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Лопатников Павел Александрович, 10 класс 

Глухов Владимир Владимирович, заместитель начальника филиала 

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 

(Владивостокское президентское кадетское училище) 

Адмиралы российского императорского флота –  

Георгиевские кавалеры (В. Чичагов) 

В процессе своего становления и развития государство всегда прида-

вало важную роль награждению своих подданных за заслуги в военной и 

гражданской службе не только через пожалование материальных ценно-

стей и благ, но и посредством вручения соответствующих орденов, меда-

лей, званий и т. д., потому что они выполняли роль признания значимости 

действий награжденного, свидетельствующих о роли его заслуг перед 

Отечеством. С введением обязательной государственной службы, вруче-

ние наград приобрело системный характер, демонстрирующий, что тот, 

кто усердно служит государству будет вознагражден.  

Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победо-

носца Георгия (далее – орден Святого Георгия) учрежден императрицей 

Екатериной II 26 ноября (7 декабря) 1769 г. в честь Святого Георгия для 

отличия офицеров, генералов и адмиралов (от прапорщика до фельдмар-

шала в армии, от мичмана до генерал-адмирала на флоте) за боевые заслу-

ги, выслугу в воинских чинах и являлся символом благодарности за вер-

ность воинским традициям и воинскую службу. 

По первоначальном статуту он был учрежден «из особливой Импера-

торской милости к служащим в войсках в отличие и награждение их за ока-

занную во многих случаях ревность и службу, а равно для поощрения их в 

военном искусстве», и выделялся среди других орденов как награда за лич-

ную доблесть в бою, и строго регламентированные статутом ордена [2; 9]. 

Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, и с XVIII по 

ХХ вв., им награждено более 10 000 человек: 1-й, высшей степенью – 23 (из 

которых только четверо стали кавалерами всех 4-х степеней – М. И. Голе-

нищев-Кутузов-Смоленский, М. Б. Барклай де Толли, И. Ф. Паскевич-

Эриванский, И. И. Дибич-Забалканский); 2-й степени – 125; 3-й степени – 

650; 4 степени – около 15 000 (за боевое отличие свыше – 6 700; за двадца-

типятилетнюю службу – свыше 7 300; за совершение восемнадцати кампа-

ний – около 600; двадцати кампаний – 4) [3]. 

© Лопатников П. А., Глухов В. В., 2020 
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Орденом Святого Георгия с 1805 г. стали награждаться и части войск: 

Георгиевские знамена и штандарты (давались, по представлению Георги-

евской думы, по личному решению императора, после окончании кампа-

нии); Георгиевские трубы; Георгиевский бунчук Донского Войска; Геор-

гиевские петлицы на мундиры нижних чинов; Георгиевские рожки; широ-

кие Георгиевские ленты 1-й степени, с надписью отличия, крестом 1-й 

степени и звездой ордена, на знамена и штандарты, которые в армии поль-

зовались большим почетом.  

Коллективные Георгиевские награды распространялись и на флот, от-

дельные корабли имели Георгиевские вымпелы («Память Азова» и «Па-

мять Меркурия»), гвардейский экипаж за кампанию 1877-1878 гг. получил 

Георгиевские ленты на фуражки. Такие же ленты носил весь состав Чер-

номорского флота и эскадры на Каспийском море [1]. 

Статут ордена менялся, в 1833-м году был издан новый статут, в ко-

тором был приведен перечень боевых отличий – заслуг для награждения 

орденом Святого Георгия любой степени для пехоты и кавалерии, артил-

лерии, инженерной части, Генерального штаба, флота.  

По Высочайшему повелению от 11 апреля 1849 г. имена георгиевских 

кавалеров и названия частей войск с обозначением заслуженных ими Ге-

оргиевских наград, помещались на мраморных досках в Георгиевском зале 

Большого Кремлевского дворца в Москве [9].  

После Октябрьской революции 1917 г. орден был упразднён, но в 2000 г. 

(указ Президента Российской Федерации от 08.08.2000 г. № 1463) орден Свято-

го Георгия восстановлен в качестве военной награды Российской Федерации.  

Орденом Святого Георгия, награждались офицеры, генералы и адмиралы 

за боевые заслуги, выслугу в воинских чинах, в соответствующих родах войск 

и среди военных моряков его мог получить как мичман, так и адмирал. 

Среди кавалеров ордена Святого Георгия необходимо выделить адми-

ралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов российского императорского 

флота, получивших эту награду.  

Анализ информационных источников позволил выделить из общего 

списка адмиралов российского императорского флота (176 человек) 30 кава-

леров ордена Святого Георгия награжденных его несколькими степенями – 

(19 адмиралов, 7 вице-адмиралов, 4 контр-адмирала) 1, 2, 3, 4 степени (чет-

вертая степень ордена давалась как за личную доблесть, так и за выслугу 

лет, при участии в 18 (с 1816 г.) или 20 (с 1828 г.) морских кампаниях) [3]. 

Среди 18 «полных» адмиралов, награжденных орденом Святого Геор-

гия разных степеней, необходимо выделить: 
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– кавалера 1-й и 4-й степени: В. Я. Чичагова; 

– кавалеров 2-й степени: С. К. Грейг, К. Г. Нассау-Зиген; 

– кавалера 2-й и 3-й степени: О. М. Дерибаса; 

– кавалеров 2-й и 4-й степени: А. С. Грейг, А. И. Круз, П. С. Нахимов, 

П. С. Ушаков;  

– кавалеров 3-й степени: А. С. Меншиков, П. И. Ханыков; 

– кавалеров 3-й и 4-й степени: Р. Н. Вирен, М. И. Войнович, 

Л. П. Гейден, В. С. Завойко, Я. Х. Кинсберген, А. И. Панфилов, П. А. Пе-

релешин, Н. О. Эссен [7; 8]. 

В настоящей работе мы сделали акцент на Чичагове Василии Яковле-

виче (1726-1809 гг.), адмирале (1782 г.), выдающемся флотоводце, главном 

командире Архангельского, Ревельского и Кронштадтского портов, ко-

мандующем флотами в кампаниях против Турции, Франции, Швеции, ор-

ганизаторе арктических экспедиций XVIII века (1765-1766 гг.) и т. д. 

В. Я. Чичагов единственный из «полных» адмиралов российского им-

ператорского флота XVIII-XX вв., награжденный за свои заслуги орденом 

Святого Георгия 1-й степени (1790 г., за победу в Выборгском сражении) и 

4-й степени (1773 г., за проведение 18 кампаний) – высшей военной награ-

дой Российской империи, и кроме других наград он отмечен орденами 

Святого Андрея Первозванного и Святого Александра Невского. 

И хотя В. Я. Чичагов награжден орденом Святого Георгия за выдаю-

щиеся военные подвиги и совокупность его заслуг перед государством, 

выслугу лет, он был еще известен тем, что в чине капитана бригадирского 

ранга, участвовал в исследовании Арктики, открывая новые территории, 

подтверждая величие и могущество российского государства. 

В. Я. Чичагов родился 28.02.1726 г., и был направлен в Московскую 

Навигацкую школу (первое в России артиллерийское, инженерное и мор-

ское училище, основано в 1701 г. по указу Петра I), после окончания кото-

рой продолжил обучение морскому делу в Англии. В апреле 1742 г. был 

принят на флот гардемарином для подготовки к офицерской службе. 

Чичагов В.Я. участвовал в Русско-шведской войне 1741-1743 гг., в 

марте 1745 г. досрочно произведен в мичманы, в ноябре 1751 г. стал кора-

бельным секретарем, а в марте 1754 г. произведен в лейтенанты. За умелое 

командование в период военных действий, в 1758 г. он получил звание 

капитан-лейтенанта, а в апреле 1762 г. произведен в капитаны 2-го ранга. 

В апреле 1764 г. его производят в капитаны 1 ранга и назначают по-

мощником главного командира Архангельского порта, где он и становится 

исследователем Арктики [7]. 
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Капитан 1 ранга В. Я. Чичагов, произведенный в капитаны бригадир-

ского ранга в 1765-1766 гг., возглавил первую русскую экспедицию, 

направленную в Арктику, для поиска судоходного морского пути из Ар-

хангельска на Камчатку между Шпицбергеном и Гренландией через Се-

верный Ледовитый океан и Берингов пролив [6]. 

Экспедицией В. Я. Чичагова был собран обширный материал о природе 

Гренландского моря, выполнены геофизические, океанографические и ме-

теорологические наблюдения, проведены наблюдения над течениями и 

дрейфом льда, взяты пробы грунта, составлены подробные морские карты 

исследуемого района, описана флора и фауна Шпицбергена, и доказано, что:  

– центральная часть Арктики, покрыта сплошным, паковым льдом (в 

то время считалось, что в районе Северного полюса находится свободное 

от льда пространство), для прохождения которого существующие дере-

вянные корабли непригодны; 

– в Северном Ледовитом океане лед дрейфует с востока на запад [5; 6]. 

В июне 1768 г. В. Я. Чичагов назначен главным командиром Архан-

гельского порта, на котором строились корабли для Балтийского флота, 

что было особенно важно в военное время, потому что начавшаяся русско-

турецкая война (1768-1774 гг.) требовала новых военных кораблей. В мар-

те 1770 г. ему было пожаловано звание контр-адмирала.  

В. Я. Чичагов участвовал во многих военных кампаниях и в марте 

1792 г. за удачные действия в войне со Швецией, ему пожалован герб, ко-

торый был разделен на четыре поля и изображал: на золотом поле вылета-

ющего черного двуглавого орла с двумя коронами, на голубом поле золо-

той вооруженный корабль с адмиральским флагом, на таком же поле се-

ребряного плавающего кита и на серебряном поле крестообразно поло-

женные руль и якорь в лавровом венке [4].  

В память о заслугах В. Я. Чичагова названы различные географиче-

ские объекты (горы, заливы, мыса, острова, пролив и т. д.) [2]. 

Изучение исторического наследия российских военных моряков Россий-

ского Императорского флота, награжденных Орденом Святого Георгия, важно 

для сохранения военно-патриотических традиций воспитанников довузовских 

образовательных учреждений Министерства Обороны Российской Федерации.  
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Лосев Марк Дмитриевич, 11 класс 

Азизов Рамиз Гюлогланович, воспитатель 

ФГОУ Кадетский корпус (спортивная школа)  

Военного института физической культуры 

Михаил Илларионович Кутузов 

Имя фельдмаршала Михаила Голенищева-Кутузова известно во всем 

мировом сообществе. Воспитанный на славных традициях русского воен-

ного искусства, основами которого были великие свершения Петра I, Ру-

мянцева и Суворова, Кутузов в более сложных исторических условиях 

поднял русское военное искусство на новую, более высокую ступень. Си-
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лой своего военного дарования, своим самоотверженным и тяжелым рат-

ным трудом он добился крупнейших успехов, одержал множество побед, 

слава которых живет и поныне. 

Потомок древнего боярского рода из семьи генерал-поручика, выпускник 

Артиллерийской школы, которую закончил с отличием 1759 году, Кутузов 

впервые проявил себя в 1765 и 1769 годах, разгромив поляков-конфедератов. 

В 1774 году в бою с крымским татарами Кутузов был ранен в висок 

пулей, которая прошла насквозь, лишив глаза. После тяжелейшего ранения 

он остался строевым офицером и был награжден орденом Святого Георгия 

4-й степени.  

С 1776 года Михаил Кутузов служил под началом Суворова. Занима-

ясь организацией обороны крымского побережья стал одним из его люби-

мых и наиболее талантливых учеников. В 1784 году полководец получил 

чин генерал-майора и вышел в отставку, а в 1787 году его назначили гене-

рал-губернатором Крыма. 

Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов Кутузов получил 

второе тяжёлое пулевое ранение в голову, отличился при штурме крепости 

Измаил и был отмечен высокими наградами, а также получил чин генерал-

лейтенанта. 

В XIX веке Европа вступала в войну. В августе 1805 года М. И. Куту-

зов во главе русской армии двинулся в Австрию, а вскоре произошло зна-

менитое Аустерлицкое сражение, закончившееся поражением прусских и 

австрийских армий. 

Его заслуженно называют спасителем России. То, что он сделал для 

Отечества во время войны 1812 года, никогда не будет забыто. 

Во всей истории российских наград орден Святого Георгия – как 

жемчужина. Его учреждение было наиболее удачным предприятием среди 

многих подобных. Орден стал символом мужества, героизма, отваги, во-

инской доблести и полководческого искусства. Орден возник, в то время, 

когда Россия воевала беспрерывно и победоносно – в 1769 году.  

Над статутом размышляла сама императрица Екатерина II. В статусе 

говорилось: «В числе могущих получить сей орден суть все те, кои в сухо-

путных и морских войсках наших добропорядочно и действительно штаб- 

и обер-офицерами службу отправляют, а из Генералитета те, кои, в войске 

служа, противу неприятеля отменную храбрость или военное отличное 

искусство показали». То есть – это была офицерская награда. 

Немаловажно было и то что, что кавалерам полагалась ежегодная 

пенсия, вполне заметная. Кавалерам ордена 4-й степени выплачивали са-
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мую скромную пенсию, но именно они, как правило, нуждались в деньгах. 

Позже репутацию награды подкрепит «солдатский Георгий», но в нашей 

работе идет речь об офицерской награде. 

Кресты различались размером: обе низших степени были помельче, ко 

второй степени уже прилагалась звезда, в медальоне которой по кругу шла 

надпись: «За службу и храбрость» – орденский девиз. Первая степень так-

же давала звезду, но предусматривала еще и ленту через правое плечо. 

Новшеством было учреждение четырех степеней ордена. Видно, велика 

была потребность в наградах у воюющей державы. Первым кавалером Геор-

гия первой степени была сама императрица. «Ритуальные» награждения 

были сравнительно редки. Во время торжественной церемонии и освящения 

знаков ордена в Зимнем дворце, императрица возложила на себя знак ордена 

1-й степени, обозначив значимость данной награды. Георгий сразу стал ге-

ройской наградой – и всегда соответствовал этому определению. Потому так 

и стремились генералы завоевать именно эту награду. 

За все годы существования ордена всего лишь четыре полководца полу-

чили все степени Георгия. И еще трое – три высшие степени: Григорий По-

темкин, Александр Суворов и Леонтий Беннигсен. А ведь Россия полтора сто-

летия провела немало славных войн. Георгием награждали не каждого, – 

именно поэтому орден стал самой почетной боевой наградой в истории нашей 

страны. Незаслуженных или сомнительных полных георгиевских кавалеров 

не существует, а всего кавалеров Георгия первой степени было 25 человек. 

Как и все ордена Российской империи у ордена Святого Георгия был 

свой особый порядок ношения. Знак ордена 4-й степени носился на левой 

стороне груди в петлице, на орденской ленте. Орден 3-й степени и 2-й сте-

пени носился на шейной орденской ленте, но при этом на левой стороне 

груди носили Звезду ордена 2-й степени. 

Знак ордена Святого Георгия 1-й степени носился на широкой орден-

ской ленте через правое плече, у бедра. Звезда ордена носилась на левой 

стороне груди. 

Кроме того, кавалерам ордена разрешалось никогда не снимать знаки 

ордена с военной формы, а также носить мундир даже после выхода в от-

ставку. Многие выдающиеся и некоторые великие полководцы не получили 

всех степеней ордена, так как их вклад в победу был настолько высок, что 

они сразу получили третью степень, миновав четвертую. Так были награж-

дены Потемкин и Суворов. А граф Петр, вскоре после основания ордена – 

совершил небывалый подвиг, сразу три подряд победы над турками в гене-

ральных сражениях. Он стал вторым (после императрицы) кавалером Геор-
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гия первой степени. Награждать за такие победы «четвертым» или «треть-

им» классом Екатерина сочла невозможным. К примеру, полковник Федор 

Фабрициан сразу получил Георгия третьей степени – и это было первое 

награждение новым орденом. Наградили его за победу при Галаце. 

А Михаил Илларионович Кутузов в то время, когда основали орден, 

был еще не столь знаменитой личностью – и потому сначала был награж-

ден орденом четвертой степени.  

К полному кавалерству шел шаг за шагом, бой за боем. Георгия 4-й 

степени Михайло Илларионович Кутузов получил в 1775 году «за муже-

ство и храбрость, оказанные при атаке турецких войск, сделавших десант 

на Крымские берега при Алуште. Будучи отряжен для завладения неприя-

тельским ретранжаментом, к которому вел свой баталион с такою 

неустрашимостию, что многочисленный неприятель спасался бегством, 

где он получил весьма опасную рану». Он был бесстрашным офицером, и 

с этого подвига началась кутузовская слава. 

Под Измаилом Кутузов был уже опытным генералом, правой рукой 

Суворова. 25 марта 1791 года за доблесть при штурме неприступной кре-

пости он получает белый шейный крест – орден Святого Георгия 3-й сте-

пени и становится генерал-поручиком. В представлении к награде говори-

лось: «Генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов оказал новые опыты 

искусства и храбрости своей, преодолев под самым сильным огнем непри-

ятеля все трудности, взлез на вал, овладел бастионом, и когда превосход-

ный неприятель принудил его остановиться, он, служа примером муже-

ства, удержал место, превозмог сильного неприятеля, утвердился в крепо-

сти и продолжал потом поражать врагов». 

В сражении при Мачине 28 июня 1791 года Кутузов участвовал под 

командованием Репнина. Тогда удалось снова наголову разбить превосхо-

дящие турецкие силы – и Кутузов сыграл решающую роль в победе. До-

стойной наградой стал для него Георгий 2-й степени. 

Наконец, в Отечественную войну 1812 года Кутузов становится глав-

нокомандующим. Он привел армию к победе над противником, внушав-

шим ужас всему миру. 12 декабря 1812 года за «поражение и изгнание не-

приятеля из пределов России» фельдмаршал Кутузов получает высшую 

военную награду России – орден Святого Георгия 1-й степени – и стано-

вится первым полным кавалером ордена Святого Георгия в почти полуве-

ковой истории славной награды. 

Осенью 1794 г. Кутузов был назначен главным директором сухопутно-

го кадетского корпуса в Петербурге (впоследствии 1-й кадетский корпус). 



14 

Устав 1766 года предусматривал, чтобы во главе корпуса стоял «чело-

век в воинских трудах состарившийся и искусный как в этих делах, так и в 

правилах к гражданскому житию принадлежащих, радетельный, трудолю-

бивый, кроткий, ласковый и обходительный, но в важных воинских упраж-

нениях вид строгости имеющий». Кутузов удовлетворял всем поставленным 

требованиям. Корпус был закрытым военно-учебным заведением, готовив-

шим кадры офицеров для русской армии. Ученики-кадеты комплектовались 

только из детей дворян. Кадеты по окончании курса определялись на службу 

офицерами и в зависимости от успехов в науках и поведения получали чины 

прапорщиков, подпоручиков и даже поручиков. 

После смерти графа Федора Евстафьевича Ангальта, который по 

1794 год управлял Императорским Сухопутным Шляхетным Кадетским 

Корпусом, его место занял генерал-поручик М. И. Голенищев-Кутузов, 

впоследствии знаменитый фельдмаршал. 

Стоит отметить, что только с 10 марта 1800 года Корпусу было пове-

лено именоваться Первым Кадетским, в отличие от второго, получившего 

это наименование вместо прежнего «Артиллерийского и инженерного 

шляхетного кадетского корпуса». Сухопутный Кадетский корпус, с 

1766 года начавший по уставу называться «Императорским Сухопутным 

Шляхетным Кадетским», и впоследствии Первым Кадетским, был основан 

17 февраля 1732 года, в царствование Императрицы Анны Иоанновны. 

Не было случайным назначение М. И. Кутузова на пост директора. 

Методы его обучения и воспитания войск прославили его незаурядным 

военным педагогом, а его «Примечания о военной службе», выдвинули 

Кутузова из числа кандидатов на пост директора Кадетского Корпуса, в 

котором заключался «цвет молодого русского дворянства». С 7 марта 

1765 года Корпус состоял под непосредственным ведением самой Импера-

трицы, которая называла его «рассадником великих людей». 

О деятельности великого полководца на посту директора мы можем 

узнать из кратких заметок. Но в истории остался след педагогической дея-

тельности М. И. Кутузова. А. И. Антонов писал: «Он, Кутузов, учредил 

при Корпусе класс тактики не только для кадет, но и для офицеров. Сам 

занимался преподаванием ее, а чертежи поручал делать кадетам». 

Выдающиеся качества Кутузова-педагога в крупном масштабе про-

явились во время его управления Корпусом, но его склонность к педагоги-

ческой деятельности была замечена уже при окончании им Артиллерий-

ской и инженерной школы. В декабре 1759 года выпускник Артиллерий-

ской и инженерной школы Кутузов был оставлен «при школе к вспоможе-
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нию офицерам для обучения прочих» и преподавал математику. В его 

формулярном списке отмечалось: «…подкомандных своих содержит, во-

инской экзерциции обучает порядочно и к сему тщание имеет…» 

Многие методы воспитания будущих офицеров Кутузов перенес в 

Корпус из своего обширного опыта войскового командира. Противник 

формализма при обучении, особенно солдат, требовал: «Приемами много 

не заниматься, учить без пустого стуку…». По уставу Кадетского корпуса 

1766 года, составленному тогда генерал-поручиком Иваном Ивановичем 

Бецким, занятия велись по военным дисциплинам под общим названием 

«военное искусство». Нововведением Кутузова было включение в число 

дисциплин специального курса военной тактики. Класс тактики был учре-

жден не только для кадет, но и для офицеров-преподавателей. Стремясь 

усилить математическую подготовку будущих офицеров, Кутузов писал в 

одном из приказов: «Кадетам, которые не окажут твердое знание в ариф-

метике, положить в лагерное время удобные часы для скорейшего оконча-

ния оной». Он сознавал, что без овладения основами точных наук, в осо-

бенности математики, невозможно решить задачи общего образования, и 

знание математики – это одно из важнейших условий развития и правиль-

ного использования вооружения. Кутузов неоднократно подчеркивал, что 

математика является теоретической основой военной практики. 

Кутузов, несмотря на то, что преподавательский состав Корпуса был 

довольно сильным, сам нередко проводил занятия по тактике. При Кутузо-

ве Корпус приобрел географические карты, «печатные оригиналы для ри-

совальных классов», так называемое «Руководство о машинах» Крафта, 

таблицы логарифмов, тесаки, разборные учебные гранаты, которые по 

специальному заказу Корпуса изготовлялись на Сестрорецком заводе. 

Современники, ученики Кутузова, отмечали, что лекции директора 

корпуса были самыми любимыми у кадетов, ибо они читались с высоким 

мастерством и были построены на основе личного боевого опыта 

Кутузов развивал у своих воспитанников необходимые для офицера ка-

чества: преданность родине, дисциплинированность, инициативу, волю, ре-

шительность, воинское товарищество, любовь к солдату, чувство ответ-

ственности за порученное дело. Он часто говорил: «Каковы офицеры – тако-

ва и армия». Насколько серьезны были требования Кутузова к офицерам, 

свидетельствует, например, наставление: «Всему свету известно, какой при-

мер российский офицер нижним чинам всегда подавал... Всякий офицер 

должен чувствовать в полной мере важность звания своего и что от него 

зависят поступки и поведение его подчиненных». Ко времени своего назна-
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чения на пост директора Кутузов прошел уже более чем 30-летнюю службу 

в армии. Он имел полные сведения как в теории, так и в практике каждого 

рода военной службы, потому что служил в них. Блестящий ум и широта 

интересов сочетались в Кутузове с большими знаниями. 

Реформы Кутузова превратили Корпус в военное учебное заведение. 

По этому поводу он в ноябре 1796 года, подал Императора Павла I Госу-

дарю доклад о необходимости ввести в Корпусе военную организацию и 

вместо разделения кадет по возрастам разделить их на роты. По уставу 

Корпуса, составленному в 1766 году И. И. Бецким, кадеты были разделены 

на пять возрастов. К приему допускались только маленькие дети, начиная 

с 5-6 летнего возраста, и пребывание их в Корпусе должно было длиться 

15 лет, до 21 года. Кадеты самого младшего возраста, первого, подчинены 

были женскому надзору. При переходе в четвертый возраст предоставля-

лось, по желанию или по склонности, право выбора готовить себя или для 

военной, или для гражданской службы. Кроме того, каждый возраст де-

лился на камеры, по 20 человек в каждой. При них, начиная со второго 

возраста, состояли гувернеры из иностранцев, так называемые «аббаты», 

французы и немцы. Они постоянно были с кадетами и даже спали вместе с 

ними, когда дежурили по две недели подряд. Какой национальности был 

дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. 

Новое административное деление Кутузов начал вводить постепенно, 

еще при Императрице Екатерине II, вскоре после прихода в Корпус. Уже в 

документах начала 1795 года мы встречаем наряду с упоминанием «каде-

тов военных возрастов» и упоминание рот. Новая организация подготов-

лялась и введением в летних лагерях воинского распорядка, и серьезным 

обучением кадет «военной экзерциции». Новая организация была оформ-

лена Императором Павлом I 16 января 1797 года. Аббаты были уволены, и 

их заместили офицерами. Кадеты младших возрастов составили малолет-

нее отделение, а всех прочих разделили на пять рот, из которых одна была 

гренадерской, а четыре мушкетерских. Такая организация, хотя и с неко-

торыми изменениями, просуществовала до 1863 года. Главнейшие измене-

ния в ней заключались в том, что число мушкетерских рот было уменьше-

но до трех, одно время существовала еще резервная рота, а малолетнее 

отделение с 1830 года было переименовано в неранжированную роту. 

Кроме того, с 1811 года в гренадерскую роту стали переводить не по ро-

сту, как раньше, а по нравственному достоинству и по успехам в науках. 

Введение воинской организации Кутузовым отразилось на всех сторо-

нах жизни и деятельности Корпуса. Современники отмечали, что Кутузову 
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«Корпус обязан учреждением строгой дисциплины, сообразной с воинскими 

правилами». Соблюдением крепкой дисциплины, основанной на субордина-

ции, служило в глазах Кутузова одним из главных залогов нравственного 

воспитания. «Дисциплина и субординация есть душа службы», говорил он и 

перед строем кадет добавлял: «Граф Ангальт обходился с вами, как с деть-

ми, а я буду обходиться с вами, как с солдатами». Однако, напоминая о зна-

чении дисциплины, он никогда не поддерживал ее жестокостью. 

Требовательность директора к своим воспитанникам отражалась в его ат-

тестациях выпускников. В одном из списков выпускников из 80 человек 7 

получили следующую характеристику: «В науках пред протчими весьма от-

стали, а потому наравне с другими и не аттестуются. Представляются в унтер-

офицеры». В своем рапорте Императору Павлу I Кутузов писал, представляя 

выпускников Корпуса: «В списке поставлены они не по какому другому 

старшинству, как по наукам и поведению». В своих воспоминаниях о Кадет-

ском Корпусе Сергей Николаевич Глинка отмечает объективность директора 

и там, где склонности его учеников не были связаны с военной специально-

стью. Однажды, присутствуя при чтении сочинений выпускников Корпуса, он 

заинтересовался сочинением Глинки и, когда тот кончил, обнял его и сказал: 

«Нет, брат! Ты не будешь служить, ты будешь писателем!». 

Современники отмечали беспримерную «попечительность Кутузова о 

благе вверенного ему юношества». Для него не существовало мелочей. 

Особое внимание уделял он качеству питания воспитанников и требовал 

подавать ему «ежедневно записки, какое прошедшего дня для господ вос-

питаников было кушанье, и объяснить во оных о доброте припасов». 

14 декабря 1798 года, после Кутузова, главным начальником Корпуса был 

назначен Великий Князь и впоследствии Цесаревич Константин Павлович, 

который до 1812 года был почти всегда неразлучен с Корпусом. Однако 

методы и нововведения Кутузова-педагога и воспитателя оставили свой 

отпечаток еще на десятилетия в Корпусе и оправдали себя блестящими 

подвигами бывших воспитанников Кутузова в Отечественную войну 

1812 года. Кутузов был великим и гениальным полководцем. Его справед-

ливо почитают не только выдающимся стратегом и тактиком, но одним из 

лучших военных инженеров России. 

Кутузов обладал ясным и тонким и гибким умом, твёрдой волей, глу-

бокими военными познаниями и обширным боевым опытом. Как стратег 

он всегда старался изучить своего противника, умел учесть все сильные и 

слабые стороны противника. а также элементы обстановки и неуклонно 

стремился к достижению намеченной цели. Главная особенность его воен-
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ного таланта – осторожность (за что его часто называли хитрым лисом). 

Глубоко обдумывая каждый свой шаг, он старался брать хитростью там, 

где применение силы было нецелесообразно. Равновесие его ясного ума и 

неуклонной воли никогда не нарушалось. Он умел быть обаятельным в 

обращении, понимал натуру русского солдата, умел поднимать его дух и 

пользовался безграничным доверием своих подчинённых. 

То, что Михаил Илларионович Кутузов был величайшим военачаль-

ником, вызывает сомнение только у западных историков, считающих, что 

Наполеона победила не русская армия, а русский мороз. Суждение весьма 

убогое – ведь наши солдаты находились в тех же условиях, что и францу-

зы (к тому же в средней России в конце сентября и в начале октября никто 

никогда не замерзал). Михаил Илларионович всегда отличался завидной 

выдержкой и умел сохранить достоинство даже в самые критические мо-

менты сражения. Он был последователем Суворова и, несомненно, одним 

из лучших русских военачальников.  

В истории России Кутузов останется в памяти не только как великий 

полководец но и дипломат, так 1784 г. по поручению Г. Потемкина Кутузов 

вел переговоры с Крым-Гиреем, последним крымским ханом, убедил его в 

необходимости отречься от престола и признать права России на земли от 

Буга до Кубани. Ученик Александра Васильевича Суворова одинаково 

успешно защищал и отстаивал государственные интересы Российской Им-

перии как на полях сражений, так и на дипломатических фронтах. Воин и 

Дипломат в одном лице. Герой Первой Отечественной Войны и тонкий по-

литик, сумевший укрепить российское влияние на особенно сложном во-

сточном направлении. Таким навсегда в истории останется великий сын 

русского народа Михаил Илларионович Кутузов (Голенищев-Кутузов). 
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ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище»  

(филиал г. Мурманск) 

Мужественная и трагическая личность  

Фердинанда Владимировича Радена 

В реалиях современного мира наши соотечественники, особенно моло-

дые люди, начинают забывать героев первой Мировой войны и Великой 

Октябрьской революции, они уходят в архивы истории. Мы помним героев 

Великой Отечественной войны Маринеско, Кожедуба, Жукова, Рокоссов-

ского, но кто, к примеру, помнит имя героя Первой мировой войны русского 

лётчика Леонида Георгиевича Ефимова, уроженца Ярославля? А он кавалер 

всех 4 Георгиевских крестов и офицерского ордена Святого Георгия – выс-

шей награды Российской Империи. За боевые заслуги его даже произвели в 

прапорщики. Современное поколение начинает забывать героев прошлого. 

Каждый человек – это история страны, он её создаёт, он её и исправля-

ет. В современном мире история нагло переделывается и поддается искаже-

нию. Это результат нечестных и бессовестных людей, которые не уважают 

историю, героев и Отечество. К сожалению, в современном мире людей, кто 

верит всему, становится все больше и больше, особенно это касается моло-

дежи. Но я хочу, чтобы все знали и помнили, что историю не переделать. 

Есть реальные люди, реальные события и реальные подвиги. И о них долж-

ны знать и помнить все. Люди должны придерживаться правильного пути, а 

для этого надо быть грамотным и знать историю своей Родины. Я считаю, 

что, если разобраться в истории, можно узнать для себя много нового и 

нужного о людях, на примере которых можно многому научиться. 

Еще Петр I замыслил создать по европейскому образцу орден для 

награждения за военные заслуги. Такой наградой стал учрежденный Пет-

ром I орден Святого Андрея Первозванного. Со временем его стали вручать 

чаще не за подвиги на поле боя, а за государственные и придворные деяния. 

Потребность в особой награде за ратный труд оставалась. 24 ноября 

1769 года, в день именин, Императрица объявила о создании нового ордена. 

Этот день объявили праздником ордена. Затем была создана Дума Георгиев-

ского ордена, ее резиденцией служил Георгиевский зал Зимнего дворца, а с 

1849 года – Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Всего у орде-

© Мальков И. В., Кириллов А. М., 2020 
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на было четыре степени. Первые две степени вручали только генералам и 

адмиралам, а третья и четвертая предназначались офицерам разных рангов. 

С момента учреждения и до 1917 года знаки ордена не претерпели из-

менения. В статуте дано следующее его описание: «Крест большой золо-

той с белою с обе стороны финифтью по краям с золотою каймою, в сере-

дине изображён Царства Московского герб на финифти же, то есть, в 

красном поле Святый Георгий, серебряными латами вооружённый, с золо-

тою сверх оных висящею епанчею, имеющий на главе золотую диадему, 

сидящий на коне серебряном, на котором седло и вся збруя золотая, чёрно-

го змия в подошве излита золотым копьём поражающий, на задней сто-

роне в середине в белом поле вензловое сего Святого Георгия имя». Орден 

первой степени большого креста носили на ленте через правое плечо, ор-

ден второй степени – на такой же ленте на шее. К орденам высших степе-

ней полагались четырехлучевые золотые звезды с надписью: «За службу и 

храбрость». Орден третьей степени представлял собой шейный крест без 

звезды, а четвертой – крест в петлице. Белым цветом он выделялся среди 

прочих российских орденов. Статут ордена гласил: «Ни высокая порода, 

ни полученные пред неприятелем раны не дают права быть пожалованным 

сим орденом…но дается оный тем, кои … отличили еще себя особливым 

каким мужественным поступком». 

Ф. В. Раден родился в городе Ревель (ныне Таллин) 3 июля 1863 года 

в семье барона. Раден поступил в Морской кадетский корпус в городе 

Санкт-Петербурге в 1878 году, а окончил его в 1886. Во время обучения 

ходил в плавание на корветах «Боярин», «Гиляк», «Гардемарин», «Ас-

кольд», «Баян», на тендере «Кадет». За успехи произведен в мичманы, за-

числен в состав 1-го Черноморского флотского экипажа. Позже зачислен в 

состав Сибирского флотского экипажа. В 1893 году получил чин лейте-

нанта, а потом был переведен на должность младшего штурмана на кано-

нерской лодке «Маньджур». Назначен членом временного военно-

морского суда, в 1896 году – командиром миноносца Сибирской флотилии 

и переведён на броненосец «Наварин». Геройски погиб в Цусимском сра-

жении отбиваясь от японских малых охотников и миноносцев. 

Раден участвовал в походе в Китай в 1900-1901 году. Был начальником 

десанта и бомбардировки китайской столицы города Пекина. В ходе осады 

получил контузию черепной кости. Захватил у неприятеля 4 орудия и знамя. 

Защищал русское посольство в Китае, отразив все атаки на него. 29 января 

1901 года Ф. В. Радену присвоено звание капитана 2-ого ранга. 9 апреля 

1901 года назначен старшим офицером легендарной канонерской лодки 
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«Кореец», погибшей вместе с крейсером первого ранга «Варяг» в неравной 

схватке с японским флотом. Переведён на Балтийский флот в должности 

командира эсминца «Рьяный». Дальше службу продолжил на Дальнем Во-

стоке в составе Владивостокской Георгиевской думы для разбора предо-

ставлений к наградам орденами Святого Владимира и Великомученника и 

Победоносца Георгия, в 1905 г. избран старшиной морского собрания, капи-

тан 1-го ранга, вступил в командование. Председатель комиссии по освиде-

тельствованию и установлении степени годности ружей, находящихся во 

Владивостокском арсенале, комиссии по выработке временных правил со-

держания приговоренных по суду нижних чинов на транспорте «Колыма», 

комиссии по оценки повреждений зданий маяка Гамова в время урагана, 

комиссии по выработке правил назначения квартир господам офицерам. 

В 1910 принял командование крейсером «Аскольд». Уволен из состава фло-

та приказом в 1911. Но по наговору или случайности отдан под суд за рас-

трату казенных денег. Получил наказание, а именно: «…считать исключен-

ным из службы, с лишением баронского титула, дворянства, чинов, орденов: 

Св. Георгия 4-й степ., Св. Владимира 4-й степ. с бантом за 18 кампаний, 

Св. Анны 2-й и 3-й степ., Св. Станислава 2-й степ. с мечами и 3-й степ., ме-

далей в память: Царствования Императора Александра III, военных событий 

в Китае в 1900-1901 годах и русско-японской войны, иностранных знаков 

отличия и всех особенных прав и преимуществ, но с освобождением от по-

следующего надзора полиции» и направлен в крепость Двинск для отбытия 

наказания. Срок заключения сокращен наполовину по докладу нового мор-

ского министра И. К. Григоровича Императору. Высочайшим повелением в 

декабре 1912 освобожден с возвращением ему всех прав и преимуществ и 

отправлен в отставку. С началом Великой войны подавал неоднократно 

прошения о возвращении на службу. И в 1916 призван в действующую ар-

мию и назначен в 205-й пехотный Шемахинский полк, с переименованием в 

полковники, 27.01.1917 назначен командиром 82-го пехотного Дагестанско-

го полка, произведен в генерал-майоры. 

Награды: орден Св. Анны 3-й ст. за занятие Квантунского полуостро-

ва 5.06.1900; пожалован в воздаяние примерной храбрости и самоотверже-

ния, оказанного им при защите в течение свыше двух месяцев Император-

ской миссии в Пекине от нападения китайских мятежников, орденом Св. 

Георгия 4-й ст., пожалован за совершение восемнадцати шестимесячных 

морских кампаний и бытность в сражениях орденом Св. Владимира 4-й ст. 

с бантом 10.12.1902; пожалован за отличную распорядительность и муже-

ство в походе 15 - 19.6.1904 на усиленную рекогносцировку порта Гензан 
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орденом Св. Станислава 2-й ст.; пожалован за труды по обстоятельствам 

военного времени орденом Св. Анны 2-й ст. 12.6.1907; серебряная медаль 

в память Русско-Японской войны 1904-1905 20.2.1908; орден Св. Влади-

мира 3-й ст. с мечами (апрель 1917); офицерский крест французского ор-

ден Почетного Легиона; кавалерский крест французского ордена Почетно-

го Легиона 9.04.1901; кавалерский крест итальянского ордена Святого 

Маврикия и Лазаря 15.10.1901; офицерский крест бельгийского ордена 

Леопольда 29.10.1901; прусский орден Короны 3-й ст. с мечами 28.1.1902; 

японский орден Восходящего Солнца 5-й ст. 14.1.1902. 

По заключении Брестского мира в 1918 вернулся в Курляндию, где 

вступил в ряды Балтийского ландесвера. Командир взвода. Участвовал в 

боях с большевиками за Виндаву, Туккум и Митаву. 22.05.1919 в день 

освобождения Риги перешел на службу в Добровольческий русский отряд 

Лейб-гвардии ротмистра Светлейшего князя А.П. Ливена, назначен на 

должность командира роты. При переброске отряда в Нарву назначен по-

мощником, позднее командиром 1-го Светлейшего князя Ливена стрелко-

вого полка. С августа октябрь 1919 штаб 5-й Ливенской дивизии и штаб  

1-й Светлейшего князя Ливена стрелкового полка были расквартированы в 

селах Петроградской губернии. В ночь с 10 на 11.10.1919 генерал Раден в 

числе первых переправился через реку Луга вблизи села Муравейно. 

В дневном бою 24.10.1919 под селом Копорье пал смертью храбрых. 

Смертельно раненый пулей в шею, поднимая бойцов в атаку на окопы не-

приятеля, он скончался, не приходя в сознание. 

Есть множество людей в истории, о которых мы знаем так мало. 

А ведь многие из них прожили долгую и интересную жизнь, насыщенную 

интересными событиями, и не только интересными, а великими, значимы-

ми для страны и даже всего мира. Я выбрал только одного из многих чело-

века в истории нашей страны. И, казалось бы, был человек, служил Отече-

ству, был награжден, но в ходе своей работы я узнал, насколько насыщен-

на и трагична жизнь у Фердинанда Владимировича. 

К сожалению, в наше время найти материал для исследовательской работы 

становится все сложнее. Ведь сохранить информацию о каждом человеке не 

всегда возможно, но человек будет жить, пока живет память о нем. Моя рабо-

та – это память только об одном человеке, но даже это уже что-то для истории. 
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ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

Судьба Георгиевского кавалера Николая Каменского 

На протяжении столетий не было в России 

более высокого воинского отличия, 

чем понятие «георгиевский кавалер» 

Юрий Лубченков 

 

Моя мечта сбылась… В этом учебном году я поступил в федеральное 

государственное казённое общеобразовательное учреждение «Екатерин-

бургское суворовское военное училище» Министерства обороны Россий-

ской Федерации. 

В моей жизни сразу многое изменилось, я стал жить по Уставу.  

Я выбрал свой жизненный путь. Я – суворовец, а значит будущий 

офицер! 

Немало выдающихся людей, достойно служивших Отечеству, были 

выпускниками кадетских корпусов и военных училищ. Среди них знамени-

тые полководцы, флотоводцы, герои войн и государственные деятели, море-

плаватели и путешественники, выдающиеся представители науки и культу-

ры, сотни из них Георгиевские кавалеры. Все эти люди пример верного, 

честного служения своей Отчизне, и мы должны знать и чтить память о них. 

Так родилась тема моей исследовательской работы «Судьба Георгиев-

ского кавалера – выпускника кадетского корпуса Николая Михайловича 

Каменского». 

К сожалению, подрастающее поколение недостаточно интересуется и 

знает военную историю 17-18 века, не знает о подвигах выпускников ка-

© Мальцев Н. С., Иванин А. В., 2020 
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детских корпусов, которые совершали настоящие поступки, на которые 

отважится не каждый. А ведь именно эти люди пренебрегали своей жиз-

нью во имя спасения нас и нашей Родины. 9 декабря 2019 года исполняет-

ся 250 лет со дня учреждения Императрицей Екатериной II военной награ-

ды – ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Это высшая 

награда Российской Императорской армии, которой награждались военно-

служащие русской армии за доблесть, проявленную в бою, а также за вы-

слугу в воинских чинах. С 2007 года возрожденный дореволюционный 

праздник – День георгиевского кавалера, стал носить название День Геро-

ев Отечества. Я считаю, что каждый из нас обязан узнать историю своей 

страны, боевые подвиги и судьбы Героев Отечества, чтить эту память и 

передавать ее из поколения в поколение. Все это формирует у нас чувство 

любви к Родине, чувство гордости за своих предков. 

Николай Михайлович Каменский – генерал от инфантерии, в 34 года – 

командовал армией против турок, предполагалось, что именно он будет 

воевать против Наполеона. Как стать генералом и полководцем в 30 лет? 

Мы ещё молоды, но плох тот суворовец, который не мечтает стать генера-

лом. Это для нас актуально. 

Мне стало интересно, знают ли мои сокурсники героев, которым по-

священ этот праздник? Какими орденами награждались Георгиевские ка-

валеры? Знают ли ребята прославленных русских военачальников Георги-

евских кавалеров? Что считают подвигом? 

Для исследования поставленных вопросов, я провел анкетирование 

(см. Приложение 2), в котором было опрошено 20 респондентов, все они 

сокурсники моего взвода. 

По результатам опроса, я сделал выводы:  

– Большинство сокурсников знают, что такое подвиг и могут привести 

примеры героических поступков из жизни. 

– Всего 8 человек, имеют представление о выдающихся полководцах, 

таких как Чапаев, Кутузов, Жуков, Нахимов и т. д. 

– О наградах, вручаемых Георгиевским кавалерам, знают только 2 че-

ловека. 

– Большинство опрошенных не знают исторические факты и подвиги 

георгиевских кавалеров, но для всех оказалось важным узнать и сохранить 

память о событиях тех времен. 

Результаты анкетирования побудили меня подробнее изучить интере-

сующие вопросы.  
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Для своего исследования, я посетил исторический музей и библиотеку 

нашего училища. Из энциклопедий, исторических книг и интернет источ-

ников, я узнал историю Николая Михайловича Каменского, которого при 

жизни считали лучшим полководцем России. Именно его незаслуженно 

забытая героическая биография вдохновила меня на написание исследова-

тельской работы. 

Николай Михайлович Каменский родился 27 декабря 1776 (7 января 1777) 

года. Происходил не из слишком знатной, но весьма заслуженной семьи. 

Мать Анна Павловна (по рождению княжна Щербатова) была одной 

из первых красавиц своего времени, благородная душой, добрая сердцем, 

мягкая нравом. В замужестве она не была счастлива из-за деспотического 

характера мужа Михаила Федотовича (1738-1809 гг.), который был заслу-

женным кавалером многих военных орденов – известным военачальником. 

Он отличался крайне вспыльчивым, необузданным и жестоким нравом. 

По-видимому, он был психически болен, и с годами это становилось все 

заметнее. В семье росло два сына. Сергей (1771-1835) и Николай (1776-

1811), которые оба пошли по военной стезе. Их называли Каменским 1 и 

Каменским 2 (для различия двух братьев). Мать Анна не чаяла души в сво-

ём первенце Сергее. Отец предпочитал старшему младшего, но и он не 

избегал суровых наказаний. С детства братья не ладили. Младший из двух 

братьев – Николай Михайлович (Каменский 2) – унаследовал некоторые 

черты семейного характера. Он был храбр, решителен, скор на расправу. 

Каменский 2 считался красавцем, но жениться он так и не успел. Ещё с 4-х 

лет Николай был зачислен корнетом в один из кирасирских полков, с 19-и 

лет был уже подполковником, а с 21-го года полковником.  

В отличие от отца и старшего брата, он проявлял совсем иное отноше-

ние к простым людям – солдатам. Николай Михайлович полностью впитал 

завет Суворова о том, что командир должен был отцом родным для солдат – 

строгим, но справедливым, заботливым. Он всегда тщательно заботился о 

довольстве и отдыхе солдат, прекрасно понимая, что толку от усталого и 

голодного солдата в бою – никакого. За это солдаты боготворили своего 

отца-командира. В то же время Каменский по службе был очень требовате-

лен и взыскивал с них, особенно – за упущения по части обеспечения рядо-

вого состава. С подчиненными ему офицерами он был холоден, понравиться 

никому не старался, из-за чего многие его недолюбливали. Даже самому 

большому таланту нужен талантливый учитель. Николаю Каменскому по-

везло: его учителем в военном деле стал сам Александр Васильевич Суво-

ров. Молодой Каменский добился разрешения поступить в действующую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1777_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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армию под начальство Суворова. Полк генерала Каменского участвовал в 

Швейцарском походе А. В. Суворова. Личной храбростью и распорядитель-

ностью Николай Каменский отличился при штурме Сен-Готарда, Чёртова 

моста, в сражениях при Альтдорфе и в Муртенской долине. 

Суворовские чудо-богатыри увидели, что их юный командир достойно 

командует ими. Сам Александр Васильевич высоко оценил военный талант 

генерала Каменского, в письме к его отцу писал: «Юный сын ваш – старый 

генерал», а за сражение на Чёртовом мосту он назвал его «Чёртов генерал». 

За этот бой Николай Михайлович награжден орд. Анны 1 ст. и похвалой 

Суворова. Этот поход был лучшей боевой школой. Каменский подавал 

очень большие надежды и, по общему мнению, считался лучшим из учени-

ков Суворова. Этим и объясняется та выдающаяся смелость и решитель-

ность, которая проявилась в нем в последовавшие затем военные кампании.  

В войнах с Наполеоном 1805-1807 гг. Каменский принимал участие в 

качестве дивизионного генерала: при Аустерлице он едва не погиб, упав с 

лошади, убитой ядром, но был спасен, а за Прейсиш-Эйлау награжден ор-

деном св. Георгия 3-ий степени («В воздаяние отличного мужества и храб-

рости, оказанных в сражении против французских войск 26-го и 27-го ян-

варя при Прейсиш-Эйлау»).  

В его действиях проявлялись те же «глазомер, быстрота и натиск», 

что и у его великого учителя. Император Александр I писал Барклаю-де-

Толли: «Признаю в полной мере всю основательность распоряжений графа 

Каменского, достойных всякой похвалы и открывающих в нем искусней-

шего генерала». Генералу Каменскому в это время исполнилось 30 лет. 

С 12 декабря 1807 года – стал генерал-лейтенант.  

Дорогой к славе стала для Николая Каменского война со Швецией 

1808-1809 гг. Там, среди лесов и озер Финляндии, он впервые действовал 

как командир самостоятельного оперативного соединения (корпуса) и про-

явил себя наилучшим образом, одержав победы при Куортане и Оравайсе. 

В 1809 г. он участвовал в боевых действиях по отражению шведского де-

санта у Ротана и при Севаре. За эту кампанию Н. Каменский получил сразу 

2 ордена – св. Александра Невского и затем св. Георгия 2 ст. С 17 ноября 

1809 года – получил звание генерал от инфантерии (полный генерал пехо-

ты). Вопреки всем традициям, это звание он получил раньше других, сто-

явших выше в списке на повышение (в том числе и старшего брата). 

Недолгий его звездный час настал в феврале 1810 года. Александр 

I назначил Каменского 2 главнокомандующим Дунайской армией на войне 

с Турцией. Он по суворовски разделался с неприятелем и в этой кампании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D1%88-%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D1%88-%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83
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одержал блистательную победу в сражении при Батине и покорил Ловчу, 

но на Дунае его постигли неудачи. 

Излишне самоуверенный, Каменский старался всего сразу достигнуть 

бешеным нахрапом и терялся перед осторожной тактикой противника. Оса-

да Шумлы и штурм Рущука ослабили его энергию почти до упадка духа. 

В феврале 1811 года, после годичного командования Дунайской арми-

ей, Каменский заболел изнурительной лихорадкой. Вероятно, это была 

малярия. 12 марта Каменский был вынужден сдать должность и поехать в 

Одессу лечиться. Его состояние все ухудшалось. Он стал обнаруживать 

расстройство рассудка и потерю слуха, возможно, это было связано с его 

наследственностью. 4 мая 1811 г. самый талантливый ученик Суворова 

скончался в Одессе. 

Похоронили его в селе Каменском Орловской губернии, в храме Ми-

хаила Архангела рядом с отцом. Над их могилами были уложены простые 

белые надгробные камни без каких-либо надписей. Храм закрыли в 1930 г, 

тогда же началось его разрушение. Захоронение Каменских вскрыли и раз-

грабили. В середине 1990-х годов по инициативе московских потомков 

графа Каменского состоялось перезахоронение праха Каменских. 

На наружной стене Михаило-Архангельского храма были установлены две 

мемориальные доски (см. Приложение 4).  

Изучив литературу, я попытался обобщить черты характера и лично-

сти генерала Каменского. 

Американский писатель Карлос Кастанеда писал: «Мы делаем выбор 

только один раз. Мы выбираем быть воином или быть обычным челове-

ком. Другого выбора просто не существует». Я выбрал быть воином. Гене-

рал Каменский для меня – пример мужества, патриотизма и чести офицера. 

Цель и задачи исследовательской работы выполнены.  

Мне удалось изучить героическую биографию Георгиевского кавале-

ра – выпускника кадетского корпуса Николая Михайловича Каменского.  

Исследовательская работа, привлекла внимание сокурсников к изуче-

нию истории нашей страны, исследованию судеб, фактов, подвигов других 

Георгиевских кавалеров выпускников кадетских корпусов. В дальнейшем, 

я планирую продолжить работу в этом направлении и из собранного мате-

риала создать виртуальную летопись жизни Николая Михайловича. 

Исследовательская работа имеет практическую значимость. Собран-

ные материалы можно использовать на классном часе, уроках истории и 

внеклассных мероприятиях.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Я уверенно могу сказать, что исследуемая тема очень важна для со-

временного подрастающего поколения. Мы должны быть более образо-

ванными, должны знать историю нашей страны, равняться на героев, со-

хранять память о людях, оставивших значимый след в истории нашего 

государства, о людях, которые подарили нам жизнь и будущее. 

Жизнь Николая Михайловича – достойный пример для суворовцев! 
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Жизнь и судьба Георгиевского кавалера  

Федора Федоровича Ушакова 

Федор Федорович Ушаков родился в селе Бурнаково Романского уезда 

Ярославской губернии в небогатой дворянской семье. Известным предком ад-

мирала был его родной дядя, старец Феодор Санаксарский (в миру Иван Игна-

тьевич Ушаков; 1718-1791). Он был монахом, настоятелем Санаксарского мона-

стыря, где был и похоронен, за богоугодные дела причислен к лику святых. 

Федор Федорович в 1766 году окончил Петербургский шляхетный 

Морской кадетский корпус. «Регламент о Морском шляхетном кадетском 

корпусе» 1756 года предусматривал обучение двадцати восьми наукам, 

включая разные отрасли математики, навигацию, географию, артиллерию, 

историю, политику, фехтование, танцы, языки, основы корабельной архи-

тектуры. Посему не возникало проблем, когда в дальнейшем морякам при-

ходилось не только ходить по морям и управлять боем, но и вести дипло-

матические переговоры, уверенно себя чувствовать в светском обществе, 

как на родине, так и за рубежом, а при необходимости на суше возглавлять 

десантный отряд. Будущий адмирал, отличаясь хорошей учебой и доброй 

нравственностью, хорошо постигал препоаваемые ему науки, особую 

склонность проявлял к арифметике, навигации и истории. Успешно окон-

чил Морской корпус, получил офицерский чин. 

После выпуска из Морского корпуса Феодора Ушакова направили на 

флот Балтийского моря, это была хорошая морская школа для него. Пер-

вые годы службы на флоте прошли в интенсивной учебе под руководством 

опытных моряков. Благодаря своему усердию, пытливости ума, ревност-

ному отношению к делу и высоким душевным качествам, молодой мичман 

Феодор Ушаков успешно прошел эту первую школу морской практики и 

был переведен на юг, в Азовскую флотилию. Капитан фрегата (с 1775 г.), 

императорской яхты (1780 г.), линкора «Виктор», громившего английских 

пиратов на путях с Балтики в Средиземное море (1780-1782 гг.). 

В августе 1783 г. команда прибыла в Херсон, город на Днепре охвати-

ла эпидемия чумы. Фёдор Ушаков не мог допустить потери личного соста-

ва. Он предпринял такие меры: построил несколько палаток в далёком ме-

сте от зараженного города. В одной палатке были здоровые, во второй за-

© Мартьянов Д. Р., Головина А. В., 2020 
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болевающие, в третей заболевшие. Он категорически запрещал людям од-

ной палатки общаться с людьми другой. Таким образом, он потерял всего 

10 человек. Для сравнения: город полностью вымер от чумы. 

С 1783 г. Ушаков строил Черноморский флот и его главную базу в Сева-

стополе, формировал и обучал корабельные команды. В 1789 г. на линкоре 

«Святой Павел» водил авангард флота на потопление турецкой эскадры у ост-

рова Фидонисии и был произведён в контр-адмиралы. Во главе Черноморско-

го флота победоносно завершил войну на море, разгромив турок в сражениях 

близ Керченского пролива, острова Тендра и мыса Калиакрия (1790-1791 гг.) 

(Приложение 2). В этих 3-х сражениях Ушаков применил большой арсенал 

манёвров в рамках линейной тактики. Сюда относится и охват головы про-

тивника, и переход на близкую дистанцию боя, и атака в походных колоннах, 

и общая погоня. За свое бесстрашие Ушакова уважали даже турки и прозвали 

его – «Ушак-паша». Сама фамилия Ушаков, скорее всего, имеет тюркское 

происхождение. Точное значение до сих пор остается нераскрытым, однако, в 

турецком языке есть слово «ushaq», что имеет несколько значений: человек 

маленького роста, мелкий человек (имеется в виду в плане поступков), слуга 

или лакей. Возможно, родоначальник фамилии был человек невысокого роста, 

отсюда и пошло прозвище, превратившееся в фамилию. Приставка – «паша» 

также имеет свой смысл, что означает разного рода военные титулы – генерал 

или губернатор. Такие приставки применяли только для тех, кто имел высо-

кий политический статус в Османской империи. Есть лишь несколько исклю-

чений, которыми были условно названы известные русские генералы, к кото-

рым и относится Федор Ушаков. Среди них: Александр Суворов, который 

носил прозвище «Топал-паша», т. е. хромой, Михаил Скобелев – «Ак-паша» 

(в переводе «ак» – белый) и «Ушак-паша». Весной 1799 г. 4 фрегата из эскад-

ры Ушакова были посланы к берегам Италии – он помогал Суворову, дей-

ствовавшему в это время против французов в Ломбардии и Пьемонте. Удиви-

тельно, что как раз там, русские и турки, ранее непримиримые враги, сража-

лись плечом к плечу против общего врага. 

Руководя в чине вице-адмирала (1793 г.), а позже (1799 г.) адмирала 

Средиземноморским походом (1798-1800 гг.), Ушаков десантом с моря под 

прикрытием корабельной артиллерии взял занятую французами непри-

ступную крепость на острове Корфу. И даже сейчас, на острове Корфу, 

русских, благодаря Ф. Ф. Ушакову, чтят, помнят и уважают. Как свиде-

тельствуют многие источники, адмирал Ушаков отличался большой стро-

гостью как по отношению к матросам, так и к офицерам. Он был немного-

словен и обладал «суровым характером». Он был тверд и решителен, чем 
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вселял уверенность окружающим. Ни при каких обстоятельствах не пря-

тался за чужие спины и тем завоевывал уважение и любовь подчиненных. 

Он также мог пошутить и посмеяться вместе с подчинёнными, когда на это 

было время. За это его так любили солдаты. 

Выйдя в 1807 г. в отставку, по приказу императора Александра 1, он 

посвятил себя благотворительности и Церкви. Умер 14 октября 1817 года, 

похоронен в Санаксарском монастыре вблизи г. Темникова вместе со сво-

им дядей. За бескорыстные пожертвования в адрес православной церкви, 

полную несомненную веру в Бога, авторитет народа и самих служителей 

церкви в 2004 году причислен к лику святых как праведный воин Фёдор 

Ушаков (Приложение 3). Образ флотоводца адмирала Ушакова является 

символом славы и победоносных традиций российского флота. Его именем 

названо множество географических объектов, в разных городах установ-

лены памятники. После канонизации в его честь начали строить храмы. 

Ушаков внёс значительный вклад в создание русского военно-морского 

флота и разработку его передовой тактики. Сам он не знал поражений, его 

назвали Суворовым на воде, так как он не проиграл ни одного сражения, не 

потерял ни одного корабля и не отдал ни одного матроса в плен. Тактика 

Ф. Ф. Ушакова отличалась от обыденной линейной, хотя русский адмирал и 

не отходил от ее канонов. Он сохранял боевое построение кораблей в ли-

нию, что позволяло ему использовать максимальную огневую мощь кораб-

лей. Адмирал давал командирам в своей флотилии некоторую свободу в 

действиях, позволявшую его флоту быть более быстроходным и маневрен-

ным. Зачастую он применял совершенно нестандартные для флота приемы, 

разрушал установившиеся традиции ведения боя. Его козырем были ско-

рость и маневренность, благодаря которым легкие быстроходные фрегаты 

оказывались в более выигрышном положении, нежели чем тяжелые, но 

мощные линейные корабли. Ф. Ф. Ушаков сам проводил обучения всех мат-

росов и солдат, поступавших к нему во флотилию. Благодаря этому корабли, 

находящиеся под его командованием, двигались быстрее, а стреляли при-

цельнее. Он обладал хорошим стратегическим мышлением. В битве главной 

целью Ф. Ф. Ушакова всегда был флагманский корабль. При выведении его 

из строя порядок в построении нарушался. Своими непредсказуемыми по-

ступками он вносил хаос в линию противника. При этом построение в его 

флотилии всегда оставалось практически идеальным. 

Вдохновясь судьбой Ф. Ф. Ушакова, я написал стихотворение: 

Фёдор Фёдорович Ушаков – великий адмирал русского флота! 

Побеждать он всегда готов. И всё у него идёт как по нотам. 
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Придумал он тактику ведения боя. И всегда в боях побеждал. 

Военным асом был он на море. И всех своих бойцов он уважал. 

После отставки своей всю жизнь он отдал Богу, 

За жизнь безупречную его признали Святым! 

Деятельность Федора Федоровича Ушакова оставила глубокий след в 

развитии морского могущества нашего государства. Его воинский путь и 

морские победы навек вписаны в скрижали Российской истории, а предан-

ность вере, службе и Отечеству – пример для многих поколений русских 

воинов. Изучив жизненный путь Фёдора Фёдоровича Ушакова, я понял, 

что он был гениальный человек с великой судьбой, который принёс наше-

му Отечеству неугасаемую славу. Он разработал тактику боя, которая 

принесла нам многие победы. Феодор Ушаков является хорошим приме-

ром для многих поколений, в том числе – и для меня. Частицы его мощей 

находятся в нашем воинском храме святителя Иннокентия Московского. И 

каждый раз, когда я оказываюсь в нашем храме, я ставлю свечи и молюсь 

ему, ведь Федор Федорович Ушаков является не только покровителем мо-

ряков, но всех воинов. И так как я суворовец, буду свято чтить его память. 
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ности позволяет не только составить список воспитанников кадетского 

корпуса, напомнить о подвигах этих героических людей, но и проследить, 

как система военного образования, ориентированная не только на подго-

товку офицерского состава, но и на воспитание людей, искренне предан-

ных своей стране и готовых трудиться на благо ей как на гражданском, так 

и на военном службе, повлияла на жизненный путь офицеров и государ-

ственных деятелей, участников известных исторических событий.  

Выбранную тему считаем актуальной, т. к. важные страницы нашей 

истории связаны с именами выпускников кадетских корпусов. России дей-

ствительно сегодня нужны люди, готовые служить ей честно и самоотвер-

женно. Трудно назвать поименно всех кадет, достойно послуживших Оте-

честву. В каждом кадетском корпусе на мраморных досках высечены име-

на георгиевских кавалеров. Сотни великих имён, тысячи разных биогра-

фий, но всех их объединяет одно начало, один исток – кадетское братство. 

И сейчас неразрывную связь между поколениями кадетов мы можем про-

следить через стройную систему подготовки будущих офицеров, защитни-

ков нашей Родины в современных суворовских, нахимовских училищах и 

кадетских корпусах, воспитание всесторонне развитых молодых людей, 

умеющих ценить и продолжать лучшие традиции офицерского корпуса.  

О корпусе кадетском ты взвейся, песня, птицей, 

Здесь обрели надёжный мы в юности причал, 

И свято сохраняем мы дух былых традиций, –  

Беречь их Пётр Великий потомкам завещал [4; 2]. 

В этом году исполнилось 146 лет со дня создания Симбирской воен-

ной гимназии. 22 июля 1882 года вышел приказ по Военному ведомству № 

226, в котором указывалось: «Во Всемилостивейшем внимании к вековым 

заслугам бывших в Империи кадетским корпусам, питомцы коих, просла-

вив русское оружие в достопамятных войнах прошлого и текущего столе-

тия, доблестно подвизались на различных поприщах полезного служения 

Престолу и Отечеству, Государь Император высочайше повелевает соиз-

волить: все военные гимназии именовать на будущее время кадетскими 

корпусами, сохранив всем им, кроме находящихся в Петербурге, прежние 

присвоенные им номера или исторические и местные названия, а воспиты-

вающихся в кадетских корпусах именовать кадетами». Таким образом, в 

силу этого Высочайшего повеления с 22 июля 1882 года Симбирская воен-

ная гимназия переименована в Симбирский кадетский корпус [7, с. 12]. 

«Кадетский корпус, пять дней в неделю отрезанный от внешнего мира, 

и был тем оазисом, на котором кадеты проводили своё детство и юношество, 
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где они учились и воспитывались, шалили, наказывались, имели свои радо-

сти и печали, где маленький отрезок жизни каждого был поставлен в рамки 

суровой дисциплины, где почти каждый шаг жизни был под контролем вос-

питателя, где хорошие выявления детских натур поощрялись и дурные же-

стоко искоренялись», писал Георгий Ишевский в своей книге, посвящённой 

Симбирскому кадетскому корпусу. Он назвал её «Честь» [1, с. 44].  

В книге Г. Ишевского читаем: «Исключительно тяжёлая задача в семь 

лет из детских неповинующихся душ, часто таящих в себе пагубную 

наследственность к дурным наклонностям, из разного мозга, несущего в 

мир гениальность и порок, талантливость и бездарность, разум и глупость, 

порядочность и преступность, создать статуи чести. Создать статуи, в жи-

вые души которых на всю жизнь вдохнуть основы духовного и нравствен-

ного порядка: строгость к себе, порядочность, любовь к правде и до выс-

шей меры развить чувства долга перед Родиной. Создать статуи, уходящие 

из жизни с честным лицом». 

И действительно многие из выпускников Симбирского кадетского 

корпуса приняли непосредственное участие в Русско-японской войне, на 

деле проявив лучшие качества русского человека – товарищество, волю, 

смелость и решительность, взаимовыручку и взаимопомощь, упорство и 

настойчивость. Эти качества характера формировались у юношей в про-

цессе обучения и воспитания в кадетском корпусе. Их готовили к войне. 

Кадеты выдержали испытания с честью. В этой войне многие из них стали 

георгиевскими кавалерами, символом мужества и чести России. 

В музее Ульяновского гвардейского суворовского военного училища в 

Зале воинской славы хранится поименный список выпускников Симбирского 

кадетского корпуса, ставших Георгиевскими кавалерами. Среди них – воспи-

танник этого корпуса кадет 7-го класса Владимир Ленивцев, получивший ор-

ден Кавалера Св. Георгия 4 степени одним из первых среди пограничников. 

Полковник Ленивцев Владимир Александрович родился 15-го января 

1880 года, потомственный дворянин Симбирской губернии. По оконча-

нии Симбирского кадетского корпуса 30 августа 1897 г. вступил в службу 

в Михайловское Артиллерийское Училище юнкером. По окончании Учи-

лища (по 1-му разряду) 9-го августа 1900 года произведен в подпоручики с 

назначением на службу в 30-ю Артиллерийскую бригаду 

10-го января 1904 года батарея, в которой служил наш герой, пере-

формирована в Восточную Сибирскую кадровую резервную батарею и 

назначена к отправлению на Дальний Восток. 20 марта 1904 г. батарея при 

мобилизации развернулась в 1-ю Сибирскую артиллерийскую бригаду. 
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Участник Русско-японской войны 1904-1905 гг., 25 мая 1904 г. вместе с 

батареей отправился из села Верх-Читы на театр военных действий. 

24 июня 1904 г. батарея перешла в состав 4-го Сибирского артиллерийско-

го корпуса. В бою у Дашичао был ранен шрапнельной пулей [10; 3]. 

С 29 августа по 22 сентября 1904 г. находился в составе 4-го Сибирско-

го армейского корпуса в резерве под Мукденом. 29 сентября 1904 г. в бою у 

деревни Саспухэндзы после ранения командира и старших офицеров 12-го 

Барнаульского пехотного полка командовал батареей. Уроки мужества, ко-

торые Владимир Ленивцев, получил еще в стенах Симбирского кадетского 

корпуса, не прошли даром, т. к. этот человек в тяжелейшей ситуации взял на 

себя ответственность за ситуацию, умело руководил обороняющимися. За 

отбитие огнем нескольких атак неприятеля награжден орденом Св. Георгия 

4-й степени. 1 сентября 1906 г. произведен в штабс-капитаны.  

Участник Первой мировой войны. 26 июля 1914г. отправился из 

г. Минска на театр военных действий в месте с 1-й батареей 30-й Артилле-

рийской бригады, 5 августа 1914 г. перешел вместе с батареей границу 

Германии. 11 мая 1915г. перемещен в 50-ю Артиллерийскую бригаду ко-

мандующим 5-й батареей. 20 декабря 1915г. участвовал на Высочайшем 

смотру. 31 сентября 1916г. за боевое отличие произведен в подполковни-

ки. 1 июля 1917 г. произведен в чин полковника. 27 августа 1917г. назна-

чен на должность командира 1-го дивизиона 1-й Финляндской артилле-

рийской бригады. Дальнейшая участь неизвестна. 

Интересна судьба других выпускников Симбирского кадетского кор-

пуса. Братьев Валевских в кадетском корпусе называли Валевский 1-й и 

Валевский 2-й. После окончания Симбирского кадетского корпуса в 

1915 году братья Валевские окончили ускоренный трёхмесячный курс 

Александровского военного училища в Москве. В составе 335-го пехотного 

Анапского полка воевали на фронтах Первой мировой войны. В 1918 году 

входили в состав офицерского инструкторского батальона, сформирован-

ного В. О. Каппелем, воевали на Восточном фронте под командованием 

адмирала А.В. Колчака. В 1920 году были мобилизованы в Красную Ар-

мию. Александр Валевский в составе 235-го Невельского стрелкового пол-

ка участвовал в подавлении Кронштадского восстания 1921 года, получил 

орден боевого Красного Знамени, потерял левую руку.  

Петр Валевский, также георгиевский кавалер, был поручиком в1898, 

служил во 2-м Закаспийском стрелковом батальоне, младший офицер 

8 сотни Охранной стражи КВЖД, командовал отрядом, охранявшим уча-

сток Порт-Артурской линии КВЖД. Спасая свой отряд под Ляояном от 

http://regiment.ru/reg/II/G/17/1.htm
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многочисленного неприятеля, смертельно ранен 27.06.1900 года в 40 вер-

стах к востоку от города Ляояна под деревней Тиенгантунь и «умер герой-

ской смертью на руках своей команды» [2, с. 150]. Имя занесено на черные 

мраморные доски Александровского военного училища. Чувство локтя, 

забота о личном составе, самопожертвование, верность воинскому долгу – 

те качества, которые характеризуют Петра Валевского, т. к. он был воспи-

тан в духе кадетского братства и пронес это до конца. 

Еще одна биография георгиевского кавалера заслуживает внимания. 

Анзоров Мудар Кайсынович (20.08.1883-1927), генерал-майор (09.04.1919), 

из кабардинских узденей 1-й степени, сын генерала. Воспитывался в Сим-

бирском кадетском корпусе. 31.08.1901 зачислен в эскадрон Николаевско-

го кавалерийского училища. По окончании полного курса наук в училище 

Высочайшим приказом 10.08.1903 произведен в корнеты драгунского  

45-го (позднее переименованного в 18-й) Северского Его Величества ко-

роля Датского полка. За отличие в боях на русско-японской войне 1904-

1905 награжден орденами св. Георгия 4-й степени (25.02.1907), св. Анны 4-

й степени с надписью «За храбрость», св. Анны 3-й степени с мечами и бан-

том, св. Анны 2-й степени с мечами, св. Станислава 2-й степени с мечами. 

В Первую мировую войну воевал в составе в 17-го драгунского полка на 

турецком фронте. Награжден орденом св. Владимира 4-й степени с мечами и 

бантом. Произведен в чин подполковника 13.12.1916. В 11.1917 переведен 

из 18-го драгунского полка в Кабардинский конный полк Кавказского Ту-

земного конного корпуса. С лета 1918 в составе белогвардейских частей. 

В чине полковника с 1918. С весны по осень 1919 командир 1-й бригады 

Кабардинской конной дивизии и временно исполнял должность начальника 

дивизии. Присвоен чин генерал-майора 09.04.1919. На 05.10.1919 начальник 

Кабардинской конной дивизии. Дважды ранен. В 1920 эмигрировал с семьей 

за границу. Умер весной 1927 в г. Алеппо, Сирия. Был внесен 13.04.1904 в 

«Список потомственных дворян неказачьего сословия, проживавших и про-

живающих в Терской области, утвержденных в сем дворянстве Правитель-

ственным сенатом и записанных в дворянскую родословную книгу Ставро-

польской губернии» [11; 1]. Династия семьи Анзоровых – это прекрасный 

пример традиции беззаветного служения своему Отечеству. Именно такие 

семьи составляют опору вооруженных сил. 

Таким образом, данное исследование помогает доказать, что Симбир-

ский кадетский корпус давал не только блестящую военную подготовку 

офицерам, но также закладывал в будущих слугах Отечества соответству-

ющий моральный дух. Атмосфера товарищества, сплоченности, простота 
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обстановки и зачастую суровый режим кадетской жизни вырабатывали 

цельные и стойкие характеры, укореняли в большей части воспитанников 

чувство чести и долга, прочно связывали их духом дружбы и взаимопомо-

щи, сохранявшейся между товарищами после выпуска из корпуса. На при-

мере биографий 3 разных выпускников можно представить сильных геро-

ических людей, волею судьбы оказавшихся в сложных обстоятельствах и 

живших в непростой исторический период, которые остались верными 

своим идеалам вплоть до конца, людьми, которыми нужно гордиться и 

передавать память следующим поколениям воспитанников. 
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Зеленина Светлана Александровна, педагог-организатор 

ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище» 

Георгиевские кавалеры – мои земляки  

(Василий Родионович Серов) 

Урал – хребет России – держит на плечах своих обе части нашего гос-

ударства: европейскую и азиатскую. Соединяет в себе мощь и крепость, 

талант и честь. Издревле уральская земля рождала и тех, кто ковал оружие 

для защиты наших рубежей, и тех, кто этим оружием совершал воинские 

подвиги во имя Отчизны. 

Неувядаемой славой покрыли себя многие уральцы. Во многих вой-

нах, во многих сражениях отличились они. Однако одного из этих героев 

хочется отметить особо, ведь то было время, когда не существовало со-

временного оружия и техники: пулемётов, гранатомётов, самолётов, тан-

ков, а были винтовки, шашки, кони и… исконно уральские – казачьи – 

храбрость и отвага. 

Серов Василий Родионович, на момент свершения подвига – есаул 4-й 

сотни 2-го Уральского казачьего полка. Родился Василий Родионович по 

старому стилю 23 января, по новому – 4 февраля 1829 года в современном 

городе Атырау, центре одноимённой области Республики Казахстан. В 

момент рождения героя город именовался Гурьевым городком, а чаще 

просто – Гурьев (в 1865 году он стал центром уезда и в 1868 году вошёл в 

состав Уральской области). Военное образование Василий Родионович 

получил в Неплюевском кадетском корпусе, который размещался в городе 

Оренбург (кадетские корпуса и в те времена являлись военно-учебными 

заведениями России и, давая начальное военное образование, позволяли 

многим молодым людям реализовать себя в Российской армии и на флоте). 

Оренбургский корпус (изначально военное училище, с 1844 года – ка-

детский корпус), названный Неплюевским в честь первого губернатора 

Оренбургской губернии, начал свою деятельность 2 января 1825 года. К 

тому моменту, как в него попал юный Вася Серов, обучение в нём велось 

по многим предметам: история, математика, география, ботаника и мине-

ралогия, иностранные языки и, разумеется, специальные предметы. Такие 

науки как, например, артиллерия и фортификация, для будущих защитни-

ков Российской Империи имели важное значение. В них Василий Родио-

нович, что показала впоследствии жизнь, преуспел изрядно. 

© Микрюков С. Л., Зеленина С. А., 2020 
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А первое воинское звание – урядник – В. Р. Серов получил 23 декабря 

1844 года при выпуске из ставших родными за годы учёбы стен – Оренбург-

ского Неплюевского кадетского корпуса. Свою службу будущий герой 

начал в Уральской войсковой канцелярии. Грамотный, обладающий серьёз-

ными по тем временам знаниями, человек. В канцелярии он прослужил че-

тыре года, но в девятнадцать лет хотелось большего. Поэтому последовало 

новое назначение. В течение года лямку небольшого, но всё-таки начальни-

ка Василий Родионович тянул на степных казачьих хуторах. В 1849 году 

последовало новое назначение, и в составе 7-го Уральского казачьего полка 

В. Р. Серов отправился в поход в Венгрию. И – не дошёл. Превратности во-

енной службы: бывает. Некоторое время служил в Виленской губернии – на 

территории, которую позднее поделили между собой Литва и Белоруссии. 

В 1851 год казаки 7 полка вернулись по сути на родину – в Уральск. Воз-

вращение ознаменовалось для Василия Серова двумя событиями: первое – 

за отличную службу он стал хорунжим, второе – вышел в запас. 

В запасе Василий Родионович пробыл недолго. Через два года вернулся 

в строй – стал младшим адъютантом Гурьевской линейной команды. 

В Уральском казачьем войске на Каспийском море служил смотрителем 

войсковых судов. А 5 мая 1855 года был произведён в сотники (командир 

военного подразделения – сотни). Уже через четыре года получил звание 

есаула и возглавил Отдельную Уральскую сотню в форте Перовский. В 1864 

был взят город Туркестан и Серовская сотня была передислоцирована туда. 

Вот там-то и произошло сражение, вошедшее в историю нашего госу-

дарства и военного искусства, а также в военную литературу. Иканское 

сражение – столкновение 4-й сотни 2 Уральского казачьего полка с более 

чем 20-тысячной армией кокандского хана Муллы Алимкулы (правитель 

кокандского ханства с 1863 по 1865 гг.). Подвиг Иканской сотни заключа-

ется в том, что сто человек под командованием В. Р. Серова с 4 по 6 де-

кабря 1864 года сумели держать оборону против почти 20-тысячной армии 

кокандского хана Муллы Алимкулы. Командование крепости Туркестан и 

не подозревало, какая опасность им грозит. Комендант отправил 

В. Р. Серова с его сотней осмотреть окрестности. И практически тут же, 

всего в нескольких верстах, неожиданно для себя казаки были окружены. 

В. Р. Серов понимал, что необходимо задержать вражеское войско любой 

ценой. Сотне удалось занять удобную позицию, в овраге, и дать отпор 

нападавшим. Как им это удалось? Из крупного оружия только одна пушка-

горный единорог, которую перекатывали с места на место, чтобы у про-

тивника сложилось впечатление о наличии нескольких орудий.  



40 

В книге «Иканская сотня» А. Санрегрэ сказано, что казакам боеприпасов 

выдали вдвое больше, чем положено при рекогносцировке (визуальное изуче-

ние противника и местности в целях уточнения принятого на карте решения), 

так как точно не знали точное количество противника. По 120 патронов на 

человека и 42 артиллерийских заряда. Вооружены казаки были нарезными 

ружьями (заряжающиеся с дула, со штыками), что являлось серьёзным пре-

имуществом перед кокандской армией. Те, в свою очередь, вооружены были 

гораздо хуже. У казаков в отряде, помимо персональных лошадей, находилось 

18 верблюдов для транспортировки провианта и боеприпасов. 

Неоднократно кокандцы пытались сначала захватить, а потом уни-

чтожить небольшую горстку русских воинов, хотя изначально они думали, 

что им противостоит значительный отряд казаков (о том, что их в разы 

больше, чем на самом деле, казаки узнали из записки Муллы Алимкулы: 

«…из тысячи твоего отряда не останется ни одного…», которая сняла 

нервное напряжение казаков).  

Каким образом В. Р. Серову с его маленькому отряду удалось держать 

оборону и не дать себя ни захватить в плен, ни уничтожить? Командир, это 

та личность, которая является примером. Солдаты слышат каждое слово 

командира, видят каждый его жест. Чаще всего именно от командира зави-

сит исход сражения. И если командир, оценив свои возможности, силы 

противника, и многое, многое другое, способен увидеть в грядущем сра-

жении победу, значит, его солдаты обязательно победят. Василий Родио-

нович прекрасно оценивал преимущества своего врага, но при этом ни 

одной мысли не допускал о том, что можно сдаться. Его солдаты видели в 

нём эту уверенность и верили в победу. Хотя все осознавали, что гибель 

неминуема. После прочтения записки от Муллы Алимкула, В. Р. Серов 

сказал своим: «…Вишь, как Алимкула вы напугали: вместо сотни ему ты-

сяча мерещится!...» После этих слов казаки рассмеялись и воодушевлённо 

загудели, приготовясь снова и снова отражать атаки врага.  

В течение двух дней уральцы толком не ели и не спали, запас патро-

нов на исходе и Василий Родионович принимает решение прорваться к 

своим в Туркестан. Безумное решение… Но на тот момент это был един-

ственный выход, так как помощи ждать было не откуда. Или погибать, или 

попытаться сохранить оставшихся в живых казаков. Уходя, привели в не-

годность пушку, чтобы она не досталась врагу. Отважный казачий коман-

дир В. Р. Серов сумел вывести половину своего отряда. И он сам и все его 

подчинённые получили награды, командир – самую почётную – орлен 

Святого Георгия IV степени.  
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Подвиг уральских казаков вошёл в анналы нашей истории, а Василий 

Родионович продолжив службу в русской армии, достиг генеральского 

чина и многие годы был уважаем и почитаем как офицерами, так и ниж-

ними чинами. И сегодня воинская доблесть В. Р. Серова является приме-

ром для подражания действующих офицеров российской армии, юных 

суворовцев и кадет – будущих защитников Отечества. Именно благодаря 

таким людям наши противники могут сказать о наших воинах словами 

Муллы Алимкула, который так и не смог справится с уральской сотней: 

«…если тысячи моих воинов не смогли одолеть сотню русских казаков, то 

что же будет, если русских явятся тысячи?...» 

Сведения взяты из открытых интернет-источников, публикаций в пе-

риодических изданиях и книг «Кавалеры ордена Святого Георгия» 

А. В. Шишова, «100 великих подвигов России» В. В. Бондаренко, «Дело 

под Иканом» А. Пленцова. 

Молчанов Никита Викторович, 7 класс 

Азаренко Виктория Александровна, воспитатель 

ФГКОУ «Краснодарское президентское кадетское училище» 

Забытые Георгиевские кавалеры 

В здании Ратной палаты музея-заповедника Санкт-Петербурга нахо-

дится музей Первой мировой войны. В зале георгиевских кавалеров раз-

мещены их портреты. Кто они такие – «Георгиевские кавалеры»? 

На протяжении столетий не было в России более высокого воинского 

отличия, чем «Георгиевский кавалер». Орден Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия, Георгиевское оружие, Георгиевский крест, Георги-

евская медаль – это символы доблести, которым награждались генералы, 

адмиралы, офицеры, унтер-офицеры, солдаты за реальное мужество на 

поле брани. История этих российских наград оказалась тесно связана с 

судьбой многострадальной страны… 

С 26 ноября 1789 года, когда императрица Екатерина II учредила «Ор-

ден Святого Великомученика и Победоносца Георгия», до 16 декабря 

1917 года, когда Декретом Совнаркома, подписанным В. И. Лениным, были 

отменены георгиевские награды, сотни тысяч воинов получили эти награды 

за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях за Отечество. 

В зале георгиевских кавалеров музея наряду с портретами известных 

всему миру полководцев есть и 37 портретов малоизвестных забытых ге-

© Молчанов Н. В., Азаренко В. А., 2020 
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роев-офицеров и нижних чинов Кубанского казачьего войска. Каждый 

портрет снабжен биографической справкой о герое. Среди них есть и наши 

земляки – выпускники кадетских корпусов. Расскажу о некоторых георги-

евских кавалерах. 

Скоробогатый Виктор Яковлевич родился 8 октября 1892 года в казачьей 

семье. Окончил Владикавказский кадетский корпус и Николаевское кавале-

рийское училище. В 1913 г. был выпущен хорунжим в1-й Запорожский полк 

Кубанского казачьего войска, затем переведен в 1-й Екатеринодарский коше-

вого атамана Чепеги полк. С началом Великой войны принимал участие в 

боевых действиях войск Юго-Западного фронта. За боевые отличия награж-

дался Аннинским оружием «За храбрость», орденами Св. Станислава 3-й сте-

пени с мечами и бантом, Св. Владимира 4 -й ст. с мечами и бантом. Главной 

его наградой – орденом Святого Георгия 4-й ст., был награжден посмертно. 

Эта награда за боевой подвиг в районе Горлице-Громник.  

Горлицкий прорыв 1915 г. стал самой трагичной страницей в истории 

Русской Императорской армии. В ночь с 18 на 19 апреля 1915 г. немецкие 

войска подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции 3-й 

русской армии в районе Горлице-Громник. За четыре часа артподготовки 

немцы выпустили 700 тыс. боеприпасов, а огромные массы немецкой пехо-

ты прорвали наш фронт. Упорный бой разгорелся и на участке 4-й сотни 

хорунжего Скоробогатова. Командир сотни, увлекая казаков своим личным 

примером, отбросил противника от села Каличики. Уже достигнув линии 

неприятельских окопов, он получил смертельное ранение. Благодаря его 

действиям, екатеринодарцы обеспечили отход нашей пехоты. 

Вербицкий Дмитрий Иванович родился 25 октября 1885 года в семье 

офицера Кубанского казачьего войска в ст. Роговской, воспитывался 3-м Мос-

ковском кадетском корпусе, окончил Александровское военное училище. 

На фронт Великой войны вышел младшим офицером 6-й сотни1-го Екатери-

нодарского полка. За отвагу и храбрость был награжден орденами Св. Анны 

3-й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й ст. с мечами и бантом. 

После прорыва у Горлице-Громник немецкие войска стали теснить 

русскую 3-ю армию. 5 июля 1915г. была ожесточенная схватка у Красно-

става. Немцы начали теснить пехотный Ряжский полк. Командир сотни 

подъесаул Вербицкий, заметив отход пехоты, бросился со своими казака-

ми в образовавшийся проезд. Казаки отбили первый натиск неприятеля. 

Сотня Вербицкого продолжала в одиночку удерживать занятые окопы до 

прихода помощи. Прорыв на этом фланге был ликвидирован. Полк понес 

огромные потери. Погиб и подъесаул Вербицкий. Высочайшим приказом 
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от 26 августа 1916 г. он посмертно награжден орденом Святого Георгия 

Победоносца 4-й ст. 

Блохин Борис Яковлевич родился 5 февраля 1877 года в семье потом-

ственных дворян Черниговской губернии, был сыном отставного майора. 

Блохин окончил Орловский Бахтина кадетский корпус в 1895 году и Алек-

сандровское военное пехотное училище в 1897 году, откуда был направлен в 

3-й Кубанский пластунский батальон. В составе этого батальона принимал 

участие в Русско-японской войне 1904-1905 года в боевых действиях на 

Дальнем Востоке. За отличие в боях был награжден Аннинским оружием 

«За храбрость». В 1907 году был назначен курсовым воспитателем во Вла-

дикавказский кадетский корпус, где за отличия по службе награжден орде-

ном Св. Станислава 3-й ст. Когда началась Великая война 1914-1918 г. был 

обратно переведен в Кубанское казачье войско, принимал участие в первых 

боях на турецком фронте. Во главе 22-ого Кубанского пластунского баталь-

она он отличился в Алашкертской операции, прорвав неприятельские пози-

ции под Копом в июле 1915 г. Летом 1916 г. во время Эрзинджанской опе-

рации получил контузию, произведен в полковники. Служба его продолжа-

лась, За личное мужество был награжден орденами Св. Анны 3-й ст с меча-

ми и бантом, Св. Анны и Св. Станислава 2-й ст. с мечами. За отличия при 

взятии персидского города Ушнуэ в январе 1916 г. был награжден Георгиев-

ским оружием. В новом статуте об утверждении комплекса наград от 

10 августа 1913 года, утвержденном императором Николаем II, Золотое 

оружие причислялось к ордену Святого Георгия как одно из его отличие с 

официальным названием Георгиевское оружие. Из статута: «Состоящие в во-

енных чинах могу быть награждены Георгиевским оружием. Под Георгиев-

ским оружием разумеются: шпаги, сабли, палаши, шашки и кортики суще-

ствующих образцов с эфесами, сплошь позолоченными, с лавровым украше-

нием на кольцах и наконечниках ножен. На эфесе имеется надпись «За храб-

рость» и помещен крест ордена святого Георгия уменьшенного размера из 

финифти, а темляк к оружию-из Георгиевской ленты. Жалуется оно генера-

лам, штаб- и обер-офицерам за выдающиеся воинские подвиги, требующие 

несомненного самопожертвования». Именно за подвиг, требующий самопо-

жертвования, Блохин был награжден Георгиевским оружием. На начало 

1918 г. занимал должность атамана Таманского отдела Кубанской области. В 

годы гражданской войны (1918-1920) принимал участие в Белом движении. 

Постовский Владимир Иванович родился 18 февраля 1886 года в 

Одессе, в офицерской семье. Окончил Симбирский кадетский корпус и 

Одесское военное пехотное училище, по окончанию которого был направ-
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лен в Кубанское казачье войско. Спустя три года сотнику Постовскому 

был пожалован первый орден – Св. Станислава 3-й ст. Принимая участия в 

боевых действиях на м Кавказском фронте, он отличился в Сарыкамыш-

ских боях. 30 декабря 1914 года, командуя 3-й сотней при взятии высоты 

808, наступая на гору, занятую неприятелем, превосходившим по силе, 

численности и вооружению, довел сотню до штыкового удара. Взял штур-

мом позиции врага. За это был награжден Георгиевским оружием. За уча-

стие в других операциях был награжден Аннинским оружием «За храб-

рость», орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом. 

Во время гражданской войны принял участие в Белом движении. 

В возрасте 33 лет он стал самым молодым генералом в Вооруженных силах 

Юга России. Весной 1920 года он подал в отставку и эмигрировал во Францию. 

Вокруг него сформировалась группа русских эмигрантов, которые стремились 

вернуться на Родину. «Я хочу лежать в родной земле», – так он объяснял свое 

решение. В 1947 году Советское правительство дало согласие на возвращение 

Постовского в Россию. Он поселился в Ульяновске. Но простить ему участие в 

Белом движении Советская власть не могла. В 1951 году его арестовали. После 

9 месяцев заключения больного старика отпустили домой. 24 ноября 1957 г. он 

умер от сердечного приступа. В мае 1958 г. был реабилитирован. 

Гейман Александр Александрович родился 26 августа 1866 года в дво-

рянской семье в ст. Терновской. Воспитывался в Тифлисском кадетском 

корпусе, в 1885 году окончил 3-е военное Александровское училище, из ко-

торого был выпущен подпоручиком в 76-ой Кубанский пехотный полк. 

С 1895 года служил в Кубанских пластунских батальонах. За отличия по 

службе награждался орденами Св. Анны 3-й и 2-й ст., Св. Станислава 2-й ст. 

В 1914 году за умелое управление батальоном в тяжелых боях под Ардога-

ном войсковой старшина Гейман был пожалован первой боевой наградой – 

мечами к имевшемуся у него ордену св. Анны. В звании полковника Гейман 

отличился в ожесточенных боях в Галиции, за что был пожалован орденом 

Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. Спустя несколько месяцев в авгу-

сте 1915 г. он отличился в боях с австрийцами, за что он получил самую 

почетную награду – орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия 

4-й ст. В Высочайшем приказе о его награждении, датированном 23 мая 

1916 года, говорилось: «В бою 25 августа 1915 г. под сел. Виньятинце 9-й и 

7-й пластунские батальоны, посланные выбить австрийцев, прорвавших 

расположение одной из наших частей, удачно исполнили эту задачу, затем 

сами оказались обойденными с левого фланга более чем двумя батальонами 

свежих сил противника, что угрожало не только свести на нет достигнутый 
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успех, но и поставить в опасное положение эти пластунские батальоны. 

Полковнику Гейману с 8-м и 10-м пластунскими батальонами было прика-

зано атаковать выдвинутый резерв и опрокинуть его, что было исполнено, 

причем лично он, подавая собой пример храбрости, мужества и распоряди-

тельности, находился все время в передовых цепях под сильным и действи-

тельным огнем противника. Такими действиями полковник Гейман не толь-

ко парализовал угрозу подходящих подкреплений противника, но и обратил 

их в бегство, сам охватил фланг неприятеля, сбросил его в Хрумовский 

овраг, захватил высоты 2675, 304, 306, закрепился на них под сильным пу-

леметным и ружейным огнем врага и тем самым оказал содействие выпол-

нению трудной задачи, поставленной в этот день бригаде. Потери в его ба-

тальонах: более 300 человек убитыми и ранеными. Трофеи: взято в плен 2 

офицера, около 100 человек нижних чинов, много оружия и патронов». 

Осенью 1915 г. Александр Александрович возглавил 2-й Кубанский 

пластунский батальон. К концу войны, в чине генерал-майора А. А. Гейман 

командовал 3-й Кубанской пластунской бригадой. В феврале 1918 г. вместе 

с казаками он вернулся на Кубань. Узнав об убийстве большевиками своего 

брата, генерал-майор Гейман начал активную борьбу с Советской властью. 

В 1920 году он эмигрировал в Югославию. Обладая литературными способ-

ностями Александр Александрович очень много писал о казачестве на стра-

ницах эмигрантских журналов. Последние годы своей жизни он провел в 

большой нужде. Умер в 1939 году в приюте для стариков в Сербии. 

Вот так суровая история Российского государства отразилась на судь-

бах наших соотечественников, земляков, выпускников кадетских корпу-

сов, Георгиевских кавалерах. 

Мы, кадеты XXI века, должны помнить и знать не только имена вели-

ких полководцев, но и малоизвестных, забытых героев, имеющих одно 

общее начало – они были кадетами. 
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ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» 

Александр Колчак – ученый и политик  

Октябрьская революция 1917 года коренным образом изменила судь-

бу страны и ход мировой истории. Эти события стали причиной граждан-

ской войны, которая явилась катастрофой для многих офицеров, сторон-

ников единой и сильной России. Одним из таких офицеров был адмирал 

Колчак, про которого многие знают лишь то, что он командовал белогвар-

дейскими частями в период революционных событий и гражданской вой-

ны, был расстрелян. Между тем его биография очень интересна, ведь Кол-

чак был не только политическим деятелем, а также был ученым-

океанографом, флотоводцем и полярным исследователем. Считаю, что 

настоящее исследование окажет помощь в освещении вопроса, связанного 

с темой «Выпускники кадетских корпусов – Георгиевские кавалеры».  

Основным источником в работе над данной темой для нас явилась кни-

га «Книга будущих командиров», автором, которого является А. В. Митяев. 

Также интересной была работа В. М. Меньшова «Российские кадеты». 

Александр Васильевич Колчак родился 4 ноября 1874 г. в семье дво-

рянина – офицера морской артиллерии. Его отец Василий Иванович, был 

участником Крымской войны, держал оборону на знаменитом Малаховом 

кургане. Род его происходил от турецкого паши Колчака (отуреченного 

боснийца по происхождению), взятого русскими в плен в 1973 г. при 

штурме крепости Хотин. Мать А. В. Колчака Ольга Ильинична (урождён-

ная Посохова) была очень набожной женщиной. В своих воспоминаниях 

адмирал Александр Васильевич отмечал: «Я православный, до времени 

своего поступления в начальную школу я получал семейное воспитание 

под руководством своих родителей». 

До 11 лет обучался дома, после чего поступил в Петербургскую гим-

назию. Проучившись три года в гимназии, он поступает в Морской кадет-

ский корпус. Именно там познаёт военно-морские науки, которые в даль-

нейшем станут делом его жизни. В 1894 г. Александр Васильевич окончил 

Морское училище в звании мичмана, с премией имени адмирала П. И. Ри-

корда, в размере 300 рублей. 

Будущий адмирал Колчак в 1890 году молодым кадетом впервые вышел 

на морские просторы. Случилось это на борту броненосного фрегата «Князь 

© Монгуш А.-С. О., Черлик-оол Э. Т., 2020 
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Пожарский». За время плавания младший кадет Александр Колчак получил 

первые навыки и практические знания по морскому делу. Благодаря учебным 

походам, А. В. Колчак стал предметно изучать океанографию и гидрологию, а 

также навигационные карты подводных течений у берегов Кореи. 

С августа 1895 г. – помощник вахтенного начальника крейсера «Рю-

рик» на Балтийском флоте; совершил первое заграничное плавание. 

В 1896 г. во Владивостоке переведен на крейсер «Крейсер» эскадры Тихо-

го океана вахтенным начальником; младший штурман; посетил Китай, 

Корею, Японию и другие страны. Тогда же увлекся восточной философи-

ей, особенно учением Дзэн (Дзен-это учение о полном осознании природы 

реальности, о просветлении). 

Спокойная жизнь мирного времени его не удовлетворяла. И поэтому он 

увлекается идеей открытия Южного полюса (тогда еще не открытого) и ис-

следованием северных море, где еще было так много неизвестного. Участ-

вовал в морских экспедициях на крейсерах «Рюрик» и «Крейсер». По ре-

зультатам экспедиций опубликовал первую научную работу «Наблюдения 

над поверхностными температурами и удельными весами морской воды. 

После возвращения в Кронштадт пытался попасть в арктическое плавание с 

С. О. Макаровым на ледоколе «Ермак», но летом того же года был назначен 

на крейсер «Князь Пожарский», затем на броненосец «Полтава». 

В 1900-1902 гг. принял участие в Первой Русской полярной экспедиции 

барона Э. В. Толля на шхуне «Заря». Снаряженная Императорской академи-

ей наук, экспедиция должна была исследовать район Ледовитого океана к 

северу от новосибирских островов и попытаться найти легендарную Землю 

Санникова (Земля Санникова – это загадочный остров-призрак, располо-

женный севернее Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане). 

Сам адмирал писал об этой экспедиции: «На эту последнюю я смотрел 

как на подготовку к будущей русской антарктической экспедиции». Под ру-

ководством Александра Васильевича проводились комплексные гидрологиче-

ские исследования: промерялись глубины, велись съемки и опись берегов.  

В 1905 г. за выдающийся и сопряженный с трудом и опасностью гео-

графический подвиг награжден Большой золотой Константиновской меда-

лью Российского географического общества. С февраля 1906 г. – действи-

тельный член РГО. Результатом исследований А. Колчака явились работы 

«Последняя экспедиция на о. Беннета, снаряженная Академией наук для 

поисков барона Толля» и «Предварительный отчет начальника экспедиции 

на Землю Беннета для оказания помощи барону Толлю» высоко оцененные 

специалистами. По итогам Русской полярной экспедиции (РПЭ) Колчак 
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опубликовал ряд специальных работ, главная из которых – «Лед Карского 

и Сибирского морей». 

Наука и путешествия могли стать главным жизненным призванием 

Колчака, если бы не Русско-японская война, о которой он узнал по прибы-

тии в Якутск в конце января 1904 года. С началом войны Александр Василь-

евич просит перевести его из научной академии в Морское военное ведом-

ство. Как военный офицер он считал, что его место там. Получив одобрение, 

он едет служить в Порт-Артур. Был в числе разработчиков экспедиции для 

прорыва блокады Порт-Артура с моря и активизации действий флота против 

японских транспортов в Желтом море и на Тихом океане. 

За проявленный героизм и мужество Александр Васильевич Колчак 

15 ноября 1904 года был награждён орденом Анны 4-й степени, а 12 де-

кабря 1905 года «за отличие в делах против неприятеля под Порт-

Артуром» был награждён Георгиевским оружием с надписью «За храб-

рость». По возвращении из японского плена был награждён орденом Свя-

того Станислава 2-й степени с мечами. 

Первая мировая война позволила Колчаку проявить новые грани свое-

го таланта, после полярных экспедиций, научных исследований и штабной 

работы, он раскрылся как флотоводец и минёр. С сентября 1915 года ко-

мандовал минной дивизией, с декабря одновременно стал начальником 

обороны Рижского залива; командовал эсминцем «Казанец». 

10 апреля 1916 г. А. Колчак произведен в контр-адмиралы. 28 июня 

назначен командующим Черноморским флотом. Под руководством 

А. В. Колчака усилена блокада Босфора и угольного района Эрегли-

Зунгулдак; произведено массированное минирование против противника. 

2 ноября 1915 года Николай II по докладу Радко-Дмитриева наградил Кол-

чака орденом Святого Георгия 4-й степени. Эта награда была пожалована 

Александру Васильевичу за командование Минной дивизией. 

Главную задачу флот по очистке моря от вражеских кораблей выпол-

нил. Выполнению других стратегических задач помешала Февральская 

революция. В июне 1917 года Колчак отказался от командования Черно-

морским флотом. Во время Февральской революции 1917 года Колчак 

остался верным императору отказавшись переходить на сторону больше-

виков. 13 октября 1918 года в Омске он вступил в общее командование 

добровольческих армий на востоке страны. Отстаивал идею «великой и 

неделимой России», вступал в конфликты с главнокомандующими союз-

ными войсками на востоке России. 15 января 1920 года был арестован и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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7 февраля 1920 года адмирал А. В. Колчак расстрелян, а его тело сброшено 

в прорубь Ангары Так закончил свой путь великий сын своей Отчизны. 

В результате этого исследования мы пришли к выводу, что Александр 

Васильевич Колчак был не только российским политическим деятелем, но и 

талантливым военным, моряком, возрождавший Русский флот. Замечатель-

ный полярный исследователь и учёный-океанограф, способствовавший раз-

витию северного морского пути, написавший огромный труд, до сих пор 

сохраняющий свою научную ценность: «Лед Карского и Сибирского мо-

рей». Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. 

Вождь и руководитель Белого движения на Востоке России. Патриот, кото-

рый любил свою родину, был уверен, что нужна справедливая Россия. 

Необычайно талантливый человек. Если бы не политика, кто знает, сколько 

еще научных открытий и достижений смог мы сделать Александр Василье-

вич Колчак, сколько еще бы предпринял в развитии российского флота. 
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Судьба Георгиевского кавалера К.Ф. Толя 

«Исконный лозунг наш – «за Русь, Царя и Бога», 

И не изменим мы той клятве никогда. 

Пускай кругом кипит мятежная тревога, 

Мы долг, священный долг, всегда исполним строго, 

Геройски, не боясь ни смерти, ни труда». 

(из воспоминаний кадета Первого кадетского корпуса) 

 

Традиция награждения людей за их подвиги и выдающуюся деятель-

ность существует давно и восходит к глубокой древности. Награда – это 

знак отличия, отмечающий заслуги отдельных людей перед государством, 

заслуженная оценка благородных поступков. Слово «награда» в русском 

языке появилось, в современном понимании, лишь в XVIII веке. До этого 

времени использовалось слово «пожалование», являющееся формой по-

ощрения и означало выдачу каких-либо привилегий. 

Так, среди юбилейных дат 2019 года особое место занимает дата – 

250-летие со дня учреждения ордена Святого Георгия (полное название – 

императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца 

Георгия) императрицей Екатериной II.  

Данный орден, имевший четыре степени, могли получить лишь те, кто 

проявил личную доблесть в бою, «лично предводительствуя войском», 

взял крепость или одержал «полную победу» над неприятелем. Преду-

сматривалась и другая возможность получения ордена, так как «не всегда 

всякому верному сыну Отечества такие открываются случаи, где его рев-

ность и храбрость блистать может». Поэтому на получение ордена IV сте-

пени могли претендовать и те, «кои в полевой службе 25 лет от обер-

офицера, а в морской 18 кампаний офицерами служили». Имена награж-

денных заносились на мраморные доски Георгиевского зала Большого 

Кремлёвского дворца в Москве (с 1769 г. по 1885 г. на них размещено 

свыше 11 тысяч фамилий офицеров, награжденных орденами разных сте-

пеней). Как и большинство наград императорской России, орден Святого 

Георгия был упразднен в 1917 году. 

В русской армии лица, награжденные орденом Святого Георгия и 

именовавшиеся георгиевскими кавалерами, пользовались особым почетом 
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и уважением, так как это являлось признанием боевых заслуг офицеров и 

генералов. Поэтому в каждом военном учебном заведении и в частности в 

кадетских корпусах вёлся учёт воспитанников, награждённых данным ор-

деном, девизом которого стали слова «За службу и храбрость». 

В каждую историческую эпоху Россия рождала великих теоретиков и 

полководцев, чьи идеи до сих пор остаются актуальными. Однако по-разному 

складываются судьбы военных деятелей, имена которых вошли в историю. 

Так, выпускники кадетских корпусов неоднократно прославляли рус-

ское воинство, принимая участие в войнах как второй половины XVIII века, 

так и на протяжении XIX-XX веков, принесли России уважение и славу. 

Одной из войн, которая явила миру имена выдающихся офицеров и гене-

ралов, стала Отечественная война 1812 года, в которой 28 процентов офицер-

ского состава русской армии составили воспитанники кадетских корпусов. 

По праву, одно из выдающихся мест в череде героев Отечественной 

войны 1812 года занимает генерал от инфантерии, генерал-адъютант, Ге-

оргиевский кавалер Карл Фёдорович Толь. Однако его имя, как имена и 

многих других действующих лиц войны 1812 года, находится на втором 

плане её общепризнанных героев. Пусть его вклад в победу русского ору-

жия не был столь решающим, как у полных кавалеров ордена Святого Ге-

оргия генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова и М. Б. Барклая-де-Толли, но 

остаётся немаловажным. 

Изучая военную историю и материалы по войне 1812 года, можно 

сделать вывод о том, что в учебной литературе не освещена в полной мере 

деятельность К. Ф. Толя. Так, что это был за человек, какую роль он сыг-

рал и в истории и в развитии военного искусства?  

В данной работе я не буду описывать весь военный путь Георгиевского 

кавалера, моя задача собрать историческую информацию, которая позволила 

бы правдиво оценить его роль в военной истории и показать бесценный вклад 

в развитие военного дела. При написании данной работы в основном исполь-

зовалась военная историческая литература, работы А. В. Шишова, посвящен-

ные ордену Святого Георгия и героям войны 1812 года, работа В. М. Крылова, 

в которой освещена история кадетских корпусов и российских кадетов, а так-

же военная историческая литература и материалы Интернет-ресурсов.  

Карл Федорович Толь (граф Карл Вильгельм фон Толь), выдающийся 

русский генерал первой половины XIX века, ныне почти забытый потомками, 

происходил из дворян Эстляндской губернии. Так как семья жила небогато, 

его в пятилетнем возрасте отец определил в сухопутный Кадетский корпус. 

В 1794 году директором Корпуса был назначен боевой генерал Михаил Илла-
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рионович Голенищев – Кутузов. Вступив в должность, он учредил для воспи-

танников старшего возраста тактический класс, в котором сам и преподавал. 

Толь оказался самым любознательным кадетом и стал любимым уче-

ником Кутузова, который на протяжении всей жизни ласково называл его 

Карлуша. Именно Кутузов разглядел в воспитаннике большие способности 

работать с картами, чертежами и тактическими схемами. Так, Толь часами 

мог стоять рядом с учителем и чертить мелом на большой чёрной доске 

передвижение войск для юных слушателей на лекциях Кутузова. 

Уже перед самым выпуском Михаил Илларионович предложил Карлу 

остаться в корпусе ещё на два года, чтобы подучиться и набраться опыта. 

В 19 лет с чином поручика он был выпущен на службу в Свиту Его Импе-

раторского Величества по квартирмейстерской части (тогда так назывался 

Генеральный штаб). 

Начало военной службы Карла Толя связано с именем прославленного 

полководца, фельдмаршала Александра Васильевича Суворова. Первые 

пятнадцать лет службы он провел в походах по Италии и Швейцарии, в 

сражениях под Аустерлицем и Измаилом. Всё своё свободное время Толь 

посвящал изучению теории военного искусства. Так он приобрёл навык 

смотреть на военные действия с полководческой точки зрения и обрёл 

способность распоряжаться движением целых корпусов и армий, умение 

избирать позиции, и ставить на них войско. И к 1811 году Толь приобрёл 

репутацию самого образованного офицера в Главном штабе и ожидал сво-

его часа, чтобы применить на деле весь свой опыт. 

Начало Отечественной войны 1812 года застало полковника Толя в 1-й 

Западной армии в должности ее генерал-квартирмейстера. Отмечу, что гене-

рал-квартирмейстеры отвечали за изучение местности, организацию распо-

ложения и передвижения частей и госпиталей, подготовку карт, возведение 

укреплений, обеспечение тыловой инфраструктуры, а позже и за разведку. 

Когда главнокомандующим действующей армии был назначен 

М. И. Кутузов, Карл Фёдорович становится его генерал-квартирмейстером, 

то есть фактически осуществляет руководство штабной работой. Без Толя 

не проводился ни один военный совет, и не принималось ни одно решение. 

Как отмечал военный теоретик  Карл Клаузевиц, служивший в это время в 

русской армии, «начальник штаба ведает общим ведением дела, а генерал-

квартирмейстер специально тактическими и стратегическими вопросами».  

По поручению Кутузова, который понимал, что необходимо дать от-

пор Наполеону, продвигавшемуся к Москве, Толь подыскал местность, 

подходящую для генерального сражения, близ города Можайска, у непри-
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метного села Бородино. А также составил план размещения русских войск 

на Бородинском поле и предложил построить на нем знаменитый Шевар-

динский редут. Кутузов лично осмотрел выбранную местность и остался 

доволен действием своего ученика. 

Сражения при Бородине, Тарутине, Малоярославце, движение с Ря-

занской дороги на Калужскую, параллельное преследование неприятеля, 

распоряжения, посланные главнокомандующим в отдельные армии и кор-

пуса – все эти важные события Отечественной войны были совершены при 

непосредственном участии Толя. 

Как писал в своём донесении государю М. И. Кутузов: «Все виды, мне-

ния и предположения Толя, внушаемые чистым усердием и отменными даро-

ваниями, столь полезны и согласны с обстоятельствами, что я возымел к нему 

совершенную доверенность. Побуждаемый справедливостью, осмеливаюсь 

испрашивать у Вашего Императорского Величества ему орден Святого Геор-

гия 4-го класса и чин Генерал-майора, с утверждением его в звании Генерал-

Квартирмейстера. Первое послужит к усугублению усердия его и к возвыше-

нию известных Вашему Величеству способностей его, а последнее для пользы 

армии». Так за умелые действия и личную храбрость в Бородинской битве 

штабной офицер удостоился ордена Святого Георгия 4-й степени и был 

назначен Александром I генерал-квартирмейстером Главного штаба. 

В 1826 году Карл Фёдорович был произведен в генералы от инфанте-

рии, а с февраля 1829 года получает назначение начальника Главного 

Штаба армии, воевавшей против Турции. За успешное окончание турецкой 

войны 1828-1829 годов он награждён орденом Святого Георгия 2-й степе-

ни. После войны Толь оставил пост начальника Главного штаба армии и 

получил назначение быть почетным членом Императорской Военной ака-

демии. В 1833 году становится  главноуправляющим (министром) путями 

сообщений и публичных зданий. Карл Федорович прошел весь путь в рос-

сийской армии – от поручика до генерала от инфантерии. 

В 1842 году Карл Фёдорович скончался в окружении своего много-

численного семейства и был похоронен в своем имении Арокюль в 

Эстляндии. Как сказал впоследствии один из почитателей его памяти: 

«Последний день жизни Толя был 23 апреля, день Святого Георгия Побе-

доносца, который, в продолжение столь многих лет, руководил на поле 

брани покойного, как одного из своих избранных». 

Так почему же незаслуженно умалчивалась военная слава Карл Фёдо-

рович Толя? Можно предположить, что имя генерала Толя не упоминается 

среди героев Отечественной войны 1812 года, в связи с тем, что он прини-
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мал непосредственное участие в подавлении восстания декабристов, мно-

гие из которых были участниками данной войны. Как известно, роль лич-

ности в истории складывается из дел, совершённых во время жизни. Так 

как каждое деяние, прежде всего, направлено на благо государства. Про-

ходит определённый промежуток времени и становится, виден результат, а 

по нему можно судить о роли личности 

Вся последующая история и в первую очередь военная, подтвердила 

неоценимый вклад Георгиевского кавалера – К. Ф. Толя в развитие военного 

искусства нашего государства. 

Считаю, что будущее страны всецело зависит от того, каковы её по-

томки. А чтобы они выросли достойными гражданами, любили Отечество 

не на словах, а на деле, они должны знать свою историю, своих героев, 

беречь и развивать воинские традиции. 
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ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище» 

Выпускники кадетских корпусов, награждённых орденом  

Георгия Победоносца за участие  

в антинаполеоновской кампании 

Всё дальше вглубь веков уходят имена людей, внесших свой вклад в 

разгром наполеоновской армии. И чем дальше движется «колесо» истории, 

тем меньше остается в памяти людей. Мне, как суворовцу и жителю Моск-

вы, городу, в который вторгся Наполеон, но не смог захватить, безусловно, 

кажется важным помнить и чтить имена людей, отстоявших независимость 

и целостность нашего государства в тот далёкий период.  

Деятельность и имена многих полководцев Отечественной войны 

1812 года увековечена в исторических исследованиях, памятных досках, 

портретной галерее Эрмитажа, на стенах галереи Кафедрального Собора 

Патриарха Московского и Всея Руси – Храма Христа Спасителя. Именно 

эта «мраморная летопись» храма Христа Спасителя, рассказывающая о 

начале войны, главных сражениях, участниках и их награждениях, побу-

дила меня узнать больше о «забытых» героях.  

В 2019 году исполняется 250 лет с учреждения высшей военной 

награды Российской империи – Императорского военного ордена Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия. Многие участники Отечествен-

ной войны 1812 года получили эту высокую награду. На мраморных пли-

тах Храма Христа Спасителя выбиты имена георгиевских кавалеров анти-

наполеоновской кампании, но многие из них уже незаслуженно забыты. 

Большая часть исследовательских работ, посвящённых истории Оте-

чественной войны 1812 года рассказывает о полководцах, оставивших зна-

чительный след в истории, и лишь отрывочно и фрагментарно даются све-

дения о рядовых участниках тех событий. Как правило, описывая жизнь и 

деятельность главных участников сражений, исследователи не группируют 

их по узконаправленным критериям.  

В нашей же исследовательской работе будут представлены имена вы-

пускников кадетских корпусов, награждённых Орденом Георгия Победо-

носца за участие в антинаполеоновской кампании. 

Изучив часть исследований, посвящённых кавалерам Ордена Святого 

Георгия, нами был сделан вывод, о том, что мало кто из исследователей в 
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своих работах акцентировал внимание на тех кавалеров антинаполеонов-

ской кампании, которые прошли обучение в кадетских корпусах. Однако 

по изучению биографии георгиевских кавалеров и истории Отечественной 

войны 1812 года сложилась довольно обширная историография, которую 

условно можно разделить на несколько групп: 

1. Исследования, главной темой которых является освещение военных 

действий Отечественной войны 1812 года (н-р, «Описание Отечественной 

войны в 1812 году» А. И. Михайловского-Данилевского). 

2. Книги, посвящённые жизнеописанию знаменитых полководцев и 

полных кавалеров ордена Святого Георгия, таких как М. И. Кутузов, 

М. М. Барклай-де-Толли, И. Ф. Паскевич-Эриванский, И. И. Дибич-

Забайкальский и другие (н-р, энциклопедии «Георгиевские кавалеры», 

«Самые знаменитые георгиевские кавалеры России»). 

3. Исследования, направленные на изучение биографии георгиевских 

кавалеров – земляков (Ю. Курепов «Забытые герои. Георгиевские кавале-

ры Урала», В. Пасин «Георгиевские кавалеры наполеоновских войн»), ли-

бо отдельных родов войск (Н. В. Скрицкий «Георгиевские кавалеры под 

Андреевским флагом»). 

Наиболее ценными для нашей исследовательской работы оказались 

труд С. Г. Воскобойникова «Георгиевские кавалеры», в котором даны 

списки награжденных офицеров русской армии, описаны войны и сраже-

ния, в которых отличились эти герои, изложена история создания ордена и 

изменения его статуса, исследовательская работа А. П. Александрова «Ис-

тория 24-го пехотного Симбирского полка». 

Лашкарев Павел Сергеевич из грузинской дворянской фамилии Лаш-

карашвили-Бибилури, родился в 1770 году (1776), сын известного дипло-

мата екатерининской эпохи С. Л. Лашкарева. 

Павел Сергеевич получил образование в первого сухопутном кадет-

ском корпусе, созданном первого по приказу императрицы Анна Иоаннов-

ны в 1731 году. В нем говорилось: «Повелеваю учредить школы, чтобы все 

служилых отцов дети имели надежное пропитание, обучались, кто к каким 

наукам склонность имеет». Дворянские дети попадали в кадетский корпус 

в пятилетнем возрасте и учились здесь пятнадцать лет – военному делу и 

светскому обхождению. Кроме этого, по указу Анны Иоанновны здесь 

изучали «науки разные: чтение и письмо, закон Божий, арифметику и гео-

метрию, географию и историю, умение на конях скакать, танцы, языки 

иностранные и прочее». Также кадеты занимались и в столярных мастер-

ских. Считалось, что будущий офицер обязан иметь самые разные навыки. 
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В службу был записан капралом лейб-гвардии Преображенского полка 

в 1781 году. С 1790 года – сержант этого полка. В 1794 году переведен в 

чине поручика в Староосколький пехотный полк, с которым принимал уча-

стие в Польской кампании (1792-1794). В 1799 году был ранен французами в 

Швейцарском походе (в корпусе генерала А. М. Римского-Корсакова) под 

Цюрихом. В том же году произведен в майоры. Принимал участие в сраже-

ниях с французами в 1805-1807 гг. С 1806 года – подполковник. С 29 ноября 

1811 года – полковник, шеф Симбирского пехотного полка [2]. 

Участник Отечественной войны 1812 года. Сражался с французами 

под Красным, Смоленском, Колоцким монастырем, Шевардиным. Отли-

чился со своим Симбирским полком в составе 27-й пехотной дивизии 

26 августа, под Бородиным, заслонил собой фельдмаршала М.И. Кутузова 

и был тяжело ранен, за что представлен к ордену св. Георгия 4-й ст. [4]. 

Имя Павла Сергеевича Лашкарёва, как и имена других награждённых за 

сражение при Колоцком монастыре, Шевардине и Бородине 24 и 26 августа 

1812 года орденом Святого Георгия 4 степени, увековечено на мраморной 

доске Галереи воинской славы в Храме Христа Спасителя в Москве. 

После Отечественной войны состоял при Инспекторском департамен-

те Военного министерства. 22 августа 1814 года пожалован в генерал-

майоры. С 1 июня 1815 года командовал 3-й бригадой 28-й пехотной диви-

зии. Участвовал в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. С 1830 года ко-

мандовал знаменитой 3-й кавалерийской дивизией. В отставку вышел в 

1831 году, скончался в начале 1857 года, в Санкт-Петербурге. 

Филадельф Кириллович Рындин родился в 1784 году, в семье дворяни-

на Вологодской губернии. Его отец, Кирилл Степанович Рындин, был се-

натором, который видел в своём сыне будущего офицера. В связи с этим 

желанием было и выбрано место обучения сына – Первый кадетский кор-

пус (Санкт-Петербург).  

Первоначально корпус готовил как военных, так и гражданских чи-

новников. Коренное изменение произошло в 1794 году, когда корпус воз-

главил М. И. Кутузов, который провёл реорганизацию согласно указаниям 

Императора Павла I. Вместо пяти возрастов были введены роты – четыре 

мушкетёрские и одна гренадерская. Все гражданские учителя были заме-

нены офицерами. Были введены занятия по тактике и военной истории, 

которые проводились не только с воспитанниками, но и с офицерами. 

14 июля 1800 г. Филадельф Кириллович был выпущен из 1-го кадет-

ского корпуса прапорщиком в Литовский военный полк. 12 декабря 

1811 года произведён в подполковники Симбирского пехотного полка. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1794_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_24-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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В 1812 году принимал участие в Отечественной войне, причём с 13 августа 

командовал Симбирским полком. 23 декабря за отличие в сражении при 

Бородино награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 1128 по кавалер-

скому списку Судравского и № 2495 по списку Григоровича – Степанова): 

«В воздаяние ревностной службы и отличия, оказанного в сражении про-

тив французских войск 24 августа, где, быв с баталионом у прикрытия ба-

тареи, при нападении неприятеля мужественно отражал его штыками, по-

ощряя примером своим подчиненных, а 26 числа, командуя полком с при-

мерною неустрашимостью, водил оный на поражение неприятеля, стре-

мившегося на батарею и опрокинул его штыками, причем и ранен» [5]. 

Вслед за тем Ф.К. Рындин принял участие в Заграничных походах 

1813 и 1814 годов, за отличие в которых 22 января 1814 года был награж-

дён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом, а 24 апреля 

1814 года – золотым оружием с надписью «За храбрость» [3]. 

31 мая 1815 года произведён в полковники и 12 декабря 1823 года по-

лучил чин генерал-майора. 

Филадельф Кириллович Рындин был убит во время Русско-турецкой 

войны 19 мая 1829 года [1]. 

Отечественная война 1812 года вошла в историю нашей страны как одна 

из наиболее ярких и героических её страниц. Она перевернула традиционные 

и обыденные понятия и представления, но и пробудила патриотический дух в 

человеке, показала, на что способен русский человек. Победа в этой войне 

является заслугой всего народа, который принял участие в этой борьбе. 

Неоспоримы услуги Отчеству, оказанные полководцами, рядовыми 

солдатами и ополченцами, в один из переломных моментов в судьбе Рос-

сии. История отдельных людей являет нам образец беспримерного муже-

ства и служения Родине. Это доказывают списки награждённых участни-

ков антинаполеоновской кампании высшей военной наградой Российской 

империи – Императорским военным орденом Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия. 

На основании собранных данных в нашей исследовательской работе 

можно сделать следующие выводы: 

1. Генерал-майор Ф. К. Рындин и генерал-майор П. С. Лашкарёв явля-

лись выпускниками кадетских корпусов – 1-го кадетского и Сухопутного 

кадетского корпусов соответственно. 

2. Оба полководца принимали участие в Отечественной войне 1812 года. 

3. 19 декабря 1812 года А. С. Лашкарёв за проявленное мужество 

в сражении при Бородино был награждён орденом св. Георгия 4-й степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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4. 23 декабря 1812 года Ф. К. Рындин за отличие в сражении при Бо-

родино был награждён орденом св. Георгия 4-й степени. 

5. Военный опыт выпускников кадетских корпусов – георгиевских кава-

леров Ф. К. Рындина и П. С. Лашкарёва представляет собой ценное наследие, 

актуальное для нравственного воспитания суворовцев и военнослужащих. 

Наша исследовательская работа была направлена на изучение биогра-

фии двух выпускников кадетских корпусов, награждённых Орденом Свя-

того Георгия. Безусловно, этот список гораздо шире, чем нам удалось 

представить в этом труде. Мы надеемся, что в будущем этот список удаст-

ся расширить и узнать больше о тех, чьи имена остались в «мраморной 

летописи» Храма Христа Спасителя. 
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ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище» 

«Победа – не роскошь, а первейшая необходимость!» 

(Крепость духа и полководческий талант А.В. Суворова) 

Более 50 лет Александр Васильевич предводительствовал русскими 

войсками, участвовал в семи походах и войнах, провел 63 сражения и не 

знал поражений. В мировой истории – это редкий пример, в XVIII веке – 

единственный. Его считали «необъяснимым чудом в Европе». Исследова-

тели военной истории признавали, что среди русских исторических знаме-

нитостей А. В. Суворов стоял «на первом плане», но остался «загадкой для 

© Мухин Ф. С., Книевская Т. Е., 2020 
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всех». О нем были написаны многотомные труды, однако его «тайна по-

бед» понята не была.  

Цель исследования состояла в изучении вклада А. В. Суворова в во-

енное искусство России. Для реализации поставленной цели были решены 

следующие задачи: проанализированы источники и литература по указан-

ной теме; изучена биография Александра Васильевича и определены его 

личностные качества, которые способствовали победам русского оружия 

под командованием полководца; проанализирован вклад Александра Ва-

сильевича в военное искусство. 

Хронологические рамки работы ограничены временем жизни 

А. В. Суворова (1730-1800 гг.). Территориальные рамки ограничены терри-

торией Российского империи XVIII века. 

Методологическая основой исследования выступает сравнительно-

исторический метод. При этом исследовались биография и документальное 

наследие полководца. Автор использовал опубликованные архивные источни-

ки, размещенные в сети Интернет. А. В. Суворов оставил обширное докумен-

тальное наследство, рассредоточенное в сотнях записок, заметок, инструкций, 

наставлений, указаний, предположений, планов, приказов, предписаний, ма-

териалов служебной и частной переписки, написанных на русском, немецком 

и французском языках. Одни из них целиком посвящены разработке теорети-

ческих положений и их обоснованию, другие затрагивают вопросы теории 

попутно, в плане объяснения практических решений и действий полководца. 

Полководческой деятельности А. В. Суворова посвящено более 

3500 работ, опубликованных только на русском языке. В связи с разработ-

кой практического наследия полководца во многих трудах освещались 

отдельные стороны его взглядов по вопросам военного искусства, воспи-

тания и обучения войск. О нем были написаны многотомные труды, одна-

ко его «тайна побед» понята не была. Начало подлинно научной разработ-

ке суворовского наследия положил Д. А. Милютин в середине XIX века. 

Д. А. Милютин оценивал Суворова как «доблестного авторитета» в воен-

ном деле, называл его Швейцарский поход «самым выдающимся из всех 

современных альпийских переходов», признавал приоритет русского пол-

ководца в применении новой тактики и понимание им преимуществ веде-

ния войны «крупными массами», что имеет основополагающее значение 

для изучения суворовского наследства и в наше время. Советские военные 

историки внесли вклад в изучение наследия великого русского полковод-

ца. Этой теме посвящены многие научно-популярные очерки и исследова-

тельские работы. Много работ было опубликовано в годы Великой Отече-



61 

ственной войны и в послевоенный период. Особенно значительная работа 

проведена по изучению документального наследства Суворова. Исключи-

тельную ценность имеет изданный в 1949-1953 гг. сборник документов 

А. В. Суворова в 4-х томах, который является первым полным собранием 

основных фондов документальных материалов полководца 6; 5. 

Изучение организации и осуществления взглядов Суворова на боевую 

подготовку войск позволяет глубже и качественнее связать теорию с со-

временной практикой.  

Родился 13 (24) ноября 1729 (1730) года в Москве в семье подпоручи-

ка лейб-гвардии Преображенского полка Василия Ивановича Суворова и 

Евдокии Феодосьевны Мануковой. Доныне в Москве сохранился особняк 

Суворовых на Никитской улице и церковь, в которой крестили русского 

военного гения. Его сын, будучи с рождения слабым и хилым ребенком, 

предназначался для статской службы. Однако, занимаясь всю жизнь физи-

ческими упражнениями и самообразованием, Александр Суворов поборол 

немощь и в 1742 г. по благословению «арапа Петра Великого» – Абрама 

Петровича Ганнибала был определен мушкетером в лейб-гвардии Семе-

новский полк. Начал действительную службу в 1748 г. в чине капрала. 

Отец Суворова был человеком замечательным. Крестник Петра Вели-

кого, начинал он свою службу в качестве царского денщика. Являлся од-

ним из самых эрудированных и образованных людей Российской империи. 

Блистательный переводчик и администратор, Василий Иванович был од-

ним из выдающихся организаторов службы тыла армии Российской импе-

рии и достиг к концу жизни звания генерал-аншефа и сенатора. 

Суворову принадлежит выдающаяся роль в решении прогрессивных 

задач по завоеванию выхода России к Черному морю, укреплению безопас-

ности Балтийского побережья и новых русских границ на Северном Кавказе 

и Украине. Предводительствуемые им войска прославили русское оружие в 

многочисленных сражениях и обессмертили в Итальянской кампании и 

Швейцарском походе. Победы Суворова подняли международный авторитет 

России, способствовали формированию национального самосознания вели-

кого русского народа. Подвигами суворовских чудо-богатырей восхищалась 

Европа и гордилось Отечество. Настоящий боевой опыт подполковник Су-

воров приобрел в 1761 г. во время успешных действий в составе легкого 

корпуса генерала Берга. Но это как раз предполагало дальнейшую службу 

Суворова, связанную с конницей, тем более что ему приходилось командо-

вать кавалерийскими полками, замещая их командиров. Рекомендация 

П. А. Румянцева, казалось бы, открывала путь именно к этому, но Суворов 
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оказался во главе не кавалерийского, а пехотного полка из-за стремления 

Екатерины II опереться на заслуживающих доверия людей в первый год 

своего царствования. Одним из таких людей оказался сын безусловно пре-

данного новой государыне и весьма влиятельного в это время Василия Ива-

новича Суворова. Результатом стало производство Александра Васильевича 

Суворова в полковники и назначение командиром вначале Астраханского, а 

через семь месяцев – Суздальского пехотного полка.  

Суворов принадлежал к передовым людям своего века. Он был сто-

ронником сохранения длительного мира на основе «человеколюбия» и 

соблюдения «трактатов на слово». Взгляды Суворова на войну оказали 

заметное влияние на его последователей, помогли им осмыслить необхо-

димость участия народа в Отечественной войне 1812 года, вдохновляли 

сынов России при освобождении Европы от бонапартистского ига. 

В последней четверти XVIII века Суворов возглавлял прогрессивное 

течение в развитии русской военной мысли, основал новую военную школу, 

деятельность которой отмечена творчеством армейской массы. Своих уче-

ников и последователей он наставлял на путь новаторства, воспитывал у них 

реалистический подход к явлениям войны и высокую гуманность в способах 

ее ведения. В условиях острой борьбы оформившихся к тому времени двух 

течений в военном искусстве Суворов внес в военную мысль критический 

дух, направленный против всего надуманного, умозрительного в военной 

теории и практике. В своих взглядах на войну и военную науку Суворов 

выступает как выдающийся военный мыслитель-реалист периода становле-

ния военной науки, как самостоятельной отрасли знаний. Его «наука войны» 

являлась первой известной в истории военно-педагогической системой, под-

водившей под военное искусство теоретическую базу в виде правил, кото-

рые по существу выражали требования объективных законов войны 6. 

Можно выделить основные ряд позиций, которые Александр Василь-

евич успешно использовал. Самое главное – глазомер. Глазомер по Суво-

рову означает адекватную оценку обстановки. Поэтому Александр Васи-

льевич не жалел ни времени, ни сил для развития этого навыка у своих 

подчиненных путем тренировок. 

После сбора данных и оценки ситуации следует следующий этап: 

продумывание возможных сценариев развития событий. Способность к 

сценарному планированию – одно из сильнейших качеств А. В. Суворова. 

Большое внимание Александр Васильевич уделял процессу постанов-

ки задач. Принцип «Каждый солдат должен знать свой маневр» у Суворова 

обозначал, что солдат должен четко понимать не только свою задачу, но и 
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задачу взвода, роты, батальона и далее вплоть до целей военной кампании. 

Когда все задачи были уяснены, наступал этап выполнения намеченного 

плана. Суворов старался уничтожать силы противника и развивать успех. 

Принцип завершенности действия способствовал успешности и повыше-

нию эффективности армии. Все действия всегда заканчивались подроб-

нейшим «разбором полетов». Анализ действий Александр Васильевич 

проводил так, чтобы у подчиненных рождалось желание совершенство-

ваться. Вся деятельность А. В. Суворова была настолько успешной, пото-

му что она базировалась на профессиональной выучке подчиненных, кото-

рой Александр Васильевич уделял огромное влияние.  

Нравственному воспитанию Александр Васильевич уделял не мень-

шее значение, чем профессиональному обучению. Исследователи выделя-

ют особенности суворовского подхода к руководству подчиненными: 

управление сверху донизу и доступ к начальству снизу доверху, всемерное 

поощрение инициативы, оценка и обратная связь, отношение ко времени, 

завершенность, личный пример, система карьерного роста, простота в об-

ращении, признание заслуг 4, с. 30. 

Александр Васильевич по достоинству награжден высшими государ-

ственными наградами. А. В. Суворов стал одним из трёх кавалеров Ордена 

Святого Георгия за всю историю ордена, награждённых с 3-й по 1-ю степень. 

Многие мысли великого русского полководца о защите отечества и 

путях достижения победы над врагом перекликаются с современностью и 

дают обильную пищу для размышлений. В плане неразрывной связи про-

шлого, и настоящего необходимо всесторонне изучать суворовское воен-

но-педагогическое наследство и творчески его использовать в интересах 

более глубокого понимания современных проблем военного дела.  

Образ Суворова неотделим от героического прошлого нашего народа, 

поэтому влияние личности полководца не подвластно времени. Его пример 

беззаветного служения отечеству и в наши дни вдохновляет писателей и 

художников, учит патриотизму юное поколение Российских людей. Пол-

ководец, не знавший поражений, был и остается образцом военного чело-

века, у которого есть чему учиться. 
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Капитан «Варяга»: судьба Всеволода Федоровича Руднева 

Наверх вы, товарищи, все по местам! 

Последний парад наступает. 

Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг», 

Пощады никто не желает! 

Все вымпелы вьются и цепи гремят, 

Наверх якоря поднимая, 

Готовятся к бою орудия в ряд, 

На солнце зловеще сверкают. 

Любому моряку известны эти слова из песни, посвященной неравному 

бою крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» с японской эскадрой, 

произошедшему в самом начале русско-японской войны, 27 января 

(9 февраля по новому стилю) 1904 года, у корейского порта Чемульпо. 

Крейсером командовал капитан 1 ранга Всеволод Федорович Руднев, за 

этот бой он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. 

Родился Всеволод Руднев 31 августа 1885 года в городе-крепости 

Динамюнде. Предки его долгие годы служили под Андреевским флагом: 

представители морской династии Рудневых участвовали в Азовском похо-

© Низиков А. А., Крупко А. И., 2020 



65 

де Петра I, в русско-турецкой войне 1828-1829 годов, в Крымской войне – 

Синопском сражении и обороне Севастополя. Юный Всеволод с детства 

был воспитан на рассказах о героических подвигах русских моряков, о 

встречах с адмиралом Нахимовым. 

В 1872 году Руднев поступил в Морское училище в Санкт-

Петербурге, которое блестяще закончил через четыре года, сдав выпуск-

ные экзамены на высший балл и получив Нахимовскую премию. На время 

учебы приходятся первые его морские походы, в том числе заграничные, 

на учебном фрегате «Петропавловск». В звании гардемарина будущий ка-

питан выполнял обязанности простого матроса, нёс вахты, на практике 

обучаясь нелегкому морскому делу. Служба Руднева происходила в эпоху 

полного отмирания парусного флота. Пар шел на смену ветру. Несмотря 

на это, Руднев считал, что каждый уважающий себя моряк обязан пройти 

школу парусов, получить уроки смелости и находчивости. 

На своем капитанском мостике Всеволод Федорович любил повторять 

фразу: «Море ошибок не прощает». Мореходным искусством он овладел в 

совершенстве: за все свои многолетние плавания (а только заграничных бы-

ло девять) Руднев не совершил ни одной аварии, командуя различными ко-

раблями. На его счету три кругосветных плавания. В одном из них он был 

командиром канонерской лодки «Гремящий» – совсем не океанского судна.  

Наблюдательность и неутомимая любознательность были характерны-

ми чертами Руднева. Еще в первом плавании он начал вести дневники и в 

дальнейшем не оставлял этой привычки. Из любого дальнего похода приво-

зил  несколько исписанных тетрадей. В начале ХХ века опубликовал книгу 

«Кругосветное плавание крейсера “Африка” в 1880-83 годах». Всегда много 

читал, имел дома большую библиотеку. На каждом корабле, на котором 

проходил службу, в каюте было много книг. Конечно, это были книги по 

морскому делу и истории мореплавания. В одном из своих дневников он 

писал: «В море я вижу и ощущаю море жизни, а вот на берегу, в городе, где, 

по-моему, действительно море жизни, я почему-то скучаю» [1]. 

И действительно, вся многолетняя служба проходила в основном на 

кораблях. Добросовестное выполнение любого дела – большого или мало-

го, командование ли это портовым пароходом «Работник» или должность 

старшего офицера (заместителя капитана) на новейшем броненосце «Ган-

гут» закрепило за ним славу отличного офицера. Характерен такой эпизод 

из службы Руднева. В 1900 году ему было поручено привести из Германии 

новейший эсминец «Скат». Поход оказался очень трудным – шторма, не-
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полная команда, наконец, неисправный компас. Несмотря на это, задача 

была выполнена точно в срок. 

В 1893 году ему присваивают звание капитана 2 ранга и назначают 

старшим офицером на броненосец «Император Николай I». Броненосец в 

составе эскадры под командованием контр-адмирала Степана Осиповича 

Макарова был отправлен на усиление Средиземноморской эскадры. Руд-

нев высоко оценил Макарова – талантливого адмирала, знающего морско-

го офицера и человека большой души. После окончания крейсирования в 

водах Средиземноморья броненосец ушел в кругосветное плавание – тре-

тье и последнее для Руднева. 

В 1900 году Руднев назначается старшим помощником командира глав-

ной базы Тихоокеанской эскадры русского флота – Порт-Артурского порта: 

он принимал участие в работах по улучшению порта, его электрификации и 

укреплении береговой обороны. Через год он получает чин капитана 1 ранга и 

почти сразу становится командиром крейсера «Варяг». Это семнадцатый ко-

рабль в послужном списке Руднева и девятый, которым он командовал. 

В январе 1905 года наместник Дальнего Востока адмирал Алексеев 

направляет крейсер в нейтральный порт Чемульпо для охраны русской 

дипломатической миссии в Корее. 

27 января (9 февраля) внезапной атакой японских миноносцев на гавань 

Порт-Артура началась русско-японского война. В этот же день Руднев полу-

чал ультиматум командующего японской эскадрой контр-адмирала Уриу, 

требовавшего сдать русские корабли японцам. Руднев принял решение про-

рываться из порта. Построив команду, он объявил о своем решении: «Без-

условно, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы сильна она 

ни была. Не сдадим крейсер и будем сражаться до последней возможности и 

до последней капли крови. Исполняйте каждый свои обязанности точно, 

спокойно, особенно комендоры. Каждый снаряд должен нанести вред не-

приятелю. Итак, смело в бой за честь нашего флага! Ура!» 

Чтобы прорваться в море, русские корабли должны были пройти по 

узкому длинному фарватеру длиной около тридцати миль и шириной до 

четверти мили. Этот путь предстояло пройти под огнем японских кораб-

лей. В 11 часов «Варяг» и «Кореец двинулись навстречу врагу. Команды 

крейсеров нейтральных держав, мимо которых проходили русские кораб-

ли, выстроились вдоль бортов, отдавая честь мужеству русских моряков, 

идущих на верную гибель. 

Выход русских кораблей из порта стал для японцев неожиданным – 

они были уверены, что русские побоятся вступать в бой с превосходящим 



67 

их по силам противником. В эскадре Уриу насчитывалось 6 крейсеров и 8 

миноносцев. Сражение, длившееся немногим более часа, вошло в исто-

рию. Русские моряки сражались с невиданной храбростью: 

Из пристани верной мы в битву идём 

Навстречу грозящей нам смерти, 

За Родину в море открытом умрём, 

Где ждут желтолицые черти! 

В хοде бοя οдин οфицер и 34 матрοса «Варяга» были убиты, шесть 

οфицерοв и 85 нижних чинοв пοлучили ранения и кοнтузии. Сам Руднев, 

раненный в гοлοву и кοнтуженный, прοдοлжал рукοвοдить бοем. «Варяг» 

пοлучил мнοгοчисленные пοвреждения, нο и егο οрудия причинили серь-

езные пοвреждения япοнским крейсерам. Нο пοпытка прοрыва не удалась, 

кοрабли с серьезными пοвреждениями вернулись на рейд Чемульпο. Былο 

принятο решение затοпить кοрабли на рейде. Пοсле эвакуации раненых и 

кοманды на крейсере οткрыли кингстοны. Израненный кοрабль тοнул 

неοхοтнο, пοлнοстью скрывшись пοд вοдοй тοлькο спустя три часа: 

Не скажут ни камень, ни крест, где легли 

Во славу мы русского флага, 

Лишь волны морские прославят вовек 

Геройскую гибель Варяга 

Руднев, как и положено капитану, покинул мостик корабля 

последним. Он держал у груди изорванный осколками японских снарядов 

баковый флаг «Варяга». Сейчас этот флаг хранится в Центральном военно-

морском музее в Санкт-Петербурге. 

Участников боя встречали в России как героев. Руднев был награжден 

орденом Святого Георгия, получил звание флигель-адъютанта и был назначен 

командиром новейшего эскадренного броненосца «Андрей Первозванный». 

В 1907 году японский император Муцухито в знак признания героизма рус-

ских моряков наградил Руднева орденом Восходящего солнца II степени. Руд-

нев орден принял  как знак уважения противника, но никогда не носил. 

В ноябре 1905 года Руднев, человек прямой и справедливый, отказал-

ся принять участие в подавлении выступлений революционно настроен-

ных матросов своего экипажа и вышел в отставку с производством в зва-

ние контр-адмирала. Последние годы он жил в своем имении в деревне 

Мышенки Алексинского уезда, где 7 (20) июля 1913 года умер. Похоронен 

прославленный моряк возле церкви Казанской Богоматери села Савино 

Заокского района Тульской области. Жизнь и подвиг Всеволода Федоро-
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вича Руднева, без сомнения, останутся в памяти потомков, как навсегда 

славен в словах знаменитой песни крейсер «Варяг»! 
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ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

Георгиевский кавалер Пётр Нестеров 

Могучая воля Создателя мира. 

На подвиг великий его позвала. 

И, вечною славой венчает героя. 

Орудием мщения его избрала… 

Евгения Алексеева 

 

История авиации насчитывает много славных русских имен. Отечествен-

ные воздухоплаватели и конструкторы – сияющая когорта изобретателей и 

новаторов мирового уровня. Особое место в этом строю занимает имя авиа-

конструктора, теоретика и летчика Петра Нестерова. Период конца XIX – 

начала XX века характеризуется значительными достижениями россиян в 
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мировой науке, технике, военном деле, географии, что было обусловлено 

велением времени. Эпоха предоставила возможность реализоваться многим 

людям, невзирая на сословия. И наш герой Пётр Нестеров тому пример.  

Родился Пётр Нестеров в городе Нижний Новгород 27 февраля 

(15 февраля по старому стилю) 1887 года в семье офицера-воспитателя 

кадетского корпуса Николая Федоровича Нестерова (1863-1890). После 

неожиданной смерти отца материальное положение семьи сильно ухудши-

лось. Его мать Маргарита Викторовна, не имея средств на оплату жилья, 

была вынуждена переехать вместе с четырьмя детьми во Вдовий дом. 

26 августа (8 сентября по старому стилю) 1897 года Нестеров поступил в 

Нижегородский кадетский корпус, где в своё время его отец занимал 

должность воспитателя. В 1904 году Нестеров закончил корпус. 

В числе шести лучших выпускников Пётр, после окончания корпуса, был 

направлен в Михайловское артиллерийское училище. В 1906, отлично выдер-

жав выпускные экзамены, Нестеров, попал по распределению в 9-ю Восточно-

Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду, служил во Владивостоке, 

где лично разработал правила корректирования стрельбы из аэростата. 

Увлечение авиацией началось у Петра Николаевича с 1910 года. 

В июле-августе 1911 года, находясь в отпуске в Нижнем Новгороде, Пётр 

Николаевич познакомился с учеником профессора Н. Е. Жуковского – 

Петром Петровичем Соколовым и вскоре стал членом Нижегородского 

общества воздухоплавания. В 1912 году Нестеров сдал экзамены на звания 

пилота-авиатора и военного лётчика, и уже в сентябре 1912 года 25-летний 

поручик Пётр Нестеров совершил первый самостоятельный полет, а в 

1913 году окончил курс авиационного отдела Офицерской Воздухоплава-

тельной школы. В мае 1913 года он был назначен в авиационный отряд, 

формировавшийся в Киеве, с прикомандированием к 7-й воздухоплава-

тельной роте, а в июне переведён в 11-й корпусный отряд 3-й авиационной 

роты. Вскоре Петр Николаевич стал командиром отряда. Перед отправкой 

на новое место службы его направили в Варшаву для обучения на самоле-

те «Ньюпор», которые тогда приняли на вооружение армии. 

В 1910 году, ещё будучи артиллеристом, Петр Николаевич построил 

планер и летал на нём. Позже, на основе изучения полета птиц, он разработал 

проект оригинального самолета без вертикального оперения. Воинское ве-

домство отклонило проект, но Нестеров продолжал совершенствовать свою 

машину. Летом 1913 года проект был одобрен. Находясь в Киеве, в начале 

1914 года, Нестеров модифицировал самолет «Ньюпор-4»: укоротив фюзеляж 

на 0,7м, снял вертикальное оперение, рули высоты были оставлены, но их 
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размах значительно увеличили и ввели большую площадь аэродинамической 

компенсации. На этом самолете выполнили несколько испытательных поле-

тов продолжительностью около часа, после которых выявились существенные 

недостатки в предложенной Нестеровым схеме. О дальнейших испытаниях 

этого аппарата данных нет. В 1913 году разработал исследовательскую кон-

струкцию семицилиндрового двигателя мощностью 120 л. с. с воздушным 

охлаждением. Позже авиатор занимался строительством одноместного ско-

ростного самолета, закончить который помешала война. 

Владея глубокими знаниями в области математики и механики, имея 

достаточный пилотажный опыт, П. М. Нестеров теоретически обосновал 

возможность выполнения глубоких виражей и осуществил их на практике. 

В своей работе о «взаимодействии руля глубины и направления при значи-

тельных углах крена» он впервые доказал, что во время выполнения вира-

жей с креном больше 45 градусов происходит изменение в работе руля: 

руль высоты выполняет функции руля направления, а руль направления – 

руля высоты. После назначения командиром отряда Нестеров ввел обуче-

ние полетам с глубокими виражами и посадку с отключенным двигателем 

на заранее намеченную площадку. 

Он также разрабатывал вопросы взаимодействия авиации с назем-

ными войсками и ведения воздушного боя, освоил ночные полеты. В авгу-

сте 1913 года возглавил групповой перелет (в составе трёх машин) по 

маршруту Киев-Остёр-Козелец-Нежин-Киев с посадками на полевых аэро-

дромах. Во время перелета впервые в истории авиации проводилась марш-

рутная киносъёмка. В первой половине 1914 года Пётр Николаевич осуще-

ствил два перелета: Киев-Одесса за 3 часа 10 минут и Киев-Гатчина за 

9 часов 35 минут. Для того времени это было большим достижением. 

Идея о мертвой петле зародилась у Нестерова ещё до 1912 года. То-

гда, будучи учеником гатчинского авиационного отряда, он уже теорети-

чески доказал возможность «мертвой петли», так как «в воздухе везде 

имеется опора». 27 августа 1913 года в Киеве над Сырецким полем 

П. Н. Нестеров впервые в мире выполнил на самолете «Ньюпор-4» с дви-

гателем «Гном» в 70 л.с. замкнутую петлю в вертикальной плоскости. 

Этим маневром Нестеров положил начало высшему пилотажу. 

Сразу же после начала Первой мировой войны авиационный отряд, в 

котором служил Нестеров, был направлен на Юго-Западный фронт, где 

участвовал в боях за Львов. Помимо традиционной для авиации того вре-

мени воздушной разведки, Петр Нестеров одним из первых осуществил 

бомбардировку противника артиллерийскими снарядами. Бомбил русский 
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летчик расположение австро-венгерских войск, что заставило командова-

ние австро-венгерского соединения даже пообещать солидную премию 

солдату или офицеру, способному сбить русский аэроплан штабс-капитана 

Нестерова. Однако отважный пилот продолжал совершать вылеты. Всего 

Нестеров успел совершить 28 вылетов – практически за месяц. Для авиа-

ции того времени – очень большое количество. 

8 сентября (26 августа) 1914 года в районе города Жолквы Петр 

Нестеров вновь находился в воздухе. В это время самолет «Альбатрос» 

осуществлял воздушную разведку. Нестеров, находившийся в расположе-

нии своей части в палатке, заметил, что австрийский самолет следует на 

высоте, делающей его неуязвимым для выстрелов с земли. По словам оче-

видцев, он сразу же выскочил из палатки и побежал к самолету. Нестеров 

так спешил, что даже не стал привязывать себя ремнями к сиденью. Ему не 

терпелось проверить на практике свою давнюю идею – сбить аэроплан 

противника, пойдя на таран и ударив колесами собственного самолета по 

поддерживающим поверхностям машины противника. Он принял решение 

сбить самолет противника и пошел ему наперерез. В то время самолеты 

еще были лишены вооружения, поэтому летчики прибегали к тарану как 

наиболее действенному способу сбить вражеский самолет. Так решил дей-

ствовать и Нестеров. Он попытался ударить самолет противника. Но удар 

пришелся в середину австрийского самолета. Это было трагической ошиб-

кой Нестерова. Колеса его аэроплана попали под верхнюю плоскость, винт 

и мотор ударили по ней сверху. Мотор оторвался от самолета и упал. Судя 

по всему, сам Петр Нестеров погиб, ударившись виском о ветровое стекло 

самолета, когда его машина неуправляемо планировала. Но таран все же 

настиг цель – «Альбатрос» австрийцев потерял управление и стал падать. 

Летчики погибли. Так ценой своей жизни Петр Нестеров совершил подвиг, 

сбив вражеский самолет. Разумеется, жертвовать собой ради уничтожения 

австрийцев молодой штабс-капитан не собирался – его гибель стала траги-

ческой случайностью, следствием ошибки, совершенной во время тарана. 

10 февраля 1914 года Киевское Общество воздухоплавания отметило 

Нестерова за научную разработку вопроса о глубоких кренах и за осу-

ществленную им «мертвую петлю», присудив ему золотую медаль Обще-

ства. Позже Киевское городское руководство от лица города вручило от-

важному пилоту-новатору памятный золотой жетон, с которым Петр Ни-

колаевич никогда не расставался. Также являлся кавалером орденов Свя-

той Анны ІІІ степени и Святого Станислава ІІІ степени. Посмертно 

награждён орденом Святого Георгия IV степени (25.01.1915). 
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В 1962 году Международная авиационная федерация ввела переход-

ный приз для победителя первенства мира по высшему пилотажу – кубок 

имени П. Н. Нестерова. В 1961 году именем лётчика названа улица в 

Москве (улица Пилота Нестерова). В его честь город Жолква Львовской 

области на Украине некоторое время носил название «Нестеров». Его име-

нем были названы улицы и переулки в разных городах: Санкт-Петербурге, 

Гатчине, Минске и Нижнем Новгороде. Установлены памятники в Киеве и 

Нижнем Новгороде, бюст в Казани. Имя «Нестеров» присвоено астероиду 

№ 3071. В честь П. Н. Нестерова названа государственная награда Россий-

ской Федерации – медаль Нестерова (учреждена Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных 

наградах Российской Федерации»). 

Современники в своих воспоминаниях говорят о том, что Петр Несте-

ров постоянно изучал и совершенствовал технику пилотирования. Навер-

ное поэтому неслучайно он вошел в историю как основоположник высше-

го пилотажа. Именно Нестеров 27 августа 1913 года впервые выполнил 

знаменитую «мертвую петлю», называемую сейчас «петлей Нестерова», 

навсегда вписав свое имя в историю авиации. Позже Нестеров напишет: 

«С этим только поворотом воздух является побежденным человеком. 

По какой-то ошибке человек позабыл, что в воздухе везде опора, и давно 

ему пора отделаться определять направление по отношению к земле».  

Кто знает, каковы были бы результаты дальнейшей деятельности Пет-

ра Нестерова как авиаконструктора и испытателя, не начнись Первая ми-

ровая война. Из иллюстрированного журнала «Искры», 7 сентября 

1914 года № 35: «Нестеров обожал свою авиацию, усматривал в ней не 

только техническую победу над воздухом. Это был поэт в душе, смотрев-

ший на авиацию, как на особый вид искусства. Он не признавал шаблон-

ных приёмов. Его манила «мёртвая петля» как новая красота, как новые 

мировые возможности. Нестеров был очень жизнерадостный человек, це-

нитель театра и литературы, жадно любивший жизнь. Часто он говорил: 

«Какое счастье жить, какое наслаждение дышать, летать и двигаться». 
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ФГКОУ «Краснодарское президентское кадетское училище» 

Георгиевский кавалер Василий Костенецкий –  

герой Отечественной войны 1812 года 

В одной невероятной скачке 

Вы прожили свой краткий век. 

М. Цветаева 

 

«За службу и храбрость» – таков был девиз военного ордена Святого 

Георгия. История этого ордена тесно связана с историей страны. 24 ноября 

1769 года по Санкт-Петербургу были разосланы повестки, в которых со-

общалось, что 26 числа «торжествован будет при Дворе Ея Император-

ского Величества первый день установления императорского воинского 

ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия…» Это была 

очень высокая награда. Недаром про нее сказано в статусе: «Ни высокий 

род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются 

в уважение при удостоверении к ордену св. Георгия за воинские подвиги; 

удостаивается же оного единственно тот, кто не только обязанность свою 

исполнял во всем по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал 

себя на пользу и славу российского оружия особенным отличием». 

Отечественная война 1812 г. дала множество примеров  подвигов, 

храбрости верных сынов России достойных награды ордена Святого Геор-

гия. Многие герои войны были выпускниками: Первого Его Император-

ского Величества, 2-го Петра Великого кадетских корпусов, Пажеского 
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корпуса, Дворянского полка, Корпуса чужеземных единоверцев, Импера-

торского Военно-сиротского дома, Горного, Шкловского (Смоленского, 

Гродненского), Морского кадетских корпусов. Воспитанники кадетских 

корпусов и приравненных к ним военно-учебных заведений закрытого ти-

па в 1812 г. составили 28 процентов офицерского состава Русской армии. 

Многие воспитанники дослужились до высоких чинов и занимали высокие 

посты в русской армии и на государственное. 

«Василий Великий» именно так, с легкой руки цесаревича Константина 

Павловича, уважительно называли этого генерала все, кто хоть раз видел его 

в бою. Имя ему – Василий Григорьевич Костенецкий. По определению 

А. И. Михайловского-Данилевского, «рыцарская честность, невыразимая 

храбрость в бою, никакими опасностями неколебимое присутствие духа и 

истинная христианская добродетель составляли отличительные свойства 

Костенецкого, одного из доблестных мужей нашего Двенадцатого года».  

Василий Григорьевич Костенецкий родился в 1769 г. и происходил из 

небогатых дворян Конотопского уезда Черниговской губернии. В десяти-

летнем возрасте поступил он поступил в Артиллерийский и Инженерный 

Шляхетный кадетский корпус. В корпусе Василий славился богатырской 

силой и за ним закрепилась слава силача. 

Василий Костенецкий закончил кадетский корпус 12 мая 1786 г. и 

штык-юнкером в полевую артиллерию, во 2-й канонирский полк. Первое 

Боевое крещение получил в 1787 г. при осаде и штурме Очакова. За прояв-

ленную доблесть произведен в подпоручики. Василий следующие семь лет 

участвовал в боевых действиях в Крыму и на Черноморском побережье Кав-

каза. Отряд черноморских казаков под его командование участвовал в осаде 

крепость Хаджибей (ныне Одесса). С 1795 г. по 1799 г. Василий Григорье-

вич был сначала назначен командиром артиллерийской роты во вновь сфор-

мированном Черноморском артиллерийском батальоне, а затем одну из кон-

но-артиллерийских рот, где он становится командиром гвардейской конной 

роты. Василий Григорьевич проявил свою отвагу себя под Аустерлицем, 

Гейльсбергом и Фридландом в войне 1805-1807 гг. В Аустерлицком сраже-

нии, обойденный французами, В. Г. Костенецкий, как вихрь, понесся впере-

ди роты, расчищая путь. В бою он использовал старинную саблю, которая 

была выписана из Московской Оружейной палаты специально для него и 

подарена цесаревичем Константином Павловичем. В результате такого 

броска конный полк неприятеля был опрокинут атакующими, а их командир 

именно за этот подвиг отмечен орденом св. Георгия 4-й степени. 
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Начало Отечественной войны 1812 года генерал Костенецкий встре-

тил начальником артиллерии 6-го пехотного корпуса Д. С. Дохтурова. 24 и 

26 августа при Бородине отражал огнем артиллерии атаки неприятеля на 

боевые порядки 1-й армии, а после гибели И. А. Кутайсова, он взял на себя 

командование всей артиллерией и «благоразумным распоряжением оной 

делал неприятелю большой вред». В ходе Бородинского сражения произо-

шел эпизод, весьма характерный для В. Г. Костенецкого. Во время боя на 

одну из батарей ворвались польские уланы и начали рубить канониров. 

Находившийся поблизости Костенецкий бросился на выручку последним 

и, для борьбы с неприятелем использовал орудийный банник. Следуя при-

меру начальника, артиллеристы кто, чем мог, отбивали атаку улан и через 

несколько минут уже вновь открыли огонь. 

Удача в этой рукопашной схватке подсказала Костенецкому мысль 

предложить Александру I ввести в артиллерии железные банники вместо 

деревянных. «Железные банники у меня могут быть, – отвечал на это 

предложение император, – но откуда взять Костенецких, чтобы владели 

ими». За Бородинское сражение В. Г. Костенецкий стал кавалером ордена 

св. Георгия 3-й степени. Костенецкий был одним из тех в русском генера-

литете, который понимал замысел М. И. Кутузова на ведение войны с 

Наполеоном. Так, в Тарутинском лагере он подал на имя Кутузова доклад-

ную записку, в которой высказал мнение о необходимости заставить вра-

жескую армию отступать по разоренной старой Смоленской дороге. 

М. И. Кутузов высоко ценил способности Костенецкого, назначив его в 

ходе контрнаступления русской армии начальником артиллерии арьергар-

да. Тот отличился при Спас-Купле, при Малоярославце и у Красного. За 

дело при Спас-Купле 22 сентября генерал-майор был представлен к 

награждению Золотым оружием – шпагой с надписью «За храбрость», 

украшенной алмазами. В представлении говорилось: «Во все авангардные 

дела, равно и в сие сражение, командуя всеми батареями, хорошими рас-

поряжениями устраивал оные на выгодных местах и, действуя с отлич-

ной неустрашимостью, наносил неприятелю великий вред». 

В ходе Заграничного похода 1813 и 1814 годов ему довелось участво-

вать практически  во всех значительных битвах русских армии.  

Помимо этих наград в В. Г. Костенецкий получил пять  серьезных ра-

нений, но остался в армейских рядах. Чина генерал-лейтенанта удостоился 

в 1826 году. Человек, прошедший через горнило множества битв, герой 

Бородина, Спас-Купли и лейпцигской «Битвы народов» стал жертвой эпи-

демии холеры в 1831 году. Современники, прежде всего сослуживцы, от-
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зывались о генерал-лейтенанте В. Г. Костенецком  только как о талантли-

вом и храбром полководце. Официальный историограф Отечественной 

войны 1812 года А. И. Михайловский-Данилевский дал ему такую харак-

теристику: «Рыцарская честность, невыразимая храбрость в бою, ника-

кими опасностями неколебимое присутствие духа и истинная христиан-

ская добродетель составляли отличительные свойства Костенецкого, 

одного из доблестных мужей нашего Двенадцатого года». 

Это только один из многих кадет и пажей, прославивших Россию в 

ходе Отечественной войны 1812 г. Их имена увековечены в памяти народ-

ной: в памятниках на Бородинском поле, в городах и местах, где родились 

и проживали герои войны, там, где кадеты отличились в ходе войны, в 

названии городов, улиц и площадей. Благодарная Россия помнит своих 

героев и регулярно отдаёт дань их памяти. 
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Начало XX века для России было особенно тяжелым периодом. Мно-

гочисленные войны, конфликты, попытки свержения власти – всё это ста-
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ло уже неотъемлемой частью русской истории. В связи с этим возникла 

необходимость модернизации армии Российской империи. Широкое раз-

витие получило проектирование и строительство воздухоплавательных 

аппаратов, в связи с чем появилась такая сложная профессия как летчик. 

Данная работа посвящена заслугам Александра Александровича Каза-

кова – Георгиевского кавалера, выпускника Воронежского Михайловского 

кадетского корпуса. Место службы и гибели Казакова совпало с местом 

прохождения службы старшего воспитателя кадетского корпуса (инженер-

ной школы) ВУНЦ ВВС «ВВА» С. В. Крымсалова, который предложил 

провести исследование по данной теме. 

Звание одного из наиболее результативных русских асов-истребителей 

Императорского Военно-воздушного флота получил Александр Алексан-

дрович Казаков, на чьём счету 19 достоверных побед и 32 – с вероятно сби-

тыми самолетами противника. Он награждён орденами: Св. Георгия 4-й сте-

пени, Св. Владимира 3-й и 4-й степеней, Св. Анны 2-й и 3-й степеней, 

Св. Станислава 2-й и 3-й степеней (Россия); «За отличную боевую службу», 

Военный Крест, Крест «За лётные боевые заслуги» (Англия); Военный 

Крест с пальмой и орден «Почётного Легиона» (Франция). 

А. А. Казаков родился 9 февраля 1889 года в Херсонской губернии в 

дворянской семье. Придерживаясь традиций своей семьи, родители Алек-

сандра с самых ранних лет определили ему военную карьеру. После окон-

чания обучения в Воронежском кадетском корпусе он поступает в Елиса-

ветградское кавалерийское училище, после которого и началась его карье-

ра кавалериста. Однако в связи с открытием первых в России авиационных 

школ спустя три года молодой поручик подает рапорт о переводе в авиа-

цию, и в 1911 году А. А. Казаков попадает в авиационный отдел Офицер-

ской воздухоплавательной школы (в будущем – Гатчинская авиашкола). 

Через 2 года Александр получает диплом летчика и в декабре 1914 года 

вместе со своим самолетом «Моран-Ж» отправляется на фронт. 

С момента памятного тарана штабс-капитана Петра Нестерова, на 

русско-германском фронте уже полгода как не было воздушных боев, за-

канчивавшихся гибелью хотя бы одного из противников: авиаторы воюю-

щих держав предпочитали не трогать друг друга и мирно разлетались. 

А. А. Казаков не собирался придерживаться этих правил и решил уничто-

жить первого же германца, который встретится ему на пути. При следую-

щем воздушном столкновении вражеский летчик, оторопев от столь 

неожиданных действий, поспешно ретировался и остался безнаказанным. 

Мысль о необходимости иметь вооруженный самолет, способный уничто-
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жить противника в воздухе, не покидала А. А. Казакова. Поэтому для 

борьбы с воздушным противником он решил использовать небольшой 

морской якорь с подвижными лапками, назвав ее «кошкой». Работать дан-

ный механизм должен был следующим образом: «кошка» цепляется за 

аэроплан неприятеля, в результате чего происходит взрыв капсюля и дето-

нирование пироксилиновой шашки. Однако осуществить свою идею, 

встретив германский двухместный «Альбатрос», авиатору не удалось. 

«Что было делать? – вспоминал впоследствии Казаков. – Два фронта, 

40000 глаз – русских и немецких – смотрели на нас из окопов. Уйти, не сде-

лав ничего, находясь в нескольких метрах от противника – позор перед 

этими 20000 русских глаз. Тогда я решил ударить «Альбатрос» колесами... 

Недолго думая, дал руль вниз... Что-то рвануло, толкнуло, засвистело, в 

локоть ударил кусок крыла моего «Морана». «Альбатрос» наклонился сна-

чала на один бок, потом сложил крылья и полетел камнем вниз... Я выклю-

чил мотор – одной лопасти на моем винте не было. Я начал планировать, 

потеряв ориентировку, и только по разрывам шрапнелей догадался, где 

русский фронт. Садился, парашютируя, но на земле перевернулся. Оказыва-

ется, удар был настолько силен, что шасси было вогнуто под крылья...» 

Это была первая воздушная победа молодого летчика и второй воздуш-

ный таран в истории авиации. Этот бой принес А. А. Казакову Золотое Геор-

гиевское оружие и широкую известность, и в сентябре 1915 года он возгла-

вил 19-й корпусной авиаотряд в звании штабс-ротмистра. Эта группа стала 

первым специальным истребительным соединением в русской авиации. 

Новый командир продолжал искать способы уничтожения противника 

в воздухе, и в 1916 году при помощи киевского конструктора В. В. Иорда-

на новый «Ньюпор-9» он переделал в одноместный самолет и установил 

на нем пулемет, который пришлось поставить под небольшим углом к оси 

двигателя, в результате чего атаковать неприятеля можно было только по-

добравшись к нему под «брюхо». 29 июля 1916 года у Двинска произошел 

групповой воздушный бой, а котором на своей модернизированной ма-

шине А. А. Казаков довёл свой боевой счет до пяти, таким образом он стал 

первым пилотом российской авиации, которого с полным правом можно 

было именовать «асом». После последней встречи А. А. Казаков участво-

вал еще в нескольких воздушных сражениях, после чего в августе 

1916 года 2-й, 4-й и 19-й корпусные авиаотряды были объединены в 1-ю 

Боевую авиагруппу (БАГ). Свою первую официальную победу в рядах 

авиагруппы Александр одержал 21 декабря 1916 года у Луцка, в одиночку 



79 

атаковав два вражеских «Бранденбурга» Ц1. За эту победу он был удосто-

ен ордена Св. Георгия 4-й степени. 

Спустя год, основываясь на своем опыте, А. А. Казаков издал времен-

ную инструкцию боевой работы авиагруппы. Также особой инструкцией он 

установил аванпост для наблюдения за полетами неприятеля, причем все 

сведения о времени и направлении движения вражеских самолетов фикси-

ровались в специальном журнале и отправлялись в штаб соединения. По-

добные меры способствовали более быстрому принятию решений, причем 

этот опыт начал распространяться и на другие истребительные соединения. 

К осени 1917 года летчики 1-й Боевой авиагруппы находились на пике 

своей профессиональной формы. Однако состоявший из нижних чинов 

обслуживающий персонал всё больше поддавался пораженческим настро-

ениям и всё чаще конфликтовал с офицерами. Между тем, будучи сторон-

ником войны «до победного конца», А. А. Казаков имел репутацию «реак-

ционера». Правда, у него была и другая репутация – лучшего аса России, а 

также высокий личный авторитет, благодаря которому ему удавалось под-

держивать во вверенной ему части хоть какое-то подобие дисциплины. Но 

всеобщий развал начался и в его авиагруппе. Последними толчками по-

служили изданные Временным правительством приказы об отмене воин-

ских званий и введении выборности командования. 

Верный своей присяге, А. А. Казаков не принял Октябрьской револю-

ции и, будучи отстраненным от службы, уехал в Киев на лечение. В 1918 

году, не желая служить красным, он тайно уезжает в Мурманск, после чего 

становится командиром 1-го Славяно-Британского авиационного отряда в 

Архангельске. Весной 1919 года А. А. Казаков получает звание майора 

Королевских Военно-воздушных сил Великобритании и предложение про-

должить службу в Королевских ВВС. Но он не торопится с ответом: успе-

хи красных, бегство союзников, гибель боевых товарищей – все эти обсто-

ятельства еще более усугубляли депрессивное состояние, в котором пре-

бывал Александр на протяжении последних месяцев своей жизни. 

Первого августа 1919 года самолет Казакова вылетел из Березняков, 

чтобы проводить судно, на котором уплывали к Колчаку его боевые това-

рищи. Сделав прощальный круг над отплывающим пароходом, А. А. Каза-

ков взял курс обратно на аэродром. Но уже над полем самолет, казалось, 

потерял управление и, устремившись вниз, врезался в один из ангаров. 

Большинство свидетелей этого происшествия остались при убеждении, что 

летчик совершил самоубийство. Как бы то ни было, тайну своей гибели 

самый знаменитый и результативный русский ас Первой мировой войны 
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унес с собой в могилу. Похоронили Александра в Березняках. На его мо-

гиле бал установлен памятник с двумя перекрещенными пропеллерами и 

надписью: «Мир праху твоему, герой России». 

На протяжении всего существования русского человека война пресле-

довала его, став с ним одним целым. Проходит время, а борьба за власть и 

устройство мира никогда не прекращается. Создаются новые виды оружия, 

появляются новые методы борьбы с противником, но лишь одно во все 

времена остаётся неизменным: небывалой силы патриотизм русского 

народа. Ведь какая бы участь ни выпала на нашу страну, какой бы кон-

фликт ни разразился внутри нее, стремление и желание стоять насмерть за 

свою Родину, при нависшей над ней опасности, никогда не покинет сердце 

русского человека. И очень важно помнить своих соотечественников, от-

дававших жизни ради того, чтобы их дети, внуки и правнуки никогда не 

увидели той ужасной картины, которую приходилось наблюдать им са-

мим. Ведь если спустя годы мы начнем забывать подвиги наших героев, то 

мы забудем и свою историю, а этого делать нельзя. 

Работа выполнена на основе материалов, предоставленных работни-

ками Воронежского Михайловского кадетского корпуса.  

Память о А. А. Казакове также хранится в Виноградовском районном 

историческом музее посёлка Березник Виноградовского района Архангель-

ской области. Изучая судьбу Георгиевского кавалера А. А. Казакова, воспи-

танник кадетского корпуса Нужин Владислав Дмитриевич совместно с ру-

ководителем Крымсаловым Сергеем Викторовичем связывались с директо-

ром музея Демидовой Надеждой Александровной, которая поделилась име-

ющейся информацией и материалами. Жители посёлка Березник бережно 

хранят память о военном лётчике-герое Александре Казакове. 3 августа 

2019 года возле памятника у здания Виноградовского исторического музея 

был проведён митинг памяти, посвященный столетию со дня его гибели. 

Мероприятие организовали ветераны 10-ой Армии ПВО, в которой прохо-

дил службу и старший воспитатель кадетского корпуса (инженерной школы) 

Крымсалов Сергей Викторович. 
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ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц» 

Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – 

особый символ воинской доблести, знак высшего отличия 

в Российском государстве 

История этого ордена, единственного, даваемого в России лишь за во-

енные заслуги, оказалась тесно связанной с судьбой страны... Изображение 

Святого Георгия на воинском ордене не было случайным. 

По житию, Святой Георгий смиряет змия словом и крестом, однако в 

Греции и у славянских народов сложилась традиция, что он делает это, 

прежде всего силой оружия. Вот откуда изображаемый на иконах поеди-

нок. Отсюда же идет и традиция считать Святого Георгия покровителем 

воинов. Издавна на Руси существовал духовный стих о Егории Храбром, в 

котором Святой Георгий является устроителем Земли Русской. 

«…Возговорит царище Демьянище: 

“Покинь веру истинную христианскую, 

Поверуй мою веру латынскую, 

Латынскую бусурманскую!” 

Святый Егорий проглаголует: 

“Я не буду веровать веру бусурманскую! 

Я умру за веру христианскую!”…» 

(Из народного сказания «О Егории Храбром», Петр Васильевич Кире-

евский) [1]. 

Еще с первых веков христианства на Руси имя Святого Георгия дава-

ли членам великокняжеских семей: так, в 968 году князь Ярослав нарека-

ется Георгием. После победы над печенегами в 1036 году Ярослав основы-

вает в Киеве монастырь Святого Георгия и повелевает по всей Руси «тво-

рити праздник» Святого Георгия 26 ноября. 

Со времен Ярослава изображение Святого Георгия уже встречается на 

великокняжеских печатях. С Дмитрия Донского Святой Георгий считается 

покровителем Москвы. Несколько позже его изображение вошло в состав 

государственного герба и оставалось там вплоть до 1917 года. С 1728 года 

изображение Святого Георгия выносится на русские знамена. 

Орден Св. Георгия был учреждён императрицей Екатериной II 26 нояб-

ря 1769, спустя год после начала русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Этот 

© Обеременко С. С., Жукова О. И., 2020 



82 

день стал считаться праздничным Днём Георгиевских кавалеров. В зале 

Зимнего дворца проводились все главные торжественные церемонии, свя-

занные с орденом. Впервые в России орден был разделён на 4 степени, и 

предназначался для награждения сугубо за отличие в военных подвигах. 

В 1833 году статут ордена был расписан подробно, с детальным опи-

санием воинских доблестей по каждому роду войск, за которые имели 

право на награждение. Так как Св. Георгий – христианский святой, то для 

иноверцев был предусмотрен вариант ордена, в котором вместо Св. Геор-

гия был изображён герб России, двуглавый орёл. Образец ордена с орлом 

был утверждён Николаем I 29 августа 1844 года в ходе Кавказской войны. 

С 1849 года имена георгиевских кавалеров отмечались на мраморных дос-

ках в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве 

(по проекту архитектора К. А. Тона). 

В 1913 году статут ордена поменялся вновь, в основном в него вклю-

чили дополнительные статьи и расширили описание военных подвигов по 

родам войск. «Знак отличия военного ордена» приобрёл официальное 

название Георгиевского креста.  

Расширены льготы для Георгиевских кавалеров: льготный проезд «по 

путям сообщения», ежегодный 2-х месячный отпуск с содержанием и про-

чие льготы. В советское время орден был упразднён официально после 

Октябрьской революции, в 1917 году.  

«Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают 

право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не толь-

ко должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, 

но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступ-

ком, или подали мудрые, и для нашей воинской службы полезные советы... 

Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается» 

(Из статута ордена 1769 года) 

К ордену I и II степени прилагалась звезда – четвероугольная золотая, 

посреди которой в чёрном обруче жёлтое или золотое поле, а на нем изоб-

ражено вензелом имя Святого Георгия, в обруче золотыми литерами 

надпись: «За службу и храбрость». Лента шёлковая в трёх чёрных и двух 

жёлтых полосах. Для кавалеров ордена было предусмотрено «особое кава-

лерственное одеяние, состоящее в оранжевом бархатном супервесте, с 

чёрными широкими напереди и назади бархатными же крестами; су-

первест обшит кругом золотою с канителью бахромою». 

Награждено орденом было больше 10 тысяч человек, а первой, выс-

шей степенью отличия были награждены только 23 человека [2]. Ещё 
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3 ордена на себя возложили Екатерина II в день учреждения ордена, Алек-

сандр II в честь столетия со времени основания этого ордена, и князь Вла-

димир Кириллович в честь двухсотлетия ордена. Первым награждённым 

этим орденом стал в декабре 1769 года подполковник Фабрициан, его 

наградили орденом III степени. После Екатерины вторым человеком, 

награждённым орденом I степени стал Румянцев за то, что одержал побе-

ды над турками под городом Кагулом в 1770 году. 

Только четверо были полными Георгиевскими кавалерами и получили 

ордена всех 4 степеней – это Кутузов, Паскевич, Дибич и Барклай-де-

Толли. И всего трое награждены были орденами святого Георгия с III по I 

степень – Потемкин, Суворов, Беннигсен. 

Михаил Васильевич Арешев (1876 – ?) родился 5 сентября 1876 года в 

Тифлисе, принадлежал к дворянскому роду армяно-григорианского вероис-

поведания. Окончил 6 классов Тифлисского кадетского корпуса. 7 марта 

1894 года поступил на службу в Российскую императорскую армию. Окон-

чил Тифлисское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду, откуда вы-

пущен подпрапорщиком в 45-й пехотный Азовский полк. 16 февраля 

1900 года переведён в 14-й гренадерский Грузинский полк, затемв 10-й си-

бирский пехотный Омский полк, в составе которого принял участие в Рус-

ско-японской войне, получив в ходе неё ранение. «За боевые отличия в де-

лах против японцев» награждён чинами штабс-капитана и капитана, удосто-

ен трёх боевых орденов. После войны, 18 мая 1906 года, вернулся в 14-й 

гренадерский Грузинский полк. Окончил Офицерскую стрелковую школу.  

Принял участие в Первой мировой войне (белогвардеец), в ходе которой 

получил ранение. 15 апреля 1915 года «за отличия в делах против неприятеля» 

из капитанов произведён в подполковники, командовал батальоном в своём 

полку. Приказом командующего 12-й армией, высочайше утверждённым 

31 мая 1915 года, награждён орденом Святого Георгия 4-й степени.  

В 1917 году назначен командующим бригадой 1-й Кавказской стрел-

ковой дивизии. 20 сентября 1917 года на основании Георгиевского статута 

произведён в генерал-майоры и утверждён в должности командира брига-

ды. После Октябрьской революции вернулся в Закавказье и возглавил 1-ю 

дивизию Армянского добровольческого корпуса, во главе которой в мае 

1918 года противостоял наступлению турецких войск на Александрополь. 

После поражения 15 мая 1918 года отстранён от командования. Сражался с 

интервентами, крови соотечественников-красноармейцев не проливал. 

В дальнейшем служил в армии Республики Армения, командовал Ка-

раклисским сводным отрядом. В 1919 году в качестве военного советника 
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армянской делегации участвовал в Парижской мирной конференции. По-

сле прихода к власти в Армении большевиков в 1921 году арестован, даль-

нейшая судьба неизвестна. Был женат и имел сына. 

В 1992 году после распада СССР независимые республики, включая 

Россию, создавали свои собственные государственные атрибуты, отличные 

от прежних. Указ Президиума Верховного Совета РФ № 2424-1 от 2 марта 

1992 года сохранил часть прежних орденов и дал указание комиссии по гос-

ударственным наградам при Президенте РФ разработать статуты восстанов-

ленного ордена Святого Георгия и знака отличия «Георгиевский Крест». 

Статут восстановленного ордена был утвержден указом Президента 

России от 8 августа 2000 года № 1463, но до 2008 года награждений не 

производилось. С 2007 года день 9 декабря празднуется как День Героев 

Отечества. 13 августа 2008 года статут ордена был изменён и появилась 

возможность награждать им «за проведение боевых и иных операций на 

территории других государств при поддержании или восстановлении 

международного мира и безопасности (миротворческие операции)». 

18 августа 2008 года проходила  церемония награждения первых кавалеров 

ордена Св. Георгия и Георгиевского креста после долгого перерыва. 

Орден Святого Георгия I и II степени имеет знак и звезду, III и IV сте-

пени – только знак. Лента ордена шелковая, муаровая, из чередующихся 

равношироких трех чёрных и двух оранжевых полос. I степень. Знак ор-

дена из золота, представляет собой прямой равноконечный крест с расши-

ряющимися концами, покрытый с обеих сторон белой эмалью. По краям 

креста – узкий выпуклый рант. В центре креста – круглый двусторонний 

медальон с выпуклой позолоченной каймой. Лицевая сторона медальона 

покрыта красной эмалью с изображением Святого Георгия в латах сереб-

ристого цвета, в плаще и шлеме, на белом коне. Плащ и шлем у всадника, 

седло и сбруя у коня золотистого цвета. Всадник обращен в правую сторо-

ну и поражает копьем золотистого цвета чёрного змея. 

Оборотная сторона медальона покрыта белой эмалью с изображением 

вензеля ордена из черных переплетенных букв «СГ». На нижнем конце 

креста – номер знака.  

Звезда ордена четырёхлучевая, из серебра с позолотой. В центре звез-

ды – круглый позолоченный медальон с выпуклой каймой и вензелем ор-

дена из черных переплетенных букв «СГ». По окружности медальона, на 

чёрном эмалевом поле с позолоченной окантовкой, – девиз ордена: 

«За службу и храбрость». В верхней части окружности, между словами, 

помещена позолоченная корона. Лента ордена I степени на планке имеет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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на средней чёрной полосе миниатюрное условное изображение орденской 

звезды золотистого цвета. 

Было трое офицеров, награжденных орденом Святого Георгия II степе-

ни: Н. Е. Макаров, В. А. Болдырев, А. Н. Зелин. Орденом отмечено их уча-

стие в боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 г. Кавалерами ор-

дена 4-й степени награждены 9 офицеров А. В. Лебедь, В. Ю. Волковицкий, 

И. В. Садофьев, В. А. Шаманов (2008 г.), М. И. Урасов (2009 г.), В. В. Гера-

симов (2015, тайно), Ю. Д. Яровицкий (2016), М. Е. Фрадков (2016). 

Министерство обороны не раскрывает информации по именам боль-

шинства награждённых. Все заслуги кавалеров, награжденных орденом 

1 степени, нами были сгруппированы и изучены. На основе анализа были 

выделены 10 групп заслуг с присвоением им номера и соответствующего 

цвета. Вычислялось общее количество внесенного вклада каждой катего-

рии заслуг (общее количество человек с награждением по одной заслуге), а 

затем их процентное содержание. 

Установлено, что к ордену I степени представлены и награждены за 

подвиги в бою (позиции 6,7,9) – почти половина (46%), треть – за «руко-

водство», «мужественное руководство» и личный пример мужества (34%). 

По убыванию на третьем месте – к окончанию войны или к юбилею (20%). 

Таким образом, подтверждается наша гипотеза, что Георгиевский крест – 

орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, – давался лишь за 

реальное мужество и героизм. 

Подготовлен обзор литературы, содержащий описание ордена Свято-

го Георгия, статут ордена, что позволяет заключить, что орден практиче-

ски дошёл до нашего времени без изменений: а) знак ордена представляет 

собой прямой равноконечный золотой или серебряный с позолотой крест с 

расширяющимися концами, покрытый с обеих сторон белой эмалью; 

б) звезда ордена четырёхлучевая, из серебра с позолотой. 

Установлено, что за время с момента первого награждения (ноябрь 

1769 года) данным знаком отличия было награждено более 11 тысяч человек, 

из них орденом I степени – 26 человек, орденом II степени – 128, орденом 

III степени – 697 человек и орденом IV – более 10 500 человек. Малое число 

награжденных орденом I и II степени за более чем 200-летнюю историю этого 

ордена свидетельствует о значимости данной награды. Определены категории 

заслуг кавалеров ордена Святого Георгия, построена диаграмма, позволяющая 

сделать визуальную оценку представленности заслуг кавалеров. Прослежена 

судьба одного из Георгиевских кавалеров – выпускника кадетского училища. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=5-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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3-й батареи. С 1903 по 1905 годы находился в 32-м летучем артиллерийском 

парке, в 1905 году – в 11-м летучем артиллерийском парке. 

Участник русско-японской войны 1905-1906 годов, служил в 5-й ар-

тиллерийской бригаде. После войны был переведен в 19-ю артиллерий-

скую бригаду младшим офицером 5-й батареи. C 1912 года служил в 4-м в 

Сибирском мортирном артиллерийском дивизионе, затем по 1914 год был 

начальником дивизионной учебной команды.  

Участник Первой мировой войны. В июле 1915 года был ранен и кон-

тужен. С декабря 1915 года – командир 3-й батареи. В 1916 году снова был 

контужен. В 1917 году временно командовал артиллерийским дивизионом.  

Во время службы в Русской императорской армии имел чины подпору-

чика (1898), поручика (1901), штабс-капитана (1905), капитана (1910), под-

полковника (1916) и полковника (1917). 

После Октябрьской революции эмигрировал через Королевство Юго-

славия во Францию. В Париже вел работу по объединению бывших воспи-

танников Российских кадетских корпусов.  

В конце 20-х годов наметилось слияние корпусных кадетских Объ-

единений в одно – Общекадетское. В частности, в Югославии горячим 

поборником этой идеи стал кадет 2-го Московского Императора Николая 

1 кадетского корпуса, кавалер боевых орденов и Георгиевского оружия 

полковник Приходкин Борис Дмитриевич, в будущем – один из организа-

торов Кадетского Корпуса-лицея во Франции и первый его офицер-

воспитатель. Говорят, именно ему принадлежит вывод четкой формулы 

кадетского единства – «Погоны разные, а душа одна». В тяжелых условиях 

беженской жизни он никогда не терял бодрого духа и заряжал им кадет 

различных корпусов, которые общались с ним. 

Он по крупицам собирал все, что касалось истории военно-учебных заве-

дений Императорской России и, в конце концов, уже в Париже, у себя в квар-

тире создал музей кадетских корпусов и военных училищ «Родной корпус». 

Также был редактором и издателем журнала «Кадеты», выступал в труппе 

Русского театра Д. Н. Кировой, пел в хоре. Поэт, военный писатель, написав-

ший трилогию «Кадет. Юнкер. Офицер», он в конце своей жизни с великой 

любовью редактировал и издавал рукописный журнал «Кадеты» – предтечу 

кадетский журналов  «Кадетская перекличка». Борис Дмитриевич был избран 

почетным членом почти всех корпусных кадетских Объединений.  

Не все понимали старого кадета. Но и тут он не унывал. Говорил 

(опять-таки из письма С. Двигубскому от 18 июня 1948 года): «...Я живу 

для кадетского дела, я горю им и, когда говорят, что это все уже прошло и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=19-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=19-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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не вернется, не спорю с такими людьми. Я отвечаю: кто пьянствует, а кто 

мечтает о наживе, кто в картишки или на скачках играет – это пути, сколь-

зящие вниз. Это путь постепенного опускания в беженскую скверну. Мой 

путь ведет меня ввысь, в область мечтаний, возвышающих душу и не да-

ющих опускаться. Это путь не личного счастья, не личных выгод, но слав-

ный путь государственного служения». 

В 1943-1944 годах был начальником детского дома для русских детей, 

организованного Управлением делами русской эмиграции во Франции. 

После войны сотрудничал с журналами «Часовой» и «Военная быль», пи-

сал рассказы.  

Награждён орденами: Св. Станислава 3-й степени (1905), Св. Анны 3-й 

степени (1909), Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1915), 

Св. Станислава 2-й степени (1915), Св. Анны 2-й степени (1916), Св. Влади-

мира 4-й степени с мечами и бантом (1916), мечи к ордену Св. Станислава  

2-й степени (1916), мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Станислава 3-й 

степени (1917), мечи к ордену Св. Анны 2-й степени (1917) и Георгиевским 

оружием (Приказ по 6-й армии № 1328 от 08.11.1917г.) «за то, что в период 

июня и июля 1917 г. по своей инициативе предпринял в обстановке исклю-

чительной опасности ряд воздушных и пехотных разведок, давших весьма 

ценные сведения о неприятельском расположении (добытый ими материал 

дал возможность нашей артиллерии уничтожить в период 9-го- 13-е июля 

1917 г. укрепления противника»). 

Малоизвестный в широких эмигрантских кругах, не политик, не обще-

ственный деятель, живший чрезвычайно скромно и сам – человек исключи-

тельной скромности, Приходкин Борис Дмитриевич стал ныне живым сим-

волом кадетского дела. Личным примером он показал, как должен любить и 

работать для этого дела кадет. Скромно, избегая официальных званий и по-

четных постов, на собственные средства и исключительно собственным 

трудом он создал Музей и архив «Родной корпус», ныне носящий его имя. 

Вечным памятником ему останутся и двенадцать тетрадей журнала «Каде-

ты». Каждый номер был действительно рожден его сердцем и кровью. 

Из воспоминаний его однокашников: «Человек он был на редкость 

обаятельный, весь преисполненный какой-то доброжелательности и дет-

ского наивного простодушия. Он весь горел идеей объединить кадет в од-

но сильное целое и на этой работе подорвал свои подточенные болезнью 

силы. Силой своего духа, своей убежденностью он сумел заразить души 

верой в кадетское единение и нашел верный путь это соединение осуще-

ствить. Простым языком, умел он говорить о кадетской спайке, кадетской 
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выручке, необходимости самодисциплины, кадетской жертвенности, нахо-

дя отклик своим словам во всех кадетских сердцах». 

Умер Приходкин 16 июня 1950 года в Париже. Похоронен на кладби-

ще Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. В этот день все кадеты ежегодно 

совершают паломничество на могилу Приходкина Бориса Дмитриевича. 

Нерукотворный памятник, воздвигнут Б. Д. Приходкиным в кадетских 

душах. Разве не удивительно, что на его могилу скромного эмигранта че-

рез два года после смерти пришли толпы кадет, как бы желая проникно-

венно приобщиться источнику живого духа и вечной Правды. 

Ооржак Маадыр Аянович, 8 класс 

Кучумова Ирина Алексеевна, преподаватель 

ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» 

«Мужицкий генерал» – А.Н. Пепеляев 

В период становления советской власти вся военная сфера деятельно-

сти подверглась «перестройке», в результате демократизации и создании 

«Революционной армии свободной России», отмены монархической сим-

волики, многие офицерские организации были извращены, другие запре-

щены, третьи деформированы. И на офицеров, посвятивших себя ранее 

служению царской армии, обрушился шквал репрессий. Многие погибли в 

этой «мясорубке», а подвиги их были скрыты. Нравственный долг нынеш-

него поколения – вернуть забытые имена достойных деятелей русской ар-

мии и исследовать их жизненный путь. Это необходимо и для воссоздания 

истории самой российской армии, во всей её полноте. В своем исследова-

нии мы соединим две животрепещущие темы – «репрессированные офи-

церы» и «георгиевские кавалеры – выпускники кадетских корпусов как 

предмет исследования». 

Основным источником в работе над данной темой для нас явилась 

книга «Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в 

Якутии. 1922-1923», её автор Леонид Юзефович, книга основана на архив-

ных источниках, которые он собирал много лет. Нами были изучены био-

графии родных братьев Анатолия Пепеляева – Виктора Николаевича П. и 

Аркадия Николаевича П. (выпускников Омского кадетского корпуса), а 

также его сродного брата Колчака Александра Васильевича.  

По историческим источникам Президентской библиотеки познакоми-

лись с деятельностью конституционно-демократической партии – КАДЕ-

© Ооржак М. А., Кучумова И. А., 2020 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ТЫ. Четверо родных братьев семьи генерала А. Н. Пепеляева были ре-

прессированы и расстреляны, информация обо всех есть в базе данных 

«Жертвы политического террора в СССР», и в сборнике мемориального 

музея «Следственная тюрьма НКВД – Боль людская: книга памяти томи-

чей, репрессированных в 30-40-е и начале 50-х годов [Вып. 2]» стр. 368. 

Нам была интересна статья Евгения Норина «Пепеляев: поход в никуда» 

исторического журнала «Факел». 

Автор данного исследования ставит перед собой главной целью расши-

рить познания в области изучения темы «Выпускники кадетских корпусов – 

Георгиевские кавалеры», а именно, рассмотреть жизненный путь репресси-

рованного и расстрелянного генерала А. Н. Пепеляева, обобщить результаты 

различных источников, сделать вывод о том, какой вклад внес генерал в 

становление власти в Восточной Сибири. Немаловажную роль играет и мо-

ральный аспект: мы имеем своей целью доказать, что, несмотря на тяжелые 

условия жизни, труда, службы, а также политические преследования, истин-

ные офицеры, выпускники кадетских корпусов продолжали быть верными 

своей родине, несмотря на большевистскую цензуру. 

Анатолий Николаевич Пепеляев, уроженец г. Томска, сын пехотного 

капитана (под конец жизни генерал-майора) Николая Михайловича Пепе-

ляева. В семье было семеро детей – две сестры и пять братьев. Анатолий 

был четвертый по старшинству, а из пяти мальчиков – третий. По полити-

ческим взглядам все были меньшевиками. Виктор, первый ребенок в семье 

Пепеляевых, самый старший из братьев, выпускник Томской мужской 

гимназии, депутат, последний председатель Совета Министров Омской 

области – был расстрелян с А. В. Колчаком 7.02.1920 г в г. Иркутске. Пе-

ред своей смертью передал секретные документы о расстреле царской се-

мьи в Ипатьевском доме своему брату Аркадию. Аркадий, второй по 

старшинству брат – выпускник Омского кадетского корпуса, военврач, 

умер в Сиблаге г. Мариинска 24.05.1946 г. от туберкулёза. Михаил – чет-

вертый брат, выпускник Омского кадетского корпуса, пошел по стопам 

своего отца, впоследствии получил звание генерал-лейтенанта, военного 

коменданта г. Томска. Был приговорен к расстрелу с последующей заме-

ной на 10 лет ИТЛ, позже, по одной из версий – был расстрелян в Новоси-

бирске с Анатолием в 1937 г., по другой – умер в Гулаге, реабилитирован 

23.06.1959 г. Логгин, младший из братьев, пал в бою с минусинскими пар-

тизанами в 1919 г в возрасте 19 лет. Сестры прожили долгую жизнь в цен-

тре русских эмигрантов Китая, г. Харбине. 
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Анатолий родился в июле 1891 года, окончил Омский кадетский кор-

пус в 1908 г, его имя увековечено в истории корпуса, как выдающегося 

выпускника. Так же его имя можно найти в исторических документах 

Павловского пехотного корпуса, где сказано, что он его закончил в 

1910 году и направлен на службу «В 42-й Сибирский стрелковый полк», 

командиром которого был его отец.  

В 1914 году командиром полковой разведки поступает на фронт. 

В начале Первой мировой войны подпоручик Пепеляев перевелся в конную 

разведку, где быстро выдвинулся благодаря своей отчаянной храбрости (за 

три года, проведенных на войне, награжден восемью орденами). В этой 

должности он отличился вовремя Праснышской операции, и как следствие – 

первый Георгиевский крест. Летом 1915 под ним были отбиты потерянные 

при отступлении окопы – Георгиевская награда. В 1917 Анатолий Николае-

вич был произведен в капитаны. 

К моменту выхода России из войны он имел звание подполковника. 

Февральскую революцию, Анатолий Николаевич, встретил с одобрением, он 

надеялся, что падение самодержавия приведет к новому взрыву патриотиче-

ских настроений. Но, надежды рухнули: разложение армии и выход России 

из войны, по собственному его признанию, вселили в его сердце «чувства 

тоски и безнадежности». Пепеляев вернулся на родину, в Томск. Сначала 

охранял лагерь военнопленных, потом точных сведений о службе нет, в ис-

торических документах указано «жил частным заработком». Здесь в феврале 

1918 г. он вступил в ряды нелегальной офицерской организации и вскоре 

стал одним из ее руководителей, то есть врагом Советской власти. 

Орден Святого Георгия 3-й степени А. Пепеляев получил за штурм 

г. Пермь и разгром 3-Красной армии 11(24) декабря 1918 г., после чего он 

получил прозвище «Сибирского Суворова». В это время его слава была 

настолько велика, что лучший бронепоезд носил его имя, выпускалась га-

зета «Пепеляевец», ему пророчили место Верховного правителя, во время 

тяжелой болезни его сродного брата А. В. Колчака. 31 января Пепеляев 

производится в генерал-лейтенанты. После взятия Перми он прошёл ещё 

около 45 км на запад, но настали сильные морозы и фронт замер. 4 марта 

1919 началось всеобщее наступление войск Колчака, и Пепеляев двинул 

свой корпус на запад. К концу апреля он уже стоял на реке Чепца в районе 

города Балезино. 24 апреля произошло переформирование армий Колчака, 

и Пепеляев стал командиром Северной группы Сибирской армии.  

В 1919 году ситуация для Красной армии становится настолько угро-

жающей что они принимают решение использовать ядовитые газы. 
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По приказу Ставки, ввиду безвыходности ситуации, он отступил, и с июля 

1919 г. армия отступает на восток, а в октябре переходит в тыл на линию 

Томск-Новониколаевск. После предательства белогвардейца генерала 

Константина Сахарова на линии Омска и последующем разгроме армии 

Колчака, Омск был сдан 5-ой армии Тухачевского. Приведя в Томск пять-

шесть тысяч бойцов Пепеляев, надеясь на народовластие и возможность 

добиться при перемирии автономии Сибири, считая войну проигранной и 

не в силах переломить ситуацию издает приказ о роспуске армии. В Ставке 

этот шаг сочли актом измены. 20 декабря Томск занимают части РККА.  

После сдачи Омска отступление превратилось в бегство, фронт рас-

пался и в сильные морозы войска эвакуировались по Транссибирской ма-

гистрали, не хватало паровозов и угля, возникали длинные пробки. Пепе-

ляев заболел тифом и был эвакуирован в Верхнеудинск. 

В марте 1920 года, после выздоровления, из остатков 1-й армии он 

сформировал Сибирский партизанский отряд, с которым прорвался в Сре-

тенск, в расположение войск атамана Семёнова. 

Не желая сотрудничать с японским командованием, в апреле 1920 го-

да Пепеляев вместе с семьёй уехал в Харбин. Летом 1922 года прибыл во 

Владивосток, где с помощью правителя Дальнего Востока генерал-

лейтенанта М.К. Дитерикса сформировал из добровольцев (более 700 че-

ловек) милицию Татарского пролива (с 8 сентября Сибирская доброволь-

ческая дружина) для похода в Якутию. В начале сентября 1922 года отряд 

Пепеляева (около 530 человек) высадился в Охотске (6 сентября) и Аяне 

(8 сентября) и начал продвижение на Якутск. В начале марта 1923 года в 

ходе боёв у села Амга Сибирская добровольческая дружина была разбита 

отрядами РККА, а в июне Анатолий Николаевич сдался в плен. 

Из пяти братьев Пепеляевых трое окончили Омский кадетский корпус 

(Анатолий, Аркадий, Михаил), трое были политическими деятелями (Ана-

толий, Виктор, Михаил), все состояли на военной службе, были белогвар-

дейцами, меньшевиками. В их семье военная служба – традиция. И наш 

герой, так сложилось, тоже стал военным. Но, кажется, как-то тяготился 

этим делом. «По совести скажу, не военный я человек, хотя всю жизнь в 

военной службе», – пишет он в своем дневнике.  

В карательных экспедициях не участвовал, после взятия Перми распу-

стил несколько тысяч пленных красноармейцев и не предал военно-

полевому суду офицеров, служивших у большевиков, как того требовала 

Ставка. Анатолий Николаевич с юности не переносил алкоголь. Его сорат-

ники утверждали, что даже в Якутии, при страшных морозах, их командир 
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не разу не выпил водки. Пепеляев с презрением писал: «Начальство интри-

говало, свирепствовала разнузданная контрразведка, создавались роскош-

ные штабы, офицерство пьянствовало». 

Пепеляев был последователем идеи Областничества Сибири, выдвину-

той Георгием Николаевичем Потаниным, тоже выпускником Омского ка-

детского корпуса, позже репрессированного и ссыльного в республику Ты-

ва. Под его флагом Анатолий воевал на Урале и в Сибири против красных 

(двухцветный бело-зеленый флаг: белый цвет – законность; зеленый – воль-

ный крестьянский труд). Он говорил: «Времени зарождения сибирского об-

ластничества я не знаю, мне известно лишь, что причиной этого течения 

общественной мысли было бесправное положение Сибири при царском ре-

жиме… в Сибири не было земств, хозяйничали военные наместники».  

Пепеляев очень сожалел, что не проникся этой идеей раньше, еще в юно-

сти, и у него не было возможности общаться с Потаниным лично. Зато он был 

знаком с ближайшим окружением Потанина, в частности с редактором газеты 

«Сибирская жизнь» Александром Адриановым, тоже ссыльным репрессиро-

ванным в республику Туву за идеи Областничества. Адрианов безмерно ува-

жал Пепеляева, и на допросах говорил: «Я знал, что он будет во главе». 

Пепеляеву были чужды и непонятны мотивы и красных, и белых, его 

стремились привлечь на свою сторону и те, и другие, это была беспреце-

дентная ситуация, тогда говорили: «Все нуждались хоть в одном честном 

имени». Он писал «Душой я отошел от Белого движения, порвал с ним вкую 

связь, мучительно искал ответов на вопросы: в чем спасение Родины? Как 

примерить вражду русских? Что сделать, чтобы улеглись волны революци-

онного моря?». Он хотел «влиться» в народ, понять его нужды и чаяния и 

служить народу. Во Владивостоке он проникся идеями создания новой вла-

сти «Власть эта – народная, опирающаяся на весь народ». После последовал 

поход в Якутию, стало понятно, что идеи оказались утопией. 

Военный суд Владивостока приговорил его к смертной казни, но рас-

смотрев просьбу о помиловании, в январе 1924 года, суд в Чите приговорил 

его к 10 годам тюрьмы. В 1932 году срок заключения увеличен на 3 года, 

однако в июне 1936 году Пепеляев был освобождён. 

Прославленный генерал жил в Воронеже, где работал столяром. В ав-

густе 1937 года был арестован и этапирован в Новосибирск, обвинён в со-

здании контрреволюционной организации и в январе 1938 года расстрелян, 

похоронен на тюремном дворе.  

Анатолий Николаевич был реабилитирован в октябре 1989 года. В авгу-

сте 2018 года, в Якутске встретились потомки белого генерала Анатолия Пе-
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пеляева и красного командира Ивана Строда, которые сражались здесь друг с 

другом больше 95 лет назад. Внук белого генерала Анатолия Пепеляева, Вик-

тор Лаврович Пепеляев прилетел из Ташкента и правнук Игорь Пепеляев из 

Москвы. В якутском селе Амга прошла конференция на тему «Долгий путь к 

примирению и согласию: уроки Гражданской войны в Якутии». 

Личность А. Н. Пепеляева уроженца г. Томска, потомственного воен-

ного, воевавшего в Иркутске, на Байкале, за Верхнеудинск и Читу, в Том-

ске, Красноярске, Якутии поистине интересна подрастающему поколению, 

он был образован, воспитан, тверд в своих убеждениях, отважен, храбр, а 

главное справедлив и предан своей Родине и делу. Часто испытывал гоне-

ния и лишения за то, что не заискивал перед начальством, отстаивал сою 

точку зрения и интересы народа.  

Работа не является конечным продуктом, я намерен рассмотреть каждое 

сражение Анатолия Николаевича, по архивным материалам собрать сведения о 

моральном и этическом аспекте принятых им решений. Так же мне интересна 

биография братьев Пепеляевых, но это уже предмет отдельного исследования.  

Интересен тот факт, что идеи областничества Сибири, а позднее и ав-

тономизма были выдвинуты и активно продвигались именно выпускника-

ми Омского кадетского корпуса, и это тоже может быть предметом специ-

ального научного исследования. 
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ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

Георгиевский кавалер – выпускник кадетского корпуса  

Владимир Иванович Истомин 

То ли мёд, то ли горькая чаша, 

То ли адский огонь, то ли храм... 

Всё, что было его, – нынче ваше. 

Всё для вас. Посвящается вам. 

Б. Окуджава 

 

Историография и официальная пропаганда в советскую эпоху стара-

лись предать забвению, принизить роль событий, в том числе и военных 

«старого режима». Поскольку «новая эра» для них была несравнимо более 

значимой, то многие подвиги защитников Отечества были практически 

отправлены «на свалку истории». 

Однако теперь у потомков оказались востребованными и сохранившийся 

архивный материал и сведения, передаваемые родственниками от поколения к 

поколению, которые свидетельствуют о мужестве, героической стойкости 

защитников России не только тогда, когда власть перешла в руки «рабочих и 

крестьян», но и гораздо раньше. Не случайно, в последнее время, в отношении 

Георгиевских кавалеров принимаются решения об увековечивании их памяти 

на муниципальном, региональном и на федеральном уровнях. 

В русской армии георгиевские кавалеры, то есть лица, награжденные 

орденом св. Георгия, всегда пользовались особым уважением и почетом. 

Во-первых, это награждение являлось признанием боевых заслуг офицеров 

и генералов, ибо орден вручался лишь за конкретные боевые подвиги; во-

вторых, обладатель этой награды получал, по статусу ордена, весьма ощу-

тимые привилегии: возведение в потомственное дворянство и производ-

ство в очередной воинский чин. Неудивительно поэтому, что в каждом 

военно-учебном заведении и в кадетских корпусах, в частности, велся учет 

воспитанников, награжденных именно этим орденом воинской славы, де-

визом которого стали слова «За службу и храбрость». 

В числе них нескрываемый пример подвигов российского контр-

адмирала, участника Наваринской и Синопской битвы, Героя русско-турецкой 

войны 1828-1829 гг. и обороны Севастополя Владимира Ивановича Истомина. 

© Павлов Д. Т., Петров А. С., 2020 
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Будущий герой Крымской войны родился в марте 1809 года в семье коллеж-

ского секретаря Ивана Андреевича Истомина. Отец его работал чиновником 

камерального суда города Ревель, а род его, согласно различным источникам, 

велся от потомственных эстляндских или псковских дворян. 

Желание стать моряком Владимир испытывал с самого детства, благо-

даря тому, что его старший брат Константин с 1819 года уже учился в Мор-

ском кадетском корпусе. Это стремление к морю впоследствии позволило 

сразу троим сыновьям И. А. Истомина получить высшие звания русского 

флота, один из них дослужился до контр-адмирала, двое – до адмиралов. 

С 1823 года Владимир Иванович начинает уже свою морскую карьеру, 

вслед за братом поступив в кадетский корпус и всего лишь через год став 

гардемарином. Юноша выделялся среди сокурсников блестящими способ-

ностями и считался одним из лучших и трудолюбивых воспитанников. По-

сле окончания учёбы в 1827 году Истомина направляют на новый  

74-пушечный линкор «Азов», которым на тот момент командовал известный 

мореплаватель М. П. Лазарев. В составе экипажа этого же корабля Влади-

мир совершает переход из Кронштадта в британский город Портсмут, а за-

тем отправляется к берегам Греции. Там «Азов» принимает участие в сра-

жениях с турецким флотом, одним из которых была Наваринская битва 

8 октября 1827 года. За героизм во время этого боя Истомина награждают 

Георгиевским крестом 4-й степени и присваивают звание мичмана. 

С 1827 по 1832 год В. И. Истомин продолжает служить на «Азове», 

плавая по Средиземному морю и обучаясь навыкам морской навигации и 

сражений. Там же он принимает участие в высадке на Босфоре и блокаде 

Дарданелл. За отличную службу во время русско-турецкой войны 1828-

1829 гг. мичмана наградили орденом Анны третьей степени. 

В 1832 году Владимира Ивановича переводят на 54-пушечный фрегат 

«Мария», входивший в состав Балтийского флота. С 1835 по 1837 год он по 

очереди служит на нескольких кораблях Черноморского флота, включая лин-

коры «Варшава» и «Память Евстахия», яхту «Резвая» и люгер «Глубокий». 

В 1837 году Истомина производят в лейтенанты и назначают командиром 

«Северной звезды», парохода, на котором в этом же году совершила поездку 

императорская семья. За заслуги перед отечеством в 1937 году Владимира 

Ивановича представляют к ордену Святого Владимира четвёртой степени, а в 

1843 году награждают орденом Святого Станислава второй степени. 

В 1845-1850 гг. лейтенант Истомин участвует в совместных операциях 

флота и армии на Кавказе против горцев. Там же в 1846 году он получает ещё 

один орден Святой Анны, уже второй степени, в 1847 году становится капи-



97 

таном 2-го ранга, а в 1849 году – капитаном 1-го ранга. В 1850 году 

В. И. Истомина назначают командиром линкора «Париж», во время службы 

на котором он был награждён орденом Святого Владимира третьей степени. 

Создание коалиции между Францией, Англией и Турцией, а также не-

удачные действия российских дипломатов привели к началу в 1853 году 

крымской войны. Это время принесло Владимиру Ивановичу целый ряд 

испытаний его воинского мастерства и личного мужества. Первым из них 

стала состоявшаяся 18 ноября 1853 года Синопская битва. 

Во время боя 120-пушечный линейный корабль «Париж» под коман-

дованием Истомина сделал 3952 выстрела и уничтожил 4 вражеских ко-

рабля – корвет «Гюли-Сефид» и фрегаты «Дамиад», «Ауни-Аллах» и «Ни-

замие». Экипаж потерял 1 человека убитым, ещё 18 было ранено. В знак 

признания блестящих действий Владимира Ивановича адмирал Нахимов, 

командовавший русским флотом, отдал приказ сигнал «благодарности». 

За проявленную во время Синопского сражения доблесть и отвагу Исто-

мина произвели в контр-адмиралы. А о его заслугах Нахимов доложил 

самому императору. Контр-адмиральские знаки отличия вручили Влади-

миру Ивановичу его офицеры, чем он был очень растроган и обещал но-

сить эти эполеты до конца своей жизни. 

Начавшаяся в 1854 году Севастопольская осада, высадка войск против-

ника в Крыму и затопление значительной части русского флота привели к 

активному участию моряков в действиях на суше. Адмирал Нахимов и контр-

адмиралы Истомин и Новосильцев сошли на берег и стали одними из главных 

руководителей обороной города. Владимиру Ивановичу поручили четвёртую, 

самую важную оборонительную дистанцию, включавшую 1-й и 2-й бастионы 

и Малахов курган. Под его командованием при помощи военных инженеров 

на подступах к кургану соорудили укрепления и установили артиллерию, 

державшую под огнём перемещаемые англичанами и французами войска. 

Героизм контр-адмирала в своих докладах императору отмечал глав-

нокомандующий Меншиков. В ноябре 1854 года Истомин получил орден 

Святого Георгия третьей степени. К нему прилагался именной рескрипт 

Николая I, в котором император лично поздравлял Владимира Ивановича с 

наградой и сообщал, что восхищается его подвигами и рад за героя, так же 

как и балтийские товарищи Истомина. 

Ежедневно находясь на самых опасных участках оборонных сооруже-

ний Севастополя, Владимир Иванович постоянно находился на шаг от 

смерти. В боях его неоднократно ранили, однажды контр-адмирал даже 

был контужен. Всё это не мешало Истомину оставаться в строю и даже 



98 

шутить. Как говорил сам герой, он давно уже не боится смерти и живёт 

«на сёт французов и англичан». Находившиеся под его началом гренадёры 

66-го Бутырского пехотного полка говорили, что их командиров словно 

имеет семь голов, постоянно участвуя в самых жарких сражениях. Сам 

Истомин тоже отдавал должное подчинённым, рассказывая в своих пись-

мам к родным о стойкости и самоотверженности русских солдат. 

Под шквалом вражеского огня 7 марта 1855 года на Камчатской высо-

те недалеко от Малахова кургана 45-летний Истомин погиб. Ему оторвало 

голову пушечным ядром, когда он направлялся из своей землянки на обо-

ронительные позиции. Смерть героя стала большой потерей для всех за-

щитников города и для русского флота. Контр-адмирал был похоронен во 

Владимирском соборе Севастополя, покрытый флагом своего корабля 

«Париж», рядом с могилами погибшего несколькими месяцами ранее на 

тех же стенах адмирала В. А. Корнилова и умершего несколькими годами 

ранее адмирала М. П. Лазарева. 

Высоко оценивая ту роль, которую Истомин играл при обороне Сева-

стополя, адмирал П. С. Нахимов уступил ему место в склепе Владимирского 

собора в Севастополе рядом со священными для российского флота прахами 

адмиралов М. П. Лазарева и В. А. Корнилова, которое он берег для себя. 

На месте гибели Владимира Ивановича по приказу Нахимова пушечными 

ядрами выложили крест. В 1904 году здесь же был открыт гранитный обе-

лиск с изображением креста Святого Георгия и надписью, повествующей, 

что именно здесь 7 марта 1855 года ядром в голову был убит знаменитый 

адмирал. Именем Истомина была названа улица города, который он защи-

щал. Позднее в честь него назвали бухту у корейского полуострова, откры-

тую русскими мореплавателями. В 2009 году, к 200-летию адмирала Почта 

России выпустила памятную марку с его изображением. 

По мнению ряда историков, последовавшее летом падение Малахова 

кургана было связано не только с общим перевесом союзников в силах, но и с 

рядом упущений в организации обороны. Не раз отмечалось, что история не 

терпит сослагательного наклонения, тем не менее, стоит привести неодно-

кратно высказанное мнение: если бы Истомин и Нахимов не погибли весной и 

летом 1855 г., борьба за Севастополь могла бы сложиться по-другому. Скорее 

всего, Южную сторону русским все равно пришлось бы оставить, но когда это 

могло произойти? И какую цену пришлось бы заплатить союзникам за победу? 

Хочется добавить, что всесторонняя подготовка будущих офицеров в 

кадетских корпусах имела важное значение в их воспитании, оказывала 

значительное влияние на готовности их к суровой армейской службе. Се-
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рьезным испытанием для многих выпускников кадетских корпусов яви-

лись многочисленные войны, в ходе которых они проявили мужество и 

героизм. Часть выпускников стали видными военачальниками и полковод-

цами, многие были награждены орденами за храбрость и умелое управле-

ние подразделениями и частями в бою. 

Следует отметить, что, пройдя сквозь огонь войн, кадеты с честью 

вынесли удары судьбы, сохранили верность сложившимся традициям, 

приумножили славу русских военно-учебных заведений. Своим самоот-

верженным служением Родине и беззаветным отношением к воинскому 

долгу они по праву заслужили память и уважение соотечественников. 
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ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус» 

Судьба Георгиевского кавалера  

Грызова Алексея Алексеевича –  

выпускника Омского кадетского военного корпуса 

Омский кадетский военный корпус, старейшее учебное заведение 

России, ведет свое начало от Войскового казачьего училища с мая 
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1813 года (Прил. № 1). Ему нет равных по вкладу в подготовку защитни-

ков Отечества, высокообразованных людей для государственной службы 

среди аналогичных образовательных учреждений на сегодняшний день в 

России нет. Из стен корпуса вышло много подлинных героев, талантливых 

военачальников, прекрасных офицеров, храбрых воинов, а также высоко-

квалифицированных специалистов. Таких как Верховный главнокоманду-

ющий русской армией Л. Г. Корнилов, генерал-лейтенант Дмитрий Кар-

бышев, казахский просветитель Ч. Валиханов. 140 выпускников корпуса 

стали Георгиевскими кавалерами. За большие заслуги император Николай 

II наградил учебное заведение в 1913 году Юбилейным знаменем и почет-

ным наименованием «Первый Сибирский Императора Александра I кадет-

ский корпус». В том же году его кадет и начинающий поэт Алексей Гры-

зов к 100-летнему юбилею корпуса писал: 

И много из корпуса вышло людей, 

И жизни они не щадили своей, 

И свято, и верно за Родину-мать 

Стояли, стоят и ввек будут стоять [4, с. 13]. 

Эта кантата идет красной нитью по всей истории существования ка-

детского корпуса и содействует осознанию неразрывной связи между по-

колениями кадет как защитников нашей Родины. И сейчас, когда мы от-

крываем многие книги об истории Омского кадетского военного корпуса, 

то очень часто эпиграфом к ним являются именно эти слова (Прил. № 3).  

Проблема исследования заключается в том, что идут годы, сменяются 

одни исторические события другими, уходят старые и приходят новые по-

коления воспитанников ОКВК. И у каждого поколения своя история и ге-

рои. Об одних знают многие, имена других незаслуженно забыты. И одним 

из таких является Алексей Алексеевич Грызов, автор кантаты об Омском 

кадетском военном корпусе, которую цитируют спустя 100 с лишним лет с 

момента появления. Мало кто знает о нем и о его заслугах, достойных делах 

для блага нашей Родины, о его поэтическом даре. Мы решили подробнее 

узнать о его судьбе, собрать материал и рассказать нашим сверстникам. 

Вскоре после окончания кадетского корпуса Алексей Грызов ушел 

добровольцем в ряды Белой армии во время Первой мировой войны, пери-

од которой в нашем государстве был незаслуженно забыт. Долгое время о 

миллионе павших тогда русских солдат и иммигрировавшей интеллиген-

ции старались не вспоминать. Однако, следует знать, что эти люди честно 

служили своей стране в трагические дни, были готовы проливать кровь 

ради победы. Для кадетского корпуса с 206-летней историей важно и акту-
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ально сохранить память об этих потомках, внесших свой вклад в процве-

тание не только нашего корпуса, но и Отечества. Исходя из значимости 

нашего исследования, целью всей работы является сохранить у воспитан-

ников ОКВК память о нашем земляке, выпускнике тогда «Первого Сибир-

ского Императора Александра I кадетского корпуса», Георгиевском кава-

лере, его заслугах перед Отечеством, о его литературном творчестве. 

В соответствии с задачами исследования сначала мы провели социо-

логический опрос среди кадет ОКВК. Из 100 респондентов на просьбу 

назвать известных вам выпускников нашего корпуса ответили: Л. Корни-

лов – 23%, Д. Карбышев – 21%, Ч. Валиханов – 18%, Г. Потанин – 15%, 

Г. Катанаев – 13%, А. Пепеляев – 10%, А. Грызов – 0%. За сбором матери-

алов мы обратились в Исторический архив Омской области, ЗАГС г. Ом-

ска, но никакой информации не получили. Продолжили поиски в библио-

теке ОКВК, где удалось узнать из книги В. Р. Басаева «Омский кадетский 

военный корпус: история и современность» [1, с. 54] скудную информа-

цию из биографии и некоторое количество его стихотворений [2, с. 53-55]. 

Изучали материалы интернет-ресурсов: форума фалеристов, специалистов 

и любителей отечественной истории. В результате этой работы мы нашли 

информацию о А. Горшенине, известном российском писателе, критике, 

литературоведе, историке литературы, что он занимался изучением жиз-

ненного пути А. Грызова. Через социальные сети обратились к нему за 

помощью. Он поделился с нами имеющейся информацией и даже копиями 

документов об Алексее Алексеевиче, порекомендовал литературу. 

В результате исследований нам удалось узнать следующее: Алексей 

Алексеевич Грызов родился 5 сентября 1896 года в станице Ачаир под 

Омском в семье полковника Сибирского казачьего войска Алексея Георги-

евича Грызова. В апреле 1917 года в омской газете «Деловая Сибирь» по-

явилось первое стихотворение Алексея Грызова, после чего название ма-

лой родины превратилось в его поэтический псевдоним. 

По одним сведениям свое детство Алексей Алексеевич провел в Омске, 

по другим – в Семиречье, в гарнизоне Джаркента (Туркмения), где одно 

время служил его отец. А вот азы своего образования Грызов-младший точ-

но получил в Омске – в кадетском корпусе. Славы Сибирского кадетского 

корпуса Грызов-Ачаир не посрамил. Он окончил его в 1914 году с золотой 

медалью и в будущем показал себя храбрым воином. А позже, став уже из-

вестным поэтом, посвятил ему стихотворение «Назад, к Родине». 

В 1914-1917 годы учился на инженерном факультете Петровско-

Разумовской земледельческой академии. Но окончить ее помешали револю-
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ционные события. Алексей Грызов возвращается в Омск. С мая 1918 года 

он – рядовой-доброволец в пулемётной команде партизанского отряда ата-

мана Красильникова. Военного лиха ему пришлось хлебнуть сполна. Был 

контужен на реке Белой при взрыве моста, тяжело переболел тифом. С июня 

1919 года служил в штабе 1-й Сибирской казачьей дивизии. Участвовал в 

легендарном Великом Сибирском Ледяном походе, который начался в нояб-

ре 1919 года от Новониколаевска и Барнаула и завершился в марте 1920 года 

в Забайкалье. На станции Тайга Алексей Грызов отморозил правую ступню 

и чуть не лишился ступни. При отступлении дивизии из-под Красноярска 

(д. Минино) с небольшой группой вынес дивизионное знамя, за что был 

представлен к Георгиевскому кресту 4-й степени (Прил. № 6). В феврале 

1922 года он отправлен в отставку по состоянию здоровья. Особых разду-

мий, чем заниматься дальше, не было – литературным творчеством. Он ре-

дактировал владивостокскую газету «Последние известия». 

Но с приходом в конце 1922 года Красной Армии и освобождением 

Приморья от белогвардейцев и интервентов Грызов был вынужден уда-

риться в бега. Ачаир пешком ушёл через границу в Корею, оттуда – в 

Маньчжурию, в главный ее город Харбин. Здесь начинается новый, едва 

ли не самый значительный и литературный период его жизни.  

Харбин той поры был столицей российской эмиграции на Дальнем 

Востоке и практически русским городом. Здесь существовала целая сеть 

русских школ, профессиональных курсов, высших учебных заведений. 

А. Ачаир быстро и успешно вписался в харбинскую интеллектуальную 

атмосферу: руководил «Русским Христианским союзом молодых людей в 

Харбине», преподавал в гимназии и в колледже при ней, писал стихи и 

издавал их. Позднее Алексей Грызов организовал и возглавил Харбинский 

Союз русской культуры «Молодая Чураевка», способствуя его разносто-

роннему развитию. В нём объединились любители русской словесности и 

поэзии, которые принадлежали к семьям выходцев из бывшей Российской 

Империи, главным образом, из Сибири и Приморья. В 1930-х годах Союз 

становится большим литературным объединением русской культуры в 

Китае. На его вечерах яблоку негде упасть. Личность и творчество Ачаира 

играли тут особую роль, он отдавал воспитанникам душу и сердце, а они 

ценили его. Вторая половина 1930-х – начало 1940-х годов была временем 

наивысшей творческой активности А. Ачаира. 

Сама его внешность притягивала поклонников А. Грызова. По воспо-

минаниям Е. П. Таскиной, «высокий, стройный, выдержанный, даже мол-

чаливый в повседневной жизни учебного заведения, где А. А. Грызов ра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
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ботал, он преображался у рояля во время мелодекламаций своих стихов. 

Делал он это своеобразно, но очень артистично» [5, с. 97]. 

Естественно, что особенным успехом Алексей Алексеевич пользовал-

ся у особ противоположного пола. Эта популярность на рубеже тридца-

тых-сороковых годов свела поэта с восходящей звездой Харбинской оперы 

Г. А. Добротворской. Она стала его женой и музой. У них родился сын 

Ромил. И ему, и жене, к которым он был нежно привязан, Ачаир посвятил 

целый ряд трогательных стихов. 

В сентябре 1945 года Советская Армия в ходе освобождения Мань-

чжурии от японских оккупантов вошла в Харбин. Но Алексею Ачаиру, так 

жаждавшему встречи с Родиной, это облегчения не принесло. Как бывше-

го белогвардейца органы НКВД его арестовали и принудительно депорти-

ровали в СССР. 

Он провёл 10 лет в ГУЛАГе (Воркута), 3 года в ссылке на севере Крас-

ноярского края в селе Байкит. После освобождения в 1959 году переехал в 

Новосибирск к поклоннице и любящей его женщине В. В. Белоусовой (ак-

компанировала на концертах в Харбине). В 1956 году она уехала из Харбина 

и обосновалась в Новосибирске. Между нею и Ачаиром, жившим тогда в 

Байките, завязалась переписка. Белоусова уговорила Грызова переехать к 

ней, и новый, 1960 год они встретили уже в Новосибирске мужем и женой.  

Алексей Алексеевич работал учителем пения в школе № 29 и сразу же 

окунулся с головой в музыкально-педагогическую деятельность. Кроме 

уроков, вел кружок эстетического воспитания, создал большой детский 

хор, быстро получивший широкую известность не только в Новосибирске, 

но и за его пределами. К Ачаиру на занятия приходили дети из других 

школ, хотя это и не было принято в те годы. Хор, входивший в состав 

большого хора, впоследствии выступал в Оперном театре в присутствии 

Н. С. Хрущёва во время его посещения Новосибирска в 1961 году.  

Как вспоминает Белоусова, «школу Алексей Алексеевич любил, шко-

лой жил и ходил в школу, как на праздник» [9]. Но давало знать о себе не-

богатырское здоровье, подорванное лагерями, ссылкой и многими другими 

перипетиями его драматической судьбы. Однажды утром Грызову сдела-

лось плохо. О том, чтобы отлежаться, для него не могло быть и речи. И он 

решил все-таки отправиться в школу. От его дома и до школы путь был 

неблизкий. Собрав волю в кулак, кое-как добрался. И рухнул замертво от 

сердечного приступа прямо на пороге школы. Случилось это 16 декабря 

1960 года. Похоронили Алексея Алексеевича Грызова (Ачаира) в Новоси-

бирске на Заельцовском кладбище.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Реабилитирован посмертно. Более 50 лет за его могилой ухаживала 

ученица его второй жены Валентины Белоусовой – Нина Мстиславовна 

Стогова. С весны 2011 года над захоронением взяли шефство кадеты Си-

бирского кадетского корпуса. 14 сентября 2012 года на здании школы 

№ 29 г. Новосибирска по адресу: улица Октябрьская, 89А, была установ-

лена мемориальная доска поэту, построенная на средства сибирских каза-

ков, бывших харбинцев и почитателей его таланта. 

В ходе проведенного исследования нам удалось достигнуть постав-

ленной цели: мы собрали и исследовали материалы о судьбе Грызова 

Алексея Алексеевича – выпускнике Омского кадетского военного корпуса 

(в 1913 году «Первого Сибирского Императора Александра I кадетского 

корпуса»), удостоившегося звания Георгиевского кавалера. Мы сделали 

вывод, что память о нем должна жить и быть сохранена для потомков. Для 

этого нужно провести классные часы о А. А. Грызове для воспитанников 

ОКВК в канун празднования Дня Георгиевских кавалеров и 207-й годов-

щины образования корпуса, создать экспозицию материалов о нем в музее 

ОКВК. Также можно представить свое исследование на научно-

практической конференции обучающихся НОУ «Поиск» Омской области. 

Для этого нужно продолжить исследование не только судьбы А. А. Грызо-

ва, которая отразила всю трагедию российской эмиграции двадцатого сто-

летия, вынужденной покидать родину и искать счастья на чужбине, но и 

его поэтических произведений, в которых центральной идеей является 

«идея пути», ведь в жизни Алексея Ачаира мелькали Туркестан, Кавказ, 

Сибирь, Поволжье, Алтай, Якутская область, Владивосток, Корея, Шан-

хай, Гонконг, Филиппинские острова, Харбин…» [5, с. 27]. А лирический 

герой произведений Ачаира, как и сам автор, хоть и был оторван от Роди-

ны, но остается патриотом России, воспевает ее. 

Пройдут года, но благодаря нашему исследованию память о нашем 

земляке, выпускнике Омского кадетского военного корпуса (тогда «Перво-

го Сибирского Императора Александра I кадетского корпуса»), Георгиев-

ском кавалере, его заслугах перед Отечеством, о его литературном творче-

стве останется навсегда у воспитанников ОКВК. 
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ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище» 

Судьба Георгиевского кавалера Александра Колчака 

Свою исследовательскую работу я решил посвятить личности Алек-

сандра Васильевича Колчака и его научной, военной и политической дея-

тельности. 

Цель моего исследования, донести до моих сверстников, что Алек-

сандр Васильевич Колчак – это не только великий военный деятель, но и 

великий ученый. Хочу постараться показать те грани личности этого чело-

века, которые малоизвестны. 

Интерес к данной теме возник у меня после просмотра фильма «Ад-

мирал». 

Этому вопросу посвящено уже немало работ. Мне стал он интересен 

как человек, который был одновременно и ученым и общественным деяте-

лем и боевым офицером, человеком, которому не чужды были простые 

человеческие отношения. Я изучил литературу по данной теме, проанали-

зировал жизнь и деятельность Александра Васильевича Колчака. 

Александр Васильевич Колчак родился 4 ноября 1874 года в селе Алек-

сандровское Петербургского уезда Петербургской губернии. Его мать Ольга 

© Петров Л. Д., Алижанов А. С., 2020 
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Ильинична Колчак была дворянского происхождения, а отец Василий Ива-

нович Колчак – был моряком, героем обороны Севастополя в периоды 

Крымской войны. Позднее отец служил на Обуховском заводе, был известен 

как высококлассный специалист по сталелитейному делу. В 1888 году, 

после окончания двух классов классической гимназии в Петербурге, по 

собственному желанию и по желанию отца, Александра Колчака отдали 

учиться во 2-ой Морской кадетский корпус. Ему было 14 лет. В 1890 году 

впервые с другими кадетами он вышел в море в учебное плавание из 

Кронштадта на броненосце «Князь Пожарский». 

На экзамене по морскому делу Александр Колчак единственный из 

всего выпуска ответил на все 15 вопросов. В списке успеваемости он зна-

чился на первом месте и получил премию Рикорда, которая полагалась 

«отличнейшему во всех отношения воспитаннику» с вручением ему 

300 рублей. От премии он отказался в пользу своего товарища, которого 

считал более талантливым. В 1894 году, когда ему было 19 лет, он с отли-

чием закончил училище. 

В числе выпущенных гардемаринов Колчак был произведен в мичма-

ны и назначен вахтенным офицером на броненосный крейсер «Рюрик». 

В мае 1895 года «Рюрик» вышел из Кронштадта в заграничное плавание 

через южные моря к Владивостоку через Японское и Желтое моря. Там он 

углубленно занимался гидрографией, океанографией. С 1894 по 1898 года 

он плавал на кораблях Тихоокеанского флота. 

Адмирал Генрих Фаддеевич Цывинский говорил о нем, как о необы-

чайно способном, знающем и талантливом офицере, который обладал ред-

кой памятью, владел тремя языками, хорошо знал лоции всех морей и ис-

торию почти всех европейских стран. В 1898 году Колчак получил звание 

лейтенанта. 

В 1900 году известный полярный ученый Эдуард Васильевич Толль 

руководил большой полярной экспедицией по исследованию Новосибир-

ских островов. Толль хотел найти таинственную землю Санникова и прой-

ти северным морским путем в Тихий океан. Находясь в Питере, Александр 

Васильевич получил приглашение от Российской академии наук принять 

участие в Северной полярной экспедиции барона Эдуарда Васильевича 

Толля, в качестве гидролога, а также исполнять обязанности второго маг-

нитолога на исследовательском корабле. 

Русская полярная экспедиция 8 июня 1900 года отправилась из Крон-

штадта на шхуне «Заря», снаряжённой Академией наук. На борт было взя-

то 60 ездовых собак. 25 июля 1900 года судно вышло в Карское море. 
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В августе мореплаватели взяли курс в направлении Таймырского полуост-

рова. 22 сентября 1900 года экспедиция остановилась на зимовку около 

бухты Колина Арчера, они были полностью отрезаны от цивилизации. 

«Заря» вмерзла в лед. На берегу была оборудована метеорологическая 

станция. Началась полярная ночь. Температура была ниже 30 градусов. 

Работой гидрологической станции заведовал Колчак. 

Эта научная работа выполнялась им с большой энергией, несмотря на 

трудности соединить обязанности морского офицера с деятельностью уче-

ного. В 1901 году во время зимовки «Зари» на западном побережье Тай-

мырского полуострова, Толль и Колчак за 41 день совершили  

500-киллометровый маршрут на собачьих упряжках. Сдержанный Толль 

назвал Колчака «лучшим офицером экспедиции». Колчак открыл и описал 

неизвестные до него географические объекты, уточнил очертания линии 

берегов, внёс уточнения в характеристики льдообразования. Знаменитый 

путешественник Петр Петрович Семёнов-Тян-Шанский оценивал экспе-

дицию Колчака как «важный географический подвиг». 

В 1904 году, когда Колчак узнал о начале Русско-японской войны 

(1904-1905 гг. – война между Россией и Японией за господство над важ-

ными в стратегическом и экономическом отношении районами Дальнего 

Востока), он немедленно подал рапорт о переводе его из распоряжения 

Академии наук в распоряжение Морского ведомства и был направлен в 

Порт-Артур (военно-морская база в Китае на Желтом море). Колчак был 

назначен командиром на миноносец «Сердитый». Командовал минонос-

цем, а затем батареей морских орудий в крепости. 

Раненый и тяжелобольной, Колчак оказался в японском плену. Ува-

жая его храбрость и талант, японское командование оставило Колчаку в 

плену оружие, а потом, не дожидаясь окончания войны, предоставило ему 

свободу. Россия потерпела поражение в Русско-японской войне. Через 

Америку Колчак вернулся в Петербург. За оборону Порт-Артура он был 

награжден Золотым Георгиевским оружием (саблей) с надписью «За храб-

рость» и орденом Святого Станислава II степени. В 1906 году, с образова-

нием Морского генерального штаба, Колчак стал начальником его Стати-

стического отделения. Он много делал для восстановления и модерниза-

ции флота России, работая в Морской академии и Морском генштабе. В то 

же время он писал и публиковал труды, в которых обобщал результаты 

своих полярных экспедиций. В этом же году ему была вручена серебряная 

медаль в память о Русско-японской войне. 
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В 1907 году Колчак был произведен в капитан-лейтенанты, в 1908 го-

ду в капитаны 2-го ранга. В 1909 году Колчак отправляется с Балтики в 

свои последние экспедиции: во Владивосток, а затем к мысу Дежнева. Мо-

ряки называли его «Колчак-полярный», а современники признают его вы-

дающимся исследователем Севера. В декабре 1913 года за отличную 

службу его произвели в капитаны 1-го ранга и в должность флаг-капитана 

оперативной части штаба. Там он принял участие в разработке плана воз-

можной войны с Германией на море. 

Началась Первая Мировая война (28 июля 1914 г. – 11 ноября 1918 г. – 

один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории 

человечества). Страны-участницы Первой мировой войны разделились на 

два противоборствующих лагеря: с одной стороны – Центральные держа-

вы: Германская, Австро-Венгерская, Османская империи и Болгарское 

царство, а с другой – военный союз Антанты, куда вошли Российская им-

перия, Британская империя, Французская республика. Война послужила 

прологом и спровоцировала ряд крупнейших революций, включая Фев-

ральскую буржуазную и Октябрьскую социалистическую 1917 года в Рос-

сии. В результате войны прекратили своё существование четыре империи: 

Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. 

В первые часы войны под руководством Колчака, минный дивизион 

выставил 6000 мин в Финском заливе, которые полностью парализовали 

действия германского флота на подступах к Петербургу. Колчак за боевые 

заслуги был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени. 

Летом 1915 года по инициативе Колчака в Рижский залив ввели ко-

рабль «Слава» для прикрытия минных постановок у берегов. Эти постанов-

ки лишили наступающие германские войска поддержки флота. За успешные 

нападения на караваны германских судов, Колчака представили к награжде-

нию орденом Святого Георгия IV степени. Знаменитый орден Святого Геор-

гия – боевая награда русского офицера – учрежден 1769 году, давался за 

конкретные подвиги в военное время. Все, кто имел эту награду любой сте-

пени, считались Георгиевскими Кавалерами. Кавалеры ордена Святого Ге-

оргия имели привилегии, они становились потомственными дворянами и 

автоматически производились в следующий чин. 10 апреля 1916 года Кол-

чака произвели в контр-адмиралы, а 28 июня 1916 года назначили команду-

ющим Черноморским флотом «за отличие по службе» и произвели в вице-

адмиралы. Он стал самым молодым адмиралом России. Тогда его принял 

царь Николай II в своей Ставке, в Могилеве, выразив ему свое доверие. 
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После свержения монархии в ходе Февральской революции в стране 

установилось двоевластие. 27 февраля 1917 года одновременно было обра-

зовано два органа власти: Временный комитет Государственной думы и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (Временное прави-

тельство). В России начался хаос. Своим авторитетом и умелыми действи-

ями Колчак довольно долго удерживал Черноморский флот от развала. 

Колчак столкнулся с грубейшими нарушениями дисциплины на флоте, 

неподчинением и неуважением к морским офицерам, такое он принять не 

смог. Стоя на мостике своего корабля, он демонстративно бросил в море 

свою адмиральскую Золотую саблю, которая ему была подарена после 

русско-японской войны, сложив с себя полномочия, которые ни с кем не 

собирался делить. 

Имеются некоторые свидетельства, согласно которым Временное 

правительство и, в частности, Александр Федорович Керенский посчитали 

лучшим решением отправить на время Колчака в США в качестве морско-

го специалиста, для того, чтобы было как можно меньше соперников в 

борьбе за власть. И в августе 1917 года в сопровождении нескольких мор-

ских офицеров Колчак через Англию отплыл в Америку. Там он провел 

около двух месяцев, побывав в американских военно-морских училищах, 

поучаствовав в маневрах американского флота. 

В России началась гражданская война (1917-1918 гг. – 1922-1923 гг.). 

Это был вооружённый конфликт между различными политическими, эт-

ническими, социальными группами и государственными образованиями на 

территории Российской империи. Гражданская война закончилась уста-

новлением советской власти на большей части территории бывшей Рос-

сийской Империи. Тем не менее, Колчак вернулся в Россию. Теперь ему 

предстояло решить тяжелый вопрос, что делать дальше, когда в России 

утвердилась власть, которую он не признавал. Он решил как представи-

тель бывшего русского правительства, которое было связано известными 

обязательствами с Антантой, продолжать войну. 

Ему вручили власть, произведя его в полного адмирала, и провозгла-

сили Верховным правителем России. Но Колчак, в период Гражданской 

войны не видел другого политического режима, кроме военной диктатуры. 

Он придерживался того, что Россия должна быть «единой и неделимой», 

но, к сожалению, так и не смог объединить дальневосточных казачьих 

атаманов, и достичь соглашения с Польшей и Финляндией. В то же время 

произвол, мародерство и террор его армии и интервентов вызвало негатив 

среди гражданского населения, и массовое партизанское движение в Си-
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бири и на Дальнем Востоке. С именем Колчака связаны все преступления 

режима, что привело его к жизненному краху.  

В 1919 г. армия Колчака заняла всю территорию Урала, но вскоре 

начала уступать натиску Армии большевиков. Правительство Колчака пы-

талось перебраться из Омска, где располагалось ранее, в Иркутск, но по 

дороге туда Колчак был предан союзниками и отдан в руки большевиков. 

Его арестовали 15 января 1920 года. В морозную ночь на 7 февраля 

1920 года бывший Верховный правитель, адмирал Колчак был расстрелян 

на льду реки Ангара. Адмирал встретил смерть с солдатским мужеством и 

сохранил достоинство перед лицом смерти. 

По изученной биографии Александра Васильевича Колчака я могу 

сделать определенный вывод. В жизни любого человека всегда есть выбор. 

И от правильности принятого решения, зависит очень многое, если не все. 

Почему адмирал Колчак, блестящий флотоводец, военный стратег, но и 

прославленный исследователь, ученый, совершил эту трагическую для 

него ошибку выбора? Почему вместо того, чтобы продолжить научные 

исследования, он сознательно выбрал политику и согласился вернуться из 

США в Россию, чтобы возглавить борьбу с большевиками в Гражданской 

войне? Он всегда оставался патриотом и то, что было необходимо Родине, 

казалось ему главным. Он не понимал, не чувствовал, не предчувствовал, 

что ничего этого у него не получится. Может это были амбиции или слиш-

ком сильная вера в собственные силы, но адмирал Колчак себя явно пере-

оценил. Теперь это были не льды Арктики, не морские сражения, когда 

будущий адмирал Колчак брал на себя всю ответственность и приходил к 

цели. Это была политическая борьба, в которой адмирал Колчак, к сожа-

лению, оказался трагическим неудачником. Только в последние годы, от-

крылась большая часть жизни этого человека, храбрейшего морского офи-

цера, кавалера высших боевых орденов, полярного путешественника, вы-

дающегося океанографа. Постепенно он был признан не «палачом», а че-

ловеком с нелегкой судьбой. 

Подводя итоги, нельзя не добавить, что, несмотря на нынешнее обилие ли-

тературы и опубликованных источников, биография адмирала Колчака (осо-

бенно в период Гражданской войны) ещё нуждается в серьёзном изучении.  

Моя исследовательская работа имеет практическую направленность, 

учит ценить и уважать прошлое, любить свою историю, воспитывает в нас 

гражданские и патриотические чувства. А знать историю это обязанность 

человека и суворовца в первую очередь. 
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ФГКПОУ «Московское военно-музыкальное училище 

имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова» 

Судьба Георгиевского кавалера  

Юденича Николая Николаевича 

«Только тот достоин жизни той, 

Кто на смерть всегда готов» 

Девиз генерала Н. Н. Юденича  

 

Одна из самых роковых особенностей памяти, увы, является свойство 

забывать. Порой, мы забываем названия каких-либо научных терминов, 

цвет глаз своих друзей, имена своих преподавателей в начальной школе.  

И редко когда мы бы беспокоились по этому поводу, так как это не так 

важно в нашей серой рутинной жизни. По этой же накатанной дороге лени 

и безразличия идёт и наше массовое незнание ключевых событий и лично-

стей в истории России. К глубочайшему сожалению, большинство из нас 

считает нормальным тот уровень знаний, приобретённый ими при недоб-

росовестном ознакомлении с историей родной страны. На этом фоне, из 

года в год вязнут в болото небытия и забвения события и личности, сыг-

равшие ведущую роль в судьбе родной страны. 

Для этого и проводятся исследовательские работы, вечера, классные 

часы, приуроченные незаслуженно забытым событиям и выдающимся лич-

ностям, чтобы люди не забывали ратных страниц истории и передавали их 

из поколения в поколение. Целью данной работы является дополнение це-

лостного представления об определённом промежутке Отечественной исто-
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рии на примере судьбы выдающегося человека, добившегося значительных 

успехов в военной деятельности и обучавшегося в кадетском училище. 

Один из таких незаслуженно забытых военных деятелей, по моему 

мнению, является участник русско-японской войны, Первой мировой вой-

ны, лидер Белого движения в годы гражданской войны – генерал от ин-

фантерии Юденич Николай Николаевич. 

Родился Николай Николаевич Юденич, 18 июня 1862 года в Минской 

губернии в дворянской семье коллежского советника Николая Ивановича 

Юденича и Агнии Никитичны Даль. Дальние его предки его были поль-

скими шляхтичами, служившими Речи Посполитой. Отец часто рассказы-

вал маленькому Коле об их родословной, сражениях и походах, в которых 

участвовали его предки.  

Рядом с домом Юденичей располагалось 3-е Александровское военное 

училище. Это соседство фактически определило дальнейший жизненный 

путь Николая Николаевича. С раннего детства он засматривался на подтяну-

тых юнкеров с золотыми векселями на алых погонах, невольно подражая им 

и мечтая стать одним из них. Отец мечте сына не только не противился, но и 

считал военную карьеру более достойной, нежели дворянское звание. Нико-

лай Николаевич единственный в роду, кто выбрал военную стезю. Учёба 

Юденичу давалась легко. Училище он окончил в 1881 году среди первых по 

успеваемости, по средству чего получил право выбора воинской части для 

дальнейшей службы. Выбор пал на лейб-гвардию Литовского полка – одно 

из самых славных частей русской армии. 10 сентября 1882 года молодой 

прапорщик Юденич прибывает к месту службы. 

1884 году Николай Юденич производится в подпоручики и зачисляется 

в Академию Генерального Штаба. Учёбу нельзя было назвать приятным 

времяпрепровождением, это был упорный, тяжкий труд. За отличные успехи 

в учёбе 7 апреля 1887 года Николай Николаевич Юденич производится в 

штабс-капитаны. По окончании учёбы по первому разряду 13 апреля 

1887 года он получил назначение на службу в Варшавский военный округ. 

1 июня штабс-капитан Юденич был распределён к Штабу 14-го армейского 

корпуса, где и продолжил свою службу. 2 сентября 1887 года Юденич нахо-

дился в прикомандовании к 18-й пехотной дивизии. 20 октября был причис-

лен к знанию адъютанта штаба 14-го армейского корпуса по строевой части. 

26 ноября 1887 года переведён в Генеральный Штаб  капитаном.  

Без поддержки семьи и какой-либо посторонней помощи Николай 

Николаевич Юденич добился самостоятельно в 25 лет привилегированно-

го положения и постного чина капитана Генерального Штаба. Как вспо-
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минал в своих мемуарах хорошо его знавший генерал-лейтенант Д. В. Фи-

латьев. Николай Николаевич отличился «прямотой и даже резкостью 

суждений, определённостью решений, твёрдостью в отстаивании своего 

мнения и полным отсутствием склонности к каким-либо компромиссам». 

23 октября 1889 года Юденич был направлен к лейб-гвардии Литовского 

полка. 9 апреля 1891 года был назначен обер-офицером для особых пору-

чений при штабе 14-го армейского округа. 27 января 1892 году Юденич 

был переведён исправляющим должность старшего адъютанта штаба Тур-

кестанского военного округа. В этом же году был произведён в подпол-

ковники с утверждением в настоящей должности. За свою службу подпол-

ковник Юденич был награждён орденом святой Анны 3-й степени. 

14 июня 1894 года Николай Николаевич принял участие в Памирском 

походе в должности начальника штаба Памирской экспедиции и команди-

ра одного из отрядов. За Памирский поход в 1895 году подполковник 

Юденич был награждён орденом Святого Станислава 2-й степени.  

В этом же году Николай Николаевич женился на Александре Никола-

евне Жемчужиновой, которая была его младше на 9 лет. Сослуживцы 

вспоминали, что «пойти в гости к Юденичам было искренним удоволь-

ствием для всех». Жили они очень дружно, энергичный характер супруги 

гармонично дополнял немногословность Николая Николаевича. 

За отличие по службе Николай Николаевич Юденич 24 марта 1896 го-

да был произведён в полковники. 6 декабря того же года Юденич получил 

назначение штабс-офицером при управлении Туркестанской стрелковой 

бригады, но вступил в должность только 7 января 1897 года. В этом про-

межутке он находился в командировке в пределах Бухарского ханства в 

качестве главного руководителя полевой поездки офицеров Генерального 

Штаба. За руководство этим мероприятием он был награждён Бухарским 

орденом звезды 2-й степени. 

В 1902 году Юденича перевели из Туркестана в Виленский военный 

округ для дальнейшего командования 18-ым стрелковым полком. Полк Ни-

колая Юденича по праву считался в русской армии одним из лучших. 

На полевых учениях, смотрах и маневрах его солдаты демонстрировали за-

мечательную боевую выучку и ту особую молодцеватость, которая испокон 

веку сопровождает истинных профессионалов военного дела, научившихся 

презирать смерть. 

Проверяющие хвалили полковника и за отлично устроенный быт его 

части: больных в лазарете можно было сосчитать на пальцах одной руки; 

казармы отличались добротностью и уютом; прикухонное хозяйство снаб-
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жало солдатский стол свежим мясом и овощами. В каждой роте имелись 

свои сапожники, портные, парикмахеры. Командира полка часто видели в 

расположении на подъеме и при отбое; по привычке, сохранившейся со 

времен командования ротой, многих солдат знал он по именам и фамили-

ям и любил расспрашивать, что пишут из дома. Пробу солдатской пищи 

Николай Николаевич снимал сам. А с унтер-офицеров, грешивших руко-

прикладством, всегда спрашивал жестко. 

Русско-японскую войну Юденич встретил командиром 18-го стрелко-

вого полка. В бою у Сандепу он лично повёл начавшие отступать войска в 

штыковой бой и сумел отбросить противника. В сражении под Мукденом он 

также вводил войска в бой, активно руководил обороной вверенного ему 

участка и в итоге был тяжело ранен. За отличия его наградили Георгиевским 

оружием с надписью «За храбрость», орденами Святого Владимира 3-й сте-

пени с мечами и орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами. Не-

удачная война привела к «массовым чисткам» начальствующих лиц и про-

движение отличившихся. Юденич Николай Николаевич был произведён в 

генерал-майоры с назначением командира 2-й стрелковой бригады.  

С 1907 года Юденич несёт службу на Кавказе в должности генерал-

квартирмейстра. 1912 год присвоение звания генерал-лейтенанта. 1913 год – 

должность начальника штаба округа на Кавказе. М. К. Лемке оставил в 

дневнике следующие строчки: «Да, Алексееву не дана поза, как не дана она 

по общим отзывам Жоффру и Юденичу. Последний буквально со всеми 

держится одинаково. Будучи генерал-квартирмейстером и потом 

начальником  штаба Кавказского военного округа он одинаково говорил с 

графом Воронцовым-Дашковым и с подпоручиком своего штаба». 

С началом Первой мировой войны Турция занимала выжидательную 

позицию, окончательно вступив на сторону Германии лишь 17 октября 

1914 года предварив это вероломным рейдом германо-турецкой эскадры по 

русским черноморским портам. 24 декабря Николай Николаевич Юденич 

выехал на фронт и временно возглавил один из корпусов. Во время битвы 

под Сарыкамышем, генерал непосредственно руководил в сложнейших 

условиях, за что и был награждён орденом Святого Георгия 4 степени. 

В феврале 1915 года он был произведён в генералы от инфантерии и стал 

главнокомандующим Кавказской армией. Как писал вскоре об этом генерал-

майор Е. В. Масловский: «Командующий армией был назначен генерал 

Юденич: войска приобрели веру в себя и своё превосходство над противни-

ком». Важнейшим залогом успеха на поле боя была твёрдость генерала 

Юденича, его умение выстроить воинскую систему связи. За успехи в ходе 
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летней операции Николай Николаевич был награждён орденом Святого Ге-

оргия 3-й степени. В конце 1915 года начал рождаться план прорыва враже-

ского фронта в районе Эрзерума и захвата этой крепости. Юденич мастерски 

провёл подготовку к операции и учёл  недостатки, выявленные в предыду-

щих сражениях. Он сумел достойным образом наладить работу тыла, со-

здать новые линии связи и подготовить систему дорожных коммуникаций. 

Особое внимание он обратил на снабжение солдат: все они были обеспече-

ны тёплой одеждой, специальными очками, а также запасом дров. 

Наступление развернулось в середине января 1916 года. Сначала 

Юденич нанёс отвлекающий удар в Пассинской долине, а затем повёл ос-

новное наступление на Ольтинском и Эрзерумском направлениях. В про-

рванный участок фронта была направленна Сибирская казачья бригада. 

При этом сам Николай Николаевич успешно маневрировал резервами, 

наладив жестокое управление войсками и держа ситуацию под контролем. 

В итоге турки бежали. Был достигнут крупный успех. Однако оставалось 

ещё взять казавшуюся непреступной крепость Эрзерум. Как писал подпол-

ковник Б. А. Штейфон. «В действительности каждый смелый манёвр 

генерала Юденича являлся следствием глубоко продуманной и совершенно 

точно угаданной обстановки. И главным образом духовной обстановки». 

11 февраля начался штурм, который был завершён через 5 дней. 

В наших руках оказались 9 знамён, 327 орудий и около 13 тыс. пленных. 

Противник был отброшен на 70-100 км к западу от крепости. Потери рус-

ской армии составили примерно 17 тысяч человек, то есть примерно 10%, а 

у турок потери составляли 66%. Эта была одна из крупнейших побед рус-

ской армии, которая заставила противников перебрасывать войска с одного 

фронта на другой. Советский военный историк Н. Г. Корсун писал: «В об-

щем, Эрзерумская наступательная операция, проведённая в тяжёлых зим-

них условиях нагорного театра, представляет один из примеров доведённой 

до конца сложной операции, состоявшей из нескольких, вытекающих один 

за другого, этапов, закончившихся разгромом противника, потерявшего 

свою основную базу на передовом театре – крепость Эрзерум …Риск гене-

рала Юденича – это смелость творческой фантазии, та смелость, какая 

присуща только большим полководцам». За взятие Эрзерумской крепости 

Юденич был награждён орденом Святого Георгия 2-й степени.  

Вместе с тем турецкая армия не была окончательно разбита, а в ближай-

шие месяцы всё ещё ожидались крупные подкрепления. Для обеспечения об-

легчения правого фланга и прерывал связь 3-й армии со столицей. Началась 

операция в начале апреля. Одновременно благодаря усилиям Черноморского 
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фронта происходила переброска 2 пластунских бригад с Восточного фронта. 

15 апреля город был взят, а русские войска продолжали укрепляться в этом 

районе. К началу 1917 года Кавказская армия была бесспорной победительни-

цей, притягивая к себе большую часть турецких сил. Безусловно, положение 

наших войск было не идеальным, но они держали фронт благодаря своим 

начальникам, среди которых выделялся генерал Юденич. Возможно, он одер-

жал бы и ряд других крупных сражений, но всё изменила Февральская рево-

люция 1917 года и последующее разложение армии. Хоть и Юденич на неко-

торое время стал Главнокомандующим фронтом, он не сумел справиться с 

падением дисциплины. Выступая против либеральных реформ в армии, кото-

рые вели её к краху, он встал в жёсткую оппозицию Временному правитель-

ству, а в середине мая был снят за неподчинение его распоряжениям. 

Дальнейшая судьба Юденича сложилась печально. После Октябрь-

ской революции Николай Николаевич перешёл в нелегальное положение. 

Проживая в Петрограде, он пытался создать подпольную военную органи-

зацию. Сначала примкнёт к прогерманским монархическим кругам, однако 

после поражения Германии в войне стал выстраивать отношения с союз-

никами. В начале 1919 года он становится лидером Белого движения на 

северо-западе, а в дальнейшем получает признание своих полномочий со 

стороны А. В. Колчака. По большей части Юденич занимается политиче-

скими и организационными вопросами. Осенью 1919 года Юденич руко-

водил войсками с целью повторной попытки взятия, бывшую имперскую 

столицу – Петроград. Но, как и первая попытка в июне, под руководством 

генерала А. П. Родзянко, белых снова постигла неудача. В конце января 

1920 года Юденич издал указ о ликвидации Северо-Западной армии.  

Скончался генерал от инфантерии Юденич Николай Николаевич от 

туберкулёза лёгких в 1993 году в Каннах, Франция. Похоронен был снача-

ла в Нижней церкви в Канне, но впоследствии его гроб был перенесён в 

Ниццу на кладбище Кокад. 

Поводя итоги, я могу сказать, что генерал Юденич Николай Николае-

вич – был поистине выдающимся генералом, добившимся высокого воин-

ского звания и орденов. «Суворову равный» говорили о нём. Но, невзирая 

на все его достижения, в школьных учебниках Юденич не упоминается 

или вовсе идут оскорбления такие как «предатель родины», «чёрный гене-

рал», «пёс Антанты». А всё лишь из-за того что он вступил в годы Граж-

данской войны в ряды «Белого движения». 

Я считаю, что в современном развитом обществе при изучении исто-

рических фактов и трудов нужно относится с нейтральной точки зрения, 
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так как во множественных трудах правда может быть попросту искривлена 

в нужное русло того времени и политического строя. Множество таких 

трудов, написанных советскими историками, оскверняют честь не одного 

только Юденича, а целый ряд сподвижников по «Белому движению». 

Большая часть из них до событий Февральской революции 1917 года были 

не менее достойными и выдающимися полководцами и флотоводцами. 
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Ревенский Николай Сергеевич, 10 класс 

Гладущик Инга Юрьевна, преподаватель 

ФГОУ Кадетский корпус (спортивная школа) 

Военного института физической культуры 

Михаил Степанович Перский –  

талантливый директор «без пятна и упрека» 

Перский Михаил Степанович удостоился чести быть награждённым 

орденом Святого Георгия за выслугу лет 26 ноября 1819 года в 50 летнюю 

годовщину со дня учреждения этой высшей военной награды в России 

Екатериной II. 

М. С. Перский родился 18 июня 1776 года и уже в 1793 стал выпуск-

ником Сухопутного шляхетного кадетского корпуса. Свою карьеру в этом 

учебном заведении он мог выстраивать уже с 1795 года, но судьба распо-

рядилась иначе. Итальянская кампания 1798-1799 годов полностью во-

влекла его в театр военных действий, и новое назначение на службу в кор-
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пусе на должность инспектора классов он получил только в 1806 году. 

1820 год в истории корпуса можно назвать началом славных страниц этого 

учебного заведения. Именно в этот год М. С. Перский получил назначение 

на должность директора кадетского корпуса. 

Следует отметить, что успех учебного заведения может зависеть от 

многих факторов. Слава Сухопутного шляхетного кадетского корпуса по-

меркла с уходом М. С. Перского. Этот факт заставляет нас предположить, 

что директор сыграл основополагающую роль в эффективности функцио-

нирования образовательного учреждения и сохранении исключительно 

положительных воспоминаний у его воспитанников. 

Таким образом, целью нашего исследования является выявить глав-

ные основополагающие успеха кадетского корпуса, когда М. С. Перский 

занимал должность директора этого учебного заведения. Рассуждая о та-

кой должности, как директор школы или кадетского корпуса, следует при-

знать, что директор – это эффективный управленец, который обязан обла-

дать определенными профессиональными и человеческими качествами. 

В первую очередь, конечно, это стратег, видящий недостатки в развитии 

учебного заведения и способный выстроить перспективы его дальнейшего 

развития. М. С. Перского можно назвать новатором в своем деле. Впервые 

с основания корпуса было введено понятие учебного года, приближенного 

к его современной структуре. Новая система контроля знаний, которая при 

М. С. Перском стала более четкой и прозрачной, способствовала повыше-

нию мотивации кадет к учебе. Она учитывала академические заслуги уча-

щихся в течение года и давала возможность неорганизованным воспитан-

никам компенсировать этот недостаток на выпускных экзаменах. Помимо 

этого, М. С. Перский создал и новую организацию учебного процесса. 

Учебный курс был разделен на 7 классов, программа каждого класса была 

рассчитана на один учебный год, что действует и в современных кадетских 

корпусах. Большое внимание директор уделял и качеству преподавания, 

посещая уроки учителей лично, поэтому «… преподавать плохо у учите-

лей Корпуса не было никакой возможности» [1]. Развитие знаний кадет и 

расширение их кругозора так же была одной из приоритетных задач ди-

ректора. При М. С. Перском снова открываются библиотека и музей, кото-

рый был постоянно открыт для свободного посещения, и в котором все 

экспонаты можно было трогать руками. Очень редко, но все же, удавалось 

организовать для кадет и познавательные экскурсии, что несомненно 

скрашивало их жизнь и развивало в них познавательные способности. 
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Способность со вниманием относится к своим воспитанникам и жела-

ние сохранить в них чувство человеческого достоинства являются неотъем-

лемыми качествами грамотного директора школы. Уже с первых дней свое-

го пребывания в должности М. С. Перский отменил телесные наказания за 

неуспехи в учебе. Угроза быть наказанным розгами висела только над теми, 

кто «в буквальном смысле не мог сказать ни слова» на ежегодном экзамене 

[1]. Также следует отметить, что грубость и брань в отношении к кадетам, 

вызывали в М. С. Перском только остро негативные чувства. Такого рода 

эмоциональные вспышки в настроении воспитателей были под жестким за-

претом, в противном случае офицер просто увольнялся с должности. Поня-

тие воинской чести было прекрасно воспитано в каждом из обучающихся 

корпуса. Своего рода девизом воспитанников служила фраза «Биться с не-

приятелем без пощады, но раненых привечать как братьев» [1]. Свою при-

верженность этим словам кадеты доказали при восстании на Сенатской 

площади в 1825 году, окружив заботой и вниманием раненых мятежников. 

Несомненно, директор образовательного учреждения – это личность, вдох-

новляющая своим примером и подчиненных сотрудников, и воспитанников. 

Какими же качествами обладал М. С. Перский, чтобы за ним тянулись люди 

и испытывали к нему искреннее чувство уважения? 

Во-первых, Михаил Степанович был глубоко образованным человеком, 

обладал чутким вниманием и великолепной памятью. Эти качества чрезвы-

чайно важны для управления большим штатом сотрудников. На наш взгляд, 

для учителей лучшим поощрением их работы является либо благосклон-

ность и похвала начальства за конкретные достижения, о которых директор 

обязан помнить, или конструктивная и грамотная критика их деятельности, 

вдохновляющая на дальнейшее самообразование и профессиональное со-

вершенствование. Этот закон действовал и для самих воспитанников корпу-

са. От внимания директора не ускользали успехи или провинности кадет. 

Любой воспитанник чувствовал себя неуютно, получив плохие оценки, так 

как знал, что директор в курсе их плачевных результатов и непременно лич-

но выскажет свое недовольство одной фразой «Ду-ур-рной кадет!» [2]. 

«Подвергнуться директорском выговору считалось страшной катастрофой, 

нередко вызывавшей моральную травму, слезы и горячее желание «стать 

хорошим», чтобы «утешить» Михаила Степановича» [1]. Похвала же дирек-

тора ценилась на вес золота. Во-вторых, мудрая находчивость Михаила Сте-

пановича нередко спасала его воспитанников от обвинения стороны контро-

лирующих органов в своеволии, нарушении устава и дисциплины. Мудрая 

находчивость – ключевое слово – мудрая, т. е. основой которой были без-
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упречная честь, неспособность к лицемерию и нерушимый закон о том, что 

приказания начальника должны исполняться, какими бы они не были. Это 

воспитывало в воспитанниках прочные моральные устои и готовило их во-

енной службе. Находчивость – умение быстро выходить из сложной ситуа-

ции, не нарушая своих принципов и внутренних моральных устоев – бывало 

заставляла сменять гнев императора на милость, негодование начальства на 

признание того, что оно неверно оценило обстановку. Такой подход был 

сродни дипломатическому, что ценилось кадетами и прививало чувство глу-

бокого уважения к директору. В-третьих: высокие требования к самому себе 

только способствовали повышению авторитета директора в глазах учащихся 

и сотрудников. М. С. Перский был всегда безупречно одет в строгом соот-

ветствии с формой, всегда при шпаге, всегда со шляпой, которую в помеще-

ниях, как того требовали правила, он нес в левой руке, а на улице неизменно 

надевал. Четкая организация своей деятельности и самодисциплина позво-

ляли эффективно планировать свою деятельность и досконально изучать 

огромное количество имеющейся документации. Скромность в ежедневных 

потребностях – еду ему приносили с корпусной кухни, обстановка кварти-

ры, по словам современников, была крайне скромная – все это делало его 

своим человеком, душой и сердцем болеющим за свое чадо – корпус. Таким 

образом, здесь М. С. Перский, предстает перед нами талантливым педагогом 

и наставником, который может не только учить, но быть и образцом поведе-

ния для окружающих. 

Изучая биографию М. С. Перского не было обнаружено сведений о 

получении им профессионального педагогического образования. Нам из-

вестно, что он принимал участие во многих сражениях Итальянской кам-

пании, отличился в сражениях при Кассано, Треббии и Нови, а также 

при суворовском переходе через Сен-Готард, т. е. был настоящим воякой 

именно в устаревшем значении этого слова – испытанный храбрый воин 

[4]. В умах современных людей, несмотря на большое количество дей-

ствующих кадетских корпусов, военная карьера и образование не предпо-

лагает знания детской психологии, навыков управления образовательным 

учреждением, с чем наш герой – Михаил Степанович – блестяще справ-

лялся. Мы осмелимся предположить, что все эти ценные умения были ча-

стично приобретены в его детстве, когда он сам был воспитанником Сухо-

путного шляхетного кадетского корпуса и впитал в себя все лучшее, чтобы 

было в нем. А впитывать было что, так как в то время корпусом управлял 

Ф. Ф. Ангальт, открывший страницу в истории корпуса, которую называ-

ют «Ангальтовской эпохой» и вполне справедливо считают золотым веком 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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кадетского корпуса. Ф. Ф. Ангальт наполнил стены кадетского корпуса 

душевностью и добротой, он был искренне любящим отцом для кадетов, 

но он и был истинным солдатом, прекрасно осознававшим необходимость 

военного обучения в корпусе. Находясь 11 лет в своей должности, он пол-

ностью посвятил себя служению корпусу и его уход из жизни впервые 

погрузил весь корпус в искреннюю скорбь. Сделав небольшие наброски 

той эпохи в истории кадетского корпуса, можно смело сказать, что 

М. С. Перский был последователем тех традиций. Более того, личные 

судьбы директоров схожи – оба никогда не женились, посвятив себя рабо-

те. Знавшие Михаила Степановича цитировали его высказывания в отно-

шении женитьбы: «Мне Провидение вверило так много чужих детей, что 

некогда думать о собственных» [2]. Его уход из жизни в 1832 году стал 

большой утратой для всего кадетского корпуса. 

Подводя итоги всего вышесказанного, мы может сделать вывод о том, 

что М. С. Перский сыграл важную роль в формировании, развитии и про-

цветании кадетского корпуса. Он был своего рода маяком, ориентиром для 

сотрудников и воспитанников в плане самоорганизации, самосовершен-

ствования, преданности выбранному делу, человеколюбия и патриотизма. 

Таким образом, основополагающими условиями успеха учебного заведе-

ния стала личность М. С. Перского и его талант педагога и руководителя, 

который был чуток к потребностям воспитанников и сотрудников корпуса, 

беспощаден к своим слабостям и желаниям, проницателен в своих дей-

ствиях. Н. С. Лесков назвал М. С. Перского праведным, т. е. безгрешным, 

«без пятна и упрека», что свидетельствует о том, что не только были ис-

кренни и чисты его намерения, а такими же были и его мысли [4]. 
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ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище» 

Георгиевские кавалеры, выпускники кадетских корпусов –  

мои земляки (Рашевский Сергей Александрович) 

Данная тема взята в связи с выявленной проблемой, которая заключа-

ется в том, что люди в наше время не владеют информацией о тех, кто со-

вершал подвиги во время русско-японской войны и сыграли видную роль в 

обороне Порт-Артура. 

По выбранной теме очень мало информации в следующих источни-

ках: интернет и библиотеки. К сожалению, к другим источникам информа-

ции по данным вопросам доступа у нас нет, к таким как: военные архивы, 

секретная документация и т. д. 

Чтобы собрать необходимую информацию мы обратились в библио-

теку. Мною был найден интересный материал об офицере, который являл-

ся моим земляком, в связи с этим я решил сделать доклад именно о нем. 

Это Рашевский Сергей Александрович, офицер инженерных войск русской 

армии. Дата рождения 5 июля 1866. Дата смерти 15 декабря 1904. 

Сергей Рашевский происходил из старинного дворянского рода, Чер-

ниговской губернии. В 1883 – окончил Петровский Полтавский кадетский 

корпус. В 1886 – окончил Николаевское инженерное училище в Санкт-

Петербурге. Выпущен подпоручиком. 

В 1891 – окончил Николаевскую Инженерную Академию. Военный 

инженер. Проходил службу в Двинской крепости. В 1896 не принимая 

участия в боевых действиях, к тридцати годам дослужился до подполков-

ника. Состоял в областном инженерном управлении Квантунской области. 

После начала русско-японской войны 1904-1905 гг , был отправлен в Порт-

Артур, где стал одним из ближайших советников руководителя, главным 

помощником по инженерной части у начальника сухопутной обороны ге-

нерал-майора Р. И. Кондратенко. Занимался укреплением крепости Порт-

Артур, в частности, активно руководил фортификационными и минно-

подземными работами на фортах.  

© Ревякин Д. В., Устинов С. В., 2020 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
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Рашевский принимал активное участие в строительстве оборонитель-

ных сооружений, руководил закладкой мин с японцами. По свидетельствам 

очевидцев, много фотографировал. Так, он сделал 4 фотографии момента 

гибели броненосца «Петропавловск». «Значительный вклад в успешное от-

ражение ударов противника внесли саперы под руководством подполковни-

ка С. А. Рашевского, которые не допустили ведения противником подземно-

минных работ».  

Автор «Дневника», который вел с 26.1 по 29.11.1904 г. («Дневник» яв-

ляется серьезным военно-политическим, оперативно-тактическим и военно-

инженерным исследованием, имеющим большую историческую ценность 

как источник по истории обороны Порт-Артура): «2 декабря крепость полу-

чила непоправимый удар – погиб генерал Кондратенко. Случилось это так. 

Японцы ворвались в ров форта № 2. Наши, загородив пути мешками с зем-

лей, сохранили за собой половину рва и там поставили караул. Через не-

сколько дней японцы пробуравили эту стенку из мешков с землей и пропу-

стили туда какую-то трубку, через которую стал проникать удушливый газ. 

Убрав караул, мы оставили здесь только часового, которого приходилось 

менять через каждые две минуты, так как третью минуту он не выносил. 

Положение оказалось критическим. Об этом донесли Кондратенко. Когда 

повечерело, Кондратенко явился туда со своим начальником штаба Наумен-

ко, с инженером Рашевским – одним из наиболее доблестных защитников 

Порт-Артура и др. Было созвано совещание, в котором участвовало 18 чело-

век. 11-дюймовая бомба пробила свод каземата, где они сидели, и разорва-

лась внутри каземата, 9 человек было убито и 9 ранено. В числе убитых был 

сам Кондратенко, его начальник штаба и славный инженер Рашевский. Это 

вызвало искреннее сожаление и горе всех защитников Порт-Артура». 

По одной из версий, нашедшей отражение, например, в романе 

А. Н. Степанова «Порт-Артур», обстрел был не случаен, а явился резуль-

татом предательства кого-то из сторонников скорейшей сдачи крепости. 

Один из защитников Порт-Артура, пишет: «Рашевский оставил по се-

бе память, как талант и геройская душа. В приказе ген.-адъют. Стеселя по 

адресу Рашевского сказано: ... беззаветный работник и талантливый инже-

нер Рашевский сделал так много для обороны крепости, что о его деятель-

ности можно было бы, написать целую книгу. Имя же ему – герой. Не 

найдется ни одного человека между защитниками крепости, который не 

засвидетельствует этого. Полтавский корпус должен гордиться таким вос-

питанником. Все, что было сделано удачного в обороне, придумано Ра-

шевским. Последнее время он состоял начальником инженеров Восточно-
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го (атакованного) фронта, но в, то, же время принимал деятельное участие 

в делах общей обороны крепости». 

Награды: 

Медаль в память царствования Императора Александра III (17 марта 

1896 года). 

Орден Святого Станислава 3 степени (6 декабря 1897 г.). 

Светлобронзовая медаль в память похода в Китай 1900-1901 гг. (11 

марта 1902 г.). 

Орден Святого Георгия 4 степени (23 ноября 1904 г.) – «В воздаяние 

отличного мужества и храбрости, оказанных в делах против японцев в пе-

риод бомбардировок и блокады Порт-Артура». 

Золотое оружие «За храбрость» – «За отличия в делах против япон-

цев» (4 января 1905 г.) – Посмертно. 

Кадетские корпуса в России были ни с чем несравнимым особым ми-

ром, из которого выходили крепкие духом, сплоченные между собой, об-

разованные и дисциплинированные будущие офицеры, воспитанные в 

идеях непоколебимой преданности своей Родине. Из его стен вышли вы-

дающиеся полководцы – П. А. Румянцев, А. В. Суворов, М. И. Кутузов и 

многие другие, о которых, к сожалению, не так много информации дошло 

до нас. Но их подвиги нисколько не меньше именитых полководцев. 

Изучая материал о Сергее Александровиче Рашевском, было найдено 

много интересного. Факты о его жизни, которые говорили об увлеченности 

тем, что он делал, о его уникальных способностях и стремлении защищать 

Родину, не смотря на все трудности и опасности, идти до последнего. Имен-

но такие офицеры, заслуживают уважения. Я горжусь тем, что этот офицер 

является моим земляком. Его подвиги перед отечеством вызывают уважение 

и влияют на желание равняться на этого полководца, а это значит – нужно 

хорошо учиться, никогда не останавливаться на достигнутом и всегда дви-

гаться вперед. Я понял, что есть еще много офицеров, о которых мы почти 

ничего не знаем, они отдавали жизнь за нашу Родину, за свой народ, и мы 

должны знать этих героев в лицо и учиться быть такими же смелыми, от-

важными, сильными, смелыми и быть верны своей стране. 

Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И этим 

фундаментом является патриотизм. Это уважение к своей истории и тра-

дициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней куль-

туре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на 

территории России. Необходимо ценить и уважать тех, кто защищал нашу 

Родину во все века и тысячелетия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
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ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» 

Георгиевские кавалеры, выпускники кадетских корпусов –  

мои земляки (Николай Алексеевич Зуев) 

В русской армии георгиевские кавалеры, то есть лица, награжденные 

орденом св. Георгия, всегда пользовались особым уважением и почетом. 

Во-первых, это награждение являлось признанием боевых заслуг офицеров 

и генералов, ибо орден вручался лишь за конкретные боевые подвиги; во-

вторых, обладатель этой награды получал, по статусу ордена, весьма ощу-

тимые привилегии: возведение в потомственное дворянство и производ-

ство в очередной воинский чин. Неудивительно поэтому, что в каждом 

военно-учебном заведении и в кадетских корпусах, в частности, велся учет 

воспитанников, награжденных именно этим орденом воинской славы, де-

визом которого стали слова «За службу и храбрость».  

© Родиков А. А., Грачева О. Н., 2020 
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Данная работа посвящена тем воспитанникам кадетских корпусов, кто 

своими ратными подвигами в немалой степени способствовал обретению рус-

ской армией боевой славы и формированию лучших традиций офицерского 

корпуса. Речь пойдет о георгиевском кавалере-воспитаннике кадетского кор-

пуса, верой и правдой на протяжении десятилетий служившем России. 

Идут годы, сменяются одни исторические события другими, молодое 

поколение начинает забывать историю и своих героев-земляков. Ведь у 

каждого события есть предпосылки, причины, и, конечно же, свои герои. 

Но пока есть свидетели исторических событий и воспоминания о них, бу-

дет жить и память о них. О событиях Отечественной войны 1914-1918 гг. 

люди знают из исторического материала, а вот о героях-земляках, сражав-

шихся за Отечество в те далекие годы, мы не знаем. Мало кто из кадет 

нашего училища знает о Николае Алексеевиче Зуеве и его заслугах, до-

стойных делах для блага нашей Родины. Мы решили собрать материал, 

подробнее узнать о нём и рассказать сверстникам. 

В нашей стране Первая мировая война была незаслуженно забыта. 

Долгое время о миллионе павших русских солдат старались не вспоми-

нать. Я считаю важным сохранить память о потомках, внесших свой вклад 

в историю не только нашего края, но и Отечества. Людей, знающих цен-

ную историческую информацию, становится все меньше, поэтому собрать 

и записать ее является очень актуальным. 

О роли кадетских корпусов в воспитании лучших качеств и традиций 

кадет весьма примечательно высказался бывший кадет – воспитанник Су-

воровского кадетского корпуса Сергей Двигубский: «... Кадетские корпуса 

прививали любовь к отечественной истории, к своим армии и флоту; со-

здавали военную касту, проникнутую лучшими историческими традиция-

ми; вырабатывали тот слой разношерстного русского общества, на костях 

и крови которого создавалась российская слава. Сама среда и обстановка 

воспитывали жертвенность: не пустыми словами в жизни кадет были: «сам 

погибай, но товарища выручай». 

На протяжении двух столетий Россия знала, кроме воинских героев и 

славных полководцев, сотни ученых, писателей, художников, поэтов, ком-

позиторов, мореплавателей, путешественников и даже подвижников и ду-

ховных пастырей, вышедших из кадетской среды -творцов великой, бес-

смертной российской культуры». Главными отличительными чертами рос-

сийских кадет всегда были: 

– самоотверженное служение Отечеству, верность воинскому долгу, 

патриотизм; 
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– глубокие профессиональные знания; 

– широкая образованность и эрудиция; 

– высоко развитое чувство войскового товарищества, порядочности и 

чести. 

Немногие из нас слышали о маленьком герое Русско-японской войны Коле 

Зуеве, немногие знают о его судьбе, а она достойна увлекательной книги! 

Зуев Николай Алексеевич – русский офицер, двенадцатилетний герой 

русско-японской войны, участник Первой мировой войны и Белого движе-

ния; в эмиграции – активный участник антикоммунистической деятельно-

сти РОВСа и разведывательно-диверсионной борьбы против СССР, участ-

ник Второй мировой войны в составе РОА. 

В 1904 году его имя с раскатами грома, грозно доносившегося с сопок 

Манчжурии, облетело всю Россию. О нем писали все центральные СМИ, а 

в 1905 году в Москве была выпущена брошюра «Великий герой, 14-летний 

георгиевский кавалер Коля Зуев, рисковавший жизнью, совершивший ряд 

смелых вылазок и трижды удостоившийся Высочайших наград – Георги-

евских крестов II, III и IV степеней».  

Во время русско-японской войны находился при воинской части по-

граничной стражи охраны КВЖД Заамурского округа Отдельного корпуса 

пограничной стражи. В 1904 дважды пробирался из осаждённого Порт-

Артура через японские позиции для передачи депеш в штаб русской ар-

мии. Незадолго до боя у Вафангоу за пять дней дошёл до русских войск и 

доставил донесение командующему Маньчжурской армией А. Н. Куропат-

кину от генерала Стесселя, а затем вернулся обратно. Во время второй вы-

лазки Колю взяли в плен, однако ему удалось бежать из лагеря японцев, 

выдав себя за заблудившегося китайчонка:  

«Дай-ка, думаю, объявлю себя заблудившимся китайчонком из деревни 

Фи-Чи-Яни; благо голова стриженая, глаза узенькие, как у китайца, и хоро-

шо говорю я по-китайски – скажу, что я сирота, что моего отца звали Тай-

Дзун-Ма-Тесин, что меня зовут Си-Кан-Ю и что я заблудился... Вскоре меня 

привели к одному японскому офицеру, который также задавал мне целый 

ряд вопросов и который также говорил то по-китайски, то по-русски, но уж 

очень неправильно. Я также отвечал ему по-русски, но старался говорить 

так плохо, как обыкновенно у нас говорят китайцы, – и японец, видя, что 

ему не добиться от меня никакого толку, велел пока не выпускать меня. 

…Улучив благоприятную минуту, я тихонько, ползком на животе, до-

брался до одной из лошадей, перерезал ножиком веревку, вскочил на коня 

и дай Бог ноги, сквозь тёмную ночь, через горы и долы. Я так скакал всю 
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ночь, сам не зная куда, но, когда наступило утро, увидал, что очутился 

опять у какой-то китайской деревни, но не вблизи Артура, а где-то в пре-

делах Ляояна. В этой деревне я пробыл несколько дней, а затем по моей 

просьбе китайцы доставили меня до ближайшей русской позиции».  

В 1906 по Высочайшему повелению Николай Зуев был определён на 

казённый счет в Оренбургский кадетский корпус, который окончил в чине 

вице-урядника. Затем, также по Высочайшему повелению, был определён 

в Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, блестяще закон-

чил его и перед самой Первой мировой войной был принят в ряды 9-ой 

Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.  

Во время Первой мировой войны Николай Зуев состоял в 9-ой Сибир-

ской стрелковой артиллерийской бригаде, 22-ой конно-артиллерийской 

батарее 10-го конно-артиллерийского дивизиона и в Отряде Особой важ-

ности имени атамана Леонида Пунина и прекрасно себя проявил во многих 

разведках и боях. Был дважды ранен, контужен, остался в строю, за храб-

рость награждён Георгиевским оружием. С 31-го октября 1914 года, чис-

лящийся по полевой конной артиллерии подпоручик Зуев переводится в 

22-ю конно-артиллерийскую батарею 10-го конно-артиллерийского диви-

зиона. В Гражданскую войну служил на бронепоезде «Офицер», затем ко-

мандовал им, был произведен в полковники и принял дивизион бронепоез-

дов («Офицер», «Единая неделимая» и «Св. Георгий Победоносец»). Ни-

колай Зуев, командир артиллерийского отделения отряда Пунина, стал 

«русским Джеймсом Бондом», разведчиком от бога и мастером диверсий.  

Сотрудничая с Русским Общевоинским союзом, в 1920-1930-е годы он 

четырежды совершал разведывательно-диверсионные вылазки на советскую 

территорию и благополучно возвращался за границу. По некоторым дан-

ным, Зуев даже сумел устроиться на службу в штаб Ленинградского военно-

го округа и добывал ценнейшую информацию для белых. После эвакуации 

(1920) жил в Болгарии, затем во Франции, где работал шофёром такси. При-

мкнул к Русскому общевоинскому союзу, с 1927 по 1938 четыре раза ходил 

в СССР с разведывательно-диверсионными заданиями. В 1936 основал бол-

гарский отдел военно-научных курсов им. Н. Н. Головина, на которых гото-

вились молодые разведывательные кадры для РОВСа («Рота молодой смены 

им. генерала Кутепова» при 3-м отделе РОВСа). Среди молодёжи Николай 

Зуев был одним из наиболее уважаемых и популярных руководителей.  

С 1938 года по 1941 год Зуев готовит будущих «походников» за чер-

тополох. Николай Зуев разработчик и ведущий курса «Тактика граждан-

ской и партизанской борьбы». Нападение Германии на СССР в июне 1941-
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го открыло для Николая Зуева возможность возобновления борьбы. Это 

был его личный выбор, продолжение дела последних 20-и лет жизни – 

борьбы за освобождение России. Так он это понимал.  

Так или иначе, но в 1945 году полковник РОА Николай Зуев оказыва-

ется в США, где также борется с режимом во имя блага России. К этому 

времени в активе – 41 год в строю, жизнь полная приключений и смер-

тельного риска, превосходящая любую писательскую фантазию, дикое 

везение, в пассиве – все войны, в которых участвовал Николай Зуев, про-

играны. И Родина уже даже не за морем, а за океаном. Скончался Зуев Ни-

колай Алексеевич 22 января 1953 года, похоронен на кладбище монастыря 

Новое Дивеево в Нью-Йорке, (Кладбище в Ново-Дивеево, США). 
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«Военная академяи связи им. Маршала Советского Союза  

С.М. Буденного» 

Георгиевские кавалеры – известные полководцы:  

генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель 

Кавалер ордена Святого Георгия 3-й и 4-й степени. Участник Первой 

мировой войны и герой гражданской войны в России... Да, спорный мо-

мент, казалось бы, что герой – это человек который защищает свою родину 

от внешних врагов. Но я расскажу о человеке, который стал героем во 
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время гражданской войны. Что ж, повторюсь, герой – это человек который 

защищает свою родину от внешних врагов… Но что такое Родина? Роди-

на, это очень широкое понятие, но попробую определить её так: Родина – 

это народ, люди, с которыми ты вырос на одной земле, с которыми вместе 

рос, умнел, крепчал, помогал, и получал помощь. Государство? Государ-

ство – это лишь часть родины, ее малая часть… 

Но что такое гражданская война? Борьба Родины с Родиной? Звучит глу-

по. Да и разве можно сходу сказать, что такое гражданская война? Опреде-

ленно, это событие самое ужасное из всех видов войн. Но кто такие герои 

гражданской войны? Люди, которые защищают кого и от кого? Мир, государ-

ство, родина терпит изменения. Изменения тяжелые и непонятные, идеи соци-

ализма многое обещают, но конкретных примеров пока не было… Но терри-

ториальное богатство Российской Империи на фоне тесноты в Европе? Разу-

меется, вот сместят большевики власть, разрушат устои системы, но смогут ли 

они сразу что-то противопоставить стремлениям западных союзников расши-

рить свою территорию? Сумеют ли организовать армию? Сильную армию? 

Да, они смогли это сделать, мало того, они в дальнейшем утирали нос 

всему миру, в плане военных побед и научных достижений, но это знаем 

мы, и знаем уже сейчас.  

А тогда их слова многим казались чем-то невообразимым, и их стрем-

ление переделать государство, как показалось бы многим, просто привело 

страну к анархии, а затем ее разделу между другими государствами. И та-

кие люди как Владимир Оскарович не могли допустить такого. Каппель 

участвовал во многих боях, описать все его заслуги в работе из 5 страниц 

невозможно. Поэтому укажу на основные события во время гражданской 

войны касающиеся Владимира Оскаровича. 

Владимир Оскарович родился 28 (16 по старому стилю) апреля в Бе-

лёве Тульской губернии. Его отец Оскар Павлович (1843-1889 гг.) был 

потомственным дворянином Ковенской губернии, служил в армии, вы-

служился из нижнего чина в штабс-офицера (ротмистр). Оскар Павлович 

Каппель был награжден солдатским Георгиевским крестом 4-ой степени, 

полученный им 5-го апреля 1866 года в бою при урочище Мурзарабат. 

Мать Владимира Оскаровича Елена Петровна была дочерью генерал-

лейтенанта Постольского Петра Ивановича, который был удостоен ордена 

Святого Георгия 4-ой степени за заслуги во время Крымской войны. Вла-

димир Оскарович был просто обязан подтвердить заслуги своих предков. 

Начальное образование Владимир Оскарович завершил в 1894, затем 

обучался во 2-ом Императорском Петра Великого кадетском корпусе в 
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1901 году. В 1903 году Каппель завершил Николаевское кавалерийское 

училище по первому разряду и был выпущен корнетом. Далее его служба 

продолжилась в 54-ом драгунском Новомиргородском полку. В 1906 году 

получил звание поручика, в 1907 году получил должность полкового адъ-

ютанта, в это же время полк был переименован в 17-й уланский Новомир-

городский полк. В 1909 году тайно женился на Ольге Сергеевне Стольман, 

отношения же с ее родителями у Владимира Оскаровича изначально были 

плохие (наладились после поступления в Императорскую Николаевскую 

военную академию). Награжден орденом Святого Станислава 3-й степени 

в 1910 году. В 1913 окончил Императорскую Николаевскую военную ака-

демию, получил звание штабс-ротмистра. За успехи при изучении наук бы 

удостоен ордена Святой Анны 3-й степени. В 1914 был прикомандирован 

к Николаевской офицерской кавалерийской школе. 

В начале войны Владимир Оскарович был назначен в штаб 5-го ар-

мейского корпуса, с 23 июля 1914 по 3 февраля 1915 исполнял обязанно-

сти обер-офицера. 9-го февраля 1915 года был направлен на фронт в штаб 

5-ой Донской казачьей дивизии в должности старшего адъютанта. В фев-

рале был произведен в капитаны. Почти всю войну провел в штабах раз-

личных кавалерийских дивизий. Участвовал в разработке операции Луцко-

го прорыва, также известного как Брусиловского прорыва. 19-го августа 

1916 года произведен в подполковники. 

Итак, мы на рубеже страшнейших потрясений в Российской Империи. Да, 

война – это страшно и ужасно, первая мировая или даже «великая» война очень 

ужасная война, но гражданская война и революции? Это намного ужаснее, со-

циальные конфликты обостряются, царит анархия, каждый волен делать что 

ему заблагорассудиться. Опять же принцип «брат на брата», стрелять по людям, 

которых знаешь, это сложно… А конкретика событий именно российских рево-

люций и гражданской войны? И если эта война заранее проиграна? 

Экономика истощена мировой войной. Авторитет Царя и власти бес-

спорно низко упал в глазах простого народа, и все это уже доведено уже до 

точки кипения, еще чуть-чуть и взрыв, который нельзя будет остановить. 

А в военной сфере все еще более ужасно… Субординация держится 

только на авторитете командира. Недовольные солдаты, которые уже мо-

рально и физически истощенны боями на полях первой мировой, подвер-

женные агитации революционных движений, уже неоднократно ее нару-

шали. В дальнейшем – развал фронта… 

Владимир Оскарович был убежденным монархистом, события фев-

ральской революции очень негативно сказались на его моральном духе. 
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Это многие понимали, и как сторонника монархии его и многих других 

отстранили от военной службы, но в отличие от других офицеров ему раз-

решили просто убыть домой в Пермь. Там он некоторое время жил с семь-

ей. Весной 1918 года был на службе в штабе Приволжского военного 

округа в Самаре, а она на тот момент уже находилась под руководством 

красных, однако никакого активного участия не в деятельности штаба, не в 

организации красной армии не принимал. 

В июне 1918 года, когда в Самаре произошло успешное восстание Че-

хословацкого корпуса и повстанцев против советской власти, Владимир 

Оскарович сразу же оказался в формируемой народной армии Комитета 

членов Учредительного собрания или народной армии «Комуча» на долж-

ности помощника начальника Оперативного отдела Главного штаба. Од-

нако, на первом же на собрании 9 или 10 июня 1918 года, которое было 

через день после получения Каппелем должности, Владимир Оскарович 

единственный вызвался повести небольшую добровольческую часть, что 

было довольно рискованным делом. По воспоминаниям его современни-

ков, когда был поставлен вопрос о том, кто возглавит добровольческие 

части, то «Желающих взять на себя тяжёлую и ответственную роль не ока-

залось. Все смущённо молчали, опустив глаза. Кто-то робко предложил 

бросить жребий. И вот тогда, скромный на вид, почти никому не извест-

ный, недавно прибывший в Самару офицер встал и попросил слова: «Раз 

нет желающих, то временно, пока не найдётся старший, разрешите мне 

повести части против большевиков», – спокойно и негромко произнёс он. 

Генштабисты переглянулись, наиболее старые чуть заметно пожали 

плечами – Каппель был слишком молод, ему шел 37-й год; внешность его 

тоже не соответствовала виду серьезного, большого военачальника; даже 

небольшая русая бородка не делала его старше. Но никто не вгляделся в 

его глаза – серо-голубые, они смотрели холодно и непреклонно, выявляя 

негнущуюся волю» (из книги А. А. Федоровича). 

Стоит заметить, что первые добровольческие части – это силы крайне 

незначительные – пара рот пехоты, эскадрон конницы и если повезет пара-

тройка орудий. Что может сделать такой отряд против огромных, пусть и не 

очень обученных, сил большевиков? Да и еще же часть офицерского состава 

молодой красной армии – это бывшие Российские офицеры. 

И вот 11 июня под Сызранью, произошел первый бой добровольче-

ского отряда Каппеля. Следуя заветам Александра Васильевича, «не чис-

лом, а умением», Каппель использовал широкий маневр в сочетании с глу-

боким обходом, что дало громкую победу Владимира Оскаровича над 



134 

красными – взятие Сызрани. Затем его отряд отправляют в Ставрополь, 

современное название – Тольятти. Через месяц 10 июля отряд Каппеля 

вновь дает бой красным под Сызранью и наносит поражение Пензенской 

пехотной дивизии РККА, и возвращает город под контроль Комуча. 

Офицер-генштабист, который всю Великую войну провел в штабах, 

оказался способным блестяще применять накопленные в штабах знания. 

Каппель тщательно взвешивал все риски, собственные силы и силы непри-

ятеля. Его ждет... нет, неправильно, он добивается череды побед. Бои за 

Бугуруслан, Бузулук, Мелекесс (современное название – Димитровоград). 

Владимир Оскарович становится одним из самых знаменитых полководцев 

на Восточном фронте. Даже большевики уважали его как врага – газета 

«Красная звезда» в 1918 назвала его – «маленьким Наполеоном», а гене-

ральный штаб РККА назначил за его голову награду – 50000 рублей, сам 

Владимир Оскарович посмеялся, узнав о награде за его голову, как он ска-

зал – «они нас дешево оценили». 

21 июня ударный сводный русско-чешский отряд, состоящий из 2 батальо-

нов пехоты, конного эскадрона, казачьей сотни и 3 батарей, под командованием 

Каппеля берет Симбирск. Симбирск обороняли 2000 красноармейцев с сильной 

артиллерийской поддержкой, но излюбленный прием Каппеля с глубоким об-

ходом позволил без особых проблем сломить их оборону. За взятие Симбирска 

21 июля на следующий день 22 июля Владимир Оскарович был назначен ко-

мандующим действующими войсками Народной армии, его отряд возрос до 

3 тысяч человек. И 24 августа Каппель был произведен в полковники. 

6 августа нарушив запрет командования брать Казань, Каппель и Сте-

панов ее берут, возвращая огромную часть золотого запаса Российской 

Империи. После захвата Казани Каппель настаивал на наступлении на 

Москву через Нижний Новгород, что отвлекло бы части РККА от самой 

Казани, Симбирска и Саратова. А невозможность красных вернуть Казань 

с находившимся в ней золотым запасом РИ лишило бы Советскую Россию 

важного «козыря» в экономических переговорах с Германией. Но Комуч 

предпочел ограниченную оборону, что стало крупной стратегической 

ошибкой. Каппеля отправили оборонять Симбирск. Затем он участвовал в 

боях за Уфу, в боях на Урале, а затем в Сибири. В ноябре 1919 года произ-

ведён в генерал-лейтенанты. Затем он возглавлял Великий Сибирский Ле-

дяной поход, так называемое отступление Восточного фронта армии адми-

рала Колчака зимой 1919-1920 годов. В нем и погиб. Ввел разведыватель-

ный отряд по заледеневшей реке, пару раз проваливался под лед – после 

этого ему предлагали занять место в чешском санитарном поезде, но он 
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отказывался. Умер от двустороннего воспаления легких, в тяжелом состо-

янии, в бреду, так и не приходя в себя… 

Он всегда делил быт с солдатами, был очень ими любим. Он лично па-

ру раз поднимал солдат в атаку. Был кроток и рассудителен. Но, как гово-

рится, война забирает лучших. Его смерть вызвала большое волнение в ря-

дах добровольческой армии. Ему посвящено много стихов и песен, много 

рассказов. Его образ использовали в фильмах, примером можно взять очень 

известный фильм «Чапаев». Помните момент с психической атакой? Да, 

фильм в некоторых моментах крайне неисторичный, но в нем образ Каппеля 

используется, как образ некоего идеального врага. На самих похоронах, ко-

гда гроб с телом Владимира Каппеля опускали в могилу, вставший на воз-

вышение поэт Александр Котомкин-Савинский призвал всех к молчанию. И 

при гробовой тишине с большим чувством прочел свое стихотворение: 

Тише!.. С молитвой склоните колени: 

Пред нами героя родимого прах. 

С безмолвной улыбкой на мертвых устах 

Он полон нездешних святых сновидений... 

Многие, слушая стихотворение, не стыдясь своих слез, горячо и 

навзрыд рыдали. 

Но кем же в итоге был Владимир Оскарович? Герой, которого потребо-

вало время? Жертва обстоятельств? Можно провести аналогию – он боролся 

с изменениями, непонятными, которые могли привести Россию куда угодно, 

он, как и многие другие был чем-то сродни иммунитету. Да, сложно сказать 

правильными были ли его действия с нашей позиции, когда мы четко знаем, 

что социалисты того времени окажутся вполне способными построить силь-

ное государство. Но тогда? Во времена неясности? Одно можно сказать точ-

но: он боролся за свою Родину, за государство, за его вековые устои. И бо-

ролся отчаянно, не отсиживаясь за спинами своих солдат. 

Как ты судьбу ни крои, 

В чёрной тайге ни просвета. 

Каппель, солдаты твои 

Северным ветром отпеты. 

Кана студёной водой 

Окроплены и обмыты… 

Что ни боец – то герой, 

Да имена позабыты. 

                                         Сергей Жилин 
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ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище»  

(филиал г. Мурманск) 

Алексей Алексеевич Брусилов: от кадета до генерала 

«История разберет вскоре после войны,  

как действительно было дело, а теперь главное – победить» 

А. А. Брусилов 

 

Что значит быть военным? Это не просто красивые слова. Ведь в слу-

чае необходимости офицер принимает на себя первый удар. На его плечах 

лежит такая ответственность, которая несравнима с ответственностью в 

любой другой профессии – ответственность за свое Отечество и за тех лю-

дей, которые идут за ним. Профессия защитника Родины почетна и вос-

требована во все времена, поэтому обучению будущих офицеров уделя-

лось большое внимание еще со времен Петра I.  

Кто он настоящий офицер? Какими личностными качествами должен об-

ладать? Что оказывает влияние на его профессиональное самоопределение? 

Ответить на эти вопросы возможно, изучив биографию и славный 

путь выдающихся выпускников кадетских корпусов, известных воена-

чальников, сыгравших огромную роль в истории нашей страны.  

Особенно меня заинтересовала биография генерала Алексея Алексее-

вича Брусилова. Не многие прославленные полководцы удостаиваются 

чести войти в историю именным сражением. Именно этой чести удостоил-

ся Алексей Алексеевич Брусилов. Его имя навсегда связано с военной опе-

рацией «Брусиловский прорыв» – блестящей, самой эффективной страте-

гической операцией Первой мировой войны. Уже это позволяет без сомне-

ния причислить генерала от кавалерии, генерала-адъютанта государя им-
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ператора Николая II, георгиевского кавалера А. А. Брусилова к числу ве-

ликих полководцев земли Русской. 

Цель исследования: влияние обучения в кадетском корпусе на даль-

нейшее становление А. А. Брусилова как полководца. 

Для реализации поставленных целей и задач использовался комплекс 

методов исследования: теоретические методы исследования (анализ и изу-

чения материалов, документальных фильмов, военных журналов и книг, 

интернет ресурсов). 

Алексей Брусилов – выходец из известного Тифлисского рода. Родил-

ся 19 августа 1853 года в семье генерала. Рано лишившись родителей, он 

воспитывался у родственников, которые дали ему и его братьям замеча-

тельное образование. Достигнув нужного возраста, юный Алексей посту-

пил в Пажеские Его Императорские Величества корпус. 

На тот момент это было самое престижное учебное заведение в Рос-

сийской Империи, цель которого «доставить детям заслуженных родите-

лей воспитание и образование, необходимое преимущественно для службы 

в частях гвардии». Подчеркнутая исключительность корпуса отражалась в 

самой организации жизни пажей, призванных совмещать военную и при-

дворную службу. Это учебное заведение по своей структуре более всего 

напоминало «аристократический придворный пансион».  

Представитель одной из известнейших дворянских фамилий России 

В. С. Трубецкой вспоминал: «В Пажеском корпусе специальным наукам 

отводилось должное место, и надо сознаться, что именно из пажей выхо-

дили, пожалуй, наиболее культурные офицеры русской армии». После 

сдачи экзаменов Брусилова зачислили сразу в старшие курсы, где кроме 

общеобразовательных предметов были военные дисциплины: тактика, ар-

тиллерия, топография, военная администрация, военное законоведение. 

Брусилов получил прекрасное по тому времени образование, проявив 

склонность к военным наукам. 

После окончания Пажеского корпуса он прослужил девять лет в За-

кавказье, там и приобрел боевой опыт, участвуя в русско-турецкой войне, 

где отличился при штурме крепости Ардаган и взятии Карса, заслужив три 

боевых ордена: Станислава 3-ей степени, орден Святой Анны 3-й степени 

с мечами и бантом (16 марта 1878 года) и Святого Станислава 2-й степени 

с мечами (3 сентября 1878 года), а также приобрел неоценимый опыт бое-

вых действий. В 1881 году, как одного из наиболее отличившихся во время 

войны офицеров, Брусилова направили в Петербург для обучения в Офи-

церской кавалерийской школе.  
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Учебу он закончил первым в своем выпуске и за отличные успехи был 

награжден орденом Анны второй степени вне очереди. Алексей Алексее-

вич предполагал, что ему придется вернуться в свой полк, но его оставили 

в школе на должности преподавателя. Работая там, Брусилов начал рефор-

мировать систему военного образования, так как ему предоставили пол-

ную свободу действий. Брусилов всего за год превратил школу в одно из 

лучших учебных заведений России. 

Через год после начала работы его произвели в подполковники и назна-

чили руководителем созданного при школе факультета эскадронных и со-

тенных командиров. Еще через год успехи Брусилова были замечены более 

высоким начальством. После проверки школы великим князем Николаем 

Николаевичем, талантливого офицера и педагога досрочно произвели в пол-

ковники и перевели в лейб-гвардию. К этому времени Брусилов уже был 

автором нескольких десятков научных работ. Он впервые описал научные 

основы подготовки воина-кавалериста и специальную систему тренировки 

лошадей. Чтобы ознакомиться с опытом, накопленным в армиях других 

стран, Брусилов совершил поездку по учебным заведениям Франции и Герма-

нии. Поскольку работал он в то время, когда любые реформы воспринимались 

руководством в штыки, вышестоящее командование не приняло его разрабо-

ток. Тем не менее, авторитет Брусилова был настолько высок, что ему не ме-

шали осуществлять его методику на собственных занятиях. В 1898 году Бру-

силова назначили помощником начальника, а вскоре и начальником Офи-

церской кавалерийской школы. Теперь он мог осуществить на практике 

большую часть своих разработок. Соответственно, возросла и популярность 

школы. В нее мечтали попасть все офицеры-кавалеристы. В армии петер-

бургскую школу называли Лошадиной Академией. 

Когда началась Первая мировая война, перед Брусиловым открылись 

широкие возможности для применения своих обширных теоретических 

знаний в условиях реальной боевой деятельности. В 1916 году он был 

назначен главнокомандующим одного из фронтов, что дало ему возмож-

ность действовать независимо. Находясь на этом посту, Алексей Алексее-

вич подготовил и блестяще осуществил летнее наступление своего фронта, 

возглавляя сравнительно небольшие силы, осуществил прорыв обороны 

противника (австро-германских войск). В историю эта боевая операция 

вошла под названием «Брусиловский прорыв» и стала одной из крупней-

ших. Ее результатом стали громадные потери со стороны неприятеля.  

Сам Брусилов в книге «Мои воспоминания» писал: «Я – русский пол-

ководец. Всю жизнь работавший над военной наукой. Господь дал мне от 
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рождения военный талант. Я всегда чувствовал и работал в этом направле-

нии, и в последнюю войну это подтвердилось. Мои победы прогремели на 

весь мир».  

Есть спорный момент в биографии Брусилова – его отношение к со-

ветской власти. Он оказался среди тех, кто поддержал отречение импера-

тора. Брусилов поступил на службу в Красную Армию, но вместе с тем 

никогда не заявлял, что поддерживает политическую программу больше-

виков. Эмигранты считали его предателем, советское руководство относи-

лось к нему с опаской. В 1924 году, после 50 лет военной службы, генерал 

Брусилов ушёл в отставку. Спустя два года, Алексей Брусилов скончался в 

Москве от паралича сердца. 

Изучив биографию А. А. Брусилова, я задался вопросом, насколько хо-

рошо знают об этой легендарной личности мои сверстники. Проведя анке-

тирование среди моих ровесников, стало понятно, что о Брусилове ребята 

знают меньше всего. Проведя Урок Мужества «Алексей Алексеевич Бруси-

лов: от кадета до генерала», мы пришли к выводу, что важно знать историю 

успеха талантливых людей, представителей русской армии, чья жизнь явля-

ется примером. 

Генерал А. А. Брусилов – талантливейший русский военачальник. Он 

оказал огромное влияние на отечественное и мировое военное искусство. 

Советские полководцы, громя генералов Вермахта в годы Великой Отече-

ственной войны, будут строить свои тактические приёмы, основываясь на 

опыте гениального Брусиловского прорыва. 

Счастливым человеком и настоящим профессионалом в военном деле 

становится лишь тот, кто имеет призвание, кто сердцем прикипел к мечте 

об офицерском будущем. Об офицерском будущем мечтаю и я. 
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ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

Судьба Георгиевского кавалера  

Брусилова Алексея Алексеевича 

Начну с того, почему я посвятил свою работу Алексею Алексеевичу 

Брусилову. Он вошел в мировую военную историю как автор наступатель-

ной стратегии параллельных ударов на нескольких участках прорыва не-

приятельского фронта, разделенных между собой неатакованными участ-

ками, но образующих единую систему. Это требовало высокого военного 

искусства. В Первой мировой войне 1914-1918 гг. подобная стратегическая 

операция оказалась под силу только одному человеку – командующему 

русским Юго-Западным фронтом Алексею Алексеевичу Брусилову 

Алексе́й Алексе́евич Бруси́лов (родился 19 [31] августа 1853, Тифлис – 

умер 17 марта 1926, Москва) – русский и советский военачальник и военный 

педагог, генерал от кавалерии (с 6 декабря 1912), генерал-адъютант 

(с 10 апреля 1915). Верховный главнокомандующий Русской армии 

(22 мая – 19 июля 1917), главный инспектор кавалерии РККА (1923). 

Происходит из дворянского рода Брусиловых. Родился в Тифлисе в 

семье русского генерала Алексея Николаевича Брусилова (1787-1859). 

Мать – Мария-Луиза Антоновна, была полькой и происходила из семьи 

коллежского асессора А. Нестоемского. 

27 июня (9 июля) 1867 года Алексе́й Алексе́евич поступил в Пажеский 

корпус. Па́жеский Его́ Импера́торского Вели́чества ко́рпус – престижное 

придворное (до 1802 года) и военно-учебное заведение Российской империи, 

действовавшее в Санкт-Петербурге. Был учреждён в 1759 году именным 

указом Елизаветы Петровны, как придворный пансион «Пажеский Ея Импе-

раторского Величества Корпус» и просуществовал в таком виде до вступле-

ния на престол Александра I. В 1802 году тот реформировал его в военно-

учебное заведение, поставлявшее кадровых офицеров лейб-гвардии вплоть 

до закрытия большевиками в 1918 году. 

Алексе́й Алексе́евич окончил его 17 (29) июля 1872 года, был выпу-

щен в 15-й драгунский Тверской полк. В 1873-1878 годах – адъютант пол-

ка. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов на Кавказе. Отли-

чился при взятии турецких крепостей Ардаган и Карс, за что получил ор-

ден Святого Станислава 3-й и 2-й степеней и орден Святой Анны 3-й сте-

© Салихьянов Д. А., Козлов И. В., 2020 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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пени. В 1879-1881 годах был командиром эскадрона, начальником полко-

вой учебной команды. 

В 1881 году прибыл для прохождения службы в Санкт-Петербург. В 1883 

году окончил курс наук отдела эскадронных и сотенных командиров по раз-

ряду «отличных». С 1883 года служил в Офицерской кавалерийской школе: 

адъютант; с 1890 года – помощник начальника отдела верховой езды и выезд-

ки; с 1891 года – начальник отдела эскадронных и сотенных командиров; с 

1893 года – начальник драгунского отдела. С 10 ноября 1898 года – помощник 

начальника, с 10 февраля 1902 года – начальник школы. Брусилов стал изве-

стен не только в России, но и за границей как выдающийся знаток кавалерий-

ских езды и спорта. Служивший в школе под его началом перед русско-

японской войной К. Маннергейм вспоминал: «Он был внимательным, стро-

гим, требовательным к подчинённым руководителем и давал очень хорошие 

знания. Его военные игры и учения на местности по своим разработкам и ис-

полнению были образцовыми и донельзя интересными». 

Не имея до этого опыта командования ни полком, ни бригадой, только 

благодаря протекции имевшего до войны исключительное влияние на 

назначение старших кавалерийских начальников великого князя Николая 

Николаевича был назначен 19 апреля 1906 года начальником 2-й гвардей-

ской кавалерийской дивизии. С 5 января 1909 года – командир 14-го армей-

ского корпуса. С 15 мая 1912 года – помощник командующего войсками 

Варшавского военного округа. С 15 августа 1913 года – командир 12-го ар-

мейского корпуса. Серьёзно занимался оккультизмом, подчёркивая посто-

янно при этом «свои чисто русские, православные убеждения и верования». 

В день объявления Германией войны России, 19 июля (1 августа) 

1914 года, А. А. Брусилов был назначен командующим 8-й армией, которая 

уже через несколько дней приняла участие в Галицийской битве. 15-16 авгу-

ста 1914 года нанесла в ходе Рогатинских боёв поражение 2-й австро-

венгерской армии, взяв в плен 20 тысяч человек и 70 орудий. 20 августа взят 

Галич. 8-я армия принимает активное участие в боях у Равы-Русской и в 

Городокском сражении. В сентябре 1914 года командовал группой войск из 

8-й и 3-й армий. 28 сентября – 11 октября его армия выдержала контратаку 

2-й и 3-й австро-венгерских армий в боях на реке Сан и у города Стрый. 

В ходе успешно завершившихся боёв взято в плен 15 тысяч вражеских сол-

дат, и в конце октября 1914 года его армия вступила в предгорья Карпат. 

В начале ноября 1914 года, оттеснив войска 3-й австро-венгерской 

армии с позиций на Бескидском хребте Карпат, занял стратегический Луп-

ковский перевал. В Кросненском и Лимановском сражениях разбил 3-ю и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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4-ю австро-венгерские армии. В этих боях его войска взяли в плен 48 ты-

сяч пленных, 17 орудий и 119 пулемётов. 

В феврале 1915 года в сражении у Болигрод-Лиски сорвал попытки про-

тивника деблокировать свои войска, осаждённые в крепости Перемышль, взяв 

в плен 130 тысяч человек. В марте овладел главным Бескидским хреб-

том Карпатских гор и к 30 марта завершил операцию по форсированию Кар-

пат. Германские войска сковали в тяжелейших боях у Казювки его войска и, 

тем самым, предотвратили наступление русских войск в Венгрию. 

Когда весной 1915 года разразилась катастрофа – Горлицкий прорыв и 

тяжёлое поражение русских войск – Брусилов начал организованное отступ-

ление армии под постоянным напором неприятеля и вывел армию к реке Сан. 

В ходе сражений у Радымно, на Городокских позициях противостоял против-

нику, имевшему абсолютное преимущество в артиллерии, в особенности тя-

жёлой. 9 июня 1915 года был оставлен Львов. Армия Брусилова отходила на 

Волынь, успешно обороняясь в Сокальском сражении от войск 1-й и 2-й авст-

ро-венгерских армий и в сражении на реке Горынь в августе 1915 года. 

В начале сентября 1915 года в сражении при Вишневце и Дубно нанёс 

поражение противостоящим ему 1-й и 2-й австро-венгерским армиям. 

10 сентября его войска взяли Луцк, а 5 октября – Чарторыйск. 

С 17 марта 1916 года – главнокомандующий Юго-Западным фронтом. 

В июне 1916 года провёл успешное наступление Юго-Западного 

фронта, применив при этом неизвестную ранее форму прорыва позицион-

ного фронта, заключавшуюся в одновременном наступлении всех армий. 

Главный удар был намечен на участке одной из четырёх армий, входив-

ших в состав фронта, но подготовка велась во всех четырёх армиях и при 

том по всему фронту каждой из них. Основная идея обмана – заставить 

противника ожидать атаки на всем протяжении фронта и этим лишить его 

возможности угадать место действительного удара и принять своевремен-

ные меры к его отражению. По всему фронту, растянувшемуся на несколь-

ко сот километров, рыли окопы, ходы сообщения, пулемётные гнезда, 

строили убежища и склады, прокладывали дороги, сооружали артиллерий-

ские позиции. О месте действительного удара знали только командующие 

армиями. Подвозившиеся для усиления войска не выводились на передо-

вые линии до самых последних дней. Для ознакомления с местностью и 

расположением противника от вновь прибывающих частей разрешалось 

высылать вперёд лишь небольшое количество начальствующих лиц и раз-

ведчиков, солдат и офицеров продолжали увольнять в отпуска, чтобы даже 

таким путём не обнаружить близости дня наступления. Отпуска были пре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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кращены лишь за неделю до атаки, без объявления об этом в приказе. 

Главный удар в соответствии с планом, разработанным Брусиловым, был 

нанесён 8-й армией под командованием генерала А. М. Каледина в 

направлении города Луцка. Прорвав фронт на 16-километровом участке 

Носовичи – Корыто, русская армия 25 мая (7 июня) заняла Луцк, а ко 

2 (15) июня разгромила 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа 

Фердинанда и продвинулась на 65 км. 

Эта операция вошла в историю под названием Брусиловский прорыв (так-

же встречается под первоначальным названием Луцкий прорыв). За успешное 

проведение этого наступления А. А. Брусилов большинством голосов Георгиев-

ской Думы при Ставке Верховного Главнокомандующего был представлен к 

награждению орденом Святого Георгия 2-й степени. Однако Император Нико-

лай II не утвердил представления, и А. А. Брусилов, наряду с генералом 

А. И. Деникиным, был награждён Георгиевским оружием с бриллиантами. 

Во время Февральской революции поддержал смещение Николая II и при-

ход к власти Временного правительства. Был горячим сторонником создания 

так называемых «ударных» и «революционных» частей. Так, 22 мая (4 июня) 

1917 года Брусилов отдаёт приказ по фронту № 561, в котором говорилось: 

Для поднятия революционного наступательного духа армии является 

необходимым сформирование особых ударных революционных батальо-

нов, навербованных из волонтёров в центре России, чтобы этим вселить в 

армии веру, что весь русский народ идёт за нею во имя скорого мира и 

братства народов с тем, чтобы при наступлении революционные батальо-

ны, поставленные на важнейших боевых участках, своим порывом могли 

бы увлечь за собой колеблющихся. 

22 мая 1917 года назначен Временным правительством Верховным 

главнокомандующим вместо генерала Алексеева. После провала июньско-

го наступления Брусилова сняли с поста Верховного главнокомандующего 

и заменили генералом Корниловым. После отставки проживал в Москве. 

Во время октябрьских боёв между красногвардейцами и юнкерами был 

случайно ранен осколком снаряда, попавшего в его дом. По собственным 

воспоминаниям, только это помешало ему тогда отправиться на Дон. 

С 1920 года в Красной армии. С мая 1920 года возглавлял Особое сове-

щание при главнокомандующем всеми вооружёнными силами Советской 

Республики, вырабатывавшее рекомендации по укреплению Красной армии.  

С 1921 года Алексей Алексеевич – председатель комиссии по органи-

зации допризывной кавалерийской подготовки. В 1923-1924 годах – ин-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(1917)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
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спектор кавалерии РККА. С 1924 года состоял при Реввоенсовете для осо-

бо важных поручений. 

А. А. Брусилов скончался 17 марта 1926 года в Москве от воспаления 

лёгких в возрасте 72 лет. Похоронен со всеми воинскими почестями у стен 

Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 

Брусилов вошел в мировую военную историю как автор наступательной 

стратегии параллельных ударов на нескольких участках прорыва неприятельского 

фронта, разделенных между собой неатакованными участками, но образующих 

единую систему. Это требовало высокого военного искусства. В Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. подобная стратегическая операция оказалась под силу только 

одному человеку – командующему русским Юго-Западным фронтом. 

1 декабря 2006 года в Виннице (Украина) на доме № 5 по улице Архи-

тектора Артынова был открыт мемориальный барельеф с изображением 

командующего Юго-Западным фронтом на фоне схемы Брусиловского 

прорыва, скульптор Ю. Э. Козерацкий. По некоторым данным, на самом 

деле генерал с семьёй прожил несколько лет в другом доме, который нахо-

дился напротив Винницкого государственного академического музыкаль-

но-драматического театра им. Н. К. Садовского и сейчас не существует. 

14 ноября 2007 года в Петербурге, в сквере на Шпалерной улице, воз-

ле пересечения её с Таврической улицей, установлен четырёхметровый 

бронзовый монумент А. А. Брусилова (скульптор Я. Я. Нейман, архитек-

тор С. П. Одновалов). 

Улицы, названные в честь А. А. Брусилова, есть в Воронеже и Москве 

(район Южное Бутово), в Санкт-Петербурге есть сквер имени А. А. Бруси-

лова на пересечении Таврической и Шпалерной улиц. 

Самарин Алексей Сергеевич, 6 класс 

Годова Ольга Васильевна, преподаватель 

ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

Георгиевские кавалеры – выпускники кадетских корпусов –  

известные полководцы 

...Горжусь кадета званьем, я не скрою! 

И не хотел бы я другой судьбы! 

Ведь нас учили не хожденью строем, 

А – Чести, Славе, Вере и Любви! 

Игорь Савин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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В сентябре 2018 года моя жизнь кардинально изменилась – я поступил 

в Екатеринбургское суворовское военное училище. 

Кадеты и суворовцы – как связаны эти понятия? 

Историческая справка: В 1943 году было сформировано 9 суворовских 

училищ, в том числе и Орловское, которое располагалось первоначально в 

старинном русском городе Ельце Орловской области. Этот город, обра-

зованный в 1146 году и знаменитый своей историей, был выбран не слу-

чайно. В 100 км от него произошла знаменитая Куликовская битва. В 1843 

году в Орле располагался Орловский – Бахтинский кадетский корпус. Его 

приемником через 100 лет стало Орловское, а позднее Свердловское суво-

ровское военное училище. 

Моя мечта – стать настоящим офицером! Российское офицерство все-

гда считалось цветом нации. Почти три века насчитывает русская военная 

школа. Впитав в себя лучшие традиции военно-педагогической мысли, она 

на протяжении столетий была эталоном военного воспитания и образования. 

Многие будущие доблестные полководцы и адмиралы, известные ученые и 

писатели, композиторы и художники начинали свой путь с кадетских клас-

сов. Каким было образование в первом российском кадетском корпусе? 

Но прежде чем ответить на этот вопрос, я посмотрел значения слов 

кадет и суворовец в толковом словаре. Кадет – это воспитанник среднего 

военно-учебного заведения в царской и современной России, суворовец – 

это воспитанник суворовского училища. 

История российского кадетства начинается с одного парада, на котором 

Петр I увидел чеканящих шаг воспитанников местного кадетского корпуса. 

Спустя пять лет, в 1701 году, император открыл в России сначала Навигац-

кую школу, затем – инженерную и артиллерийскую. Но этих учебных заве-

дений для воспитания кадров российской армии было недостаточно. Указ о 

создании первого сухопутного кадетского корпуса издала императрица Ан-

на Иоанновна в 1731 году. В нем говорилось: «Повелеваю учредить школы, 

чтобы все служилых отцов дети имели надежное пропитание, обучались, 

кто к каким наукам склонность имеет». Детей дворян, заслуженных офи-

церов и чиновников собрали в Меншиковский дворец на Васильевском ост-

рове (сегодня – здание Государственного Эрмитажа). Воспитанников нового 

учебного заведения стали называть кадетами. С французского это переводи-

лось как «младший», а с гасконского – как «маленький капитан». Импера-

торская семья благоволила «маленьким капитанам» на протяжении всей 

истории кадетства. Дворянские дети попадали в кадетский корпус в пяти-

© Самарин А. С., Годова О. В., 2020 
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летнем возрасте и учились здесь пятнадцать лет – военному делу и светско-

му обхождению. Кроме этого, по указу Анны Иоанновны здесь изучали 

«науки разные: чтение и письмо, закон Божий, арифметику и геометрию, 

географию и историю, умение на конях скакать, танцы, языки иностран-

ные и прочее». Также кадеты занимались и в столярных мастерских. Счита-

лось, что будущий офицер обязан иметь самые разные навыки. 

Коренные изменения в учебном распорядке произошли, когда корпус 

возглавил Михаил Кутузов. Преподавать кадетам вместо гражданских пе-

дагогов стали офицеры.  

Выпускники первых кадетских корпусов неоднократно прославили 

русское воинство, принимая участие в русско-турецких войнах второй по-

ловины 18 века и конечно в боевых действиях 19 века. Тысячи кадет про-

славили свои имена в Отечественной войне 1812 г. Многие из них сложили 

свои головы в боях за Россию. Однако среди воспитанников кадетских 

корпусов есть имена кадет, прославленных полководцев Русской армии, 

видных военачальников, офицеров и генералов, которые внесли решаю-

щий вклад в победу русского оружия над Наполеоном. 

И первым в этом списке значится имя великого русского полководца, 

полного Георгиевского кавалера, генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова, 

выпускника 2-го кадетского корпуса 1761 г., директора Первого Его Им-

ператорского Величества кадетского корпуса (1794-1797). 

В ходе русско-японской войны и Первой мировой войны многие из 

выпускников, ставшие к этому времени младшими и старшими офицера-

ми, а также генералами, проявили себя геройски. На деле выпускники Па-

жеского корпуса и многих кадетских корпусов показали лучшие качества 

русского человека, такие как воля, смелость и решительность, упорство и 

настойчивость в достижении поставленной цели, сметливость и умение 

преодолевать невзгоды, товарищество, взаимовыручка и взаимопомощь, 

самоотверженность и самопожертвование. Эти и другие качества характе-

ра, как известно, с юных лет формировались у юношей в процессе их обу-

чения и воспитания в Пажеском и кадетском корпусах. Юношей готовили 

к войне, их детство и юность были посвящены закалке, как меч для боя, к 

тяжёлым испытаниям. Пажи и кадеты выдержали их в ходе этих войн с 

достоинством и честью, многие стали Георгиевскими кавалерами. 

В русской армии георгиевские кавалеры, то есть лица, награжденные ор-

деном св. Георгия, всегда пользовались особым уважением и почетом. Во-

первых, это награждение являлось признанием боевых заслуг офицеров и ге-

нералов, ибо орден вручался лишь за конкретные боевые подвиги; во-вторых, 

https://www.culture.ru/persons/8490/mihail-kutuzov
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обладатель этой награды получал, по статусу ордена, весьма ощутимые при-

вилегии: возведение в потомственное дворянство и производство в очередной 

воинский чин. В каждом военно-учебном заведении и в кадетских корпусах 

велся учет воспитанников, награжденных именно этим орденом воинской 

славы, девизом которого стали слова «За службу и храбрость». 

Ежегодно 26 ноября, в день праздника Св. Георгия, вся русская армия, 

чествует своих Георгиевских кавалеров, вспоминает их подвиги. Сотни ве-

ликих имён, тысячи биографий, очень разных, но с одним началом, одним 

истоком – кадет. Позаимствованная у Франции в начале XVIII века форма 

обучения и воспитания, принятая в кадетских корпусах, дала России адми-

рала П. Нахимова, генерал фельдмаршала М. Кутузова и П. Румянцева, фло-

товодцев Ф. Ф. Беллинсгаузена и Ф. Ф. Ушакова, героя Великой Отече-

ственной войны Д. Карбышева, композиторов А. Н. Скрябина и Н. А. Рим-

ского-Корсакова, писателей Н. М. Карамзина, Н. С. Лескова, В. Даля. Благо-

дарная Россия помнит своих героев и регулярно отдаёт дань их памяти. 

Знаменитые кадеты: 

Суворов Александр Васильевич (1730-1800) выпускник Сухопутного 

кадетского корпуса – великий полководец, князь Италийский, граф Рым-

никский, генерал-фельдмаршал. Обладатель всех русских военных орде-

нов того времени, а также многих иностранных наград. 

Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813). Светлейший князь Смо-

ленский (1812), русский полководец, генерал-фельдмаршал (1812). Ученик 

А. В. Суворова. Участник русско-турецких войн XVIII в., отличился при 

штурме Измаила. В Отечественную войну 1812 главнокомандующий рус-

ской армией (с августа), разгромившей армию Наполеона. Яков Алексее-

вич Потёмкин (1781-1831) с 1794 по 1797 г. обучался в Сухопутном Шля-

хетном кадетском корпусе, затем был переведен в Пажеский корпус и вы-

пущен из него в 1799 г. поручиком в лейб-гвардии Конный полк. 23 мая 

1807 г. награжден орденами св. Георгия 4-й степени и прусским «За заслу-

ги», а за Фридланд – Золотой шпагой «За храбрость».  

Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926), родился в Тифлисе в се-

мье генерал-лейтенанта А. Н. Брусилова. В 14 лет по экзамену А. А. Бру-

силов поступил в 4-й класс Пажеского корпуса, который окончил в 1872 г. 

и был выпущен в 15-й драгунский Тверской полк. За заслуги в боях был 

отмечен тремя боевыми орденами.  

Воспитанники кадетских корпусов на протяжении почти двухсотлет-

ней истории составляли гордость и славу императорской России, дали ей 

выдающихся деятелей, ярких представителей науки и культуры.  

http://nashsadik4.dswebou.ru/index.php/2018-05-03-12-22-12/virtualnaya-kopilka-poleznoj-informaczii-dlya-sostavleniya-zanyatij/o-kadetskom-dvizhenii/3354-znamenitye-kadety
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Кадеты – это романтика и ответственность, любовь к Родине и вера в 

идеалы.  

Цель и задачи исследования мною выполнены. Мне удалось изучить 

историю возникновения кадетского движения, определить происхождение 

слова «кадет», узнать, есть ли такое слово в других языках, проанализиро-

вать дальнейшую судьбу знаменитых выпускников кадетских корпусов, 

изучить учебно – воспитательную работу в кадетских корпусах.  

В ходе исследования я убедился, что кадетские классы (корпуса) и су-

воровские училища выполняют одну задачу – готовят к поступлению в 

высшие военные училища, готовят защитников Отечества. Хочу продол-

жить исследование этого вопроса и составить карту сражений, в которых 

участвовали Георгиевские кавалеры, и выяснить, за что были награждены. 
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Чистякова Елена Николаевна, педагог-организатор 

ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное учиище» 

Судьба Георгиевского кавалера – командира 37-го  

Пехотного Екатеринбургского полка Владимира Вольнера 

В качестве темы исследовательской работы выбрана судьба георгиев-

ского кавалера – выпускника Петровско-Полтавского кадетского корпуса 

Чугуевского военного училища Вольнера Владимира Вячеславовича, ко-
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мандира Екатеринбургского 37-го пехотного полка, геройски проявившего 

себя во время Первой мировой войны. 

К сожалению, такое историческое событие, как Первая мировая война 

является менее изученной в российской историографии. В советской исто-

риографии Первая мировая рассматривалась, как война империалистиче-

ская, несправедливая. Претерпели изменения и исторические термины. 

Вместо таких терминов, как «Вторая Отечественная война», «Великая 

война», были введены в научный оборот термины «Первая мировая вой-

на», «Первая мировая империалистическая война». 

Первая мировая война изменила тактику ведения боя, появились новые 

средства ведения войны, отработаны принципы перехода промышленности 

на военные рельсы, стали учитываться психологические особенности подго-

товки солдат к подобным военным конфликтам. 

Стоит отметить, что такие советские военачальники,  в последующем 

проявившие себя в ходе Великой Отечественной войне, как Георгий Кон-

стантинович Жуков, Семен Буденный, Семен Тимошенко, Константин 

Рокоссовский, Родион Малиновский проявляли чудеса героизма, самоот-

верженности, были награждены Георгиевским крестом. А русские солдаты 

с первых дней войны проявляли чудеса самоотверженности. 

Исторические факты, которые изложены в работе, показывают, что в 

связи с эффективной подготовкой кадровых офицеров, выпускавшихся из 

кадетских училищ, их эталонном поведением как на ратном поле так и в 

мирной жизни, сохранением традиций самопожертвования и патриотизма 

в воинских частях, расположенных на Урале, данные части в дальнейшем 

проявили себя эффективно и геройски на фронтах Первой мировой войны, 

совершив немало ратных подвигов. 

Исторические факты могут составить информационную базу для даль-

нейшего исследования различных сторон жизнедеятельности военных ча-

стей, располагавшихся на территории Екатеринбурга, таких как подготовка 

личного состава, офицерского корпуса, сохранение истории полка, внедре-

ния культа патриотизма и самопожертвования и использованы в научных и 

практических целях. В городе Екатеринбурге, по адресу: проспект Ленина, 

д. 37 расположен памятник 37-му пехотному Екатеринбургскому полку.  

Датой основания 37-го Пехотного Екатеринбургского полка является 

29.11.1796 года, когда император Павел I повелел сформировать несколько 

мушкетерских полков. Из 5-го и 6-го Сибирских полевых батальонов был 

сформирован в Екатеринбурге, Екатеринбургский Мушкетерский полк. 
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В 1798 году полку вручается 10 ротных знамен образца 1797 года, од-

но из которых являлось полковым знаменем. 

22 февраля 1811 полк изменяет свое наименование на «Екатеринбург-

ский пехотный полк». 

Офицеры и солдаты полка геройски проявили себя во время Великой 

Отечественной войны 1812 года. За подвиги в Бородинском сражении 

75 солдат были награждены Георгиевскими крестами. А за штурм Мон-

мартра полк получил серебряную трубу с надписью «За взятие Монмартра 

30 марта 1814 года». 

Следующим героическим этапом стал период Крымской войны 1853-

1856 гг. За героизм, проявленный при обороне Севастополя, все батальоны 

получили Георгиевские знамена с надписью «За Севастополь в 1854 и 

1855 годах». В связи с введением в 1864 году сквозной единой нумерации 

полков армии полк 25 марта 1864 года получает наименование: 37-й Ека-

теринбургский пехотный Его Императорского Высочества Великого Князя 

Алексея Александровича полк. 15 ноября 1911 года в связи со смертью 

Великого Князя Алексея Александровича полк в последний раз меняет 

свое наименование на 37 пехотный Екатеринбургский полк. В это время он 

входит в состав 10 пехотной дивизии. 

Полк героически проявил себя во время Первой мировой войны и был 

расформирован в марте 1918 года распоряжением советского правитель-

ства [2]. 

Одним из малоизвестных русских военных деятелей был полковник 

Вольнер Владимир Вячеславович (1871-1916), герой Первой мировой вой-

ны. В 1896 году произведён в поручики, в 1900 году в штабс-капитаны, в 

1900 году в капитаны – командир роты Екатеринбургского 37-го пехотно-

го полка. 

Славная история военного заведения, из которого выпустился 

В. В. Вольнер в совокупности с традициями воспитания героев, которым 

славился Екатеринбургский пехотный полк, оказали влияние на дальней-

шее развитие событий во время Первой мировой войны. 

С 1914 года участник Первой мировой войны во главе своей роты, 

был дважды ранен. За боевые отличия в 1915 году произведён в подпол-

ковники и в 1916 году в полковники – командовал 1-м батальоном. Высо-

чайшим приказом Его Императорского Величества от 13.01.1916 награж-

ден Георгиевским оружием (Золотое оружие «За храбрость») «37-го Ека-

теринбургского, Владимиру Вольнеру за то, что в бою 28-го Июля 

1915 года у гор. Ломжи, командуя арьергардом в составе одного батальона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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и одной батареи, своим личным примером и умелым руководством под 

сильным ружейным и артиллерийским огнем, отбил все атаки противника, 

нанеся ему большой урон и этим дал возможность отступавшим главным 

силам своевременно занять тыловую позицию». 

Высочайшим приказом от 13 января 1916 года за храбрость награж-

дён Георгиевским оружием «За то, что в бою 28-го июля 1915 года у горо-

да Ломжи, командуя арьергардом в составе одного батальона и одной ба-

тареи, своим личным примером и умелым руководством под сильным ру-

жейным и артиллерийским огнём, отбил все атаки противника, нанеся ему 

большой урон и этим дал возможность отступавшим главным силам свое-

временно занять тыловую позицию» [1]. 

9 февраля 1916 года полк вновь занимает боевые позиции, а в начале 

марта принимает участие в наступлении русских войск. 8 марта полк брос-

ком занимает две линии окопов немцев. В этих боях полк теряет убитыми 

5 офицеров, ранеными 11 офицеров, убитыми 99 солдат, ранеными 

688 солдат и пропало без вести 310 человек. Тяжело контужен командир 

полка полковник Буров. Полк временно принимает полковник Вольнер. 

21 июня 1916 года получил смертельное ранение в бою при форсиро-

вании реки Стырь у деревни Новоселки, от которого и умер 30 июня того 

же года.  

Однако полк переправился через реку Стырь, атаковал позиции ав-

стрийцев и выбил их из деревни Новоселки. Потери 402 человека. Выстояв 

под атаками австрийцев до 3 июля 1916 года полк атаковал сам австрий-

цев, вышел к ним в тыл и принудил к сдаче 2350 австрийских солдат и 

45 офицеров. Но потери составили убитыми 3 офицера и 49 солдат, ране-

ными 5 офицеров и 428 солдат, пропало без вести 94 человека. Эта опера-

ция стала частью первого этапа знаменитого брусиловского прорыва, в 

ходе которого было нанесено тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии 

и Германии, заняты Буковина и Восточная Галиция. 

В заключении можно сказать, что при воспитании офицерского корпуса 

и рядового состава Российской Императорской армии особое внимание уде-

лялось воспитанию преданности Родине, своему полку, своим товарищам.  

Культивировалось стремление к высокому и светлому, профессиона-

лизм. Все это в совокупности с любовью к Родине, которая всегда была 

свойственна русскому народу, приводила к победам русского оружия на 

поле боя и чудесам героизма иначе, как объяснить, такие примеры героиз-

ма солдат и офицеров 37-го Екатеринбургского пехотного полка, когда во 

время Крымской войны «рядовой Поленов, который истощив в борьбе с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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неприятелем последние силы, чтобы не отдаться в плен, бросился с крутой 

скалы и разбился», когда во время Галицийской битвы 27 августа полк 

штыковой атакой обеспечивает взятие города Томашов и прорыв обороны 

корпуса Иосифа-Фердинанда, когда в феврале 1917 года не поддался аги-

тации и сохранил примерную воинскую дисциплину и остановил продви-

жение немцев 12.07.1917 на берегу реки Гнезна [4]. 

Дальнейшим направлением работы будет поиск новых исторических 

фактов, связанных с историей полка, и систематизация их в виде монографии. 
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ФКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» 

Георгиевский кавалер, выпускник Донского казачьего 

корпуса – Василий Левачев 

Без выпускников кадетских корпусов из нашей истории исчезли бы 

самые яркие страницы. России действительно сегодня нужны люди, гото-

вые служить ей самоотверженно и честно. Трудно назвать поименно всех 

кадет, достойно послуживших Отечеству. В каждом кадетском корпусе на 

мраморных досках высекались имена георгиевских кавалеров. В списке 

выдающихся кадет представлены полководцы и флотоводцы, военачаль-

ники и министры, генерал-губернаторы и генерал-прокуроры, путеше-

ственники и мореплаватели, академики и архиепископы, писатели и поэты, 

© Сердюк А. А., Рукина Н. В., 2020 
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художники и композиторы – широк и разнообразен круг интересов быв-

ших кадет, многие вершины покорены ими. 

На сегодняшний день мало в чьих семьях сохранились не только рас-

сказы о наградах, но и сами медали и ордена. А ведь боевая награда – это 

не только фрагмент поощрения или оценки действий военнослужащего.  

Это конкретный эпизод напряженной фронтовой жизни и самоотвержен-

ных действий солдата. Наградные листы – это записанные на бумаге эпи-

зоды ратного подвига наших отцов и дедов, описанные их однополчанами 

в те драматические годы. Этим они важны и ценны. Ответьте себе честно, 

обо всех ли из перечисленных Георгиевских кавалерах мы знаем? Поэто-

му, всем, кому это интересно, приглашаю следовать за собой. 

Георгиевский крест – легендарная награда, учрежденная императором 

Александром I в 1807 году. Назывался он тогда иначе – Знак отличия Во-

енного ордена. И только в 1913 году было закреплено другое название – 

Георгиевский крест. Орденом во времена Российской империи награжда-

лись нижние чины за храбрость, на которой, как известно, держалась вели-

кая держава. Солдатский Георгиевский крест впервые был вручен Егору 

Митрохину, офицеру Кавалергардского полка. В боях у прусского города 

Фридланда в 1809 году дворянин отличился храбростью при выполнении 

поручения. Солдатских медалей в те времена существовало великое мно-

жество. Однако Георгиевский орден был наградой, которая вручалась за 

определенные героические подвиги, перечень которых был регламентиро-

ван в специальном документе – Статусе, – и только офицеру. Кавалеры 

Георгиевского креста получали денежные поощрения, им выплачивалась 

пенсия. Естественно, наибольшая сумма платилась за первую (высшую) 

степень награды. Приказный Кузьма Фирсович Крюков) хутора Нижне-

Калмыкского стал первым нижним чином, удостоенным в период Первой 

мировой войнысамой почетной солдатской воинской награды – Георгиев-

ского креста. Георгиевскими крестами за годы Первой мировой войны 

было награждено свыше 37 тыс. казаков. Среди первых кавалеров офицер-

ского военного ордена Святого Георгия в войне 1914 года были донские 

казаки. Приказом от 7 октября 1914 года орден Святого Георгия был по-

жалован и генералу-лейтенанту донскому казаку Алексею Максимовичу 

Каледину за бой 26 августа у Гнилой Липы. Более высокой награды – ор-

дена Святого Георгия 3-й степени – за годы Первой мировой войны удо-

стоились только два донских казака: генерал-лейтенант Каледин Алексей 

Максимович и генерал-майор Савельев Виктор Захарович. 



154 

В феврале 1915 года командующий 12-й кавалерийской дивизией гене-

рал-лейтенант Каледин получил приказ атаковать во фланг противника, 

наступавшего в направлении от г. Станиславова на г. Галич. Каледин лично 

возглавил атаку. Получил ранение, но продолжал командовать вверенной 

ему дивизией. Противник был разгромлен, наступление австрийцев на Галич 

было остановлено. Одним из самых выдающихся сражений, в которых при-

нимали участие донские казаки, по праву является бой 27 апреля 1915 года, 

когда 1-я Донская дивизия взяла штурмом укрепленные австрийские пози-

ции у села Баламутовка в 20 км северо-восточнее нынешнего украинского 

города Черниговцы. Такого количества наград не имело ни одно казачье 

войско России за весь длительный период войны. За этот бой 11 офицеров 

получили орден Святого Георгия 4-й степени (Приложение, рис.4), 8 офице-

ров – Георгиевское оружие. За период 1914-1917 год архивные документы 

содержат сведения о 7329 награжденных донских офицеров за военные за-

слуги. Многие казаки и офицеры имели несколько боевых наград. 

В апреле 1936 году в Сталинградской и Ростовских областях формиру-

ются казачьи части, состоящие из добровольцев – 15-я и 116-я кавалерийские 

дивизии. Главная особенность в том, что большую часть личного состава со-

ставляют донские казаки. Это, например, казак станицы Морозовской Иван 

Андреевич Хомутов с двумя сыновьями, казак станицы Березовской полный 

георгиевский кавалер Константин Иосифович Недорубов с сыном, казак ста-

ницы Нижнечирской Парамон Самсонович Куркин с двумя сыновьями. 

Левачев Василий Илларионович родился в августе 1871 года. Его роди-

телями были полковник, впоследствии генерал инфантерии, Илларион Ми-

хайлович Левачев (1837-1901) и супруга военного Екатерина Васильевна. Его 

отец основал в Новочеркасске Донской кадетский корпус. Здесь будущий ге-

оргиевский кавалер и получил своё образование. На военную службу он всту-

пил 1890-м году. Василий Илларионович окончил в 1892 году 3-е военное 

Александровское училище по первому разряду и был произведен в подпору-

чики. Его прикомандировали к 4-й полевой артиллерийской бригаде. 

В 1895 году получил чин поручика, а в 1898-м – штабс-капитана. 

С 1902 года он стал капитаном. Участвовал в рядах 11-й Восточно-

Сибирской горной батареи в прусско-японской войне 1904-1905 годов. По 

окончании, в 1905 году, ему присвоили чин подполковника. В январе 

1906 года был представлен к получению ордена Святого Георгия 4-й степе-

ни за бои на Фаншинской позиции, где командовал полубатареей. Также 

среди его наград – орден Святого Станислава 2-й степени, Святого Влади-

мира 4-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 2-й степени с мечами, 
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Святого Владимира 3-й степени с мечами. В 1909 году его произвели в пол-

ковники. Во время 1-й мировой войны командовал Гренадерским мортир-

ным артиллерийским дивизионом. Левачева, осенью 1914 года, назначили 

командующим 2-й Гренадерской артиллерийской бригадой. 28 декабря 1914 

года он умер от раны, которую получил накануне в бою на передовой пози-

ции. Василия Илларионовича Левачева посмертно наградили Георгиевским 

оружием и присвоили чин генерал-майора. Его похоронили в Москве на 

кладбище Донского монастыря рядом с отцом, тоже русским генералом. 

Мы стали забывать тех, кто прославил нашу Родину. История тесней-

шим образом связана с казачеством, и она была бы далеко не полной без 

раздела об участии казаков в тяжелейшем масштабном испытании начала 

20-го века – Первой мировой войне. Выявленный в последние годы мест-

ный материал свидетельствует о том, что Донские казаки показали в ходе 

этой войны высочайшую выучку, слаженность действий, храбрость, про-

демонстрировали лучшие качества профессиональных военных, имея в 

своих полках гораздо меньше, чем в других родах войск погибших и ми-

нимальное число пленных. Разумеется, ресурсов ни одного портала, ни 

одной человеческой жизни не хватит для того, чтобы вспомнить всех по-

именно. Проанализировав собранный материал, мы сделали вывод, что 

Георгиевский крест – самая почетная боевая награда не только дореволю-

ционной России, но и современности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что данная работа – это всего 

лишь начало долгого пути по возвращению в нашу историю всех людей и 

их подвигов, совершенных на полях Великой войны. В ходе моего иссле-

дования подтвердилась выдвинутая гипотеза: обучение в кадетском корпу-

се способствует формированию личности. Материалы данной работы 

можно использовать на классных часах, родительских собраниях, экскур-

сиях в школьном музее, внеклассных мероприятиях, встречах с интерес-

ными людьми. Российским кадетам ХХI века только предстоит вписать 

свои имена в историю Отечества. У нас всё ещё впереди. 

 

Список использованных источников: 

1. История Великой Отечественной и Второй мировой войн в награ-

дах земляков (Ростовская область) / В. К. Щербанов, Л. Н. Валухова. 

2. Донские казаки. Грудь в крестах… / А. И. Агафонов. – Южный Фе-

деральный университет, 2009. 

3. Дуров, В. А. Русские награды XVIII – начала XX в. / В. А. Дуров. – 

Москва : Просвещение, 1997. 



156 

4. Шепелев, Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи / 

Л. Е. Шепелев. – Санкт-Петербург : Наука, 1991. 

5. Мурашев, Г. А.Титулы, чины, награды / Г. А. Мурашев. – Санкт-

Петербург : Полигон, 2001. 

6. Аренс, Е. И.Список нижних чинов – Георгиевских кавалеров Гвар-

дейского экипажа со времени его формирования в 1810 г. М.Д. Ломков-

ского / Е. И. Аренс. – 1891. 

7. Сборник сведений о Георгиевских кавалерах и боевых знаков отли-

чий Кавказских войск. 

Сиднев Егор Алексеевич, 5 класс 

Щербаков Станислав Александрович, воспитатель 

ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

«Отец всех кадет» Великий князь К.К. Романов 

В России до начала 20-го века были два вида военных учебных заве-

дений, готовивших будущих офицеров: пажеский корпус и кадетские кор-

пуса. В Пажеский корпус принимали дворян, отцы которых имели выда-

ющиеся заслуги перед Родиной. В кадетские корпуса поступали дети во-

енных или даже штатских лиц для получения среднего образования и по-

следующего поступления в военные или гражданские училища. Россия 

постоянно воевала и нуждалась в офицерских кадрах, поэтому кадетские 

корпуса должны были быть полностью ориентированы на военное образо-

вание своих выпускников. К сожалению, уровень подготовки кадет в кор-

пусах был разный, и эту проблему нужно было решать, особенно, в пред-

видении новых войн. 

Как член императорской семьи Константин Романов в детстве полу-

чил прекрасное домашнее образование и сдал экзамен за Морской кадет-

ский корпус. Неся службу на различных судах, он участвовал в морских 

сражениях с турецким флотом во время русско-турецкой войны и лично 

потопил вражескую канонерскую лодку. За этот подвиг был награждён 

орденом Святого Георгия Победоносца. Был переведён в сухопутное ве-

домство и служил в гвардии. Константина Константиновича отличала по-

стоянная забота о солдатах. Командир Преображенского полка заботился о 

солдатском быте, физической закалке солдат, повышении их культуры.  

Сам Великий князь был одним из самых образованных и культурных 

людей своего времени. Он был Президентом Императорской академии 
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наук, переводчиком, драматургом, поэтом. Его лирические стихи были 

положены на музыку и исполняются до сих пор. 

Но пусть не тем, что знатного я рода, 

Что царская во мне струится кровь, 

Родного православного народа 

Я заслужу доверье и любовь, 

Но тем, что песни русские, родные 

Я буду петь немолчно, до конца, 

И что во славу матушки России 

Священный подвиг совершу певца. 

В своих стихах он воспевал красоту русской земли, которую беззавет-

но любил. Вот такой человек в марте 1900 года был назначен на должность 

Главного начальника военно-учебных заведений. Он писал: «Я и рад, и 

вместе с тем мне как-то страшно, но должность как нельзя более мне по 

душе, и я с радостью ее займу». 

В подчинении Великого князя находились все кадетские корпуса и 

военные училища. Он начал с того, что посетил все учебные заведения, 

познакомился с жизнью кадет и юнкеров. В приказе, изданном после этого 

знакомства, К. К. Романов писал, что необходимо поднимать в воспитан-

никах «сознание человеческого достоинства и бережно устранять все то, 

что может оскорбить или унизить это достоинство». В своём стихотворе-

нии «Кадету» Константин Константинович писал: 

Хоть мальчик ты, но сердцем сознавая 

Родство с великой воинской семьей, 

Гордися ей принадлежать душой; 

Ты не один – орлиная вы стая. 

Счастливые пожертвовать собой, 

Вы ринетесь отважно в смертный бой. 

Завидна смерть за честь родного края, 

Но подвиги и славные дела 

Свершать лишь тем, в ком доблесть расцвела. 

Ей нужны труд, и знанья, и усилья, 

Чтоб мог и ты, святым огнем горя, 

Стать головой за Русь и за Царя. 

Пускай растут и крепнут крылья! 

Своим уважительным отношением к кадетам, искренней любовью к 

молодёжи Великий князь заслужил ответную любовь воспитанников, ко-

торые называли его «отцом всех кадет». 
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Всеми силами он укреплял патриотизм, духовность и нравственность 

кадет. Константин Константинович писал в обращении к кадетам: «Звание 

воина почетно, а кадета, как будущего офицера, особенно».  

Он учил, что недостаточно надеть форму кадета, а затем и офицера – 

надо суметь с достоинством пронести ее через всю жизнь, физические 

наказания в армии должны быть запрещены, нельзя отворачиваться от 

науки, нужно знать не только математику и физику, но и русскую литера-

туру, историю, географию, музыку, нельзя презирать невоенных людей и 

чваниться перед ними. 

Реформы Константина Романова на посту Главного начальника воен-

ных учебных заведений, а затем генерала-инспектора военно-учебных за-

ведений заключались в следующем: 

1. Во главе корпусов поставил офицеров, разделявших его взгляды. 

2. Организовал курсы переподготовки для офицеров-воспитателей, на 

которых преподавали лучшие профессора России. 

3. Возвратил кадетским корпусам знамёна, которые были изъяты при 

переименовании корпусов в военные гимназии и приказал выносить их в 

торжественных случаях. 

4. Лично вручил знамёна тем корпусам, которые их не имели. 

5. Обеспечил достойное финансирование содержания кадет в корпусах. 

6. Постоянно заботился об образовательном и культурном уровне 

воспитанников корпусов, ввёл новые учебные программы. 

Все эти реформы привели к тому, что уровень образования в корпусах 

стал выше, чем в светских учреждениях, были восстановлены традиции 

кадетского братства, усилились патриотические настроения учащихся, 

кадеты чувствовали себя единой семьей, где бы ни располагался корпус. 

Кадеты были уверены, что служба России и даже смерть за Отечество есть 

святое и само собой разумеющееся дело. 

В корпусе было полное равенство кадет, они различались только по 

учёбе и личным качествам, оставаясь друзьями и братьями. Благодаря уси-

лиям К. К. Романова в кадетских корпусах был полностью изжит казар-

менно – казённый дух. Ещё перед русско-японской войной из кадетских 

корпусов в военные училища стали поступать из корпусов образованные, 

скромные, мыслящие и работящие юноши, горящие желанием служить 

Отечеству. Во время революционных событий кадетские корпуса остава-

лись очагами полного спокойствия и порядка. 

К началу Первой мировой войны кадетские корпуса стали образцовы-

ми учебными заведениями, готовящих молодых людей к поступлению в 
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военные училища или высшие школы. Выпускники кадетских корпусов 

всю жизнь хранили именное «Евангелие», которое им вручали при по-

ступлении в корпус с напутствием Великого князя Константина Романова: 

Пусть эта Книга Священная 

Спутница вам неизменная 

Будет везде и всегда. 

Пусть эта Книга Спасения 

Вам подает утешение 

В годы борьбы и труда. 

К. Р. 

Георгиевский кавалер Великий князь Константин Константинович 

Романов со времени назначения Главным начальником, а затем Генерал – 

инспектором всех военно-образовательных учреждений России и до самой 

смерти в 1915 году проявлял постоянную заботу об укреплении и развитии 

кадетских корпусов. Его реформы привели к тому, что кадетское образо-

вание стало самым престижным, а деловые, нравственные и патриотиче-

ские качества выпускников были очень высокими.  

Свою любовь к простому русскому солдату Константин Константино-

вич перенёс на кадет, которые отвечали ему неподдельной любовью и 

уважением. Сотни выпускников кадетских корпусов сами стали Георгиев-

скими кавалерами, совершив подвиги во имя своей Родины. 

Выводы: 

1. Кадетские корпуса и суворовские училища были и есть националь-

ное достояние России. 

2. Огромную роль в становлении современного уклада в кадетских 

корпусах и суворовских училищах сыграл «отец все кадет» Георгиевский 

кавалер Константин Константинович Романов. 

3. Реформы, проведённые К. К. Романовым, сделали обучение в ка-

детских корпусах престижным, а выпускников – достойными наследника-

ми военной славы России. 
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Пыуцко Егор Александрович, преподаватель 

ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище» 

Один из блистательнейших генералов:  

Александр Яковлевич Рудзевич 

Недавняя годовщина 200-летия Отечественной войны 1812 г. и Загра-

ничных походов русской армии актуализировала интерес к изучению био-

графий генералов той эпохи, выпускников кадетских корпусов, которые за 

проявленную отвагу и доблесть были удостоены высоких наград, в том 

числе орденов Святого Георгия. Их жизненный и карьерный путь, ныне 

практически незнакомый рядовым обывателям, может послужить приме-

ром для подражания нынешним кадетам – будущим офицерам. 

Задачами данной исследовательской работы стали: ознакомиться с кор-

пусом трудов, посвященных биографии генерала Рудзевича Александра Яко-

влевича, оценить степень их проработанности и актуальности в настоящее 

время, в конечном итоге – составить краткую сводную биографию героя. 

Александр Яковлевич Рудзевич родился в 1776 в Крыму. Он, как и 

многие другие представители элиты Российской империи, был татарского 

происхождения. Отец его, Якуб Измайлович, оказал помощь в присоеди-

нении Крыма к России, что способствовало карьерному росту при дворе 

императрицы Екатерины Великой. На момент кончины он дослужился до 

чина статского советника, весьма высокого. 

Оплакав мужа, вдова с четырьмя детьми, включая Александра, пере-

ехала в Санкт-Петербург, где ей было предоставлено содержание от Двора. 

Дети были обращены в православную веру, что позволило записать 10-

летнего Александра сержантом в Преображенский полк и определить для 

обучения в Гимназию Чужестранных единоверцев (позднее будет пере-

именована в Корпус Чужестранных единоверцев) в Санкт-Петербурге, 

обучение в котором продлится 6 лет. 

По окончании обучения Рудзевич был произведён в капитаны и вскоре 

отправлен в действующую армию, размещённую на территории Польши. 
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В 1794 вспыхнуло польское восстание, в подавлении которого Александр 

Яковлевич принял активнейшее участие, особо отличившись при штурме 

Праги – предместья Варшавы. За проявленную доблесть был удостоен пер-

вой высокой награды – памятного золотого знака на Георгиевской ленте. 

Во второй половине 1790-х гг. Павел Рудзевич проявил себя как неза-

урядный инженер-топограф: были отсняты карты Финляндии, окрестностей 

Казани, составлены описания береговой линии Финского залива. Последнее 

поручение было дано лично императором Павлом, что лишний раз подтвер-

ждает способности Рудзевича. В начале царствования императора Алек-

сандра I Рудзевич, в поисках «воинской опытности и чести» по собственно-

му желанию перевёлся в Троицкий Мушкетёрский полк, предназначенный 

для действий за Кубанью. На месте он окажется в декабре 1804 года уже в 

звании полковника. За время службы на Кавказе Александр Яковлевич про-

явил себя как отважный и решительный офицер: за отвагу и мужество, про-

явленные при штурме Арабского укрепления, когда он с двумя ротами ис-

требил большую часть защищавших его, награждён орденом Святой Анны 

3-й степени, за поход в Большую Кабарду – орденом Святого Владимира 4-й 

степени с бантом, за пресечение набегов чеченцев на Грузинскую дорогу, 

соединявшую Моздок и Владикавказ, и возведение защитного редута, по 

прошению главнокомандующим в Грузии князя Цицианова, награждён ор-

деном Святой Анны 2-й степени с алмазными украшениями. 

После беспорочной шестилетней службы на Кавказе Рудзевич, по семей-

ным обстоятельствам, 20 апреля 1807 вышел в отставку и уехал в родной 

Крым. Употребив отведённое время для приведения домашних дел в надле-

жащий порядок, вернулся к службе в декабре 1809, как раз тогда, когда Кавказ 

превратился в арену борьбы с Персией и Портой (Турцией). В рамках войны с 

Турцией 1806-1812 гг. Рудзевич занял неприятельскую крепость Суджук-

Кале, расположенную возле нынешнего Новороссийска, за что был представ-

лен к ордену Святого Георгия 3-й степени и произведён в генерал-майоры. 

Принять участие в самых драматичных событиях Отечественной войны 

1812 Рудзевич просто не успел, так как получил приказ идти на соединение 

с Дунайской армией, перед которой ставилась задача отрезать Наполеону 

путь отступления из России, лишь осенью 1812 г. Первый бой с французами 

состоялся 16 ноября, после чего Александр Яковлевич на протяжении цело-

го месяца принимал непосредственное участие в истреблении остатков 

войск противника от Березины до Немана, за что был награждён орденом 

Святой Анны 1-й степени. 
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В кампанию 1813 командовал бригадой егерских полков, успешно 

действуя под стенами осаждённой крепости Торн, возглавлял авангард 

Силезской армии. Последнее назначение далеко не случайно: в течение 

Плесвицкого перемирия Силезская армия должна была наблюдать за каж-

дым шагом Наполеона, чтобы, воспользовавшись подходящим моментом, 

нанести мощный удар. При подобном раскладе авангард мог быть вверен 

только умудрённому необходимым боевым опытом военачальнику, и Руд-

зевич был удостоен такой чести. За умелые и решительные действия он 

был повышен в звании до генерал-лейтенанта и награждён прусским орде-

ном Красного Орла 2-й степени. 

В Битве народов, в первый же день авангард Рудзевича в течение 9-

часового беспрерывного и кровопролитнейшего боя осуществил перепра-

ву, выбил неприятеля с занимаемой позиции и обратил в бегство, за что 

Александр Яковлевич был отмечен орденом Святого Александра Невского 

и Шведского Меча 2-й степени. 

Пиком военной карьеры Рудзевича можно считать кампанию 1814 го-

да. В битве за Париж ему была поставлена задача, во что бы то ни стало, 

взять Монмартр – холм, находившийся тогда в предместье французской 

столицы, овладение которым открывало прямую дорогу к городу. Против-

ник хорошо укрепился на этой высоте, развернув несколько батарейных 

линий. Штурм Монмартра можно было сравнить со штурмом первокласс-

ной крепости. Военный историк Александр Михайловский-Данилевский 

так описал это событие: «Рудзевич построил войска в колонны к атаке… 

В 10-ти полках его корпуса считалось под ружьём 8000 человек. Не наде-

ясь выйти живым из дела, он подозвал к себе … дежурного штаб-офицера 

подполковника Храповицкого, передал ему свою последнюю волю в от-

ношении к семейству, простился с ним, стал между 1-ю и 2-ю колоннами и 

дал сигнал к приступу. Барабаны загремели поход и колонны двинулись 

беглым шагом, оглашая воздух ревущим, грозным «ура»! В то же время 

гранаты и ядра посыпались на защитников Монмартра. Невыразимо было 

действие, произведённое во французах решительным движением Рудзеви-

ча. Они заколебались и быстро стали подыматься на гору. Русские с уди-

вительным порядком и беспримерным мужеством взбирались за ними и 

шли на смерть. Граф Ланжерон уверял, что в течение многолетней боевой 

службы и девятнадцати сделанных им походов, он не видал ничего подоб-

ного, за исключением Измаильского приступа. … Атака была столь стре-

мительна, что французы успели выстрелить только два раза картечью и 

вырвали у нас несколько десятков храбрых. Нижняя батарея тотчас была 
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схвачена. Видя её во власти русских, неприятель сделал последний вы-

стрел из всех орудий верхней батареи. Огонь артиллерии и ружейная 

пальба … не поколебали наступавших: ровно в 10 минут все укрепления и 

батареи были взяты приступом. … Рудзевич потерял на приступе Мон-

мартра 216 убитых и раненых. Едва был совершён подвиг, неприятели да-

ли знать графу Ланжерону о прекращении военных действий. Восхищён-

ный, граф обнял Рудзевича в виду войск. Император Александр велел тот-

час поздравить его кавалером ордена Георгия 2-го класса. Прусский ко-

роль прислал ему орден Красного Орла 1-й степени. Так судьба предоста-

вила Рудзевичу нанести в войне 1814 года последний удар Наполеону». 

По завершению войны с Наполеоном Рудзевич ещё долгое время 

находился в строю: командовал дивизией, корпусом, был начальником 

штаба армии. В 1826 императором Николаем I был удостоен чином гене-

рала от инфантерии, принял участие в очередной Русско-турецкой войне 

1828-1829 гг., за отличие в которой пожалован алмазными знаками к орде-

ну Святого Александра Невского. К концу жизни обострились проблемы 

со здоровьем, Александр Яковлевич страдал тяжёлой одышкой. Он просил 

увольнения на 6 месяцев для поправления здоровья, 22 марта получил со-

ответствующее разрешение от государя, но, буквально подкошенный изве-

стием о смерти старшего сына, умершего от раны, полученной при осаде 

Варны, скоропостижно скончался на следующий день. 

Похоронен в своём крымском имении Сарабуз Симферопольского 

уезда Таврической губернии. В 1843 вдовой над прахом построена церковь 

Святого Александра Невского. 

«Один из блистательнейших генералов» – так охарактеризовал Алек-

сандра Яковлевича Рудзевича автор юбилейного издания «Столетие Воен-

ного Министерства». Ему вторит Михайловский-Данилевский, говоря, что 

Александр Рудзевич был «высокого роста, прекрасен собой, строен, тело-

сложения самого крепкого. Одарённый от природы обширным проница-

тельным умом и получив превосходное воспитание, он употребил все свои 

высокие способности на изучение военного искусства, страстно им любимо-

го. На войне он являлся начальником распорядительным и неустрашимым; в 

сражениях надо было удивляться его хладнокровию, сметливости, верному 

взгляду на дело. …Рудзевич принадлежал к числу знаменитых генералов. 

Его воинские дарования и приобретённая им в многочисленных походах 

опытность ставили его в число избранных, могущих предводитель армией». 

Необходимо признать, что в настоящее время личность генерала Руд-

зевича не вызывает большого интереса у историков. Его главным биогра-
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фом продолжает оставаться Михайловский-Данилевский, труд которого 

увидел свет более полутора столетий назад. Небольшой всплеск интереса 

был вызван отмечавшейся в 2012 году годовщиной Отечественной войны с 

Наполеоном, но эти публикации носили справочный характер в энцикло-

педических изданиях и не привнесли ничего нового. 
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От кадета до Святого Георгия – путь длиною в жизнь 

«За службу и храбрость» – именно этот девиз георгиевских кавалеров, 

стал отличительным знаком многих офицеров и генералов. Они пользова-

лись особым уважением и почётом, ведь орден вручался лишь за конкрет-

ные боевые подвиги. Среди награждённых орденом Святого Георгия было 

немало и выпускников кадетских корпусов, известных полководцев, 

например, Михаил Кутузов, Иван Паскевич, Владимир Истомин, Петр 

Нестеров и многие другие. 

На протяжении веков самым главным достоянием России являются 

люди! Среди них и те, кого называют полководцами. Их отличает муже-

ство, честь и отвага; они обладают смекалкой, грамотно применяют такти-

ку и военную стратегию. Недаром, офицерский корпус, состоящий из та-

ких выдающихся личностей, играет «… особую роль в отстаивании госу-

дарственных интересов России и их защите», то есть является «… цемен-

тирующей силой Русской Армии». 

Так чем же они так отличаются от других? Что позволяет им нахо-

диться на другом, качественно ином уровне? Именно эти вопросы рас-

смотрены в исследовании.  
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Для его проведения мы, во-первых, провели анализ имеющейся ин-

формации о формировании и состоянии кадетских корпусов; об уровне 

развития и воспитания их питомцев; об офицерской касте  выпускниках 

этих корпусов, в которую входили и известные полководцы. Во-вторых, 

ознакомились с историей учреждения ордена Св. Георгия и его географи-

ей. В-третьих, проанализировали качественные характеристики, присущие 

выпускникам кадетских корпусов, а именно полководцам и, в частности 

тем, кто награждался этим орденом. 

Самоотверженное служение Отечеству, верность воинскому долгу, 

патриотизм, глубокие профессиональные знания, широкая образованность 

и эрудиция, высоко развитое чувство войскового товарищества, порядоч-

ности и чести  вот главные отличительные черты российских кадетов. 

Они демонстрируют уверенность в себе, в своей армии и стране. С давних 

времен кадет  это «маленький капитан». Среди выпускников кадетских 

корпусов великие русские полководцы Михаил Кутузов, Фёдор Ушаков, 

Пётр Румянцев-Задунайский и другие. 

К полководцам относят военных деятелей, руководящий вооруженными 

силами государства или крупными оперативно-стратегическими объединени-

ями войск во время войны, владеющих искусством подготовки и ведения во-

енных действий. Они обладают талантом, творческим мышлением, интуици-

ей, способностью предвидеть развитие военных событий, волей и решитель-

ностью, богатым боевым опытом, высокими организаторскими способностя-

ми и другими качествами, которые позволяют с наибольшей эффективностью 

использовать все имеющиеся силы и средства для достижения победы.  

Опыт и мышление таких русских полководцев как Вещий Олег, 

Дмитрий Донской, Александр Невский, Князь Святослав и Князь Пожар-

ский, Ермак, Багратион, Александр Суворов, Григорий Потёмкин, Кон-

стантин Рокоссовский, Иван Конев, Георгий Жуков и многих других  

сопоставимы с гениальностью. Их стратегические и тактические решения 

до сих пор изучаются во всех армиях мира. 

Именно такие, отличившиеся на службе, проявившие смелость и отвагу 

в сражениях и совершившие подвиг, в том числе полководцы, в период с 

1769 по настоящее время, удостаивались чести быть награждёнными Импе-

раторским военным орденом Святого Великомученика и Победоносца Геор-

гия  (в народе) орденом Святого Георгия (далее  орден и/или св. Георгия). 

Кавалеры этой награды всегда пользовалась уважением и почетом в об-

ществе. До сих пор, это  орден для поощрения личной храбрости и боевых 

подвигов; предел мечтаний каждого русского офицера. К сожалению рамки 
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данного исследования, не позволяют рассказать обо всех кадетах, удостоен-

ных этим орденом. Для примера мы выделили следующих георгиевских кава-

леров, выпускников кадетских корпусов  известных полководцев: Михаила 

Илларионовича Голенищева-Кутузова и Ивана Федоровича Паскевича. 

В чём же они проявили, присущие кадету  полководцу  георгиевско-

му кавалеру качества? Так в годы обучения в кадетском корпусе Михаил 

Кутузов был расторопным и неплохо знал языки. Большое значение в фор-

мировании Кутузова как военачальника имел боевой опыт русско-турецких 

войн 2-й половины XVIII века под руководством полководцев 

П. А. Румянцева и А. В. Суворова (1768-1774, 1787-1791 гг.). Сам обучал 

солдат и разрабатывал для них инструкции. После взятия Измаила произве-

дён в генерал-поручики, награждён св. Георгием 3-й степени. За победу в 

Мачинском сражении под командованием Н. В. Репнина Кутузов удостоен 

ордена 2-й степени. Дважды был ранен в голову (1774, 1788 гг.). В 1792 году 

принял участие в русско-польской войне, был направлен чрезвычайным 

послом в Турцию, где решил в пользу России ряд важных вопросов и за-

метно улучшил российско-турецкие отношения. 

В 1795 году Кутузова назначили главнокомандующим всеми сухопут-

ными войсками, флотилией и крепостями в Финляндии, одновременно, 

Казанским и Вятским генерал-губернатором и директором Императорско-

го сухопутного шляхетного кадетского корпуса. Преподавал тактику, во-

енную историю и другие дисциплины. Успешно выполнил дипломатиче-

скую миссию в Пруссии (1798 г.).  

Попав в опалу к царю (1802 г.), Кутузов был снят со своих должно-

стей и отправлен жить в своём поместье в Горошках (ныне Хорошев, Укра-

ина, Житомирская область). 

В войне Третьей коалиции (1805) с Наполеоном он нанёс поражения 

армиям Мортье и Мюрата (1805 г.), однако в Битве при Аустерлице потер-

пел сокрушительное поражение. Обвинён, хоть и не прилюдно, Алексан-

дром I: «по воспоминанию, произошло при Аустерлице из-за лживого … 

характера Кутузова». 

В 1811 году Кутузов принял командование русскими армиями в войне 

с Османами и менее чем за год сумел вывести Россию оттуда победителем. 

В Отечественную войну 1812 года Кутузов прославился Бородинским 

сражением, где его войска нанесли ощутимый удар французам. После про-

ведения Тарутинского манёвра войска Наполеона были отрезаны от снаб-

жения и начали Великое отступление из России. Кутузов избегал фрон-

тальных сражений с использованием больших масс войск, а применял 
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многочисленные фланговые удары, наносимые регулярными и партизан-

скими отрядами. В декабре 1812 года Кутузов был удостоен ордена св. 

Георгия 1-й степени, став первым в истории ордена полным кавалером. 

В 1813 году Кутузов должен был возглавить Заграничный поход, од-

нако умер от простудного заболевания. Похоронен в Санкт-Петербурге в 

Казанском соборе.  

Кутузов не раз подвергался критике за его предпочтение иметь вер-

ную победу с сравнительно малыми потерями  в ущерб громкой славе. По 

отзывам современников и историков, он ни с кем не делился своими за-

мыслами, его слова нередко расходились с приказами по армии. Ещё при 

жизни Кутузова критиковали за угодливость, проявлявшуюся в подобо-

страстном отношении к царским фаворитам и чрезмерное пристрастие к 

женскому полу. Однако Суворов о Кутузове сказал: «Умён, умён, хитёр, 

хитёр… Никто его не обманет». 

Иван Паскевич состоялся, как боец, дипломат и педагог. За свою 

жизнь он выиграл четыре военные кампании (турецкую (1806-1812,1828-

1829 гг.), персидскую (18926-1828 гг.), польскую (1831 г.) и венгерскую 

(1849 г.)), не проиграв при этом ни одного сражения в 1812 г. (при Боро-

дино, под Салтановкой, Малоярославцем и Смоленском). Добиться при-

знания Паскевичу помогли черты его характера: с одной стороны, неспеш-

ность и рассудительность, с другой – решительность и беспощадность. 

Чины и ордена к нему слово липли, а пули и ядра летели мимо. 

После войны Паскевич получает в командование Первую гвардейскую 

дивизию, где в числе его подчиненных оказываются великие князья Михаил 

и Николай (впоследствии император Николай I) Павловичи. Это сыграло 

свою роль в дальнейшей карьере военачальника и его отношениях с царём. 

В Крымской войне, разразившейся в 1853 году, в которой России про-

тивостояли сразу несколько государств, Паскевич уже не принимал такого 

деятельного участия, как раньше, но его взвешенная позиция и стратегиче-

ская дальновидность помогли империи сохранить ее восточные владения. 

Популярность полководца была огромной – как в народе, так и у военных, 

и гражданских чинов. Любой подбор кандидатов на должности от коман-

дующего полком до командующего корпусом согласовывался с ним. Он 

был в почете не только на родине. Паскевич стал четверым и последним в 

истории России кавалером, удостоенным всех четырех степеней ордена 

святого Георгия, а его воинский путь был так долог, что успел захватить 

четырех императоров. Паскевич пребывал в лучах славы. Даже стареющий 
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полководец пользовался безграничным доверием императора. По велению 

Николая I генерал удостаивался от войск таких же почестей, как и он сам. 

Даже, сегодня, несмотря на то, что сам орден Св. Георгия уже не является 

высшей государственной наградой, однако его ленточка, до сих пор является 

символом Победы и патриотизма. Считается, что человек, который надел на 

грудь ленту отца или деда «преисполняется смыслом подвига, принимает на 

себя особую ответственность». Иными словами, данная награда имеет огром-

ную значимость для современного общества. Доблесть и отвага военнослу-

жащих в нашем государстве всегда имели особую ценность и никогда не оста-

вались незамеченными. Орден св. Георгия можно по праву считать одной из 

самых важных наград Российской империи и России в XXI веке. 

Подводя итог проведённого исследования, можно сделать следующие 

выводы: качества, рисущие полководцу  георгиевскому кавалеру: не-

спешность и рассудительность, мужество, честь и отвага, смекалка, стра-

тегия и тактика; передавались нашими прославленными полководцами, в 

частности Михаилом Кутузовым, Иваном Паскевичем и многими другими, 

кадетам в качестве наставничества. Вследствие чего выпускники кадет-

ских корпусов отличались высоким уровнем образованности, а также це-

леустремленностью, ответственностью, чувством подлинного товарище-

ства, стремлением к служению Отечеству. 

В заключение отметим, что в истории России исчезали империи, ме-

нялись Цари, военные министры, Генеральные секретари, Президенты и 

министры обороны, и все они будут меняться и дальше, а российские ка-

деты всегда были и будут востребованы нашим Отечеством, и поэтому 

они  вечны, как сама Россия. 

Также хочется добавить, что на современном этапе развития различ-

ных историографических исследований, необходимо провести комплекс-

ное исследование роли кадетских корпусов в подготовке защитников Оте-

чества с выделением их качественных характеристик, затрагивая различ-

ные этапы формирования данного направления начального профессио-

нального образования Российской Федерации. 
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ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище» 

Судьба Георгиевского кавалера – выпускника кадетского 

корпуса Петра Разгильдеева 

В 2017 году я поступил в Тульское суворовское военное училище. И 

сразу с головой погрузился в удивительную атмосферу, где по-особенному 

чувствуешь величие своей страны, своей России. В учебном корпусе можно 

увидеть картины на стенах, запечатлевшие сцены героических баталий, 

портреты великих полководцев, на стендах широко представлены образцы 
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военных наград Российской Империи, СССР и новой России, в музее учи-

лища – экспонаты разного оружия, обмундирования и документов разных 

времен, а на открытом уроке я узнал об истории самых почитаемых из бое-

вых наград – ордене Святого Георгия и знаке отличия ордена Святого Геор-

гия – Георгиевском кресте. Все это заставляет задуматься о героизме и му-

жестве нашего народа, который своей грудью защищал Отечество от врагов. 

Меня очень заинтересовало, были ли среди выпускников Тульских военных 

училищ, кадетских корпусов, моих земляков, Георгиевские кавалеры.  

Я определил главную цель своей исследовательской работы: выяснить, 

кто из выпускников кадетского корпуса является Георгиевским кавалером, 

раскрыть, каким был его вклад в историю Государства Российского. 

Своё исследование я начал с истории родного Тульского суворовского 

военного училища, которое возродили в 2016 году. Впервые оно было 

сформировано в нашем городе в тяжелые послевоенные годы на основа-

нии постановления Государственного Комитета Обороны от 4 июля 

1944 г. Среди суворовцев первого набора было 83 мальчика из блокадного 

Ленинграда, более 30 сынов полка и юных партизан, на груди которых 

сияли ордена и медали за боевые заслуги в годы войны. Оно просущество-

вало до 1960 года. Большинство выпускников посвятило себя нелегкой 

армейской службе. Тульские суворовцы с честью выполняли свой интер-

национальный долг, принимая участие в боевых действиях в «горячих 

точках», участвовали в ликвидации последствий на Чернобыльской атом-

ной электростанции. Много бывших суворовцев за заслуги перед Родиной 

и ее Вооруженными Силами награждены орденами и медалями СССР, 

России, а также зарубежных государств.  

Однако, георгиевских кавалеров среди них не было, потому что Геор-

гиевской награды, как оказалось, в это время уже не существовало. Я ре-

шил узнать, какие военные школы, из стен которых выпускались офицеры, 

существовали до суворовских училищ? В электронной энциклопедии «Ру-

ниверс»  мною была найдена информация о том, что в царское время шко-

лами подготовки будущих офицеров, защитников Отечества являлись Гу-

бернские военные училища и Кадетские корпуса в Санкт-Петербурге, 

Москве … Они появились в России в начале XIX века, когда наметился 

дефицит офицерских кадров. Светлейший князь Платон Александрович 

Зубов предложил Александру I проект создания губернских военных учи-

лищ. Тульская губерния не входила в это число, поэтому упоминания о 

Тульском корпусе в этом информационном источнике я не нашел. 
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Тогда я обратился в Тульскую областную научную библиотеку. Ока-

залось, что история Тульского суворовского военного училища начинается 

тогда, когда Тульское дворянство постановило на своем съезде 25 апреля 

1801 года устроить из собственных средств училище в Туле для 25 детей 

бедных дворян и испросить у правительства разрешение на это. 19 августа 

1801 года была подписана высочайшая грамота, в которой  было дано раз-

решение на утверждение в Туле училища для детей неимущих дворян. 

Тульское дворянство, в знак благодарности, обратилось к императору за 

разрешением именовать создаваемое училище Александровским. 

Торжественное открытие Тульского Александровского дворянского 

училища состоялось 16 февраля 1802 года. Было очень интересно узнать, 

что программа обучения современного Тульского суворовского военного 

училища и Тульского Александровского дворянского училища во многом 

похожа. Ребята, как и мы, активно занимались спортом, танцами, изучали 

алгебру и геометрию, историю, физику. Но были и другие, необычные, 

предметы: Закон Божий, логика и нравоучение, мифология и древности, 

основания права, механика, гидравлика, гражданская архитектура, артил-

лерия и фортификация, фехтование.  

В 1817 году Тульское Александровское дворянское училище, распола-

гавшееся в особняке тульского промышленника Андрея Родионовича Бата-

шева (ныне это здание занимает Тульская областная детская библиотека), 

было преобразовано в военное, что повысило его статус, так как среди воен-

но-учебных заведений военные училища по значимости следовали за кадет-

скими корпусами. А после принятия в 1830 году единого «Устава всем ка-

детским корпусам Российской империи» Тульское Александровское дво-

рянское училище было преобразовано в Тульский Александровский кадет-

ский корпус с правом производства своих выпускников в офицеры. 

В 1843 году Тульский Александровский кадетский корпус вошел в 

неранжированную роту Орловского Бахтина кадетского корпуса. За свою 

историю Тульский Александровский кадетский корпус подготовил немало 

достойных людей, офицеров, горячо преданных своему Отечеству. Его 

выпускниками стали: Иван Борисович Аврамов, поручик квартирмейстер-

ской части, декабрист; Николай Алексеевич Чижов, морской офицер, по-

лярный исследователь, поэт и декабрист. Были среди них и Георгиевские 

кавалеры: Степан Александрович Хрулев, Александр Петрович Хрущев и 

генерал от инфантерии Пётр Анемподистович Разгильдеев.  

Сначала, надо выяснить – кто может считаться Георгиевским кавалером? 
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Согласно Большому толково-фразеологическому словарю писателя-

энциклопедиста Морица Ильича Михельсона, георгиевский кавалер – храб-

рый воин (получивший орден Святого Георгия, составлявший с 1-й по 4-ю 

степень, за храбрость). Следовательно, достаточно заслужить орден 4-й сте-

пени или стать обладателем знака отличия ордена Святого Георгия – Геор-

гиевский крест. В истории старой России, начиная с 1769 года, награжден-

ные орденом Святого Георгия и Георгиевским крестом, традиционно поль-

зовались большой популярностью и уважением в обществе, народным почи-

танием. Таким был выпускник Тульского Александровского кадетского 

училища, Разгильдеев Петр Анемподистович. Он родился 25 ноября 

1833 года, в семье дворян Иркутской губернии. Его отец, Анемподист Ива-

нович Разгильдеев являлся атаманом Забайкальского казачьего полка в 

Верхнеудинске. Потомственные казачьи офицеры Разгильдеевы были у 

начальства на виду, им нередко поручались дипломатические миссии, в том 

числе сопровождение русских Духовных миссий в Пекин (за выполнение 

одной из них Разгильдеевых возвели в дворянское сословие). Петр Анемпо-

дистович получил военное образование в Тульском Александровском, впо-

следствии Орловском Бахтина кадетском корпусе. С 1849 года он продол-

жил обучение в Дворянском полку, которое окончил 7 августа 1851 года. 

Военная биография П. А. Разгильдеева началась в лейб-гвардии Во-

лынского полка 13 августа 1852 года, прапорщиком. Здесь он провёл зна-

чительную часть своей службы, в 1854 году 11 апреля получил чин подпо-

ручика и 4 декабря – поручика; далее он последовательно получил чины 

штабс-капитана (30 августа 1857 года), капитана (7 апреля 1862 года) и 

полковника (4 апреля 1865 года). В полку Разгильдеев два с половиной 

года командовал ротой и почти два года – батальоном. 

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. П. А. Разгильдеев бле-

стяще проявил себя во время многих сражений. Предводительствуя Галиц-

ким полком, он отличился при взятии Никополя. При наступлении 3 июля 

на Никополь Галицкий полк усилил цепь стрелков и после непродолжитель-

ного учащённого огня по неприятелю, засевшему в завалах, на расстоянии 

шестисот шагов от цепи русских войск, во главе с полковником Разгильдее-

вым с криком «ура», бросился вперёд по совершенно открытой местности, 

обстреливаемой сильнейшим неприятельским ружейным огнём. Турки не 

выдержали натиска и стали быстро отходить к своим укреплениям. 

О том, в каких тяжелых условиях сражались русские воины, свидетель-

ствуют записи корреспондента русских газет В. Крестовского. Он писал: «Ко-

гда наш центр перешел в наступление и Галицкий полк бросился в атаку, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
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стояла ужасная жара, солнце жгло нестерпимо. Солдаты, обливаясь потом, 

задыхаясь от пыли и зноя, испытывали мучительную жажду…». 

За мужество, проявленное во время взятия Никополя, 6 июля 1877 го-

да Петр Анемподистович Разгильдеев был награждён орденом Святого 

Георгия 4-й степени. Позднее он участвовал в двух штурмах Плевны, при 

которых он один уцелел и остался в живых из четырёх командиров полков 

5-й пехотной дивизии. За оказанные им при этом отличия произведён 

3 августа в генерал-майоры с назначением командиром 1-й бригады 2-й 

пехотной дивизии, находившейся под начальством генерал-майора Свиты 

Его Величества князя Имеретинского. Командуя этой бригадой, при атаке 

на редут у Ловчи, 22 августа Разгильдеев был ранен в ногу, однако строя 

не оставил и продолжал руководить своими отрядами. Во многом благода-

ря его искусству и предусмотрительности потери в его бригаде были срав-

нительно меньшими по отношению к потерям в других отрядах, штурмо-

вавших укрепления Ловчи. За это он 13 декабря 1877 года получил золо-

тую саблю с надписью «За храбрость». Вот как описывает это событие 

очевидец: «…Огонь турок был жесток: можно сказать, ни одна пуля не 

пропадала даром, и в таком положении Разгильдеев понял, что остава-

лось одно – идти вперед. Он и начал наступать, но в это время лошадь 

его была ранена в шею; он едва успел соскочить с нея и отдал ее какому-

то солдату, приказав увести назад; не успел солдат этот отойти не-

сколько шагов, как был убит, и лошадь ускакала, унося револьвер, остав-

шийся в кабуре седла. Пришлось идти пешком, без оружия, так как сабля 

была обронена при соскакивании с лошади. Разгильдеев перешел на другую 

сторону мельницы; но тут пуля … пронзила правую ногу, выше колена…». 

За время службы награжден орденом Святой Анны 1, 2, 3 степени; 

орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами, 2 степени, орденом 

Святого князя Владимира 2, 3, 4 степени, орденом Святого Георгия 4 сте-

пени, золотой саблей с надписью «За храбрость», орденом «Белого Орла». 

В последние годы жизни Петр Анемподистович возглавлял группу экспер-

тов-разработчиков нового Устава Русской Армии, утвержденного в окон-

чательном варианте 27 марта 1910 года. Документ получился настолько 

добротный, что многие его положения перекочевали в советские военно-

нормативные документы. Но все это произошло уже после смерти Петра 

Анемподистовича. Скончался генерал Разгильдеев 26 декабря 1900 года в 

Санкт-Петербурге и был похоронен на кладбище Воскресенского Новоде-

вичьего монастыря. 



174 

В результате своего исследования мне удалось познакомиться с бога-

той историей Тульского суворовского военного училища, собрать матери-

ал об одном из георгиевских кавалеров, выпускнике Тульского Алексан-

дровского кадетского корпуса  Разгильдееве Петре Анемподистовиче и 

познакомить с его биографией своих однокурсников. Главное, что я понял: 

у подвига нет срока давности, надо знать историю своей страны и чтить 

память о её героях. Потому, что познание истории помогает по-новому 

взглянуть на окружающий мир и, возможно, заставит что-то изменить в 

себе или вокруг себя. 
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Он изобрёл телеграф (Павел Шиллинг) 

Этот человек изобрёл не только телеграф, он был дипломатом, исто-

риком и автором многих изобретений в электротехнике. Павел Львович 

Шиллинг был очень талантливым человеком, его таланты развились ещё 

во время учёбы в Первом кадетском корпусе, который он окончил в 1802 

году. Двести лет назад в кадетских корпусах были все условия для того, 

чтобы кадеты могли реализовать свои способности и получить не только 

военные знания, но стать широко образованными людьми.  

Уже в кадетском корпусе барон Павел (Пауль) Шиллинг проявил ис-

ключительные способности к математике и топографии. Сразу после 

окончания корпуса был зачислен в Генеральный штаб для составления 

топографических карт и штабных расчётов. Через год молодой офицер в 

качестве дипломата и, одновременно, разведчика направлен в русское по-

сольство в Мюнхене. Там он знакомится с выдающимися европейскими 

учёными и увлекается электротехникой.  

С 1812 по 1814 год штаб-ротмистр Шиллинг участвовал в войне с 

Наполеоном, за храбрость награждён орденом Св. Владимира и Георгиев-

ским оружием. Его опыт картографа позволил обеспечить русскую армию 

топографическими картами для наступления на территории Франции. Он 

обеспечил, по приказу Царя, массовое литографическое тиражирование 

карт Франции.  

После войны Шиллинг работал в Министерстве иностранных дел. 

Здесь стали проявляться изобретательный ум Павла Львовича Шиллинга и 

его организаторские способности. В 1816 году он открывает первую в Рос-

сии  литографическую мастерскую и начинает печатать не только карты 

для военного ведомства, но и буддистские и тибетские тексты, добытые им 

во время экспедиции в Монголию и Тибет. Он звал в эту экспедицию свое-

го друга Александра Пушкина, но царь не отпустил поэта. Огорченный 

Пушкин написал Павлу Шиллингу: 

© Сон И. М., Дворников С. Ю., 2020 
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Поедем, я готов; куда бы вы, друзья, 

Куда б ни вздумали, готов за вами я 

Повсюду следовать, надменной убегая: 

К подножию ль стены далекого Китая… 

Вернувшись из экспедиции Шиллинг разрабатывает первый в мире 

практический электромагнитный телеграф, первым в мире использует 

двоичный код для передачи информации, который сейчас используется в 

цифровой технике и компьютерах. Пораженный этими изобретениями 

А. С. Пушкин пишет свои знаменитые стихи: 

О, сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух 

И Опыт, сын ошибок трудных, 

И Гений, парадоксов друг… 

Павел Львович разрабатывает самый совершенный в 19-м веке тайный 

шифр, с помощью которого кодировались донесения и приказы. Это его 

замечательный вклад в криптографию. В течение полувека никто из матема-

тиков не мог «взломать» шифр Шиллинга. Принцип шифрования, предло-

женный Шиллингом использовался многие десятилетия до изобретения 

электрических шифровальных машин в начале Второй мировой войны. 

Хорошо разбираясь в электричестве, Павел Шиллинг догадался, что 

электрическая искра может заменить фитиль при взрыве пороховой мины. 

Уже в 1812 году он предлагает военному ведомству оградить Петербург с 

моря подводными минами с электрическим подрывом. Серия опытов пока-

зала, что это вполне возможно.  Был создан специальный саперный бата-

льон, который продолжил опыты Шиллинга.   

В Париже Шиллинг знакомится с Андре Ампером, знаменитым учё-

ным, предложившим термины «электрический ток» и «кибернетика». Это 

послужило новым толчком для изобретательской деятельности Павла 

Львовича. По его предложению был разработан проект подводного кабеля 

для телеграфного сообщения между Петергофом и Кронштадтом. Уже по-

сле смерти изобретателя изобретенные им подводные мины с электриче-

ским подрывом во время Крымской войны 1853-1856 годов надежно при-

крыли Петербург и Кронштадт от господствовавшего тогда на Балтике 

английского флота. 

Сам Павел Львович был весёлым и общительным человеком, играл в 

шахматы «вслепую» сразу на нескольких досках и всегда выигрывал. Он 

знал несколько языков, в том числе китайский, что было тогда большой 

редкостью. 
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Павел Львович Шиллинг – выпускник кадетского корпуса, гусар, 

участник войны 1812 года, Георгиевский кавалер, изобретатель телеграфа, 

лучшего в 19-м веке шифра, метода электрического подрыва мин, знаток 

тибетской и китайской литературы, большой друг Александра Пушкина,  

являет собой пример необыкновенного таланта, который развился в стенах 

кадетского корпуса. Его пример крайне поучителен для современных су-

воровцев и кадет, которые должны развивать свои таланты и способности 

для блага России. 
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ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище»  

(филиал г. Мурманск) 

Судьба Георгиевского кавалера – выпускника Морского  

кадетского корпуса Александра Васильевича Колчака 

На протяжении столетий не было в России более высокого воинского 

отличия, чем «Георгиевский кавалер». Военный орден Святого Георгия – 

«Георгиевский крест» и его знак давались лишь за реальное мужество на 

поле брани. Люди, получившие этот символ доблести, пользовались все-

общим уважением и почетом. «За службу и храбрость» – таков был девиз 

ордена Святого Георгия. В феврале 1807 года к ордену был прибавлен знак 

отличия – для награждения солдат и унтер-офицеров. 
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Среди множества Георгиевских кавалеров – Александр Васильевич 

Колчак – прославленный полярный исследователь, герой Порт Артура, 

флаг-капитан штаба Балтийского флота в период первой мировой войны, 

начальник минной дивизии и с июня 1916 года командующий Черномор-

ским флотом, вице-адмирал. Александр Васильевич – автор фундаменталь-

ного труда по льдам Арктики и ряда карт Карского моря, за что был награж-

дён Большой золотой Константиновской медалью Русским географическим 

обществом. Он известен как организатор морских вооруженных сил России, 

мастер оперативно-тактического использования минного оружия, флотово-

дец. Именно за свою боевую деятельность в период первой мировой войны 

приказом по Морскому ведомству от 02.11.1915 № 692 капитан 1 ранга Кол-

чак Александр Васильевич, командующий минной дивизией Балтийского 

флота, был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. 

Я хочу рассказать об Александре Васильевиче Колчаке, так как он яв-

ляется потомственным военным и моряком, а его трагическая судьба до сих 

пор является предметом спора многих историков. За основу своей работы я 

взял книгу Константина Александровича Богданова «Адмирал Колчак». Ав-

тор опирался на открытые архивные документы, включая личную переписку 

адмирала, а также на двух томный труд Сергея Мельгунова об адмирале 

Колчаке. Трагедия адмирала Колчака – это не только судьба отдельно взято-

го офицера, но и трагедия великой державы, внезапно оказавшейся перед 

бездонной пропастью после двух революций, разделивших некогда единый 

народ на красных и белых, анархистов, монархистов и многие другие поли-

тические силы. Это трагедия русского офицерского корпуса, трагедия сотен 

морских офицеров – элиты вооруженных сил России. 

Александр Васильевич Колчак родился 4 ноября 1874 года в Петер-

бурге, в дворянской семье. Его отец – генерал-майор Колчак Василий Ива-

нович, будучи 16-летним юнкером в 1855 году участвовал в Крымской 

войне, исполняя обязанности помощника командира морской батареи. За 

отличия в одном из боев на Малаховом кургане был награжден солдатским 

Георгиевским крестом. Свою любовь к военному делу, работая на Обухов-

ском сталелитейном заводе, где производились орудия и снаряды, он и 

передал своему сыну. В 1888 году Александр поступил в Морской кадет-

ский корпус, где стал вторым кадетом по успеваемости и был награжден 

по итогам учебы в 1894 году премией адмирала Рикорда в 300 рублей, что 

по тем временам представляло 3-х месячное жалование лейтенанта. На эту 

сумму можно было купить почти все офицерское обмундирование, кото-

рое в то время приобреталось за свой счет. Адмирал П. И. Рикорд – рус-
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ский адмирал отличился не только во время русско-турецкой войны 1828-

1829 гг., командуя эскадрой в Средиземном море, но и как мореплаватель, 

ученый, являвшийся членом-корреспондентом Петербургской академии 

наук. В 1890 году шестнадцатилетним подростком молодой кадет Колчак 

впервые вышел на морские просторы на борту броненосного фрегата 

«Князь Пожарский». Учебное плавание длилось около трёх месяцев, здесь 

Александр Колчак получил первые навыки и практические знания по мор-

скому делу. В дальнейшем, за время обучения в Морском кадетском кор-

пусе, Колчак неоднократно выходил в походы. Его учебными суднами 

были «Рюрик» и «Крейсер». Благодаря учебным походам, А. В. Колчак 

стал предметно изучать океанографию и гидрологию, а также навигацион-

ные карты подводных течений у берегов Кореи. Именно в этот период 

Колчак начал мечтать прославить свое имя и открыть Южный полюс. 

Мечте не суждено было сбыться, но это не помешало ему в будущем оста-

вить в науке свой след. С переходом в старший класс уже фельдфебель 

Колчак был назначен наставником в младшую роту кадетов. Несмотря на 

небольшую разницу в возрасте младшие воспитанники чувствовали в нем 

моральную силу и с готовностью следовали за ним. Именно здесь в Мор-

ском кадетском корпусе формировались задатки Колчака как лидера. 

В 19 лет Колчак окончил Морской корпус (35 выпуск) и высочайшим 

приказом по флоту 15 сентября 1894 г. был произведен в первый офицер-

ский чин – мичман с назначением в 7-й флотский экипаж. В 1895 году он 

был назначен помощником вахтенного начальника на броненосный крей-

сер «Рюрик», который отправился в поход на Дальний Восток. Спустя че-

тыре года Колчак вернулся в Кронштадт. За это время он стал лейтенантом 

и был назначен на такую же должность на крейсер 2 ранга «Крейсер», а 

также занимался по собственной инициативе океанографическими работа-

ми, пополняя сведения по гидрологии Желтого и Японского морей. За эти 

четыре года Колчак разочаровался в службе, так как считал, что из-за от-

сутствия перспектив в карьере на службе и отсутствия возможности зани-

маться исследовательской деятельностью не сможет осуществить свою 

мечту – посвятить себя исследованиям гидрологии северной части Тихого 

океана. Узнав, что в Академии наук ведется подготовка к полярной экспе-

диции Колчак попытал счастья получить туда назначение. Но добившись 

приема у начальника экспедиции – барона Толля – получил отказ, так как 

он уже взял двух молодых офицеров в экспедицию и свободных вакансий 

больше не было. Не имея возможности продвигаться по службе, Колчак 

задумался о другом способе прославиться – стать добровольцем в борьбе 
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африканских народов за свою независимость, в частности борьбе буров с 

англичанами за независимость африканских республик – Оранжевой и 

Трансвааль. Для реализации задуманного он решил списаться с корабля в 

каком-нибудь южном порту и отправиться на войну – пусть его имя овеет 

военная слава! Но судьба распорядилась иначе. Находясь в греческом Пи-

рее, он получил телеграмму из Петербурга с приглашением принять уча-

стие в экспедиции Толля, которая определила его дальнейший путь. Есте-

ственно, он немедленно согласился и, получив разрешение своего коман-

дования, в начале 1900 года убыл через Одессу в город на Неве. Начальник 

экспедиции барон Толль предложил молодому офицеру должность 2-го 

помощника командира экспедиционного судна и гидрографа. Согласив-

шись на предложенную должность и пройдя дополнительную подготовку 

в Геофизической и Павловской магнитной обсерваториях под Петербур-

гом в апреле Колчак с матросами прибыл в Норвегию – порт Ларвик для 

укомплектования и подготовки купленного для экспедиции судна «Заря». 

Опустив подробности подготовки судна и всех этапов экспедиции, можно 

сказать, что Колчак показал себя наилучшим образом. В своих записках и 

дневниках барон Толль писал, что: «Наш гидрограф Колчак – прекрасный 

специалист, преданный экспедиции». Колчак проводил большую работу в 

экспедиции: нес ходовую вахту, брал пробы воды, производил магнитные 

наблюдения, вел подробное описание берегов и островов Северного Ледо-

витого океана и других навигационных объектов в плавании. Неоднократ-

но в течение экспедиции выходил на санные экскурсии для охоты и произ-

водства экспедиционных работ, где показал себя выносливым и муже-

ственным человеком. К сожалению, во время второй зимовки в 1902 году 

начальник экспедиции барон Толль вместе с тремя спутниками при обсле-

довании острова Беннета пропал и не вернулся на судно. Его поиски не 

увенчались успехом, и судно из-за угрозы попасть в ледовый плен вынуж-

дено было уйти в порт Тикси, а затем в Петербург. В 1903 году Геологиче-

ская экспедиция Академии наук снарядила поисковую экспедицию на ост-

ров Беннета для поиска Толля под руководством Колчака. Поисковая экс-

педиция продолжалась семь месяцев, но найдены были только следы пре-

бывания барона (письмо с кратким отчетом 1902 года) на острове Беннета. 

Члены экспедиции пришли к выводу, что Толль и его спутники погибли во 

время перехода между островом Беннета и Новая Сибирь, поскольку пере-

ход на шлюпке и байдарке в условиях полярной ночи и ноябрьских штор-

мов практически невозможен. За эту тяжелую экспедицию Колчак был 

награжден орденом Владимира 4-й степени.  
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После сдачи имущества экспедиции Колчак с командой 26 января 

1904 года прибыл в Якутск, где узнал о начале войны с Японией. Отправив 

документы экспедиции и собственные материалы в Петербург Колчак от-

правился в Порт-Артур под командование адмирала Макарова. Во время 

боевых действий Колчак проявил себя с наилучшей стороны как на море на 

миноносце «Сердитый», так и на берегу при командовании береговой ар-

тиллерией. За успешные минные постановки, на которых подорвался япон-

ский крейсер «Такасаго» и другие действия против неприятеля Колчак был 

награжден орденом Анны 4-й степени. Война для России завершилась дра-

матично. Развязка порт-артурской эпопеи наступила быстро. После сдачи 

комендантом крепости Порт-Артура и приказания сверху защитники сдали 

оружие и оказались военнопленными в Нагасаки. Через некоторое время 

японские врачи признали Колчака больным и освободили из плена. 

Отечество не забыло его военные заслуги, и в декабре 1905 года Кол-

чак был «пожалован за отличие в делах против неприятеля» под Порт-

Артуром золотой саблей с надписью: «За храбрость» и орденом Св. Стани-

слава 2-й степени с мечами. После освобождения Колчак получил отпуск, 

где занимался научной деятельностью: подготовил доклад по итогам экс-

педиции Толля, с которым выступил  Императорского Русского Географи-

ческого общества в Петербурге. Также он проделал громадную работу по 

обработке обширных картографических и гидрологических материалов 

Русской полярной экспедиции. В январе 1906 Колчак стал полноправным 

членом Географического общества. 

С мая 1906 года по апрель 1912 года Колчак продолжил службу в 

Морском генеральном штабе, прерываясь на проведение экспедиции с 

1908 по 1911 год по изучению Северного морского пути. Под его руковод-

ством было заложено оперативное руководство флотом, которое претерпе-

ло значительную реорганизацию. При его активном участии была разрабо-

тана и утверждена «малая» десятилетняя судостроительная программа и 

ряд важных оперативных документов. Через полгода после экспедиции и 

возвращения на штабную работу Колчак почувствовал, что силы его тают 

и сдают нервы от борьбы с бюрократией, поэтому, Колчак, не задумыва-

ясь, принял предложение служить на новом эсминце, несмотря на то, что 

должность была ниже, чем в штабе. В минной дивизии Колчак достиг 

больших высот и к началу войны – в июле 1914 года – занимал должность 

флаг капитана, т. е. начальника оперативного отдела флота в штабе адми-

рала Эссена. 7 октября 1915 года под руководством Колчака была выпол-

нена смелая операция по высадке десанта в немецкий тыл. Малочислен-
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ный десантный отряд навел панику на неприятеля, уничтожил роту 

немцев, разрушил все мосты и объекты военного назначения и благопо-

лучно вернулся на корабли. За эту операцию Колчак был награжден Геор-

гиевским орденом 4-й степени. С этого периода начался стремительный 

взлет по карьерной лестнице. Став начальником минной дивизии и Коман-

дующим Морскими силами Рижского залива благодаря своим незауряд-

ным способностям военачальника и успешно проведенным операциям в 

борьбе с неприятелем на море, он получил звание контр-адмирала 10 апре-

ля 2016 года, а спустя два месяца получил чин вице-адмирала с назначени-

ем Командующим Черноморским флотом. Впереди был тяжелый и слав-

ный путь – заветной цели – командовать флотом – Колчак добился даже 

раньше, чем думал сам – в 42 года. Но морской карьере оставался всего 

один год – наступил 1917 год. 

Хотелось бы завершить свою работу на этой оптимистичной ноте и 

сказать, что имя адмирала Колчака занимает почетное место в истории на 

морском поприще. Но история знает и другого Колчака – того, который 

после отъезда из России в июле 1917 года навсегда порвал связь с флотом, 

со своей семьей и родным городом Петроградом – заговорщика, беспо-

щадного диктатора, Верховного правителя России. Но это другая, грустная 

история. До сих пор не стихают споры историков о роли Колчака в граж-

данской войне. Одно можно сказать точно, что моряком-адмиралом Кол-

чаком можно гордится, а за те ошибки, которые он совершил, он испил 

чашу ответственности до дна. Будучи Верховным правителем России, из-

за неподконтрольных действий союзных войск Антанты осенью 1919 года 

Колчак пригрозил начать боевые действия против войск США и Японии, 

которые вошли во Владивосток и потребовали вывести русских солдат из 

города. Колчак вскипел: Владивосток – русский город и таковым останет-

ся! Конфликт замяли, но не забыли. Через несколько месяцев Колчака не 

стало. В конце концов, он был предан всеми – и своими людьми, и союз-

никами. После ареста расстрелян по решению ревкома без суда 7 февраля 

1920 года в 46 лет. Официальное сообщение о расстреле Колчака срочной 

телеграммой было передано в Москву. 

Вот так трагически закончилась жизнь адмирала Александра Василье-

вича Колчака. Могилы нет. Тело Колчака после расстрела погрузили на 

сани, увезли на реку Ушаковку и сбросили в прорубь. Сейчас, как и тогда в 

1920 году, становится актуальной фраза, которую говорил Александр III: 

«Во всем свете у нас только два верных союзника, – наша армия и флот. 

Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас». 
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Георгиевские кавалеры –  

выпускники кадетских корпусов – мои земляки 

Во все времена проблема духовно-нравственного воспитания молодого 

поколения была актуальна. Для решения данной проблемы в Сибири более 

двухсот лет назад был основан Омский кадетский корпус. Кадетский корпус 

стремится решить многочисленный перечень задач, связанных с формиро-

ванием личности подростка-кадета, видит своей целью воспитание культур-

ного, социального, духовно-нравственного человека, гражданина, патриота. 

Важной задачей является формирование идеалов на основе мировой и оте-

чественной культуры, знакомство с историей своей страны, своего края, 

своего учебного заведения. Актуальна способность осознания себя как члена 

кадетского братства и представителя своего народа, а в век глобализации 

важно уметь осознавать себя представителем всего человечества.  

Любой кадет должен испытывать чувство гордости за принадлежность к ка-

детскому братству. Обучение на примере выдающихся выпускников-земляков 

позволит достичь более высоких результатов в духовно-нравственном развитии 

кадета. Огромную роль при этом играет знание биографии выдающихся выпуск-

ников кадетского корпуса, которые стали Георгиевскими кавалерами. 

Изучение истории кадетского корпуса показывает, что на данный мо-

мент среди его выпускников есть 152 Георгиевских кавалера, но публика-
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ций о них немного, некоторые факты их биографии противоречивы, что 

вызвало потребность в сравнительном анализе данных. 

На территории Омского кадетского корпуса находится часовня, про-

ходя мимо которой, нельзя не заметить выполненное яркими красками 

изображение Святого Георгия. В ходе исследования вопроса нам удалось 

выяснить, что Святой Георгий является покровителем военных. 

Во время подготовки экскурсии на английском языке в музее кадет-

ского корпуса были изучены списки Георгиевских кавалеров на мрамор-

ных досках в зале воинской славы. За каждым именем стоит биография 

выдающегося выпускника корпуса. Таким образом, для того, чтобы прове-

сти экскурсию, необходимо владеть информацией о земляках – Георгиев-

ских кавалерах, изучить материалы о героях, проявивших храбрость и по-

лучивших Георгиевские награды. 

Этим обусловлен выбор темы нашего исследования: «Георгиевские 

кавалеры-выпускники кадетских корпусов – мои земляки». 

Императорский военный орден Святого Великомученика и Победо-

носца Георгия имел четыре класса (степени). Его первым кавалером стала 

сама Екатерина.  

В 1807 году, в ходе тяжелой для России русско-прусско-французской 

войны 1806-1807 годов, император Александр I учредил для награждения 

нижних чинов Знак отличия военного ордена, получивший название «сол-

датского Георгия». С 1856 года он имел четыре степени. В 1913 году знак 

стал называться Георгиевским крестом, а награжденные им именовались 

Георгиевскими кавалерами. В истории старой России, начиная с 1769 года, 

награжденные орденом Святого Георгия и Георгиевским крестом традици-

онно пользовались огромным уважением и почитанием в обществе. Статут 

военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия неодно-

кратно изменялся во время царствования императоров Александра I, Нико-

лая I, Александра II и Николая II. В последнем случае орденский статут гла-

сил следующее: «Императорский военный орден служил для награждения за 

личные «отменно выдающиеся воинские подвиги храбрости и мужества». 

Награжденные именовались кавалерами ордена Святого Георгия [7]. 

Кроме Георгиевского зала в Зимнем, существует Георгиевский зал 

Большого Кремлёвского дворца. 11 апреля 1849 г. было принято решение 

об увековечивании имён Георгиевских кавалеров и воинских частей на 

мраморных досках между витых колон зала. Сегодня на них размещено 

свыше 11 тысяч фамилий офицеров, награжденных разными степенями 
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ордена с 1769 по 1885 г. Традиция размещения имен героев на мраморных 

досках соблюдается и в Омском кадетском корпусе. 

Статут определял подвиги на поле брани, за которые возможно было 

награждение орденом Святого Георгия. Общие положения статута гласили: 

«ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не 

приемлются в уважение при удостоянии к ордену Святого Георгия за воин-

ские подвиги; удостаивается онаго единственно тот, кто не только обязан-

ность свою исполнял во всем по присяге, чести и долгу, но сверх того озна-

меновал себя в пользу и славу российского оружия особенным отличием, 

заключающимся в следующем: кто, презрев очевидную опасность и явив 

доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, 

совершил отличный воинский подвиг, увенчанный полным успехом и до-

ставивший явную пользу. Подвиг сей может быть совершен или по распо-

ряжению высшего начальства, или по собственному внушению...» [8]. 

Герои, получившие высокую награду, продемонстрировали такие инди-

видуальные качества, как храбрость, находчивость, смекалка. Русские офице-

ры служили примером для солдат. Изучая список Георгиевских кавалеров – 

выпускников Омского кадетского корпуса, нами были выявлены выпускники, 

ставшие в дальнейшем генералами: Лавр Корнилов и Евгений Достовалов. 

Действия Лавра Георгиевича были отмечены многими орденами, в 

том числе орденом Святого Георгия 4-й степени, которым его удостоили 

«За личную храбрость и правильные действия» под Мукденом, где он, бу-

дучи окружен японцами, собрал нижних чинов и выбился из окружения. 

Л. Г. Корнилов также был награжден Георгиевским оружием и произведён 

в «чин полковника за боевые отличия» [4]. 

После японской войны он был командирован в страны западной Ев-

ропы, а затем был послан в Китай (1907-1911 гг.) военным агентом. 

В войне 1914-1917 гг. Корнилов командовал 48-й пехотной дивизией. 

У г. Синко дивизия была окружена австрийцами, и он сам повел в штыки 

последние два батальона своего резерва, вырвавшись из кольца. 

В 1915 г., прикрывая отступление армии ген. Брусилова, Лавр Корни-

лов был ранен в руку, но остался в строю. При другом отступлении, нахо-

дясь опять в арьергарде, получил тяжелое ранение в ногу. Когда от ближай-

шей роты осталось только 7 человек, он был взят в плен австрийцами 

29 апреля 1915 г., из которого бежал 29 июля 1916. Через 48 дней Л. Корни-

лов добрался до пограничной с Румынией реки, под обстрелом ее переплыл 

и явился нашему военному агенту стариком-нищим. За свои действия на 
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Карпатах он получил Георгия 3-й степени, казаки станицы Каракалихской 

поднесли своему доблестному станичнику нательный крест и 100 рублей [4]. 

Достовалов Евгений Исаакович (1882-1938) окончил Сибирский ка-

детский корпус (1900), Константиновское артиллерийское училище (1902) 

и первые два курса Николаевской академии Генерального штаба (1912). 

В 1917 году ему было присвоено звание полковник, затем генерал-майор 

(05.1919), генерал-лейтенант (08.1920). С началом Первой мировой войны, 

16 ноября 1914 года Достовалов был произведен в капитаны с переводом в 

Генеральный штаб и назначением старшим адъютантом штаба 1-й Турке-

станской стрелковой бригады, также пожалован Георгиевским оружием. 

«За то, что в 8-ми дневном тяжелом бою с превосходными силами против-

ника под гор. Сольдау, исполняя должность начальника штаба бригады и, 

принимая личное, с опасностью для жизни, участие в разведке, определил 

место переправы и всесторонними мерами и отличной разработкой обес-

печил успех переправы бригады по взорванной, сильно укрепленной и 

обороняемой противником гати через болотистую, труднодоступную для 

движения долину р. Нейды. Выполнение этого плана привело к полной 

победе, причем нами была взята неприятельская батарея и большое коли-

чество пленных, в числе которых были и офицеры. Во время переправы 

принимал все время самое деятельное участие в бою» [8]. 

Достовалов был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени. «За то, что, 

исправляя должность помощника старшего адъютанта отдела генерал-

квартирмейстера штаба 1-й армии, 4 июля 1915 года в бою у гор. Макова, 

когда некоторые наши части начали отход и открыли полосу, в которую 

немцы могли ворваться, и в действительности начали проникать, чем мог-

ли поставить в затруднительное положение части одного корпуса, верно 

оценив обстановку, по собственной инициативе, подвергая себя смертель-

ной опасности, под действительным артиллерийским и ружейным огнем, 

выехал на место боя к д. Уляски, отдавал от имени начальника дивизии 

распоряжения и, связав разрозненные действия войск, восстановил поря-

док в бою, чем оказал решительное содействие к переходу наших войск в 

наступление и к восстановлению первоначального положения, предотвра-

тив таким образом могущие произойти неблагоприятные последствия» [8]. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы 

о Георгиевских кавалерах можно использовать на уроках военного страно-

ведения или внеурочных мероприятиях. Данные материалы могут быть 

использованы педагогами в своей профессиональной деятельности при 

составлении викторины, тестовых заданий на различных интернет-
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платформах. Кадеты могут использовать данные материалы для проведе-

ния экскурсии в музее корпуса или в проектно-исследовательской дея-

тельности, изучая биографии великих земляков. Мы планируем создать 

викторину, используя интернет-платформу Kahoot. 

Подвиги Георгиевских кавалеров навсегда останутся в памяти земля-

ков как пример верного служения своей Отчизне и соблюдения девиза ка-

детского корпуса: «…Жизнь Отечеству, честь никому!». Изучение биогра-

фии выдающихся генералов будет служить для меня ориентиром моей бу-

дущей профессии военного. 
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7. Электронный ресурс. – URL: http://safe-rgs.ru/847-orden-svyatogo-

georgiya-i-georgievskie-kavalery.html. – Текст : электронный. 

8. Электронный ресурс. – URL: http://cavalier.rusarchives.ru/search. – 

Текст : электронный. 

Стекольщиков Павел Дмитриевич, 9 класс 

Книевская Татьяна Евгеньевна, преподаватель 

ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище» 

Великий воин и дипломат М.И. Кутузов 

За 50 лет, проведённых М. И. Кутузовым на крупных военных, ди-

пломатических и административных постах, он завоевал огромнейший 

авторитет в народе и армии. Только за последние восемь лет своей жизни 

© Стекольщиков П. Д., Книевская Т. Е., 2020 
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великий полководец в качестве главнокомандующего участвовал в четы-

рёх войнах: с Францией (1805 г.), с Турцией (1811 г.), в Отечественной 

войне 1812 г. и во время Заграничного похода русской армии (1813 г.). 

В сознании российского народа образ Михаила Илларионовича Кутузо-

ва связывается с победой над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. 

Кутузов был наделён способностями и умением решать задачи военно-

го характера, а факты его биографии свидетельствуют о его человеческих 

качествах, которые он проявлял не только к солдатам, офицерам и генера-

лам Русской армии, но и по отношению к противнику. 

Цель исследования состояла в изучении вклада М. И. Кутузова в во-

енное искусство России. Для реализации поставленной цели были решены 

следующие задачи: проанализированы источники и литература по указан-

ной теме; изучена биография Михаила Илларионовича и определены его 

личностные качества, которые способствовали победам русского оружия 

под командованием полководца; проанализирован вклад Михаила Иллари-

оновича в военное искусство. 

Хронологические рамки работы ограничены временем жизни 

М. И. Кутузова (1745-1813 гг.). Территориальные рамки ограничены тер-

риторией Российского империи XVIII – первой четверти XIX века. 

Автор использовал опубликованные архивные источники, размещен-

ные в сети Интернет. М. И. Кутузов оставил обширное документальное 

наследство. Одни из них целиком посвящены разработке теоретических 

положений и их обоснованию, другие затрагивают вопросы теории попут-

но, в плане объяснения практических решений и действий полководца. 

Потомственный военный (его отец был военным инженером, служил при 

Петре I), получивший блестящее образование, он свободно владел француз-

ским, немецким, польским, шведским и турецким языками. Окончив в 1761 г. 

инженерно-артиллерийскую школу, через два года он был произведён в капра-

лы артиллерии и оставлен для обучения воспитанников. Уже тогда М. И. Куту-

зов проявил качества педагога. Но его тянуло в войска и по личной просьбе он 

становится командиром роты в Астраханском пехотном полку (1761 г.). 

В 1764 г. Кутузов добился назначения в войска, направленные в 

Польшу, где пробыл около трёх лет. В 1772 г. был переведен в Крымскую 

армию и участвовал в войне против турок (1768-1774 гг.). В 1774 г. в бою с 

крымскими татарами Кутузов был ранен в висок пулей, которая прошла 

насквозь, лишив его левого глаза. Он выжил после тяжелейшего ранения и 

был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени 5. 
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Вернувшись после лечения, Кутузов получает назначение в войска 

А. В. Суворова и в 37 лет уже в чине генерал-майора командует корпусом, 

в 1790 г. участвует в штурме Измаила. Суворов высоко оценил его дей-

ствия в бою: «Генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов показал новые 

опыты искусства и храбрости своей… Он, служа примером мужества, 

удержал место, превозмог сильного неприятеля, утвердился в крепости и 

продолжал потом поражать врагов…»1, с. 122. 

В XIX в. Европа вступала при громе наполеоновских пушек. В августе 

1805 году М. И. Кутузов во главе русской армии двинулся в Австрию, а 

вскоре произошло знаменитое Аустерлицкое сражение, закончившееся по-

ражением русских и австрийских войск. Перед его началом император 

Александр I сказал Кутузову: «Отчего вы не атакуете? Мы ведь не Царицы-

ном Лугу, где не начинают парада, пока не прибудут все полки». Кутузов 

ответил: «Государь, я потому и не атакую, что мы не на Царицыном Лугу». 

Тем не менее, Кутузову пришлось исполнить императорский приказ, что и 

привело к поражению русско-австрийских войск. 

Впоследствии Александр недолюбливал Кутузова, памятуя о том, как 

тот стал свидетелем его полководческого позора. Тем не менее, весной 

1811 г. императору пришлось назначить Кутузова на пост главнокоманду-

ющего Дунайской армией в затяжной войне с Турцией (1806-1812). В ок-

тябре 1811 г. под его командованием русские войска нанесли решительное 

поражение турецкой армии под Рущуком, что вынудило османское прави-

тельство начать мирные переговоры. Кутузову 28 мая 1812 г. (за месяц до 

вторжения Наполеона) в Бухаресте удалось подписать мирный договор, 

обеспечивший нейтралитет Османской империи в предстоящей войне. Эта 

сторона деятельности М. И. Кутузова примечательна: он показал себя как 

тонкий дипломат, являясь в 1793-1795 гг. посланником в Османской импе-

рии. Результатом его деятельности явилось подписание беспрецедентного 

русско-османского договора, а сама Османская империя приняла активное 

участие в войнах второй антифранцузской коалиции 4. 

Популярность Кутузова, который в 1812 г. являлся самым старшим по 

чину среди русских генералов, вынудила Александра I подписать указ о 

назначении его главнокомандующим русской армии. В задачу Кутузова 

входило не только остановить дальнейшее продвижение Наполеона, но и 

изгнать его из российских пределов. Он так же, как и его предшественни-

ки, придерживался тактики отступления, однако армия и вся страна ждали 

от него решающего сражения. И Кутузов дал его под Бородино. До сих пор 

продолжаются споры о том, за кем осталось поле боя: в сталинские време-



190 

на говорилось о том, что это была победа русской армии, французы всегда 

признавали победителями себя. Но, вероятно, в оценке этого сражения 

точнее всего был сам Наполеон: «Из всех моих сражений самое ужасное 

то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными 

одержать победу. А русские стяжали славу быть непобежденными». 

Кутузов, приняв тяжелое решение об оставлении Москвы, совершил ис-

кусный Тарутинский марш-маневр. Второе по значимости после Бородина сра-

жение произошло 12 октября 1812 г. у Малоярославца. Город восемь раз пере-

ходил из рук в руки, и хотя в итоге он был занят французами, Наполеон все же 

вынужден был отказаться от движения на юг и повернуть на разоренную вой-

ной Старую Смоленскую дорогу. Началось отступление «Великой армии». 

С именем Михаила Илларионовича Кутузова связаны многочислен-

ные яркие страницы в военной истории России. Ученик Александра Васи-

льевича Суворова одинаково успешно защищал и отстаивал государствен-

ные интересы Российской Империи как на полях сражений, так и на ди-

пломатических фронтах. Воин и Дипломат в одном лице. Герой Первой 

Отечественной Войны и тонкий политик, сумевший укрепить российское 

влияние на особенно сложном восточном направлении. 

Стратегия Кутузова одолела грозного врага под Бородином, создала затем 

и гениально проведённое контрнаступление, загубившее Наполеона. А герой-

ское поведение регулярной армии при всех боевых встречах с неприятелем, 

деятельная помощь партизанской войны, народный характер всей войны в це-

лом, глубоко проникшее в народ сознание справедливости этой войны – всё это 

создало несокрушимый оплот, твёрдую почву, на которой возникли, развились 

и привели к победоносному концу стратегические комбинации Кутузова. 
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Сыромятников Евгений Маркович, 11 класс 

Горелова Светлана Викторовна, преподаватель 

Кадетский корпус (инженерная школа) «ВУНЦ ВВС 

«Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

Георгиевские кавалеры – выпускники Воронежского  

Михайловского кадетского корпуса 

Императорским военным орденом Святого Великомученика и Победо-

носца Георгия были награждены немногие. Но именно эти немногие могут 

служить примером безграничной доблести и мужества. И каждый случай 

вручения данного ордена бесценен, т. к. подвиги, достойные награждения, 

вписаны золотыми буквами в Книгу военной истории. И поэтому необходи-

мо донести до молодого поколения их важность, поскольку каждый Георги-

евский кавалер является живым примером патриотизма и наши дни. 

Данная работа актуальна тем, что помогает закрепить пройденный ма-

териал по истории, воспитывает патриотизм и развивает навыки работы с 

информационными источниками. Выбор темы обусловлен личной заинтере-

сованностью биографиями знаменитых выпускников кадетских корпусов. 

Цель работы – углубление знаний историко-патриотического научно-

го материла о выпускниках Воронежского кадетского корпуса, являющи-

мися Георгиевскими кавалерами.  

Императорский военный орден Святого Георгия являлся наивысшей 

военной наградой Российской империи. Также являлся всеохватывающим 

комплексом отличий чинов, офицеров и воинских подразделений. Был вве-

ден великой императрицей Екатериной II 26 ноября 1769 года в честь Свято-

го Великомученика Георгия Победоносца для отличия офицеров за заслуги 

на поле боя и выслугу. Имел четыре степени отличия. Орден Святого Геор-

гия всегда выделялся среди других наград Российской империи, как награда 

за личную доблесть в бою. Заслуги, за которые офицеры могли быть удосто-

ены этим орденом, строго регламентировались статутом ордена. 

При Советской власти орден был упразднен, однако во время Граж-

данской войны в 1918-1920 годах на Восточном фронте и в Северной ар-

мии белых практиковалось награждение одноимённым орденом. В 2000 

году орден Святого Георгия Победоносца восстановлен в качестве военной 

награды Российской Федерации. 

История Воронежского Михайловского корпуса неразрывно связана с 

именами Георгиевских кавалеров. Первый Воронежский кадетский кор-

© Сыромятников Е. М., Горелова С. В., 2020 
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пус, названный именем Великого Князя Михаила Павловича, учрежден 

Н. Д. Чертковым, он же подал ходатайство о названии кадетского корпуса. 

Рассмотрев Михаила Павловича как военного деятеля и историческую 

личность, можно понять причину выбора названия кадетского корпуса.  

Великий князь Михаил Павлович открыл первое в России артиллерий-

ское училище. Участвовал в подавлении восстания декабристов, в 1826-

1828 годах во главе Гвардейского корпуса участвовал в русско-турецкой 

войне. Награждённый после победы под Браиловом орденом Святого Геор-

гия II степени, отказался надеть его, считая, что успех был достигнут слиш-

ком дорогой ценой. В 1830-1831 годах участвовал в подавлении Польского 

восстания. Михаил Павлович способствовал открытию 14 кадетских корпу-

сов. Состоял в комитете по составлению устава воинской пехотной службы 

в качестве председателя. Военную службу окончил в должности Главноко-

мандующего гвардейским и гренадерским корпусами.  

Первым директором кадетского корпуса был назначен полковник 

Александр Дмитриевич Винтулов – воспитанник Первого кадетского кор-

пуса, участник русско-турецкой кампании 1828-1829 гг., подавления Поль-

ского восстания 1830-1831 гг., был награжден Золотым оружием с надпи-

сью: «За храбрость». Среди прочих наград А. Д. Винтулов имел орден Св. 

Георгия 4-й степени, пожалованный ему 1 декабря 1838 года за беспороч-

ную выслугу 25 лет в офицерских чинах.  

Восьмого ноября 1845 года прошло открытие корпуса. В методах вос-

питания и обучения кадет начальство кадетского корпуса было врагом 

зубрежки, подготовка к экзаменам признавалась излишней, много говори-

лось о религиозно-нравственном воспитании. В системе наказания за про-

ступки начальство не ограничивалось полумерами и было очень сурово, 

однако предъявление серьезнейших мер наказания (лишение погон, розги 

перед ротой, надевание серой куртки) носило исключительный характер. 

В 1865 году кадетский корпус преобразован в Михайловскую Воро-

нежскую военную гимназию. В 1882 году Воронежская военная гимназия 

преобразована в Михайловский Воронежский кадетский корпус. 11 ноября 

1905 года корпус был переименован в Воронежского Великого Князя Ми-

хаила Павловича кадетский корпус.  

22 апреля (5 мая) 1917 года Воронежский Великого Князя Михаила Пав-

ловича кадетский корпус переименован в Воронежский кадетский корпус. 

Среди выпускников Воронежского Михайловского кадетского корпу-

са немало знаменитых людей, чья профессия была неразрывно связана со 

службой Родине. Именно такими людьми являются выпускники Михай-
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ловского корпуса – Георгиевские кавалеры. Примеров подвигов этих лю-

дей за всю историю кадетского корпуса собралось великое множество. 

И чтобы каждый из них осветить, придется писать отдельную книгу. 

В работе же отражены наиболее яркие примеры проявления патриотизма 

русских офицеров в Русско-турецкой 1877-1878 гг., Русско-японской 1904-

1905 гг. и Первой мировой 1914-1918 гг. войнах. 

Даниил Григорьевич Дукмасов родился 24 декабря 1848 года. Образова-

ние получил в 1-м кадетском корпусе и Михайловской Воронежской воен-

ной гимназии. Военную службу начал 28 августа 1865 года, с зачисления во 

2-е Константиновское военное училище. В 1867 году направлен прапорщи-

ком в 6-ю Донскую казачью батарею. 31 марта 1868 года произведён в чин 

подпоручика. В 1875 году был награжден орденом св. Анны 3-й степени, 

после чего был удостоен звания капитана.  

23 декабря 1878 года был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени: 

«В воздаяние за отличие в деле с турками близ Мечки…». В 1879 году за 

боевые отличия во время кампании против турок произведён в подполков-

ники. По окончании русско-турецкой войны Дукмасов командовал 7-й Дон-

ской, затем 14-й Донской казачьими батареями. 6 мая 1884 года произведен 

в чин полковника. 23 марта 1889 года принял командование 17-м Донским 

казачьим полком. 31 июля 1898 года произведён в чин генерал-майора, ко-

мандовал 8-й кавалерийской дивизией. С 1903 года командующий войсками 

Одесского военного округа. Скончался 25 сентября 1904 года в Одессе. 

Алексей Максимович Каледин. Образование получил в Воронежской 

военной гимназии, Константиновском и Михайловском артиллерийском 

училище. По окончании Николаевской Академии Генерального штаба 

начал службу в Российской армии на офицерских должностях с 1879 по 

1917 гг. 18 июня 1917 года избран Донским Войсковым Атаманом – пер-

вым избранным Атаманом Донского войска XX века. Участвовал в Первой 

мировой войне. А. И. Деникиным было отмечено умение Каледина не по-

сылать, а водить войска в бой. 

12 октября 1914 года за бой на реке Гнилая Липа был удостоен Георгиевско-

го оружия, ордена Георгия 4-й степени. 12 сентября 1915 года был награжден 

орденом Георгия 3-й степени за бой под Калушем. Высшим военным достижени-

ем Алексея Максимовича как военачальника является Брусиловский прорыв, ко-

гда армией генерала Каледина была разбита 4-ая австрийская армия и в течение 

девяти дней была отодвинута на семьдесят километров назад. В Гражданской 

войне он участвовал на стороне белого движения. А. М. Каледин был убит, похо-

ронен на Новочеркасском кладбище, могила не сохранилась. 
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Николай Платонович Зарубаев родился в 1843 году, воспитание и об-

разование получил в Михайловском Воронежском кадетском корпусе. 

В 1863 в чине поручика зачислен в Лейб-гвардии Гренадерский полк. Во-

енное образование продолжил в Николаевской Академии Генерального 

штаба. Принимал участие в Русско-японской войне 1904-1905 гг.  

За боевые заслуги во время этой войны Зарубаев получил звание ге-

нерал-адъютанта, чин генерала от инфантерии, был награждён Золотым 

оружием с надписью: «За храбрость». 

1 ноября 1905 года награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. 

С 1906 по 1909 гг. занимал пост генерал-инспектора пехоты и председа-

тельствовал в комиссии, которой было поручено после войны выработать 

ряд мер по улучшению офицерского корпуса. 

24 декабря 1909 года Зарубаев принял командование войсками Одес-

ского военного округа. Умер в Кисловодске 10 июня 1912 г. 

Иван Петрович Астахов родился 13 июня 1863 года в станице Раздор-

ской. Образование получил в Воронежской военной гимназии и Александров-

ском военном училище. Службу начал хорунжим, командовал 5-й Донской 

казачьей батареей. Жизнь свою Астахов связал с артиллерийскими войсками. 

В Первую мировую войну с августа 1914 года и по декабрь 1916 года он 

участвует во фронтовых сражениях. В апреле 1915 года Астахов удостаива-

ется ордена Святого Георгия 4-й степени. Выписка из приказа о его награж-

дении гласит: «За бой в районе Сито 18-го августа 1914 года, во время кото-

рого благодаря умелому руководству огнем казачьих батарей была разгром-

лена австрийская дивизия и взяты многочисленные пленные и трофеи». Как 

и многие царские генералы, Астахов отказался стать на сторону власти 

большевиков. В конце 1917 года он, под руководством Донского Войскового 

атамана А. М. Каледина, объявившего войну Советам, приступил к форми-

рованию добровольческих артиллерийских частей на Дону. Весной 

1920 года эвакуировался с остатками белых войск Врангеля в Турцию. По-

следние дни своей жизни в эмиграции провёл в Италии. Умер в 1935 году. 

Документы о Георгиевском кавалере Иване Петровиче Астахове хранятся в 

Российском Государственном историческом Архиве. 

В этом году орден Святого Георгия празднует 250-летие со дня учрежде-

ния. Это дата стала замечательным поводом, чтобы вспомнить и почтить па-

мять тех, для кого служба Отчизне была смыслом жизни и высшей целью. 

В результате исследования различных источников была найдена информация 

об истории учреждения ордена Святого Георгия, о Воронежском Михайлов-

ском кадетском корпусе и его выпускниках – Георгиевских кавалерах. Изу-
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ченный материал был проанализирован. На его основе сформирована иссле-

довательская работа, готовая к использованию в учебных целях. Информация, 

полученная в результате исследования, произвела на меня огромное впечатле-

ние, укрепила желание стать офицером Российской армии и показала пример 

мужества выпускников Воронежского Михайловского кадетского корпуса. 
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ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» 

Пётр Николаевич Нестеров –  

первопроходец высшего пилотажа 

В настоящее время широко известны имена многих лётчиков, которые 

в мирное или военное время (иногда даже ценой собственной жизни) до-

стигли определенной известности. Однако наибольшие испытания в обла-
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сти покорения воздушного пространства достались первопроходцам – 

авиаторам начала XX века.  

Ненавидящий банальность 

Полупризнанный герой, 

Бьет он на оригинальность 

Своею мертвою петлей. 

Именно эта стихотворная загадка была напечатана в рукописном жур-

нале «Альманах» в 1912 году, выпуски которой вывешивались на стене 

гостиной офицерского собрания. С тех пор прошло более одного столетия, 

но большинство российских (и не только) граждан несомненно знают о 

ком идет речь в данной загадке. Именно летчику Российской империи – 

Петру Николаевичу Нестерову – в 1913 году удалось успешно реализовать 

фигуру высшего пилотажа «мертвую петлю». «Мертвая петля» (своё 

название трюк получил из-за ряда неудавшихся проб, которые привели к 

летальному исходу) стала воплощением технического прогресса авиатех-

ники и мастерства пилотов.  

Целью данного исследования является изучение краткосрочного, но 

яркого карьерного пути Петра Николаевича Нестерова в авиации. Работа 

состоит из введения, трёх глав и заключения.  

Петр Николаевич Нестеров – живой символ успехов стремительно 

развивавшейся тогда отечественной авиации. Его героическая жизнь стала 

примером для сотен и тысяч энтузиастов воздухоплавания, мечтавших о 

небе как в имперский период истории страны, так и в советское, и в пост-

советское время… 

Пётр Николаевич Нестеров родился 15/27 февраля 1887 г. в семье 

штабс-капитана Н. Ф. Нестерова, служившего офицером-воспитателем в 

Нижегородском им. графа Аракчеева кадетском корпусе, в который и по-

ступил Петр Николаевич после смерти отца. После окончания в 1904 г. 

Нижегородского кадетского корпуса в числе лучших выпускников, ввиду 

склонности к математическим наукам, юноша был направлен в Петербург 

для продолжения учебы в Михайловском артиллерийском училище, кото-

рое с отличием окончил осенью 1906 г., был произведен в подпоручики и, 

имея право выбора места прохождения дальнейшей службы, прибыл в 

располагавшуюся во Владивостоке 9-ю Восточносибирскую стрелковую 

артиллерийскую бригаду.  

В 1909 г. Нестеров был прикомандирован к Владивостокскому возду-

хоплавательному парку. Получил опыт полетов, который использовал в 

разработке правил корректировки стрельбы с аэростата по невидимым с 
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земли артиллерийским целям, занялся слесарным делом, снискал уважение 

солдат и офицеров не только умением владеть слесарным инструментом, 

но и запретом ругани и рукоприкладства в своём подразделении. В начале 

1911 г. Нестеров получил полугодовой отпуск и решил использовать его 

для окончательного перевода из артиллерии в авиацию, которой всерьез 

заинтересовался в это время.  

В данной работе основной акцент сделан на изучение двух величай-

ших событий в истории авиации, совершенных Петром Николаевичем – 

«мертвой петле», впервые выполненной им 27 августа (9 сентября по н.с.) 

1913 г. в небе над Киевом, и воздушного тарана, тоже впервые в мире 

осуществленного штабс-капитаном спустя год, в начале Первой мировой 

войны, в небе над Львовщиной. 

«Мертвая петля» – не бесшабашный экспромт, а плод долгих раздумий. 

С самых первых своих полетов, произведенных в период обучения в Офи-

церской воздухоплавательной школе (ОВШ) в 1912-1913 гг., П. Н. Нестеров 

начал задумываться над тем, как поднять маневренность тогдашних, почти 

исключительно прямолинейно летавших аэропланов. Как позже писал 

П. Нестеров, «…в этих полетах меня не удовлетворяла рабская зависимость 

пилота от капризов стихии… Поэтому я поставил себе задачей построить 

такой аэроплан, движения которого меньше всего зависели бы от окружаю-

щих условий и который всецело подчинялся бы воле пилота… Только тогда 

авиация из забавы и спорта превратится в прочное и полезное приобретение 

человечества…». «Воздух есть среда вполне однородная во всех направле-

ниях. Он будет удерживать в любом положении самолет при правильном 

управлении им», – утверждал Петр Николаевич. Он пришел к выводу, что 

даже на весьма несовершенных крылатых машинах вполне возможно вы-

полнять достаточно замысловатые фигуры, позднее получившие название 

высший пилотаж. И самым первым сложным маневром, который он приду-

мал и впервые выполнил в небе, стала знаменитая «мертвая петля». 

Стоит заметить, что среди авиационного начальства и в печати появля-

лись самые разные мнения о беспримерном полете Нестерова над Сырецким 

полем в августе 1913 г. Одни отрицали практическую ценность «мертвой 

петли», другие просто считали подобные «трюки» неоправданным риском. 

Однако военные летчики, соратники Нестерова, и сам Петр Николаевич ви-

дели в «мертвой петле» одну из важнейших фигур высшего пилотажа, кото-

рая поможет бойцу в небе решать самые неожиданные задачи. Время дока-

зало, как прав был Нестеров... 
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10 февраля 1914 г. Киевское общество воздухоплавания отметило 

Нестерова за научную разработку вопроса о глубоких кренах аэроплана в 

полете и за выполненную им «мертвую петлю», присудив ему золотую 

медаль общества за 1913 год. А затем киевский генерал-губернатор от 

имени жителей вверенного его попечению города вручил отважному пило-

ту-новатору памятный золотой жетон, с которым Петр Николаевич не рас-

ставался до самой смерти. Кроме этих знаков отличия, Нестеров также 

получил при жизни от императора офицерские ордена Св. Анны 3-й степе-

ни и Св. Станислава 3-й степени. 

В годы Первой мировой войны, лично участвуя в боевых действиях, 

командир корпусного авиаотряда штабс-капитан Нестеров выполнял самые 

разнообразные задачи: воздушная разведка, бомбардировка вражеских по-

зиций специальными артиллерийскими снарядами, занимался научными и 

конструкторскими изысканиями, совершенствуя тактику и технику бомбо-

метания. Он первым в русской армии осветил теоретические вопросы веде-

ния воздушного боя. О российских боевых самолетах автор мертвой петли 

говорил: «Вороны, а не ястребы!» В ответ чиновники от авиации упорно 

твердили: «По штату авиационным отрядам пулеметы не положены!» 

Однако летчик не сдавался. Он приладил к хвосту своего самолета 

большущий нож, чтобы, сближаясь буквально вплотную с противником, 

распарывать крылья его летательного аппарата. На длинный трос он цеп-

лял «кошку», надеясь, что ловким маневром ему удастся зацепить этим 

приспособлением винт вражеской машины и заглушить ее двигатель... 

Так и не дождавшись достойного вооружения для самолётов, Несте-

ров стал вынашивать идею воздушного тарана, которую в дальнейшем и 

смог реализовать ценой собственной жизни. Спустя годы после Первой 

мировой войны станет известно о событиях, предшествовавших последне-

му бою Петра, от находившегося в эмиграции сослуживца, авиатора Вик-

тора Георгиевича Соколова.  

Нестеров уже давно выражал мнение, что является возможным сбить 

неприятельский воздушный аппарат ударами сверху колесами собствен-

ной машины по поддерживающим поверхностям неприятельского аппара-

та, причем допускал возможность благополучного исхода для таранящего 

летчика. Здесь нельзя не сказать хотя бы коротко, какой резонанс вызвали 

первый воздушный таран и смерть отважного летчика. 

О бессмертном подвиге командира 11-го авиаотряда писала не только 

русская, но и вся мировая пресса. Гибель Нестерова отозвалась болью в 

сердцах тысяч соотечественников. Даже неприятель воздал должное бес-
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страшию этого человека. В одном из приказов по войскам вскоре после 

знаменитого боя в небе над Львовщиной германский кайзер Вильгельм II 

заявил: «Я желаю, чтобы мои авиаторы стояли на такой же высоте прояв-

ления искусства, как это делают русские...» 

Через семь месяцев после гибели Петра Нестерова, в марте 1915 г., 

обоснованный и впервые примененный им воздушный таран совершил 

поручик А. А. Казаков, подтвердив жизненность разработанного автором 

«мертвой петли» тактического приема, незаменимого в экстраординарных 

обстоятельствах. К счастью, после удачной атаки отважный пилот смог 

благополучно возвратиться на свой аэродром… 

Воздушные тараны применялись нашими пилотами и в последующих 

войнах и конфликтах. За годы Великой Отечественной войны советские 

летчики более 600 раз повторили нестеровский таран, при этом было сохра-

нено более половины боевых машин. Они доказали справедливость сужде-

ний Нестерова, что нападающий при таране, если он не задался явной целью 

свести счеты с жизнью, вовсе не самоубийца: при точном выборе скорости, 

направления и места удара летчик имеет немалые шансы уцелеть.  

Посмертно, после прогремевшего на весь мир воздушного боя с ав-

стрийским летчиком, завершившегося первым в истории тараном, Петр 

Николаевич был также награжден орденом Св. Георгия IV степени 

(25 января 1915 г.). 

Данная работа посвящена изучению жизненного пути выдающегося 

российского летчика мирового уровня, выпускника Нижегородского им. 

графа Аракчеева кадетского корпуса П. Н. Нестерова, который, помимо 

выполнения ряда фигур высшего пилотажа, успешно разрабатывал вопро-

сы взаимодействия авиации с наземными войсками и ведения воздушного 

боя, впервые в истории совершил во время боя воздушный таран. По-

смертно награжден очень престижным в армии и обществе орденов Свято-

го Георгия IV степени. 

Изучив и проанализировав различные источники по рассматриваемой 

теме, автор пришёл к следующим выводам:  

Яркая карьера в авиации Петра Николаевича Нестерова, продолжав-

шаяся всего три года, сделала из обычного провинциального офицера ар-

тиллерии, любимого всеми национального героя, пилота мирового уровня. 

Нередко в зарубежной исторической прессе авторство «мертвой петли» 

приписывается не русскому пилоту Нестерову, а французу Адольфу Пегу, 

а еще чаще – асу кайзеровских воздушных сил Максу Иммельману, ее до 

сих пор там называют не иначе как «петля Иммельмана». Однако факты – 
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вещь упрямая. И они свидетельствуют о том, что русское авторство «мерт-

вой петли» – неоспоримо. 

Мертвая петля заложила базу для выполнения целого ряда других фи-

гур высшего пилотажа, которые применяются как в целях отработки навы-

ков, так и во время реального боя. Необходимо отметить, что таран Несте-

рова – наиболее решительная, бескомпромиссная форма воздушного боя – 

был, есть и остается только русским приемом нападения в воздухе, все 

попытки перенять подобную тактику боя нашими врагами успеха не имели 

или же выливались в отчаянное, фанатичное и бессмысленное самоубий-

ство. Наши же летчики научились не только уничтожать врага тараном, но 

и сохранять при этом свои самолеты для дальнейших боев. 

В настоящее время, при всём разнообразии и уровне сложности лета-

тельных аппаратов, несравнимых с нестеровскими, вклад Петра Николае-

вича в развитие авиации сохраняет свою актуальность. Петр Николаевич 

Нестеров прожил всего 27 лет, однако имя великого аса осталось в пан-

теоне русской славы на века. 
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ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

Образец храбрости (Сергей Лаврентьевич Львов) 

Судьба в течение всей жизни этому человеку преподносила множе-

ство сюрпризов. 

Кроме того, что он отличился во времена взятия Измаила и осады 

Очакова, а к своим шестидесяти годам приобрел при дворе репутацию че-

ловека остроумного и бесстрашного. Именно ему предстояло первому из 

русских людей совершить полет на воздушном шаре. 

А произошло это весной 1803 года, когда в столицу России прибыл из-

вестный французский изобретатель и воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен 

вместе со своим воздушным шаром.  

После тщательной подготовки, когда воздушный шар был собран, на 

Васильевском острове неподалеку от Кадетского корпуса собралась толпа 

местных жителей. 

Первая демонстрация полета произвела немыслимое количество тол-

ков, Андре-Жак Гарнерен с супругой стали в тот же час знамениты в выс-

шем обществе Петербурга.  

Воздухоплаватель объявил, что любой желающий сможет прокатиться 

на воздушном шаре, нужно лишь заплатить за полет две тысячи серебря-
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ных рублей. Но никто не отважился на подобное – то ли из страха поки-

нуть землю, то ли из-за объявленной цены «билета».  

Именно разговор с императором Александром I стал для этого шести-

десятилетнего российского князя «билетом» в небо.  

В назначенный день по площади шел статный мужчина в парадном 

мундире и со всеми положенными регалиями и орденской лентой.  

Толпа зрителей наблюдала за тем, как воздушный шар оторвался от 

земли и полетел. Но сильный ветер над Петербургом не способствовал 

удачному полету. Шар сносило в сторону Финского залива. И организато-

ры вынуждены были прекратить полет.  

В итоге, Сергей Лаврентьевич Львов (а именно о нем наш рассказ) 

сильные впечатления, на которые рассчитывал, так и не получил. 

Сергей Львов (1740-1812 гг.), генерал от инфантерии, родившийся в 

1740 году в семье Смоленского губернского прокурора Лаврентия Иоси-

фовича Львова, свое образование получил в Артиллерийском и Инженер-

ном шляхетском корпусе, откуда в 1762 году выпущен на военную службу 

штык-юнкером. У Сергея было три брата: Василий был премьер-майором, 

а Андрей и Михаил – генерал-майорами флота.  

Свое образование Сергей получил в Артиллерийском и Инженерном 

шляхетском корпусе. После окончания полного курса в 1762 году был про-

изведён в штык-юнкера и принял участие в 1-й русско-турецкой войне. 

Усердие и расторопность обратили на него внимание начальства, и он был 

определён к генерал-фельдцейхмейстеру сперва флигель-адъютантом, а по-

том генерал-адъютантом. Карьера Львова складывалась удачно: в 1776 году 

он – подполковник, в 1782 году – полковник, а в 1787 году – бригадир.  

6 декабря 1788 года судьба предоставила Сергею Лаврентьевич пока-

зать себя во время приступа к Очакову… Львов командовал первой частью 

второй колонны правого крыла. 

Огонь противника был жестоким, но, несмотря Львов бесстрашно 

атаковал ворота нагорного ретраншемента и  вошел в крепость. 

За это Сергею Лаврентьевичу был пожалован орден св. Георгия 3-го 

класса (№ 62 по кавалерским спискам) «Во уважении на усердную службу 

и отличную храбрость, оказанную им при взятии приступом города и кре-

пости Очакова» [2]. 

Это произошло до знаменитого штурма турецкой крепости Измаил.  

В декабре 1790 года… профессиональный военный, окончивший Ар-

тиллерийский кадетский корпус, Сергей Лаврентьевич Львов возглавляет 

первую колонну правого крыла, проявляя чудеса храбрости.  
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Генерал, стремительно приближаясь ко рву и палисаду, преграждав-

шему путь от каменной казематной батареи к Дунаю, приказал бросить 

фашины. Он первым перелез через палисад между редутом и берегом реки, 

подав героический пример подчиненным. 

Овладев первыми батареями, Сергей Лаврентьевич быстро следовал к 

Бросским воротам, но здесь был тяжело ранен в голову и левое плечо, имен-

но поэтому ему пришлось сдать командование полковнику Золотухину. 

Под взрывами ружейных гранат фанагорийские гренадеры этого гене-

рал-майора, следуя его примеру, обошли редут, пробились к воротам и, 

отворив их, впустили резерв, соединились со второй штурмовой колонной 

генерал-майора Ласси, уже овладевшей на своем участке гребнем вала. 

Итак, Бросские ворота благодаря храбрости и самоотверженности были 

открыты для кавалерии.  

За сей подвиг сам великий А. В. Суворов представил генерал-майора 

Львова к награждению орденом Св. Анны 1-й степени. А 3 марта 1791 года 

за отличие при штурме этот уроженец Калужской губернии будет произ-

ведён в бригадиры.  

Впоследствии российского князя Львова Сергей Лаврентьевич пожалуют 

званиями генерал-лейтенанта (1797 г.) и генерала от инфантерии (1800 г.). 

Мужество и героизм Сергея Лаврентьевича нашли отражение в работе 

А.Табакова, где и показан героический момент штурма неприступной кре-

пости Измаил генерал-майором Львовым. 
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Судьба Георгиевских кавалеров –  

сотрудников Владикавказского кадетского корпуса 

Изучая историю становления нашего Владикавказского кадетского 

корпуса, мы обратили внимание на то, что большинство офицеров-

сотрудников являются выпускниками кадетских корпусов. Эти офицеры 

являлись участниками русско-японской и Первой мировой войны. Нам 

стало интересно, есть ли среди них кавалеры Ордена Святого Георгия, ко-

торый вручался исключительно за боевые заслуги. В его статуте указыва-

лось: «Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный приобретается». 

Выяснилось, что в современной исторической науке мало разработана 

тема участия и героизма царских офицеров в войнах XX века. Это обу-

словлено тем, что советская историография рассматривала русское офи-

церство как военного и политического противника. Именно тем, что этот 

вопрос недостаточно разработан в науке и объясняется актуальность дан-

ного исследования. 

Система военного образования в России своими корнями уходит в да-

лекое прошлое. Она включает в себя подготовку офицерских кадров, кото-

рые являются примером беззаветного служения отечеству.  

25 января 1701 года император Петр 1 подписал указ об организации в 

Москве школы математических и навигационных наук. Хотя эту школу 

нельзя в полной мере считать военной, тем не менее, из стен этой школы 

вышли будущие прославленные морские офицеры, обладающие не только 

отвагой и преданностью, но и крепкими знаниями военной науки. Вскоре, 

в 1721 г Петр Великий издал указ, по которому были созданы первые гар-
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низонные школы для солдатских детей, в которых обучали грамоте, строе-

вой подготовке, основам инженерного и артиллерийского дела. 

В 1732 году по инициативе генерал-фельдмаршала Миниха был осно-

ван первый кадетский корпус.  В дальнейшем происходила реорганизация 

и расширение сети военных учебных заведений. Неизменным оставалась 

главная задача – подготовка будущих квалифицированных кадров для Рос-

сийской армии, воспитание их в духе беззаветной преданности Родине. 

Добиться успешного достижения таких целей можно было под руковод-

ством опытных и грамотных руководителей и воспитателей, чья воинская 

биография являлась лучшим примером для воспитанников. 

В начале XX века, 26 сентября 1901 года был создан Владикавказский 

кадетский корпус. Выбор Владикавказа в качестве места расположения был 

неслучаен. Так как в среде терского казачества и местной военной интелли-

генции высоко ценилось военное образование, дух воинства и доблести, 

«высокие нравы, которые благотворно отразятся на правильном воспитании 

военного юношества; расположение города у самых ворот Кавказа на рубе-

же Европы и Азии будет весьма поучительно для кадет при сравнении, осо-

бенностей той и другой культуры, с одной стороны и возможность устрой-

ства весьма полезных горных экскурсий, которые уже начали организовы-

ваться во Владикавказе на широких началах – с другой стороны» [3]. 

Для руководящей и воспитательной работы были приглашены высо-

кообразованные и преданные своему делу офицеры. Многие из них сами 

являлись выпускниками кадетских корпусов. В разное время в стенах Вла-

дикавказского кадетского корпуса несли службу и воспитывали будущих 

офицеров Кавалеры Ордена Святого Георгия и награжденные за воинские 

заслуги Георгиевским Оружием, которое приравнивалось к Ордену. 

Под руководством офицеров Владикавказский кадетский корпус вы-

пустил целую плеяду прославленных офицеров, геройски сражавшихся на 

фронтах русско-японской и Первой мировой войн. За заслуги перед отече-

ством они были награждены высокими государственными наградами. 

Виктор Викторович Троцкий-Сенютович – директор Владикавказско-

го кадетского корпуса в 1919 году, происходил из старинного польского 

дворянского рода  

В. В. Троцкий-Сенютович начал свою военную биографию еще в ран-

ней юности в стенах Владимирского кадетского корпуса, который он 

окончил в 1885 году Выпускников кадетских корпусов, как правило, отли-

чало перед другими офицерами грамотное отношение к военному делу, 

преданность этому делу, хорошие знания в различных областях наук. От-
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служив в войсках два года, юноша решил продолжить военное образова-

ние и поступил в 1-е военное Павловское училище. В 1887 году обучение 

было, завершено и в чине подпоручика Виктор Викторович был направлен 

во 2-й Закаспийский железнодорожный батальон. 

На службе Троцкий-Сенютович смог проявить себя как грамотный и 

ответственный военный специалист. Его военная карьера складывалась 

удачно. В 1890 году ему было присвоено звание поручика, а уже в 1896 он 

стал штабс-капитаном. Однако желание совершенствовать свое воинское 

мастерство заставило его продолжить военное образование. В 1900 году 

Виктор Викторович окончил Николаевскую академию Генерального штаба 

по 1-му разряду. Получив звание капитана, состоял при Виленском Воен-

ном округе, где получил должность помощника старшего адъютанта штаба 

полка. Он служил под началом прославленного генерала, героя русско-

турецкой войны 1877-1878 годов, Александра Викентьевича Гурчина, так 

же выпускника кадетского училища.  

Среди множества наград генерала – золотое оружие с надписью «За 

храбрость» и орден святого Георгия 4-й степени.  

Имея перед собой такой пример доблестного служения отчизне, юно-

ша на службе всячески старался проявлять лучшие качества офицера. За 

прилежную службу в 1903 году он был награжден орденом св. Станислава 

3-й степени.  

Находясь на фронтах русско-японской войны, в 1904 году он стано-

вится старшим адъютантом штаба 27-й пехотной дивизии, а вскоре полу-

чает звание подполковника. В декабре того же года получает новую долж-

ность штаб-офицера для поручений при штабе В. О. Виленского В мае 

1908 года был направлен для дальнейшей службы на Кавказ, где служил 

при управлении 2-й Кавказской строевой бригады. Здесь В. В. Троцкий-

Сенютович получает звание полковника и в 1910 года является начальни-

ком штаба 21-й пехотной дивизии. К этому времени на его мундире ордена 

Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905), Св. Станислава 2-й ст. с меча-

ми (1905), Св. Анны 2-й ст. (1906). Св. Владимира 4-й ст. с бантом (1912), 

Св. Владимира 3-й ст. (17.03.1913), мечи к ордену, Св. Владимира 3-й ст.  

В 1914 году Россия вступает в Первую мировую войну. Дивизия, в ко-

торой служил В. В. Троцкий-Сенютович входила в 3-й Кавказский армей-

ский корпус. Компания 1914 года складывалась неудачно, русская армия  

несла страшные потери. От профессионализма командиров зависели тыся-

чи жизней солдат. Виктор Викторович принимал участие в сражении под 

Сенявой на реке Сане. Верной оценкой обстановки, рискуя жизнью, не 
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прячась за спины солдат, ему удавалось выполнить поставленные задачи. 

Командование русской армии высоко оценило самоотверженность началь-

ника штаба и присвоила ему почетную награду – Георгиевское оружие. 

Георгиевское оружие было установлено для награждения адмиралов, 

штаб и обер-офицеров – «за выдающиеся воинские подвиги, требующие 

несомненного самоотвержения» и «никоим образом не может быть жалуе-

мо в качестве очередной боевой награды или же за участие в определён-

ных периодах кампаний или боях, без наличия несомненного подвига». 

В 1915 году В. В. Троцкого-Сенютовича переводят во Владикавказ 

для руководства Владикавказским кадетским корпусом. Прославленный 

офицер, генерал-майор теперь не только директор – он живой пример 

храбрости и самоотверженности для юных кадетов.  

Еще одним наставником для владикавказских кадетов с героической 

биографией являлся Борис Яковлевич Блохин.  

Родился будущий Георгиевский Кавалер в 1877 году. В 1895 окончил 

Орловский Бахтинский кадетский корпус и вступил на службу. Сразу по-

сле окончания училища проявил себя грамотным и ответственным воином. 

Уже через год после выпуска был произведён в хорунжии. и направлен для 

дальнейшей службы в 3-й Кубанский пластунский батальон.  

Военную службу проходил с большим успехом и быстро продвигался 

по службе. И уже в 1904 году дослужился до командира сотни в звании 

подъесаула. Тем временем Россия ввязалась в войну с Японией… 

24 ноября 1904 г. 10-й Кубанский пластунский батальон, располагав-

шийся в ст. Кавказская, получил приказ о мобилизации и развертывании его 

во 2-ю Кубанскую пластунскую бригаду. В течение месяца под руковод-

ством генерала М. В. Мартынова бригада кубанских пластунов в составе 

шести батальонов была сформирована. 25 февраля 1905 г. состоялся смотр 

сформированных казачьих соединений. 26 февраля казачьи подразделения 

были погружены в эшелоны и направились в Манчжурию. Всего Кубанское 

казачье войско выставило в период русско-японской войны 8574 человека, в 

том числе 6142 конных казака, 2132 – пеших казака и 300 казаков в артилле-

рию. Так Борис Яковлевич Блохин оказался на японском фронте [1]. 

Стоит отметить, что казачьи отряды отличались особой удалью. Не 

исключением был и Борис Яковлевич Блохин. В боях с японскими войска-

ми он проявлял доблесть и самоотверженность. В 1907 году был награж-

дён орденом святой Анны 4-й степени «За храбрость».  

В этот же год судьба занесла его на Кавказ, где он был назначен офи-

цером-воспитателем Владикавказского кадетского корпуса. Здесь он полу-
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чил возможность передать молодым кадетам свой богатый воинский опыт, 

специальные знания, проверенные практикой тяжелых сражений. Ответ-

ственность и преданность делу воспитания молодой военной смены не 

остались незамеченными командованием. Уже через год Блохин получил 

звание капитана, а еще через три года был произведён в подполковники.  

Когда в 1914 году разразилась новая, теперь уже Первая мировая вой-

на, вновь пригодились опыт доблесть Бориса Яковлевича. В этот период 

он состоял на службе в 10-м пластунском батальоне в Галиции. В августе 

1915 г. разгорелись кровопролитные бои за ряд высот. Под тяжелейшим 

напором врага 21 августа русские войска вынуждены были оставить высо-

ту «203». Это грозило прорывом фронта. Для того чтобы спасти положе-

ние, на этот участок были переброшены резервные подразделения пласту-

нов. Быстро прорубив просеку, они через густой лес вышли в тыл австрий-

ских войск и открыли сильный пулемётный и ружейный огонь. Противник 

не смог выдержать такой мощный натиск и стал спешно отходить к 

р. Днестр. Теперь перед казаками, где служил Блохин встала новая зада-

ча – оказать содействие двум пехотным полкам, которые в течение трёх 

дней не могли овладеть высотой «264». После того как к операции присо-

единились 9-й и 10-й пластунские батальоны, состоящие из казаков Батал-

пашинского отдела ККВ к утру следующего дня в результате смелого и 

внезапного удара высота была взята. Среди героев-пластунов был и Борис 

Яковлевич Блохин. Хотя австрийцы предпринимали попытки вернуть себе 

важную высоту с помощью тирольских стрелков, но пластуны успешно 

отбивали штурм. Более того, им удалось взять в плен 11 офицеров и около 

600 солдат с пулемётами, обозами и лошадьми [1]. Русские войска тоже 

понесли огромные потери. В первых двух бригадах выбыло из строя уби-

тыми и ранеными свыше 80 процентов офицеров и казаков. Батальоны 

беспрерывно пополнялись, в том числе многими офицерами и казаками, 

которые по несколько раз возвращались, после тяжёлых ранений [1]. 

Отважный казак Борис Яковлевич Блохин за заслуги перед Отечеством в 

1915 году был награжден Орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами 

(27.11.1915) и Орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (13.05.1915) (При-

ложение 7), в следующем, 1916 году произведен в чин полковника и назначен 

командиром 22-го Кубанского пластунского батальона. В 1917 году герой 

двух войн был награжден Орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами 

(07.11.1917) и Высочайшим приказом по Армии и Флоту от 8 октября 

1917 года за храбрость награждён Георгиевским оружием. 
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За период его службы во Владикавказском кадетском корпусе он вос-

питал достойных офицеров. Их воспитанию, безусловно, способствовал 

личный пример и добросовестное отношение к работе офицера Блохина 

Бориса Яковлевича. 

Немеркнущими традициями воинского героизма славится история 

многонационального российского государства. 

И в XXI веке – веке технологий, когда возросла значимость техниче-

ский знаний современного воина, не менее важным в воспитании суворов-

цев и курсантов остается личный пример офицерской доблести. «…Система 

… военного образования, подготовка офицерских кадров является, без-

условно, фундаментом Вооружённых Сил. И он должен быть надёжным, 

прочным, отвечающим требованиям времени и рассчитанным, что очень 

важно, на перспективу». Такую оценку дал в своем выступлении н совеща-

нии по вопросам развития системы военного образования В. В. Путин [5]. 

Система воспитания военной молодёжи, основанная на преемственно-

сти заветов и традиций предшествующих поколений, обязательно даст 

свои плоды в будущем. «Только та страна сильна, которая свято чтит заве-

ты родной старины» [6]. Мы уверены, что и нынешние выпускники нашего 

суворовского училища, воспитанные в традициях патриотизма, беззавет-

ной преданности Родине, станут достойными продолжателями дела своих 

наставников. А наставниками мы сегодня считаем не только наших совре-

менных офицеров-воспитателей, которые также имеют боевые награды, но 

и героев – кавалеров ордена Святого Георгия, которые стояли у истоков 

нашего училища. Ведь именно ими были заложены славные традиции, 

которым и мы стараемся быть верны. 
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ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

Судьба Георгиевского кавалера Карла Фридриховича Толя 

Так получилось, что многие действующие лица Отечественной войны 

остаются в тени её общепризнанных главных героев. Однако не мешает 

вспомнить заслуги и тех фигур второго плана, чей вклад в победу русского 

оружия был хотя и не столь решающим и впечатляющим, но всё-таки нема-

ловажным. Тем более, некоторые военачальники Русской армии были обде-

лены вниманием отечественной историографии не совсем обоснованно.  

Штабная работа относится к числу малозаметных на войне. Вся слава 

победителя обычно достаётся главнокомандующему. Между тем, от штаб-

ной работы на самом деле успех сражения и всей кампании зависит в значи-

тельной степени. История и благодарная память потомков обязаны воздать 

должное тем интеллектуалам в погонах, без которых не было бы и побед. 

Когда речь заходит об истории Отечественной войны 1812 года, то 

большинство сможет назвать имена её наиболее известных генералов и 

офицеров – Кутузова, Багратиона, Тучкова, Платова… 

А вот на простой вопрос – кто был начальником штаба Кутузова в Бо-

родинской битве? – ответят немногие. 

Официально Карл Фридрихович Толь занимал должность генерала-

квартирмейстера штаба главнокомандующего. Фактическое руководство 

штабной работой находилось в его руках. Это общий порядок в Русской 

армии. Выдающийся впоследствии военный теоретик и историк Карл 

Клаузевиц, служивший в той кампании в Русской армии, так описывал 

этот порядок: «Начальник штаба ведает общим ведением дела, а генерал-

квартирмейстер специально тактическими и стратегическими вопросами». 

Неправильно, применительно к 1812 году, называть Карла Фридрихо-

вича бароном и тем более неверно добавлять к нему приставку «фон», как 

это иногда делается. Титул барона он, по некоторым сведениям, получил 
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от австрийского императора после завершения кампании с Наполеоном в 

1814 г., в которой он был начальником штаба при главнокомандующем 

объединёнными армиями союзников фельдмаршале Шварценберге. В Рос-

сии он был возведён в графское достоинство в 1829 году. 

Карл Фридрихович Толь родился 8 (19) апреля 1777 года в 

Эстляндской губернии. Из Первого кадетского корпуса он был выпущен 

поручиком в императорскую свиту по квартирмейстерской части (испол-

нявшую функции Генерального штаба). 

Ещё в кадетском корпусе Толь обратил на себя внимание Кутузова, 

будучи одним из его лучших учеников. Затем Толь был на виду у будуще-

го главнокомандующего во время Итальянского и Швейцарского походов 

в армии Суворова. 

По окончании этих походов Толь был произведён в майоры. Участво-

вал он под началом Кутузова и в печальной кампании 1805 года против 

Наполеона, закончившейся битвой при Аустерлице, и в войне 1806-

1812 гг. с турками. За заслуги в битвах этой последней он был произведён 

в полковники (1811 г.). 

Ещё до этого, в 1810 году Толь был отозван из действующей армии в 

Петербург в квартирмейстерскую свиту императора. Там он ещё в апреле 

1812 года предложил общий стратегический план кампании против Напо-

леона. Этот план, однако, не сразу лёг в основу русской стратегии на 

начальном этапе Отечественной войны. Суть этого плана известна всем на 

основании событий кампании. План предусматривал отступление 1-й и 2-й 

русских армий вглубь страны до их соединения. Необходимо сразу отме-

тить, что дальше этого момента план Толя не шёл. Очевидно, он, как и 

многие военачальники Русской армии, полагал, что после этого соедине-

ния должно последовать генеральное сражение. 

Идея отступления далеко не сразу получила признание у того, кто при-

нимал центральные стратегические решения в кампанию 1812 года – у им-

ператора Александра I. Царь некоторое время находился в плену концепции 

одного из иностранных военных советников, прусского полковника К. Пфу-

ля. Тот относился к числу тех немецких патриотов, кто в те годы службе 

родному государству, вынужденному прогнуться перед Наполеоном, пред-

почёл эмиграцию. 

Пфуль отнюдь не по злой воле, но по недостатку стратегического 

мышления едва не увлёк Русскую армию на гибельный путь. По плану 

Пфуля, 1-я русская армия под командованием Барклая-де-Толли должна 

была занять позиции в укреплённом лагере Дрисса в излучине Западной 
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Двины, тогда как 2-я армия Багратиона должна была атаковать французов 

во фланг. План Пфуля почему-то исходил из того, что Наполеон должен 

был погнаться за 1-й армией вместо того, чтобы сначала всеми силами 

обрушиться на 2-ю армию и разгромить её. Да и сам Дрисский лагерь был 

расположен так, что Русская армия в нём легко могла быть обойдена с 

флангов и отрезана. 

Понадобилось личное присутствие Александра I в Дрисском лагере, 

чтобы убедиться в несостоятельности плана Пфуля. На его недостатки ца-

рю указывали уже многие генералы и офицеры свиты – и русские, и ино-

странные. 26 июня (8 июля) 1812 года Русская армия заняла Дрисский ла-

герь, но уже 1 (14) июля по приказу императора выступила оттуда на во-

сток. Эти шесть дней задержки отступления, по мнению ряда историков, 

могли оказаться роковыми для русских, если бы армия Наполеона была в 

состоянии продвигаться настолько быстро, насколько этого хотел фран-

цузский император. Была принята идея Толя, которая, однако, как мы уже 

заметили, не шла дальше начальной стадии кампании. 

Карл Клаузевиц, занимавший в то время должность начальника штаба 

кавалерийского корпуса генерала-от-кавалерии графа П. А. Палена и тесно 

по службе соприкасавшийся с Толем, так характеризует его: «Полковнику 

Толю было за тридцать лет. Он выделялся как самый образованный офи-

цер в Генеральном штабе. Он был человек довольно способный и с силь-

ной волей. Он уже много времени занимался стратегическими вопросами и 

постоянно следил за всеми новинками военной литературы, а теперь все-

цело был поглощён последней новинкой – идеями Жомини [Антуан-Анри 

Жомини, швейцарец, французский генерал, стратег, военный историк, в 

1813 году перешёл на сторону России – Я. Б.] … Ему недоставало творче-

ского духа для того, чтобы составить крупный план, охватывающий всю 

кампанию в целом. У него во всяком случае хватало способностей и зна-

ний для того, чтобы удовлетворять ближайшим потребностям текущего 

момента и воспрепятствовать применению чересчур непригодных дедов-

ских методов ведения операций». 

В этой отнюдь не апологетической характеристике обращает на себя 

внимание, прежде всего, ограниченность тех задач, которые в Русской ар-

мии решал Толь. Справедливо говоря о нём как об авторе диспозиций всех 

сражений, которые в Отечественную войну 1812 года дала Русская армия, не 

следует забывать, что эта деятельность касалась только руководства такти-

кой. В эту сторону распоряжений Толя ни Барклай, ни сменивший его Куту-

зов не вмешивались, признавая компетентность Толя в тактических вопро-
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сах. Кстати, в этом тоже проявлялся их дар как полководцев – предоставлять 

способным подчинённым максимум инициативы и ответственности. Страте-

гическое же руководство кампанией с известного момента принадлежало 

Кутузову. И признание заслуг генерал-квартирмейстера его штаба в Боро-

динском и других сражениях нисколько не способно принизить заслуг 

нашего великого полководца. 

Клаузевиц считает большой личной заслугой Толя выбор позиции для 

сражения под Бородиным, указывая на то, что после прибытия Кутузова в 

армию (17 августа ст.ст. под Царёвым Займищем) невозможно было найти 

лучшей позиции на том пути, который ещё оставался до Москвы. 

Задним числом он находит основания для критики диспозиции и так-

тического плана русских войск в этом сражении, составленных и прово-

дившихся в жизнь Толем. Вместе с тем, он признаёт, что на основании 

опыта и знаний, имевшихся у любого, даже самого гениального, воена-

чальника на тот момент, трудно было бы составить лучший план и дей-

ствовать лучше в конкретной боевой обстановке. В любом случае, при 

имевшемся соотношении сил, у Русской армии не было шансов разгромить 

французов при Бородине так, чтобы в этом же сражении решить исход 

кампании и предотвратить сдачу Москвы. 

Таким образом, ему по справедливости принадлежат лавры одного из 

главных организаторов окончательной победы над Наполеоном. Накануне 

битвы под Лейпцигом он был произведён в генерал-лейтенанты. Не только 

участие в польской кампании, но ещё больше – участие в подавлении вос-

стания декабристов – составили памяти Толя плохую службу уже в совет-

ское время. А. П. Ермолов: «В должности генерал-квартирмейстера нахо-

дился полковник Толь, офицер отличных дарований, способный со време-

нем оказать большие заслуги; но смирять надобно чрезмерное его самолю-

бие, и начальник его не должен быть слабым, дабы он не сделался из-

лишне сильным. Он при полезных способностях, по роду служебных его 

занятий, соображение имеет быстрое, трудолюбив и деятелен, но столько 

привязан к своему мнению, что иногда вопреки здравому смыслу не при-

знает самых здравых возражений, отвергая возможность иметь не только 

превосходные способности, ниже допускает равные» диспозиции и факти-

ческому начальнику штаба армии Кутузова. 

В 1812 году полковник Толь был назначен генерал-квартирмейстером 

1-й армии генерала М. Б. Барклая де Толли и на этом посту был одним из 

ключевых штабных офицеров в русской армии. Выдвижение относительно 

молодого полковника не могло не раздражать его недоброжелателей из 
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генералитета, тем более, что с назначением в армию Кутузова, давнего 

патрона Толя, его влияние на ход событий возросло. Генерал 

Л. Л. Беннигсен жаловался, что «полковник Толь овладел умом Кутузова». 

В августе 1812 года произошла ссора Толя с князем П. И. Багратионом, 

после которой Толь был понижен в звании. Только приезд в армию Кутузова 

спас Толя от более серьезных неприятностей. Главнокомандующий отправил 

его на поиски позиции, где русская армия могла бы дать бой Наполеону, и 

выбор Толя пал на пространство рядом с деревней Бородино.  Толь отвечал не 

только за выбор поля боя, но и за расположение на нем войск и укреплений, 

хотя в этих аспектах его власть постоянно оспаривалась другими. Во время 

Бородинского сражения 26 августа 1812 года Толь находился при Кутузове. 

В ходе Заграничных походов русской армии 1813-1814 года Толь иг-

рал роль представителя Александра I в штаб-квартире союзного командо-

вания и был одним из главных его советников по военным вопросам. В 

ходе последних наполеоновских кампаний Толь завязал тесную дружбу с 

генералом И. И. Дибичем. В 1815 году генерал Толь был назначен генерал-

квартирмейстером Главного штаба и занимал эту должность до 1824 года. 

14 декабря 1825 года Толь прибыл в Петербург вместе с великим князем 

Михаилом Павловичем и принял участие в развязке декабристского выступ-

ления. По некоторым данным, именно Толь предложил открыть огонь по каре 

мятежников. А. Е. Розен передавал, что Толь сказал Николаю I: «Ваше Вели-

чество, прикажите очистить площадь картечью или отрекитесь от престола». 

В войну против турок 1828-1829 годов Толь был назначен начальни-

ком штаба генерала Дибича. Его распоряжения способствовали успешному 

окончанию затягивающейся войны. За эти заслуги Толь был возведен в 

графское достоинство и получил орден Св. Георгия II степени. В 1830 году 

успешный тандем Дибича и Толя возглавил армию, направлявшуюся на 

усмирение польского мятежа. Толь дважды временно принимал командо-

вание армией на себя: первый раз после смерти Дибича от холеры, а вто-

рой раз во время штурма Варшавы, когда командующий генерал 

И. Ф. Паскевич был контужен. После подавления Польского восстания 

1830-1831 годов началась мирная деятельность графа Толя. Граф был 

назначен главноуправляющим путями сообщения и публичными здания-

ми. На этом посту Толь стоял у истоков железнодорожного строительства 

в России, оказав большое влияние на решение дозволить Ф. А. Герстнеру 

строительство Царскосельской железной дороги. Кроме того, Толь пере-

писывался с Пушкиным по поводу его «Истории Пугачева». Граф Карл 

фон Толь умер 27 апреля 1842 года.   
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ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище» 

«Он по номеру двенадцатый, а недюжинный» –  

Василий Иловайский 

За последнее десятилетие в России было создано много новых образо-

вательных учреждений кадетского типа. Учитывая непростую внешнепо-

литическую обстановку, участие России в войне в Сирии, где многие офи-

церы – бывшие кадеты – совершили героические подвиги, а также недав-

нюю 200-летнюю годовщину Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 

походов русской армии, представляется интересным изучить биографии 

генералов той эпохи, выпускников кадетских корпусов, которые за прояв-

ленную отвагу и доблесть были удостоены высоких наград, в том числе 

орденов Святого Георгия. Их жизненный и карьерный путь, ныне практи-

чески незнакомый рядовым обывателям, может послужить примером для 

подражания нынешним кадетам – будущим офицерам. 

В рамках данной исследовательской работы ставятся задачи ознакомиться 

с трудами, посвященными биографии генерала Иловайского Василия Дмитрие-

вича 12-го, оценить степень их проработанности и актуальности в настоящее 

время, в конечном итоге – составить краткую сводную биографию героя. 

Род Иловайских – один из самых старых родов донского казачества. 

Династия ведёт свой отсчёт от войскового старшины Андрея Ивановича, 

участника событий Смутного времени. Родной дядя Василия – Алексей 

Иванович Иловайский 1-й, кавалер ордена святого Георгия 3-й степени, 

вступил в службу в 1757 г., в 1776-м стал атаманом Войска Донского, че-

рез восемь лет – генерал-лейтенантом. От А. И. Иловайского 1-го и пошла 

знаменитая династия Иловайских, подарившая Отечеству двенадцать доб-

лестных его защитников в войнах с Турцией и Наполеоном. Отец Василия 

Дмитриевича – генерал от кавалерии Дмитрий Иванович – участвовал в 

различных походах и сражениях, был наказным атаманом Войска Донско-

го, удостоился монарших милостей и наград, и пользовался любовью и 

доверием всего войска и жителей Дона. 

Василий Дмитриевич Иловайский родился в 1782 году. В 5 лет был за-

числен казаком в Атаманский полк, а в 10 лет, миновав чины хорунжего и 

сотника, произведён в есаулы – чин, соответствующий капитанскому. 

В 1797 поступил во 2-й Кадетский Корпус для окончательного воспитания. 

© Турбан И. М., Пыуцко Е. А., 2020 
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В 1800 году он был выпущен из корпуса с сохранением чина есаула; в мае 

1801 года поступил в действительную службу в Атаманский полк, а в октяб-

ре 1802 года переведён в полк Иловайского 2-го – своего старшего брата 

Павла – в котором прослужил 7 лет. 

Боевое крещение Иловайский 12-й принял в конце 1806, сражаясь 

против Наполеона в составе войск 4-й Антифранцузской коалиции. В ян-

варе 1807 Василий прикрывал отступление генерала Беннигсена к Прей-

сиш-Эйлау, за что получил золотой крест на Георгиевской ленте для но-

шения в петлице. После Фридландской битвы, состоя в летучем корпусе 

атамана Платова, находился при удержании неприятеля от переправы че-

рез реку Прегель, при дальнейшем отступлении наших войск к Тильзиту, 

начальствуя двумя казачьими сотнями, он удерживал французов, сильно 

напиравших на наше левое крыло. За отличные действия Василий Дмитри-

евич был награжден орденом Святой Анны 4-го класса и пожалован золо-

той саблей с надписью «за храбрость». 

В кампаниях 1806 и 1807 гг., кроме Василия Иловайского, участвовали 

шесть его родных братьев. В Тильзите, во время переговоров с Наполеоном, 

атаман Матвей Платов представил Александру I в присутствии прусского ко-

роля всех семерых Иловайских. Государь, обращаясь к королю, сказал: «Вот 

как у меня служат донцы: семь сыновей у отца, и все они здесь налицо». 

1 января 1808 г. В. Д. Иловайский несет пограничную службу на аванпо-

стах Молдавской армии по реке Боршу: он произведен в войсковые старши-

ны, а весной участвует в делах у Браилова, временно командуя полком Ило-

вайского 2-го, – награжден орденом св. Владимира 4-й степени с бантом.  

30 августа, находясь на марше к Силистрии, полк Иловайского 2-го 

был внезапно атакован двумя тысячами турок. Отступив, он заманил их в 

засаду и совместно с другим казачьим полком разбил, захватив 111 плен-

ных. Через день турки предприняли вылазку из лагеря крупным отрядом и 

атаковали русские передовые посты. Отбив эту атаку, конники Иловайско-

го 12-го обратил врага в бегство и преследовали его до самого лагеря. За 

эти бои В. Д. Иловайский был удостоен ордена св. Георгия 4-й степени.  

В первых числах сентября он вновь отличился и к имеющимся орденам 

добавился орден св. Анны 2-й степени. В конце сентября 1809 г. Василий 

Дмитриевич Иловайский возглавил Донской полк своего имени. До 

10 октября он сражается с ним у Силистрии, отбивая яростные атаки турок, 

в течение мая и всего лета 1810 г. – у Базарджика, одерживает ряд побед над 

турками. Смелое и энергичное командование полком отмечено производ-

ством в подполковники (май), а три месяца спустя – в полковники (август).  
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Особенно отличился В. Д. Иловайский в 1811 г., когда, в соответствии 

с замыслом Главнокомандующего Молдавской армией М. И. Кутузова, 

турецкая армия перешла на левый берег Дуная у Журжи и пыталась сбить 

русские войска с занимаемых позиций. Сначала смелой атакой казаки 

Иловайского 12-го в бою 23 сентября захватили у турок батарею со снаря-

дами, а неделей позже приняли участие в героическом рейде к Рущуку.  

В. Д. Иловайский возглавил кавалерийскую группу. В отсутствие судов 

у переправы через Дунай он вызвался переплыть с казаками реку, форсиро-

вал эту сложную водную преграду и первым подошел к визирскому лагерю. 

Не мешкая и не дожидаясь пехоты, ворвался в лагерь и до подхода основных 

сил захватил две мортиры, семь пушек, двенадцать знамен, пленных и па-

латку верховного визиря, отправленную в Санкт-Петербург. Награжден за 

эти отчаянно смелые дела орденом св. Владимира 3-й степени. 

30 ноября 1811 г. по завершении активных боевых действий пять ка-

зачьих полков, в том числе Иловайского 12-го и Иловайского 11-го, убыли 

из Молдавской армии в команду князя Багратиона. Здесь и застала 

В. Д. Иловайского война с Наполеоном. 

На пути к Смоленску полк В. Д. Иловайского присоединился к отряду 

Винценгероде, ведущего партизанские действия. 27 июля казаки Иловай-

ского 12-го атаковали французов и захватили пленных и богатые трофеи. 

Через неделю он разбил неприятельский отряд и взял в плен свыше 150 

человек, через 5 дней, ещё столько же. 14 сентября он атаковал неприятель-

ский авангард, разбил его, преследовал несколько верст и возвратился с 270 

пленными. Донося государю, Винцингероде писал: «Особенно рекомендую 

Вашему Императорскому Величеству полковника Иловайского 12-го: своею 

храбростью, деятельностью и искусным распоряжением он заслуживает мо-

наршего вознаграждения». Иловайский был произведен в генерал-майоры. 

Во время пребывания французов в Москве он продолжал нападать на их 

войска, активно ведя разведку. 5 октября вошёл в Москву и разогнал оставшую-

ся там пехоту. В своём отчёте Винцингероде отмечал, что привык «всегда счи-

тать венгерскую конницу первой в мире, но после виденной им атаки Иловай-

ского он должен отдать преимущество казакам перед венгерскими гусарами». 

После ухода французов из Москвы преследовал противника до Смо-

ленска и разбил его отряд, состоявший из двух полков кавалерии и пехоты. 

28 октября атаковал неприятеля и захватил в плен генерала Сансона с 

офицерами штаба. 4 декабря взял в плен ещё одного генерала, 202 штаб- и 

обер-офицера, 2262 рядовых. За эти подвиги награждён алмазными знака-

ми к ордену св. Анны 2-й степени. 
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В боях 1813 г. при Люцене, Кенигсварте, в трехдневном сражении при 

Бауцене В. Д. Иловайский вновь отличился и был пожалован орденом св. 

Анны 1-й степени. Под Кульмом захватил в плен командира корпуса гене-

рала Вандама. За проявленную храбрость во время сражения с баварскими 

войсками, завершившегося пленением более тысячи человек, удостоен 

ордена св. Георгия 3-й степени, золотой сабли с алмазами «За храбрость» и 

прусского ордена Красного Орла 2-й степени. 

По вступлении на территорию Франции в 1814 г. разбил в январе неприя-

тельский авангард у города Васси, – удостоен ордена св. Владимира 2-й степе-

ни. За отличия в февральских боях получил алмазные знаки к ордену св. Анны 

1-й степени и командирский крест ордена Леопольда 2-й степени, за бои в марте 

награжден вторично алмазными знаками к ордену св. Анны 1-й степени. 

Завершил свои славные дела Василий Дмитриевич участием во взятии 

столицы Франции. Во время торжественной церемонии входа русских 

войск в Париж, стоявший рядом с императором Александром I цесаревич 

Константин Павлович сказал о В. Д. Иловайском: «Он по номеру двена-

дцатый, а недюжинный». 

В мае 1823 г. Иловайский 12-й стал походным атаманом Донских казачь-

их полков в Отдельном кавказском корпусе. В день коронации 26 августа 

1826 г. Николая Павловича был произведен в генерал-лейтенанты и отправлен 

в Грузию, в корпус Паскевича, ведущего боевые действия на Кавказе. 

Участвовал в нанесении «блистательного поражения неприятелю» за 

Араксом и получил в награду золотую табакерку, осыпанную бриллианта-

ми, с портретом императора. Одновременно В. Д. Иловайский получил 

разрешение убыть в Россию для поправки расстроенного здоровья и про-

служил на Дону еще около 13 лет.  

22 марта 1840 г., приобретя громкую известность в истории Войска 

Донского, лихой казак и бесстрашный генерал, один из наиболее ярких 

представителей славной династии Иловайских, вышел на пенсию «по до-

машним обстоятельствам». 

Лишившись супруги и потом дочери, вел уединённый образ жизни в сво-

ём родовом имении на Дону, эпизодически посещая столичные города. В кон-

це жизни работал над воспоминаниями, которые, к сожалению, утрачены. 

Скончался в 1860. Похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве. 

С 1904 его имя (как вечного шефа) носил 8-й Донской казачий полк. 

Необходимо признать, что в настоящее время личность генерала Ило-

вайского 12-го, за определённым исключением, не вызывает большого 

интереса у историков. Это исключение связано с именем историка-
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краеведа С. В. Корягина, который занимается изучением аристократиче-

ских родов донского казачества. Но его работа, кроме формулярного спис-

ка, не содержит новой информации о Василии Дмитриевиче и в части био-

графии просто воспроизводит труд Михайловского-Данилевского. 

Также на волне возрождения интереса к имперскому прошлому Рос-

сии в конце 1990-х вышла работа ныне признанного специалиста 

В. М. Безотосного, которая спорадически уделяет внимание Иловайскому 

12-му, ибо в целом посвящена донскому генералитету. 

Поэтому по-прежнему главным биографом Василия Дмитриевича 

продолжает оставаться Михайловский-Данилевский, труд которого увидел 

свет более полутора столетий назад. Небольшой всплеск интереса был вы-

зван отмечавшейся в 2012 году годовщиной Отечественной войны с Напо-

леоном, но эти публикации носили справочный характер в энциклопедиче-

ских изданиях и не привнесли ничего нового. 
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Иногда так случается, что регулярно встречаешься с какими-то собы-

тиями или фактами. Им не придаёшь значения, но словно какая-то неви-

димая рука вдруг собирает всё в единое место. Так произошло у меня с 

именем Кондратенко.  
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Во время летней творческой школы в Уссурийском СВУ мы выезжали 

на экскурсию к могиле героя гражданской войны Виталия Бонивура в 

Кондратеновку. Затем мне в руки попала книга воспоминаний партизан 

гражданской войны, в которой это село указано как Кондратенково, что 

вызвало удивление. Летом я отдыхал на море, на полуострове Кондратен-

ко – это самая дальняя юго-западная местность Русского острова. В сен-

тябре мой научный руководитель показал свои фотографии из Порт-

Артура, нынешнего Люйшуня, с места гибели генерала Кондратенко. 

А вскоре мне предложили поработать над темой «Выпускники кадетских 

корпусов – Георгиевские кавалеры».  

Вопросов было много. Кого выбрать? Набрал в поисковике «кадеты 

георгиевские кавалеры» – высветился огромный список сайтов. Добавил 

«сибирский полк», вдруг найду кого-то из земляков и на одном из сайтов 

появился перечень кавалеров по военным событиям. Гражданская война не 

вдохновила, но была ссылка на Русско-японскую войну 1904-1905 гг. От-

крыл. Появился большой перечень кавалеров. Прочитал около десятка 

первых из них – ни одного земляка. Потом просто просмотрел фамилии и 

вдруг Кондратенко Роман Исидорович. Неужели тот самый? Прочитал. 

Действительно он, да к тому же ещё и кадет, да ещё и два Георгия у него, 

полученные через месяц один за другим в 1904 году. И в этот момент ста-

ло как-то неловко, что я ни чего не знаю об этом удивительном человеке.  

Так появилась цель – изучение судьбы Р. И. Кондратенко. Для этого 

были поставлены следующие задачи: 1) изучить биографию генерала; 

2) собрать информацию о дне гибели.  

О генерале Кондратенко, «душе обороны» Порт-Артура, написано 

много работ как исследовательских так и научно-популярных. Помимо 

ряда публикаций о биографии Р. И. Кондратенко, было решено посмотреть 

на его дела через призму двух монографий: Русско-японская война 1904-

1905 гг.: работа военно-исторической комиссии по описанию русско-

японской войны Т. VIII, изданной в 1910 г. и Дела о сдаче крепости Порт-

Артур японским войскам в 1904 г., изданного в 1908 г. 

Кондратенко родился 30 сентября 1857 г. в Тифлисе. Он был младшим 

сыном в большой (10 детей) семье бывшего военного. Его отец, Исидор Де-

нисович Кондратенко был призван из крестьянской семьи с Екатеринослав-

щины и выслужил чин майора и дворянское звание безупречной службой. 

Источником дохода отставного офицера была скромная пенсия. Роман с 

детства стал разносить по базару и улицам холодную питьевую воду. После 

того, как отец скончался, семья почти впала в нищету. Но положение спас 
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старший брат Елисей, который имел хорошее образование и был женат на 

Юлии Васильевне, женщине состоятельной. Она прошла с маленьким пле-

мянником курс начальной школы, обучила Романа немецкому и француз-

скому языку. Талант и работоспособность позволили Роману легко посту-

пить в Полоцкую военную гимназию и блестяще её закончить. А в 1877 г. он 

успешно закончил Николаевское инженерное училище. В тот же год подпо-

ручик Кондратенко был зачислен в 1-й Саперный батальон, который разме-

щался в родном Тифлисе. В 1879 г., блестяще сдав экзамены, Роман Исидо-

рович поступает в Николаевскую инженерную академию. Окончив в 1882 г. 

академию, штабс-капитан Кондратенко направлен на службу в Батум. Два 

года разрабатывал проект Батумской крепости, которая должна была заме-

нить старые укрепления. Возведение новых фортификационных сооруже-

ний, укрытий, мастерских, кладовых, пороховых погребов было осуществ-

лено с учётом мельчайших деталей, и этот ценный опыт пригодился Кон-

дратенко в Порт-Артуре. В 1885 г. поступает в старший класс Николаевской 

академии Генерального штаба, из которой был выпущен на следующий год. 

Восемь лет Кондратенко нёс службу при штабе Виленского военного 

округа, дослужившись до полковника. В 1895 г. назначается на должность 

начальника штаба войск Уральского военного округа, но вскоре добился 

назначения командиром 20-го стрелкового полка, расквартированного в го-

родке Сувалки. В начале 1900 г. его полку предстояла передислокация на 

Дальний Восток для участия в борьбе против восстания ихэтуаней (боксё-

ров), вспыхнувшего в Китае. Но к моменту прибытия в Китай восстание уже 

подавили, и полк вернулся домой. 

В 1901 году произведён в генерал-майоры с назначением в Хабаровск 

окружным дежурным генералом штаба Приамурского военного округа. 

Вследствие отсутствия начальника штаба Приамурского военного округа 

вступил в исполнение этой должности. В 1903 году назначен начальником 7-й 

Восточно-Сибирской стрелковой бригады, расположенной в Порт-Артуре. 

После начала военных действий Роман Исидорович стал начальником сухо-

путной обороны крепости, сумев существенно укрепить и усилить её позиции 

ещё до начала осады. Деятельность Кондратенко по достоинству оценил ко-

мандующий Тихоокеанской эскадрой адмирал С. О. Макаров, как-то сказав-

ший ему: «Я скоро перестану здесь с кем-либо говорить, кроме Вас. Какого 

вопроса не коснись, всё упирается в Кондратенко. Жаль, что вы не моряк». 

Кондратенко руководил отражением четырех японских приступов 

Порт-Артура, был душой обороны крепости, беспрекословным авторитетом 

в глазах её героических защитников. Но претворить в жизнь свои планы ему 
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не удалось. «В Порт-Артуре, – говорил Кондратенко, – нелегко маневриро-

вать силами и оружием, но ещё труднее маневрировать между тремя пре-

восходительствами». Генерал имел в виду бездарнейших военачальников 

Стесселя, Смирнова и Куропаткина. Ежедневно Кондратенко вынужден был 

браться за решение вопросов, находившихся за рамками его компетенции. 

Не случайно Романа Исидоровича называли душой обороны Порт-Артура. 

Весь талант, опыт и энергию отдавал делу обороны крепости. 

Занимался улучшением оборонительных позиций, сам руководил обо-

роной в наиболее сложных и опасных участках. Отличительным качеством 

Кондратенко было умение влиять на дух войска, что сказалось при отра-

жении ряда штурмов, когда уже никто не надеялся на успех; он связал су-

хопутные и морские войска в единое целое, умело направляя их к согласо-

ванным действиям. 

2 (15) декабря, в 139-й день осады, Кондратенко выехал на форт № 2, 

подвергшийся очередной атаке японцев. Как только он осмотрел форт и зашел 

в офицерский каземат, 11-дюймовые японские гаубицы открыли огонь. Про-

бив потолок, снаряд разорвался внутри. Погибли Кондратенко и восемь офи-

церов. Оборвалась жизнь самого выдающегося героя Порт-Артура. Выжил 

только прапорщик Берг, который и рассказал о событии в каземате, перечис-

лив всех погибших. Оно подробно описано на стр. 650 8-го тома работы ко-

миссии. Позднее даже была написана картина, отражающая момент гибели. 

Но не прошло и трёх недель, как генерал Стессель и сменивший Кондратенко 

генерал Фок сдали город, хотя ресурсы обороны еще были прочны. 

Кондратенко не случайно прибыл на 2 форт. Если пролистать 8-й том 

работы военно-исторической комиссии, то увидим, что почти каждый день 

этому форту приходилось отбиваться от японцев. Генерал часто бывал 

там, где совсем жарко приходилось оборонявшимся. А в день гибели Ро-

мана Исидоровича противник с помощью удушающих и ядовитых газов 

начал вытеснять защитников форта. От газа погибли несколько человек, 

как через три года показал на суде комендант форта капитан Флоров. Си-

туация сложилась критическая. Кондратенко собирался убыть на форт 

№ 4, но узнав о проблеме, направился на 2-й форт. 

Истинное положение форта к моменту гибели Кондратенко капитан 

Флоров на суде описал так: «Положение было тяжелое. После 15-го октября 

люди были всегда на ногах, спали урывками, в воде был недостаток – и мы не 

умывались. Свобода передвижения по форту была сильно стеснена. Шагу 

нельзя было сделать не под пулями. Внутренность форта всё время обстрели-

валась из пулемётов… Я мало доносил начальству, чтобы не было упрёка в 
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том, что жалуемся на тяжесть положения… О вылазках никогда не доносил, о 

перестрелках тоже, а только об убыли и генеральных штурмах… Мне прика-

зано было ген. Кондратенко держаться – и мы держались. Стрелки были дале-

ки тому, что делалось в Артуре. Они умирали и не думали, что борьба из-за 

власти начальников лишит их доброго имени». В настоящее время форт пре-

вращён в туристический объект с бесплатным посещением. Расчищена часть 

каземата. На месте стоит памятник генералу, установленный японцами в 

1907 году. Сохранились некоторые окопы. В Википедии можем увидеть де-

сять объектов, увековечивших память генерал-лейтенанта Р. И. Кондратенко. 

На других сайтах удалось обнаружить еще два объекта. И памятник от врагов. 

Не это ли есть отражение доблести погибшего русского генерала? 
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© Ушаков Н. А., Смолин В. Н., 2020 



224 

В своих тезисах мы постарались раскрыть одну из ярких страниц 

жизни и деятельности, Георгиевского кавалера-выпускника морского кор-

пуса, легендарного флотоводца, миротворца, дипломата, святого война, 

Федора Федоровича Ушакова, а именно – его Средиземноморский поход 

1798-1800 годов XVIII. 

Почему именно этот этап славного боевого пути мы решили осветить 

в нашей работе? Нам кажется, что происходящее в тот период истории 

очень схоже с нашим временем. Так же сильны в мире русофобские 

настроения, также Западному миру не нравится возрастающая экономиче-

ская и военная мощь России. Немаловажным моментом в затронутой теме 

можно считать то, что Средиземноморский поход эскадры недостаточно 

раскрывается в изучаемом материале на уроках истории. В лучшем случае, 

суворовцы знают, что Ф. Ф. Ушаков совершил данный поход, вел боевые 

действия против французов. Роль прославленного моряка как миротворца 

и дипломата, сыгравшего большую роль в укреплении политики государ-

ства Российского в Средиземноморье, не освещена. 

Из вышеизложенного вытекает цель наших тезисов: более подробно 

изучить Средиземноморский поход русского флотоводца, найти свиде-

тельства отношения народов к деятельности русских моряков во время 

похода и боевых действий. А также выяснить, знают и помнят ли наши 

современники в Европейских странах о славных деяниях русского адмира-

ла и его воинов. 

Для достижения поставленной цели мы изучили биографию великого 

флотоводца, его боевой путь, отношения с подчиненными и с высшим об-

ществом. Деятельность адмирала как руководителя и глубоко верующего 

человека в тех странах и городах, которые ему пришлось освобождать. 

Родился Федор Ушаков 13 февраля 1745 года в селе Бурнаково Рома-

новского уезда Ярославской провинции Московской губернии в семье 

солдата лейб-гвардии Семеновского полка Федора Игнатьевича Ушакова. 

Федор рос и обучался в деревне. Семья отличалась строгой нравственно-

стью, высокой духовностью и религиозностью. Честность и искренность в 

отношении к делу и своим подчиненным отличали Ф. Ф. Ушакова от мно-

гих его современников. Стоит отметить, что если среди исследователей 

жизни выдающегося адмирала нет единого мнения о дате его рождения и о 

его родословной, то вся последующая жизнь и яркая жизнедеятельность 

довольно точно и документально подтверждена и не вызывает сомнения. 

Любовь к морю юному Федору привил своими рассказами старик одно-

сельчанин, служивший ранее канониром на кораблях Петра Великого. 
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7 февраля 1761 года юный Ушаков, поступает в Морской кадетский кор-

пус. Обучаясь в корпусе, будущий непобедимый адмирал вложил всё свое 

старание в изучение морских наук. Досконально изучил петровский и ад-

миральский уставы, прочел много книг известного преподавателя Морской 

академии и Морского кадетского корпуса Н. Г. Курганова, адмирала 

С. И. Мордвинова, изучал труды французского ученого Госта. Окончив 

5 мая 1766 года учебное заведение четвертым по списку, Ф. Ф. Ушаков 

успешно применил полученные знания на практике, пройдя по служебной 

лестнице в боях, трудах и заботах путь от гардемарина до адмирала. Свой 

первый орден флотоводец получил не за боевые победы, а за решительные 

действия, внимательное и чуткое отношение к подчиненным во время 

строительства кораблей и становления города Севастополя.  В то время, 

когда в городе свирепствовала чума и работы на верфях могли остановить-

ся, Ушаков приказал разместить флотские экипажи в степи, запретил вся-

кое общение моряков с гражданским населением, принял другие меры по 

нераспространению заболевания, чем спас многие человеческие жизни и 

способствовал скорейшему становлению Черноморского флота. Данный 

факт достоверно отражен, в советском художественном фильме 1953 г., 

«Адмирал Ушаков». С каждой морской победой Ушакова в ходе русско-

турецкой войны: у острова Фидонисия, в районе Гаджибея будущей 

(Одессы), у Керчи, у острова Тендра, у мыса Калиакрия, где он разбил по-

чти весь турецкий флот, росла не только его слава, но и слава Потемкина – 

создателя Черноморского флота. В 1793 году Екатерина II произвела 

Ф. Ф. Ушакова в вице-адмиралы. 

Адмирала Ф. Ф. Ушакова можно смело назвать самым выдающимся 

флотоводцем конца VIII века. Отойдя от привычной в то время линейной 

тактики боя, он открыл новые законы морских сражений. Став основопо-

ложником маневренной тактики парусных судов, грамотного использова-

ния тактического резерва в сочетании с точным артиллерийским огнем, он 

намного опередил зарубежных мореходов, присвоивших впоследствии 

себе заслуги русского флотоводца. Новаторство Ф. Ф. Ушакова привело к 

блестящим победам Черноморского флота над более многочисленным Ту-

рецким флотом, позволило России укрепить позиции на Черноморском 

побережье. А также заявить о государстве Российском, как о сильной мор-

ской державе.  

После того, как Наполеон Бонапарт начал боевые действия в Египте 

для России возникла угрозу империи с юга. В свою очередь, Турция не 

хотела потерять свои владения на Балканах. К данному союзу присоеди-
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нились Англия с Австрией и также объявили войну «корсиканскому вы-

скочке» Осенью 1798 г. русская эскадра в Констонтинополе соединившись 

с турецким флотом под командованием Ушакова направилась в Средизем-

ное море. Целью похода было освобождение от французов Ионических 

островов. Боевые действия на Ионическом архипелаге начались со штурма 

о. Цериго. На освобождение островов понадобилось не более 3 месяцев. 

Население освобожденных греческих островов с радостью встречало сво-

их освободителей. Повсюду раздавались возгласы «Да здравствует госу-

дарь наш Павел Петрович. Да здравствует избавитель и восстановитель 

нашей веры православной в нашем Отечестве». Полномочный министр в 

Неаполе писал Российскому императору о победоносном шествии войск 

союзной эскадры по Ионическим островам. Штурм самого большого и 

хорошо укрепленного острова Корфу Ф. Ушаков начал с основательной 

разведки обороны крепости. Подчиненные адмирал в точности знали свои 

действия и поставленные задачи. На подготовку к штурму ушло 3 месяца. 

Ушаков впервые в мире применил штурм неприступной крепости с 

моря. Овладев укреплениями на острове Видо, десант и корабли Ушакова, 

сломив упорное сопротивление французов захватили крепость на острове 

Корфу. Суворов, получив сообщение о взятии Корфу сказал: «Сожалею, 

что не был при этом хотя бы мичманом». Императором, Павлом I, Ушаков 

был произведен в адмиралы. В это время Федор Федорович показал себя 

как блестящий дипломат. Он лично написал конституцию семи островов 

позволившую создать первое демократическое греческое государство на 

островах, в то время как вся материковая Греция находилась под турецким 

игом. Проявлял заботу об освобожденном народе. Строго приказав не до-

пускать уничтожения и разграбления культурных ценностей и монастырей 

на Ионических островах. Союзники России, по Средиземноморскому по-

ходу, Англия и Турция наоборот относились к освобожденным народам 

алчно, жестоко. Нельсон нарушив условия капитуляции вероломно рас-

стрелял сдавшихся в плен республиканцев. Турки занимались грабежами 

мирного населения и бессмысленной резней побежденного неприятеля. 

Греческое население воочию могло сравнить кто чего стоит. Нам кажется 

именно в это время зародилось уважение жителей Балканских стран и 

стран Средиземноморья к России, которая так ярко выразилась в освобо-

дительных войнах России во второй половине 19 века и продолжает со-

хранятся до наших дней (отношения России и Сербии). 

Получив приказ Павла I, войны адмирала Ушакова в короткий срок 

освободили Неаполь, а затем и Рим. В Италии русские солдаты и матросы 
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проявляли себя храбрыми, дисциплинированными, миролюбивыми война-

ми. В 1800 году эскадра Ушакова вернулась в Севастополь. Прославлен-

ный флотоводец со временем, был отлучен от моря, а затем и отправлен в 

отставку (рапорт Ушакова был удовлетворен). Новый император посчитал, 

что России не нужен сильный флот. На многие десятилетия память о про-

славленном адмирале в России была забыта. Лишь в советское время снова 

вспомнили о прославленном защитнике отечества. В 1944 году 3 марта 

президиум Верховного совета СССР учредил ордена и медали. В 1953 году 

сняли фильмы, «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы», 

Именем адмирала названы улицы городов, корабли, военные учебные за-

ведения. В 2004 г. Ф. Ф. Ушаков был причислен к лику святых и соверше-

на его общецерковная канонизация. 

Не забыт Ф. Ф. Ушаков и за границей. Так памятник святому воину 

Феодору Ушакову был освящен 10 августа 2006 г. на мысе Калиакра в 

Болгарии историческая победа увековечена в шестиметровом монументе 

российского адмирала, автором которого является болгарский скульптор 

Никола Богданов. В октябре 2013 г. была проведена торжественная цере-

мония открытия бронзового бюста адмирала Ф. Ушакова, на греческом 

острове Закинф в Ионическом море. Мэр острова Закинфа подчеркнул, что 

островитяне выполнили свой долг, установив памятник знаменитому ад-

миралу и великому гражданину России.  

Ежегодно с 2002 г. проводится, Российско-греческий Международный 

общественный форум «Русская неделя на Ионических островах». В 2017 

г., рамках XV форума прошли Дни памяти Федора Ушакова. В 2016 году 

главным событием форума стало открытие памятника святому адмиралу 

Феодору Ушакову на острове Лефкада.  

24 апреля 2013 г. в портовом городе Мессина в Италии торжественно 

был открыт памятник российскому адмиралу Фёдору Ушакову. Памятник 

установлен на одной из центральных улиц, которая носит название Площадь 

русских моряков. Жизненный путь Федора Федоровича Ушакова занимает 

особое место в мировой истории и в истории отечественного флота. Главная 

его награда – это память и любовь народа. Русский флот развивался по во-

енно-морскому искусству Ушакова. Из его школы вышли такие знаменитые 

российские флотоводцы как: Д. Н. Синявин, В. А. Карнилов, М. П. Лазарев, 

П. С. Нахимов, вписавшие своими подвигами славные героические страни-

цы в историю Русского флота. Следующая тема нашего исследования «Пер-

вая экспедиция Русской эскадры к берегам Северной Америки в 1863-1864 

годах». Изучив и поняв историю взаимоотношений наших государств, в то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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время, можно предложить пути налаживания взаимоотношений сейчас. 

А также попытаться узнать помнит ли народ Северной Америки о помощи 

России во время их гражданской войны.  
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Учайкин Василий Александрович, воспитатель 

ФГКОУ «Екатеринбургское суворовкое военное училище» 

Судьба выпускника Орловского Бахтина  

кадетского корпуса Александра Николаевича Бахтина 

За все время существования Орловского Бахтина кадетского корпуса из 

его стен, по собранным сведениям, было выпущено более 3230 воспитанни-

ков, более 2400 стали офицерами, среди них 230 генерал-майоров, 65 генерал-

лейтенантов, 25 генералов. Выпускники корпуса приняли участие во всех 

войнах, которые вела Российская империя: Крымской 1863-1865, русско-

турецкой 1877-1878, русско-японской 1904-1905, Первой мировой 1914-

© Фахрутдинов А. С., Учайкин В. А., 2020 
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1917 годов. Сто двадцать один воспитанник корпуса за мужество и храбрость 

в боях стали кавалерами ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия. 

Благодаря полученным образованию и воспитанию, а также вырабо-

танным во время обучения личным качествам и навыкам, выпускники Ор-

ловского Бахтина кадетского корпуса оставили свой след в истории Россий-

ского государства. Среди них генерал, лауреат Сталинской премии 

Е. З. Барсуков, генерал-лейтенант А. П. Будберг, генерал А. М. Зайончков-

ский, командарм Д. П. Парский, генерал Д. Г. Щербачев, генерал-лейтенант 

В. П. Павлов, генерал-лейтенант А. Н. Бахтин, комбриг В. А. Лихарев, 

комдив С. Н. Савченко, революционер-народник, писатель С. М. Степняк-

Кравчинский, народоволец Н. М. Рогачев, академик, Герой Социалистиче-

ского труда Б. С. Стечкин, академик Васхнил Н. Д. Потемкин, музыкант-

этнограф А. В. Затаевич, профессор Е. В. Антулаев, писатели П. П. Дудоров 

и Г. В. Месняев. 

Ярким представителем выпускников Орловского Бахтина кадетского 

корпуса является генерал-лейтенант Александр Николаевич Бахтин. 

Александр Николаевич родился 26 декабря 1885 года в городе Новго-

род и происходил из старого дворянского рода Бахтиных. 

В 1904 году закончил Орловский Бахтина кадетский корпус, основа-

телем которого был являвшийся его дальним родственником полковник 

Михаил Петрович Бахтин.  

24 марта 1906 года Бахтин в чине подпоручика окончил Павловское 

военное училище и был зачислен на службу в Стрелковый лейб-гвардии 

полк. Воевал во всех трёх войнах, пришедшихся на годы его военной 

службы с 1906 по 1947 г. Всю 1 мировую войну на Юго-Западном фронте 

в составе 1 Финляндской стрелковой дивизии. Начав войну штабс-

капитаном, адъютантом 1 Финляндского стрелкового полка в городе Або 

(Турку, Финляндия) 15 августа 1914 г., стал полковником, командиром 

3 Финляндского стрелкового полка, в конце 1917-го – выборным команди-

ром этого полка, а затем и 1 Финляндской стрелковой дивизии. Прошёл с 

боями в частях 1 ФСД. по Восточной Пруссии и Галиции, г. Могилёв на 

Днепре, оказавшись к концу 1917 года, в марте 1918-го в местечке Шклов, 

где эти части были расформированы. 

Боевая аттестация на Временного Командующего 3 Финляндским 

стрелковым полком полковника Бахтина. Полковник Бахтин больше 2-х 

месяцев командует 3 полком. За этот период времени названный штаб-

офицер сумел настолько выровнять полк, что в данное время это один це-

лый организм, готовый по первому зову своего командира идти куда угод-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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но. Полковник Бахтин обладает боевым опытом, умеет разбираться в бое-

вой обстановке. 

По характеру настойчив и требователен. Подчиненными любим, и 

пользуется у них авторитетом. Полковник Бахтин, командуя батальоном 

во время боев в 1916 году, проявил распорядительность, знание, быструю 

и правильную оценку боевой обстановки и в соответствии с этим прини-

мал наилучшее решение поставленных боевых задач, выковывая этим бое-

вые качества начальника. 

Его храбрость и пренебрежение к опасности служили примером для 

подчиненных. На должности помощника командира полка выделился от-

личным исполнением обязанностей и решения боевых задач 18 июня и 

9 июля сего года. Отлично знаком с делом письмоводства в полку. Вполне 

достоин командовать полком, как в мирное, так и в военное время. 

За первую мировую войну награждён орденами и медалями – Святой Ан-

ны трех степеней, Станислава и Владимира двух степеней, солдатским 

Георгиевским крестом, получив эту почётную награду по решению своих 

подчинённых. По моим сведениям, в Российской армии награждённых им 

было всего 112 человек. Имел также светло-бронзовую медаль в память 

300-летия Царствования Дома Романовых и медаль в память Отечествен-

ной войны (в 1912 г.). 

Из автобиографии А. Н. Бахтина, об участии в Гражданской войне: 

«В конце января – начале февраля 1919 г. распоряжением товарища Фрунзе 

был направлен в город Кострому, где вступил в командование 1-й бригадой 

4 стрелковой дивизии и 3 марта убыл с нею на Восточный фронт в город 

Воткинск, где был включен в часть 7-й стрелковой дивизии. Вёл бои с кол-

чаковцами у деревень Хельчино, Оханка, Полозовка, Красный Яр, Талица, 

Плоское, Таладановка и др. После сдачи города Воткинск, бывшим начди-

вом Романовым, в чрезвычайно суровых и тяжелых условиях из окружения, 

при полной потере связи и всякого руководства со стороны штаба армии, 

25/27 мая бригада вела серьёзные бои у деревни Нижняя Туня, переправи-

лась через р. Вятка, захватила д. Горки, пленных и пулемёты. Вёл бои за 

овладение ст. Авруз, города Ижевск совместно с 28 стр. дивизией, в состав 

которой бригада временно вошла. 19 июня бригада овладела городом Вот-

кинск. В июле 1919 года с бригадой был переброшен на Южный фронт в 

район города Курска, где принимал участие в ряде боевых операций, причем 

наиболее серьёзной была операция по удержанию города Обоянь. С 7 по 

19 сентября командовал 2 отдельной Курской бригадой». 
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С 20 сентября – вновь 1-й бригадой 7 стр. дивизии. В течение сентября-

декабря вел непрерывные бои под городами Орел, Кромы, Дмитровск, Суд-

жа, село Михайловское и др. В конце ноября 1919 г. с бригадой переброшен 

на польский фронт. Вёл бои под Конотопом, Путивлем, Новгород-

Волынском. В марте-апреле 1920 года тяжело болел сыпным и возвратным 

тифом. Едва оправившись, вёл бои за удержание Киева. В борьбе за овладе-

ние деревней Куровщиной восточнее Никольской слободы был окружён 

превосходящими силами белополяков, будучи слабым (10-12 дней после 

обострения признаков возвратного тифа), не смог прорваться и попал в 

плен. Был избит, разут, раздет и ... помещён в концлагерь в Киеве (Бендер-

ские казармы), а затем в Житомирской тюрьме. Всего в плену пробыл с 

10 мая по 7 июня 1920 года, т. е. 28 дней. Из плена освобождён Конной Ар-

мией, овладевшей городом Житомиром. 

С 14 июня командовал 19 бригадой 7 стрелковой дивизии и участво-

вал в ряде боев против белополяков при отходе на р. Буг в районе 

г. Олевск 31 июля 1920 г. назначен начальником 25 Чапаевской стр. диви-

зии. Вёл бои с белополяками на р. Стырь, Горишь, Случь, Стоход. Овладел 

гор. Ковель и дрался за г. Холм. Вёл бои в окружении у ст. Голибы. 

С 25 октября по 30ноября 1920 года назначен начальником 7-й стр. ди-

визии. Вёл бои у станицы Коростень, 10 февраля прибыл с дивизией в Пол-

таву. В течение 1921-1922 гг. происходило непрерывное очищение Полтав-

щины от бандитизма под общим руководством Михаила Васильевича Фрун-

зе. Великую Отечественную войну встретил в звании генерал-лейтенанта и в 

должности начальника кафедры организации и мобилизации Академии 

Генштаба. «В феврале 1942 года выполнял оперативные разработки в Воен-

но-Историческом отделе Генштаба КА. С августа 1942 года назначен 

начальником группы контроля при Маршале Советского Союза Ворошилове 

К.Е.» 11.09.42 с группой комсостава командирован в 1 Резервную армию и 

МВО для контроля и помощи в боевой подготовке стрелковых соединений, 

входящих в состав 1 РА и Московского военного округа с мандатом Упол-

номоченного ГКО Маршала К. Ворошилова № 253/КВ, аттестационный от-

зыв: «Генерал Бахтин сравнительно недолго (3 месяца) работал под моим 

руководством. За этот промежуток времени показал, что подготовку войск 

знает и её любит. Учить соединения умеет. В этом сказалось его прошлое 

длительное командование стрелковым корпусом. Работал много, добросо-

вестно и аккуратно. Хорошо дисциплинирован и требователен к себе и под-

чиненным. Может быть использован на должности помощника командую-
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щего войсками фронта по формированию, а также заместителя командую-

щего округа по вузам или формированиям».  

Боевой путь А. Н. Бахтина с лета 1944 года, отмечен им на карте Ев-

ропы, составленной Московской картографической частью ВТС Генштаба 

Красной Армии М 1:5000000 (1 см = 50 км), 1-е издание 1946 года. Всего 

отмечено 42 города и посёлка СССР, Болгарии, Румынии, Югославии, 

Венгрии, Австрии, Чехословакии.  

Выписка из личного дела генерала Бахтина: май 1944 – сентябрь 1945: 

заместитель командующего войсками армии; 5 ударная армия 3 Украин-

ского фронта (в порядке стажировки); фактически стажировался замести-

тель командующего Войск 46 Армии 2 Украинского фронта; с июля 

1945 г. – Южная группа Войск. 2 Украинский фронт, с конца мая 1944 г. – 

и.д. зам. командующего 46-й армией. 

Из наградного листа: генерал-лейтенант Бахтин, командуя сводной 

группой на левом фланге армии, умело руководя войсками, 22.8.44 форси-

ровал Днестровский лиман шириною 8 км и прорвал сильно укрепленную 

оборону противника на правобережье Днестра. Развивая дальнейшее 

наступление, обходным маневром овладели городами: Аккерман с гарни-

зоном 800 человек, Измаил с гарнизоном 1200 человек, Байрамча, ж.д. 

станция Сарата, крупные населенные пункты Лопатиха, Татарбунар, где 

пленено 8000 солдат и офицеров противника. За период с 27.08 по 30.08.44 

сводная группа генерал-лейтенанта Бахтина разгромила полностью части 

противника: 10 пд, 15 пд румын, частично 9 пд, 21 пд румын и 9 пд 

немцев. За этот же период убито свыше 2000 человек, пленено 12500 сол-

дат и офицеров. Захвачено орудий 250, тягачей – 30, автомашин 150, тан-

ков и самоходных орудий – 7, винтовок 15000, пулеметов 390, эшелонов с 

грузом – 5, паровозов – 12, складов с боеприпасами, продовольствием и 

имуществом – 14. За умелое руководство войсками, в результате которого 

освобожден ряд городов и сёл Советской Молдавии, а также нанесены 

большие поражения войскам противника и его технике, генерал-лейтенант 

Бахтин награждён орденом Богдана Хмельницкого 2 степени. 

Из наградного листа: «генерал-лейтенант Бахтин в период форсирова-

ния Дуная южнее Будапешта 14.12.44 г. и захвата плацдарма, как замести-

тель командующего Армией, осуществлял контроль и руководство коман-

дирами частей и соединений при выполнении задач по форсированию и 

захвату плацдарма. Умело и настойчиво проводил в жизнь осуществление 

поставленной боевой задачи войскам. В ходе дальнейших наступательных 

операций по окружению и разгрому Будапештской группировки против-
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ника в районе г. Буда, командуя особой сводной группой, настойчиво и 

умело осуществлял руководство войсками, которые нанесли противнику 

большой урон в живой силе и технике, что содействовало быстрейшему 

разгрому окруженных немецко-фашистских захватчиков». 

За умелое проведение особых боевых заданий командования по окру-

жению и разгрому Будапештской группировки противника генерал-

лейтенант Бахтин достоин награждения орденом Отечественной войны 

1 степени. Пометка на наградном листе: Указ Президиума от 28.04.1945 г. – 

«Богдана Хмельницкого II степени». 16.03 – 13.04.45 – вёл бои за освобож-

дение Вены (Австрия). 

14.04.45 – гг. Корнейбург и Флоридсдорф, севернее Вены. При окон-

чании военных действий до августа 1945 прошли города и поселки Ньём-

Бенешов (Чехословакия), Френштадт, Линц (Австрия), Ческе-Будуёвице, 

Братиславу, Комарно (Чехослования), Будапешт (Венгрия), Петри, Хышо-

ва, Браилов, Клуне, Бухарест, Констанцу (Румыния), откуда Александр 

Николаевич с женой вернулись в Москву. 

В октябре 1945 года Бахтин был направлен на лечение в Кисловодск, а 

в январе 1946 года был назначен на должность заместителя командующего 

войсками по военно-учебным заведениям Горьковского военного округа, а в 

апреле – на должность заместителя командующего войсками по военно-

учебным заведениям Северо-Кавказского военного округа. С июля 1946 го-

да генерал-лейтенант Александр Николаевич Бахтин находился в распоря-

жении Управления кадров Сухопутных войск, а в феврале 1947 года вы-

шел в отставку. Умер 23 марта 1963 года в Москве. Похоронен на Новоде-

вичьем кладбище. 

Награжден: 

Орден Святого Станислава 3-й степени (6.12.1913). 

Мечами и бантом к Ордену Святого Станислава 3-й степени (4.6.1915). 

Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (31.12.1914). 

Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (10.2.1915). 

Орден Святой Анны 3-й степени с надписью «За храбрость» (15.6.1915). 

Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (8.08.1915). 

Орден Святой Анны 2 степени (5.12.1915). 

Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (31.5.1916). 

Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (25.11.1916). 

Георгиевский крест с лавровой ветвью (для награждения офицеров) 

(лето 1917). 

Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
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Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых». 

Нагрудный знак «Лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества пол-

ка Павловского военного училища» (1.3.1906). 

Орден Ленина (21.2.1945). 

Два ордена Красного Знамени (1922; 3.11.1944). 

Орден Кутузова 2-й степени (3.9.1944 – за Ясско-Кишинёвскую операцию). 

Орден Богдана Хмельницкого 2-й степени (28.4.1945 – за Будапешт-

скую операцию). 

Орден «Знак Почёта». 

Филимонов Иван Васильевич, 10 класс 

Владыко Анастасия Васильевна, воспитатель 

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 

(Владивостокское президентское кадетское училище) 

Судьба Георгиевского кавалера – выпускника кадетского  

(морского) корпуса Путятина Евфимия Васильевича 

Российское офицерство всегда считалось цветом нации. Почти три ве-

ка насчитывает русская военная школа. Впитав в себя лучшие традиции 

военно-педагогической мысли, она на протяжении столетий была этало-

ном военного воспитания и образования. Питомцами российских военно-

учебных заведений были государственные деятели и известные ученые, 

полководцы и мастера культуры. Славные победы русского оружия, до-

стижения отечественной военной науки – все это плоды национальной 

системы военного образования. 

Евфимий Васильевич Путятин родился 20 (8) ноября 1804 года в 

Санкт-Петербурге, в дворянской семье, старший сын отставного капитан-

лейтенанта Василия Евфимьевича Путятина (новгородского помещика, 

соседа графа Аракчеева) и Елизаветы Григорьевны Путятиной (дочери 

генерала-майора, члена государственной адмиралтейств-коллегии, граж-

данского губернатора Гродно и Киева Григория Ивановича Бухари-

на). Детство провёл в родовой усадьбе Пшеничище Чудовской волости 

Новгородского уезда [2]. 

Детские годы мальчика еще не окончились, как его против желания в 

июле 1819 года определили гардемарином в Морской кадетский корпус. 

Согласно воспоминаниям однокашников Путятина, в подростковом воз-

расте Евфимий часто болел и рос хилым и набожным отроком. Известно, 

© Филимонов И. В., Владыко А. В., 2020 
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что он дал себе обет в случае выздоровления отправиться в монастырь. 

Однако с возрастом все недуги юноши прошли, очевидно, помогла мат-

росская работа, свежий воздух и плавания на учебных судах. Путятин дол-

го колебался, но потом отказался от пострижения в монахи. Морской кор-

пус окончить было непросто. Воспитанники при выпуске сдавали экзаме-

ны по двум десяткам предметов, исключая общеобразовательные. Чтобы 

осилить все премудрости морских наук, Евфимию пришлось проявить 

огромную старательность и трудолюбие. Стоит отметить, что Путятин 

превосходно владел английским – эти знания он приобрел еще до поступ-

ления в корпус в престижном пансионате Гибсона. 

Как правило, учащиеся корпуса плавали лишь на пятачке Финского 

залива, однако гардемарину Путятину повезло. Ему представился случай 

отправиться на бриге «Феникс» в Швецию и Данию [5]. 

На выпускном экзамене в 1822 году Евфимий Путятин показал луч-

ший результат. Подобно большинству выпускников Морского корпуса, он 

не хотел оставаться у стен Кронштадта и желал повидать мир, внести свою 

лепту в открытие новых земель, мичман Путятин был направлен на фрегат 

«Крейсер». Экспедиция, продолжавшаяся три года, проходила по маршру-

ту Кронштадт – Рио-де-Жанейро – мыс Доброй Надежды – Русская Аме-

рика – мыс Горн – Кронштадт. Плавание под командованием Лазарева, 

прозванного современниками «Первым моряком Европы», стало для мо-

лодого моряка отличной школой. Крутой и властный начальник, длитель-

ные переходы, трудности и лишения, тяжелые условия быта на корабле – 

все это закалило Евфимия Васильевича, приучив его быстро принимать 

важные решения и не падать духом в опасную минуту [3]. 

В середине 1827 «Азов» в составе русской эскадры двинулся в Среди-

земное море для помощи греческим патриотам, сражавшимся с турками. 

В Наваринском сражении Евфимий Васильевич командовал тремя пушка-

ми нижнего дека (батарейной палубы). За выказанную храбрость он был 

произведен в лейтенанты и награжден орденом Святого Владимира чет-

вертой степени с бантом. 

Осенью 1831 за плечами Евфимия Васильевича было уже восемна-

дцать морских кампаний, а грудь украшали два ордена (к Владимиру доба-

вился Святой Георгий четвертой степени). 

За произведенную подробную опись Евфимий Васильевич был 

награжден орденом Святого Станислава третьей степени. На следующий 

год он получил чин капитан-лейтенанта и был назначен командиром кор-

вета «Ифигения». Необходимо отметить, что Путятин всегда чрезвычайно 
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серьезно относился к обучению как офицеров, так и нижних чинов, будучи 

твердо уверен, что именно от этого зависит успех морских кампаний. Осо-

бое внимание Евфимий Васильевич уделял артиллерийской подготовке 

орудийной прислуги и комендоров. И в светлое, и в ночное время он про-

водил учения, лично наблюдая, как обращаются с пушками на разных де-

ках матросы. Впоследствии Путятин создал целую систему для составле-

ния артиллерийских учений и корабельных расписаний [4]. 

Фрегат «Агатополь» под началом Евфимия Васильевича нес охран-

ную службу у берегов Кавказа и Тамани. В 1838-1839 годах Путятин неод-

нократно принимал участие в высадке десантных войск для усмирения 

горцев в местечках Шапсуху и Туапсе, у мыса Адлер. Отличившись при 

проведении десантной операции в Туапсе в июне 1838, Евфимий Василье-

вич был произведен в капитаны второго ранга. Возглавляя сводный флот-

ский батальон при высадке у реки Субаши, храбрый моряк в схватке с 

горцами был тяжело ранен в ногу, однако из боя не вышел. Лазарев в сво-

их рапортах в Санкт-Петербург отмечал «неустрашимость и сообразитель-

ность» Путятина, а весной 1839 его произвели в капитаны первого ранга, 

удостоив ордена Святой Анны второй степени [4]. 

В 1852 г. на Дальний Восток была направлена дипломатическая миссия 

вице-адмирала Ефима Васильевича Путятина. Целью её на переговорах с 

Китаем было получить разрешение на заход русских кораблей в порты этой 

страны. С Японией Путятин должен был установить дипломатические от-

ношения и заключить торговый договор. После неудачных переговоров с 

китайской стороной Путятин отправился в Японию, в Нагасаки. Переговоры 

проходили в условиях очень сложной внутриполитической обстановки в 

этой стране. На ход дела особенно сильно повлияла начавшаяся Крымская 

война, действия англо-французского флота против русских на Тихом океане. 

В. Е. Путятину всё же удалось добиться начала переговоров с японцами. 

Местом их проведения был определён город Симода. Они открылись 

10 декабря 1854 г. в храме Гекусэндзи. На переговорах была определена 

граница между Россией и Японией. По Курилам она должна проходить 

между островами Уруп и Итуруп. Сахалин оставался неразграниченным [5]. 

В 1855 г. Е. В. Путятин заключил первый в истории договор России с 

Японией о торговле и границах. В 1856-1857 гг. он – военно-морской атташе 

в Великобритании и Франции, в 1857-1858 гг. – глава дипломатической мис-

сии в Китае. 1 июня 1858 г. заключил с Китаем Тянцзинский договор, а 

7 августа того же года – второй договор с Японией о торговле и дружбе. 
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Вернувшись в Санкт-Петербург, Путятин был удостоен титула графа 

и назначен начальником штаба Кронштадтского военного губернатора. 

Герб Евфимия Васильевич изображал русского офицера и японского сол-

дата. В своих руках они держали щит, под которым на ленте был написан 

девиз: «Не Нам, а имени Твоему». В этих словах выражено жизненное 

кредо Путятина, посвятившего себя без остатка служению Отечеству [1]. 

В мае 1883 он был удостоен высшей российской награды – ордена 

Святого Андрея Первозванного. А 19 октября этого же года «Кронштадт-

ский вестник» сообщил: «Пришло печальное известие о кончине генерал-

адъютанта, члена Государственного совета, адмирала графа Евфимия Ва-

сильевича Путятина, умершего 16 октября в Париже. Его имя принадле-

жит истории России и русского флота». Согласно своему завещанию Пу-

тятин был погребён вместе с супругой в Киево-Печерской лавре [3]. 

В Японии памятники Евфимию Васильевичу стоят в городах Симода и 

Фудзи, в поселке Хэда. Во многом это связано с огромным авторитетом рус-

ского адмирала у японцев. Еще современники Путятина писали: «Справед-

ливыми требованиями, благоразумными распоряжениями и скромным, при-

ветливым, но вместе с тем настойчивым и твердым своим обращением он 

приобрел расположение и доверенность японцев» (Приложение 2). 

Изучив биографию Евфимия Васильевича Путятина, я окончательно 

определился с будущей профессией. Я хочу продолжить великий подвиг 

своего потомка. Ведь героями не рождаются, а становятся.  
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Георгиевский кавалер Александр Колчак 

Наша исследовательская работа будет связана с кавалером ордена 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия – с Колчаком Алексан-

дром Васильевичем. Итак, мы знаем, что в 1918 году Колчак, будучи вер-

ховным правителем России, возобновил награждение орденом Святого 

Георгия солдат и офицеров. История даёт человечеству неоценимые зна-

ния о том, что было, что есть и что с ним будет. 

Весной 1895 г. Колчак получил назначение на только что спущенный на 

воду крейсер 1-го ранга «Рюрик» в качестве помощника вахтенного началь-

ника. На этом крейсере он ушел в плавание на Дальний Восток. В конце 

1896 г. был переведен на клипер «Крейсер» в качестве вахтенного начальника 

и на протяжении нескольких лет совершал плавания в водах Тихого океана.  

Во время плаваний Колчак выполнял не только строевые офицерские 

обязанности. Он усиленно занимался самообразованием, пополнением 

специальных и общих знаний. Вместе с тем он в служебном порядке вел 

работы по океанографии и гидрологии. Колчак все больше утверждается в 

намерении участвовать в экспедициях, заняться океанографией, наукой.  

Товарищи Колчака по плаваниям отмечали, что он находил время на 

изучение древних индийской и китайской философией. Культура Востока 

его влечет и позднее, когда в 1917-1918 гг. он оказался в Японии и Китае. 

Чтобы иметь возможность читать произведения китайских мыслителей в 

подлинниках, он изучает китайский язык. 

По прибытии в 1899 г. в Кронштадт Колчак отправился к вице-

адмиралу С. О. Макарову, готовившемуся к плаванию на ледоколе «Ер-

мак» в Северный Ледовитый океан. Таким образом, позднее, видимо, под 

влиянием С. О. Макарова, внимание Колчака было переориентировано на 

Север, к рубежам Российской империи. Тогда, по возвращении с Дальнего 

Востока, в Петербурге Колчак узнает о готовящейся Академией наук под 

руководством барона Э. В. Толля Русской полярной экспедиции. Она име-

ла целью исследовать земли на севере от берегов Сибири. Находясь в пла-

вании в Средиземном море, во время стоянки корабля в греческом порту 

Пирей, Колчак совершенно неожиданно получил предложение из Акаде-

мии, от Э. В. Толля, принять участие в упомянутой экспедиции. Оказыва-
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ется, работы А. В. Колчака обратили на себя внимание барона, нуждавше-

гося в трех морских офицерах. Поступившее предложение Колчак принял 

немедленно и в январе 1900 г. явился к Толлю. 

Начальник экспедиции предложил А. В. Колчаку руководить гидроло-

гическими работами, а кроме того, быть и вторым магнитологом. В декабре 

1905 г. президент Академии наук Великий князь Константин Константино-

вич писал морскому министру: «Окончание экспедиции лейтенанта Колчака 

совпало с началом военных действий на Дальнем Востоке, вследствие чего 

офицер этот счел своею нравственной обязанностью принять участие в 

войне и отправился с разрешения моего и своего морского начальства прямо 

из Иркутска на эскадру Тихого океана. Явившись в половине марта 1904 г. в 

Порт-Артур, он оставался там во все время осады, а после сдачи крепости 

возвратился через Японию и Канаду в начале июня 1905 г. в Санкт-

Петербург совершенно больным от полученной раны и суставного ревма-

тизма». Президент просил министра вновь прикомандировать лейтенанта к 

Академии до 1 мая 1906 г. для обработки гидрографических и картографи-

ческих результатов экспедиции. 

Высокая оценка президентом Академии личных и научных данных Кол-

чака базировалась не только на собственных умозаключениях, но и на отзывах 

специалистов. Просьба президента морским министром была удовлетворена. 

Материалы экспедиции были чрезвычайно богаты. Для их обработки по-

надобились многолетние усилия и русских, и иностранных ученых. Этим за-

нималась специальная комиссия Академии наук. Публикация результатов 

производилась отдельными выпусками, соединяемыми потом в тома. В связи 

с октябрьскими событиями 1917 г. это дело так и не было завершено. 

Опыт участия в экспедициях, изучение недостатков конструкций яхты 

«Заря» и «Ермака», построенного по идее и под руководством С. О. Мака-

рова, натолкнули Колчака и его друзей на мысль о постройке кораблей 

типа «Фрам» Ф. Нансена. Но в противоположность «Фраму» новые кораб-

ли должны были иметь стальной корпус. Это была идея того типа ледоко-

ла (фактически «ледодава»), которая легла в основу ледокольного флота в 

последующем и находится на вооружении кораблестроителей и поныне. 

Проект Колчака был одобрен. Он добился освобождения в Морском 

Генштабе и причисления к Главному гидрографическому управлению. К нему 

всё определение «прилипало» почтительное призвание «Колчак-полярный». 

В 1909 г. ледоколы были спущены на воду. Будучи построены воен-

ным ведомством, они считались военными, имели на вооружении пушки и 

пулеметы. Степень надежности, непотопляемости их была высокой, и они 
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долго и надежно служили исследовательским и спасательным целям, поз-

волили сделать крупнейшие открытия. К сожалению, в советской литера-

туре заслуги Колчака перед Отечеством в создании этих судов и в разви-

тии ледокольного флота вообще замалчивались. 

К осени 1909 г. корабли были приготовлены к плаванию на Дальний 

Восток. 27 октября 1909 г. корабли направились из Петербурга через Суэц-

кий канал во Владивосток. Уже на пути следования проводились научные 

наблюдения. 3 июля 1910 г. суда прибыли во Владивосток для осуществле-

ния плавания в Арктику. Задание было частично выполнено, необходимые 

научно-исследовательские работы в районе мыса, в которых участвовал и 

Колчак, завершены.  

Как уже было сказано ранее, научную деятельность Александра Васи-

льевича прервала Русско-Японская война, о начале которой он узнал, воз-

вратившись из экспедиции. Уже из Якутска Колчак обратился к президенту 

Академии Наук Великому князю Константину Константиновичу с просьбой 

отчислить его от академии и передать в военно-морское ведомство. 

По прибытии в Порт-Артур Колчак немедленно явился к вице-

адмиралу С. О. Макарову, которого считал своим учителем. Это была их 

вторая встреча. Александр Васильевич просил назначения на наиболее бое-

вую должность, на миноносец, но Макаров, принимая во внимание состоя-

ние его здоровья, подорванного двумя экспедициями, определил молодого 

офицера на крейсер «Аскольд». Через несколько дней адмирал Макаров по-

гиб на подорванном и затонувшем броненосце «Петропавловск»… 

Вскоре Колчак был назначен на минный заградитель «Амур». На этом 

небольшом судне, по воспоминаниям современников, он, выйдя однажды 

ночью из порта, потопил 4 японских транспорта с грузом и войсками.  

Зарекомендовав себя храбрейшим и распорядительным офицером, 

Александр Васильевич, спустя всего несколько дней, получил новое 

назначение – на эскадренный миноносец «Сердитый». Именно на этой 

минной банке подорвался японский крейсер «Такосадо», что было един-

ственным случаем за всю войну. 

За героизм, проявленный в боях в Порт-Артуре, А. В. Колчак был 

награжден Георгиевским оружием – золотой саблей с надписью «За храб-

рость». Это была не единственная награда. 

Начало Первой Мировой войны застало Колчака на Балтийском фло-

те, где он служил в должности флаг-капитана под началом адмирала 

Н. О. Эссена. Вместе они заранее разработали план защиты Финского за-

лива от вторжения неприятеля. Основную часть этого плана составляла 
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система минных заграждений. Непревзойденный мастер ведения минной 

войны, Колчак впоследствии сумел заставить немцев в корне изменить 

собственные планы относительно Российского флота, который они внача-

ле недооценивали. Система минных заграждений, разработанная Колча-

ком, будет использоваться спустя почти 30 лет уже во Вторую мировую 

войну, но авторство Александра Васильевича, разумеется, утаят. 

Осенью 1914 г. при личном участии Колчака была разработана уни-

кальнейшая (не имеющая аналогов в мире) операция по минной блокаде 

немецких Военно-морских баз. Несколько Русских эсминцев пробрались к 

Килю и Данцигу и выставили на подходах к ним (под носом у немцев) не-

сколько полей минных заграждений. 

Наиболее поражающими умением и отвагой были операции, прове-

денные под руководством А. В. Колчака, который вступал в командование 

специальными отрядами кораблей по постановке минных заграждений в 

расположении противника. Так, отряд крейсеров под командованием Кол-

чака пробрался за остров Борнхольм. Прошел до Карколи и под новый, 

1915 год поставил там заграждения. 

В феврале 1915 г. уже капитан 1-го ранга Колчак, как командир полу-

дивизиона особого назначения, лично предпринял повторный дерзкий 

рейд. Четыре эсминца вновь подошли к Данцигу и выставили 180 мин. 

В результате этого, на минных полях (выставленных Колчаком) подорва-

лось 4 германских крейсера, 8 эсминцев и 11 транспортов. Позже историки 

назовут эту операцию Русского флота самой удачной за всю Первую ми-

ровую войну. 

А. В. Колчак и до вступления в командование дивизией слыл круп-

нейшим специалистом в минном деле. Он это доказал отчасти уже в 

1904 г. в Русско-японской, а теперь – и в мировой войне. Колчак прилагал 

огромные усилия к совершенствованию боевой и специальной подготовки 

офицеров и матросов, доводил это военное ремесло до высшей степени 

совершенства. Он не только руководил действиями дивизии, но и сам 

изобретал мины, разрабатывал методы и технику их установки.  

В военных условиях в еще большей мере, чем в арктических плавани-

ях, в научно-исследовательской работе, кораблестроении, морском воен-

ном формотворчестве, выявились таланты Колчака. С каждым днем все 

отчетливей обнаруживались его качества флотоводца. 10 апреля ему при-

сваивается звание контр-адмирала, а через каких-нибудь два с половиной 

месяца, 28 июня, – вице-адмирала. В конце июня 1916 г. последовало 

назначение А. В. Колчака командующим Черноморским флотом.  
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В целом Черноморскому флоту сопутствовали большие успехи. Они 

были достигнуты и в таком сложном деле, как борьба против подводных 

лодок противника. В итоге их удалось надолго «загнать» в свои порты. 

Противнику был нанесены значительные потери, он, по существу, лишил-

ся возможности выхода в море, нападения на русские корабли и прибреж-

ные базы и пункты.  

Ухудшение положения в армии и флоте, снижение их боеспособности 

напрямую были связаны с состоянием тыла. Февральская революция подняла 

Россию на дыбы. Ситуация в стране, на фронте, на флотах, включая Черно-

морский, коренным образом изменилась, причем преимущественно в худшую 

сторону. В стране нарастали дестабилизация, развал по всем направлениям и 

хаос. В России началась Гражданская война. 10 ноября 1918 г. Колчак был 

введен в Сибирское правительство, назначен Морским и Военным министром. 

18 ноября 1918 г. в Омске произошел переворот: директория была свергнута. 

Совет Министров Временного Всероссийского правительства в Омске пере-

дал временно, до победы над большевиками, осуществление всей власти Кол-

чаку, назначив его Верховным правителем России. 

Первой, наиболее актуальной задачей называлось укрепление и повыше-

ние боеспособности армии. Второй, неразрывно с первой связанной – «победа 

над большевизмом». Третьей задачей, решение которой признавалось воз-

можным лишь при условии победы, провозглашалось «возрождение и воскре-

сение погибающего государства». Вся деятельность новой власти объявлялась 

нацеленной на то, чтобы «временная верховная власть Верховного Правителя 

и Верховного Главнокомандующего могла бы передать судьбу государства в 

руки народа, предоставив ему устроить государственное управление по своей 

воле». В июне не удалось удержать Урал, и в июле красные вырвались на опе-

ративный простор Сибири. Приближалась катастрофа. В ноябре пал Омск. 

Колчак перенес Ставку из обреченного города в правительственный эшелон. 

Новой столицей был назначен Иркутск. 

Под Иркутском, в Черемхово, 31 декабря 1919 произошло антиколча-

ковское выступление, подготовленное Иркутским Ревкомом, что приоста-

новило продвижение к Иркутску чехословацких войск, заставило их в 

Нижнеудинске задержать эшелон с золотым запасом России и арестовать 

Колчака. 15 января 1920 командование чехословаков, стремившееся обес-

печить проезд своих частей к Владивостоку, передало арестованного ад-

мирала Колчака и эшелон золотого запаса России Иркутскому Ревкому, 

удерживавшему большевистскую власть до прихода частей Красной Ар-

мии. 7 февраля 1920 по постановлению Ревкома Колчак и председатель его 
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правительства В. Н. Пепеляев были расстреляны. Ко дню казни он,  

46-летний, был уже совершенно седым. В 5 часов утра 7 февраля 1920 г. 

большевистский залп скосил Александра Васильевича Колчака, бывшего 

Верховного правителя России, ее прославленного адмирала и великого 

патриота, так радевшего за ее честь и величие. Не в земле суждено было 

найти покой его телу. Ангара – водная бездна приняла его.  

…Не вина Колчака, если он – выдающийся моряк – оказался совсем 

несведущим в военно-сухопутном деле и вынужден был слушать советы 

других, которые оказались не на высоте задачи. Не его также вина, что на 

его плечи свалилось огромнейшее дело, требовавшее большого и всесто-

роннего опыта по гражданскому управлению, какового опыта у него быть 

не могло и не оказалось у его помощников, которые уже стояли у власти 

до него. Трагедия Колчака, а вместе с тем и трагедия России, явилась ре-

зультатом чрезвычайно сложной и запутанной обстановки и совокупности 

самых разнородных сил, тянувших общее дело в разные стороны». На наш 

взгляд, данная оценка является чересчур упрощённой. 

А. В. Колчак никогда не претендовал на роль лидера, но испытывал 

какое-то странное чувство предназначенности, непохожести на других. 

Пожалуй, точнее всего это чувство передает слово «миссия»: он чувство-

вал, что должен был выполнить какую-то миссию. Только вот какую, по-

настоящему не знал. Может быть, оттого его часто считали высокомер-

ным. По отзывам современников, он был живым и веселым в общении, но 

по временам глубоко уходил в себя, охваченный предчувствиями, мечта-

ниями, неясными ощущениями. То ли он должен был открыть, наконец 

загадку и смыл существования человека на Земле. То ли разгадать природу 

вечности и бесконечности. То ли сыграть какую-то роль в судьбе России… 

Может быть, он почувствовал свою миссию тогда, в 1903 г., когда 

очертя голову, долго не раздумывая, бросился в ледяную неизвестность 

спасать барона Толля. А может быть, он увидел свою миссию в возрожде-

нии российского флота после его порт-артурской трагедии и взялся за ее 

выполнение с рвением одержимого. Возможно, и осенью восемнадцатого 

года, в Омске, он тоже взял на себя, как он считал, миссию «тяжкого кре-

ста власти», но неумелое выполнение этой миссии привело его к краху. И 

на этот раз он уже не смог вырваться из роковых для него объятий судьбы.  

Этих миссий, этих «может» или «возможно» в жизни Колчака немало. 

Уж очень неординарной была судьба этого человека, судьба, которая не-

редко вынуждала его действовать на пределе человеческих возможностей, 

безжалостно взваливала на его плечи решение непосильных задач.  
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Беда это или вина Колчака – сложно сказать, но он безропотно поко-

рялся своей судьбе, не оглядываясь назад, не задумываясь о будущем, не 

сворачивая в сторону, сорок пять лет он шел по начертанному ею пути 

вперед, к той последней зимней ночи, так трагически оборвавшей его 

жизнь, жизнь за Россию и ради России.  

Имя А. В. Колчака долго разъединяло Россию. Теперь, когда наступа-

ет время единения и согласия, необходимо вернуться к этой загадочной и 

трагической фигуре.  

В данной работе нами была предпринята попытка воссоздать подлин-

ный облик Адмирала, осмыслив большой массив исследований и источни-

ков. Колчак обладал сложным мировоззрением. Большое влияние на него 

оказала японская философия с ее догматом самоотречения. В это же время 

это был человек действия. В исследовании он представлен со всеми свои-

ми поисками, разочарованиями и ошибками, что не умаляет его мужества, 

стойкости, искренней преданности России, чьи интересы он ставил выше 

интересов своего режима и собственной судьбы.  

Подводя итоги, нельзя не добавить, что, несмотря на нынешнее оби-

лие литературы и опубликованных источников, биография адмирала Кол-

чака (особенно, в период Гражданской войны) ещё нуждается в серьёзном 

изучении и осмыслении, нуждается в объективности, отсутствии как пред-

взятости, так и романтической идеализации. Нуждается в истине... 
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ФГКОУ «Краснодарское президентское кадетское училище» 

Подвиг кадет Российской империи –  

идеал самоотверженного служения Отечеству 

Актуальность исследовательской работы обусловлена необходимо-

стью формирования в современном обществе идеалов самоотверженного и 

бескорыстного служения Отечеству.  

Целью проведения исследовательской работы является воспитание пат-

риотизма и осознание преемственности поколений кадет в истории России. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: рассмотреть различ-

ные источники информации о героях – Георгиевских кавалерах, выпускни-

ках кадетских корпусов, морских офицерах, выявить наиболее значимые и 

интересные факты их биографии,  определить их значение в истории.  

Кадет – это будущий защитник Отечества. Во все времена кадеты и вы-

пускники кадетских корпусов служили Отечеству и защищали его от внеш-

них и внутренних врагов. Каждому кадету надлежало быть правдивым во 

всем, соблюдать воинскую дисциплину, добросовестно выполнять служеб-

ные обязанности, быть храбрым и беспредельно преданным Отечеству. 

Кавалерами ордена Святого Георгия в разное время стали выпускники 

кадетских корпусов – военные деятели, полководцы (Михаил Илларионо-

вич Голенищев-Кутузов, Иван Федорович Паскевич), выдающиеся воен-

ные летчики (Петр Николаевич Нестеров, Вячеслав Матвеевич Ткачев), 

артиллеристы и инженеры (Александр Дмитриевич Засядько, Роман Иси-

дорович Кондратенко), офицеры, проявившие отвагу во имя Родины.  

Отдельное место в ряду героев России занимают выпускники кадет-

ских корпусов, морские офицеры – кавалеры ордена Святого Георгия, впи-

савшие мужеством и героизмом свою страницу в историю Отечества. 

Одним из выпускников Морского кадетского корпуса был Федор Федо-

рович Ушаков (1745-1817), выдающийся флотоводец, адмирал. С 1775 года 

он являлся командир фрегата. В 1780 году стал командиром император-

ской яхты. В 1780-1782 годы – командир линейного корабля «Виктор», 

охранявшего русские торговые суда в Средиземном море. В 1784 году Фе-

дор Федорович Ушаков был произведен в капитаны 1-го ранга.  

Во время Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, командуя авангар-

дом Черноморского флота, разгромил турецкий флот у острова Фидониси. 
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В 1789 году был произведен в контр-адмиралы. С 1790 года стал ко-

мандующим Черноморским флотом. В 1790 году Ф. Ф. Ушаков одержал 

победы над турецким флотом у Керченского пролива и Гаджибея, не допу-

стив высадки турецкого десанта в Крыму, а в августе 1791 года разгромил 

турок при Калакрии. Этот успех позволил завершить Русско-турецкую 

войну 1787-1791 годов Ясским договором, который закрепил за Россией 

все Северное Причерноморье, включая Крым. 

В 1793 году Ф. Ф. Ушаков был произведен в вице-адмиралы, в 1798-

1800 годах стал командующим русским флотом в Средиземном море. Взятием 

крепости Корфу окончательно освободил Ионические острова из-под власти 

французов. За взятие крепости и острова Корфу произведен в адмиралы. 

Адмирал Фёдор Ушаков, по оценкам военных историков, стал рефор-

матором морского боя. Он не отходил от общих принципов линейной так-

тики, но всегда действовал непредсказуемо, применял нестандартные при-

ёмы, нарушал установленные традиции ведения боя, вносил хаос в линии 

противника. Адмирал предоставлял командирам кораблей свободу в дей-

ствиях, позволявшую его флоту быть более быстроходным и маневрен-

ным. Своими непредсказуемыми действиями Ушаков вносил хаос в линию 

противника. Его новаторские идеи позволили одержать победу в 43 мор-

ских сражениях, не потерпеть ни одного поражения и не потерять в боях 

ни одного корабля.  

Слава о непобедимом Ушакове гремела по всей Европе. Адмирал Фё-

дор Ушаков является кавалером ордена Святого Георгия 2, 3 и 4 степени. 

Морская государственная академия в Новороссийске носит имя адмирала 

Ушакова. 

Павел Степанович Нахимов (1802-1855) – это еще один выпускник 

Морского кадетского корпуса (1818), выдающийся флотоводец, адмирал. 

В 1827 году он участвовал в Наваринском сражении, за которое был 

награжден орденом св. Георгия 4-й степени и произведен в капитан-

лейтенанты.  

Во время Русско-турецкой войны 1828-1829 годов командовал корве-

том «Наварин» при блокаде Дарданелл. С 1834 года служил на Черном 

море. В 1845 году был произведен в контр-адмиралы и назначен команди-

ром бригады кораблей. С 1852 года – вице-адмирал, командующий 5-й 

флотской дивизией. Во время Крымской войны, командуя эскадрой Чер-

номорского флота, Нахимов в штормовую погоду обнаружил и заблокиро-

вал главные силы турецкого флота в Синопе, и, умело проведя всю опера-

цию, 18 (30 ноября) разгромил их в Синопском сражении 1853 года. Ис-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Морская_государственная_академия_имени_адмирала_Ф._Ф._Ушакова
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крымская_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синоп
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_ноября
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треблением турецкой эскадры при Синопе П. С. Нахимов украсил лето-

пись Русского флота новой победой, которая навсегда останется в морской 

истории, за что он был награжден орденом св. Георгия 2 степени.  

В 1854-1855 годах Павел Степанович Нахимов являлся руководителем 

героической Севастопольской обороны. 28 июня (10 июля) 1855 года во 

время одного из объездов передовых укреплений он был смертельно ранен 

пулей в голову на Малаховом кургане. 

Во время Великой Отечественной войны были созданы военно-морские 

Нахимовские училища. В 1944 году Президиумом Верховного Совета СССР 

были учреждены ордена Нахимова 1-й и 2-й степени, а также – медаль Нахи-

мова. Имя Нахимова в разное время носили корабли и гражданские суда. 

В современной наградной системе орденом Георгия Победоносца 

награждаются старшие офицеры и генералы за проведение боевых опера-

ций по защите Отечества, являющиеся образцом военного искусства и 

служащие примером доблести и отваги, а также за проведение операций на 

территории других государств для поддержания или восстановления меж-

дународного мира и безопасности.  

Таким образом, выдающихся флотоводцев Федора Федоровича Ушако-

ва и Павла Степановича Нахимова, являющихся кавалерами ордена Святого 

Георгия, объединяет то, что в разное время они были кадетами Российской 

империи. Каждый из них внес свой неоценимый вклад в развитие военной 

науки побеждать, служить Отечеству и защищать его от врагов.  

Образы адмирала Ушакова и адмирала Нахимова являются символом 

славы и победоносных традиций российского флота. Эти героические 

страницы нашей истории никогда не будут забыты. 
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Георгиевский кавалер – великий полководец  

Алексей Брусилов 

На сегодняшний день известно очень много героев России и СССР. 

Большую часть из них составляют люди, обучавшиеся военному делу. Все 

они прославились в разных областях. Например, некоторые выполняли 

задания, связанные с разведкой, а другие – участвовали в ожесточённых 

боях. Но всё равно это великие люди, так как они были готовы пожертво-

вать собой ради защиты своей Родины. Итак, я хочу вернуться к истокам 

этих великих дел и окунуться в историю. 

В России первым кадетским корпусом был Корпус кадетов шляхетских 

(дворянских) детей. Он был утверждён указом императрицы Анны Иоан-

новны 29 июля 1731 года, а официальное открытие состоялось лишь в фев-

рале 1732 года. В указе о его учреждении, подготовленном при непосред-

ственном участии Анны Иоанновны, говорилось: «Наш государь Пётр Ве-

ликий Император неусыпными своими трудами воинское дело в такое уже 

совершенное состояние привёл, что оружие российское действия свои всему 

свету храбростию и искусством показало… Ныне весьма нужно, дабы шля-

хетство от младых лето в теории обучены, а потом и в практику годны были. 

Того ради указали мы: учредить Корпус Кадетов, состоящий из 200 шляхет-

ских детей, от тринадцати до семнадцати лет, как Российских, так и Лиф-

ляндских и Эстляндских провинций, которых обучать арифметике, геомет-

рии, рисованию, фортификации, артиллерии, шпажному действу, на лоша-

дях ездить и прочим к воинскому искусству потребным наукам…» 

© Чебаненко Т. Э., Шаманаев Р. В., 2020 
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Спустя почти 300 лет в нашей стране существует бесчисленное мно-

жество кадетских корпусов. Могу привести лишь несколько примеров: 

Московский кадетский корпус милиции, Петровский кадетский корпус, 

Кубанский казачий кадетский корпус атамана Бабича и многие другие. 

Многие их выпускники – георгиевские кавалеры и известные полководцы. 

Все они готовы пожертвовать жизнью на благо Родины. 

В пример хочу привести Алексея Алексеевича Брусилова (1853-1926). 

Это был великий человек, известный своей храбростью, мужеством и отва-

гой. Родился в Тифлисе в семье русского генерала Алексея Николаевича 

Брусилова (1787-1859). Мать – Мария-Луиза Антоновна, была полькой. 

27 июня 1867 года Алексей Алексеевич Брусилов поступил в Пажеский кор-

пус. Окончил его 17 июля 1872 года, был выпущен в 15-й драгунский Твер-

ской полк. В 1873-1878 годах – адъютант полка. Участник Русско-турецкой 

войны 1877-1878. Отличился при захвате турецких крепостей Ардаган и 

Карс, за что получил орден Святого Станислава 3-й и 2-й степеней и орден 

Святой Анны 3-й степени. В 1879-1881 годах был командиром эскадрона, 

начальником полковой учебной команды. В 1881 году прибыл в Санкт-

Петербург для прохождения службы. В 1883 году окончил курс наук отдела 

эскадронных командиров по разряду «отличных». С 1883 года служил в 

Офицерской кавалерийской школе: адъютант; с 1890 года – помощник 

начальника отдела верховой езды; с 1891 года – начальник отдела эскадрон-

ных командиров; с 1893 года – начальник драгунского отдела. С 10 февраля 

1902 года – начальник школы. Он был известен не только в России, но и за 

границей как выдающийся знаток кавалерийской езды и спорта. 

В день объявления Германией войны России, 19 июля 1914 года, 

А. А. Брусилов был назначен командующим 8-й армией, которая через 

несколько дней приняла участие в Галицийской битве. Нанесла поражение 

2-й австро-венгерской армии, взяв в плен 20 тысяч человек и 70 орудий. 

20 августа взят Галич. В сентябре 1914 года командовал группой войск из 

8-й и 3-й армий. 28 сентября-11 октября его армия выдержала контратаку 

2-й и 3-й австро-венгерских армий в боях на реке Сан и у города Стрый.  

В ходе успешно завершившихся боёв взято в плен 15 тысяч вражеских 

солдат, и в конце октября 1914 года его армия вступила в предгорья Кар-

пат. В начале ноября 1914 года, оттеснив войска 3-й австро-венгерской 

армии с позиции на Бескидском хребте Карпат, занял стратегический Луп-

ковский перевал. В Кросненском и Лимановском сражении разбил 3-ю и  

4-ю австро-венгерские армии. В этих боях его войска взяли в плен 48 ты-

сяч человек, 17 орудий и 119 пулемётов. 
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В феврале 1915 года в сражении у Болигрод-Лиски сорвал попытки про-

тивника деблокировать свои войска, осаждённые в крепости Перемышль, взяв 

в плен 130 тысяч человек. В марте овладел главным Бескидским хребтом Кар-

патских гор и к 30 марта завершил операцию по форсированию Карпат. Гер-

манские войска сковали в тяжелейших боях у Казювки его войска и, тем са-

мым, предотвратили наступление русских войск в Венгрию. Когда весной 

1915 года разразилась катастрофа – Горлицкий прорыв и тяжёлое поражение 

русских войск – Брусилов начал организованное отступление армии под по-

стоянным напором неприятеля и вывел армию к реке Сан.  

В ходе сражения у Радымно, на Городокских позициях противостоял 

противнику, имевшему абсолютное преимущество в артиллерии, в особен-

ности тяжёлой. 9 июня 1915 года был оставлен Львов. Армия Брусилова 

отходила на Волынь, успешно обороняясь в Сокольском сражении от войск 

1-й и 2-й австро-венгерских армий и в сражении на реке Горынь в августе 

1915 года. В начале сентября 1915 года в сражении при Вищневце и Дубно 

нанёс поражение противостоящим ему 1-й и 2-й австро-венгерским армиям. 

10 сентября его войска взяли Луцк, а 5 октября – Чарторыйск. 

Летом и осенью 1915 года по его личному ходатайству предпринима-

лись многократные попытки расширить в географическом и численном от-

ношениях масштабы депортаций местного немецкого населения западнее 

Сарн, Ровно, Острога, Изяслава. С 23 октября1915 года проводилась высыл-

ка до сих пор оставшихся на своих местах по решению Особого совещания 

таких категорий немцев – колонистов как старики старше 60 лет, вдовы и 

матери погибших на фронте, инвалиды, слепые, калеки. 20 тысяч человек 

высыпалось в 3-дневный срок. 

17 марта 1916 года он стал главнокомандующим Юго-Западным 

фронтом. В июне 1916 года провёл успешное наступление Юго-Западного 

фронта, применив при этом неизвестную ранее форму прорыва позицион-

ного фронта, заключившуюся в одновременном наступлении всех армий. 

Главный удар был намечен на участке одной из четырёх армий, входив-

ших в состав фронта, но подготовка велась во всех четырёх армиях и при 

том по всему фронту каждой из них. Основная идея обмана – заставить 

противника ждать атаки на всём протяжении фронта и при этом лишить 

его возможности угадать место настоящего удара и принять своевремен-

ные меры к его отражению.  

По всему фронту, растянувшемуся на несколько сотен километров, 

рыли окопы, пулемётные гнёзда, строили убежища и склады, прокладыва-

ли дороги, сооружали артиллерийские позиции. О месте действительного 
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удара знали только командующие армиями. Подвозившиеся для усиления 

войска не выводились на передовые линии до самых последних дней. Для 

ознакомления с местностью и расположением противника от вновь прибы-

вающих частей разрешалось высылать вперёд лишь небольшое количество 

начальствующих лиц и разведчиков, солдат и офицеров продолжали 

увольнять в отпуска, чтобы дальше таким путём не обнаружить близости 

для наступления. Отпуска были прекращены лишь за неделю до атаки, без 

объявления об этом приказе. Главный удар в соответствии с планом, раз-

работанным Брусиловым, был нанесён 8-й армией под командованием 

генерала А. М. Каледина в направлении города Луцка. Прорван фронт на 

16-километровом участке Носовичи – Корыто, Русская армия 25 мая заня-

ла Луцк, а к 2 июня разгромила 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога 

Иосифа Фердинанда и продвинулась на 65 километров. 

Эта операция вошла в историю под названием Брусиловский прорыв. За 

успешное осуществление этого наступления А. А. Брусилов был представ-

лен к награждению орденом Святого Георгия 2-й степени. Но Император 

Николай II не утвердил представление, и А. А. Брусилов, наряду с генералом 

А. И. Деникиным, был награждён Георгиевским оружием с бриллиантами. 

В ходе исследования я приобрёл для себя новые знания об истории 

своей Родины, а точнее, о Первой мировой войне и о Георгиевском кава-

лере, жившем в то время и сражавшемся за свободу своего Отечества. 
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Георгиевские кавалеры, выпускники  

кадетских корпусов – мои земляки 

Оренбургское президентское кадетское училище имеет глубокие ис-

торические корни, само место его основания дышит военной историей 

© Чернатов Д. В., Некрытый Е. В., 2020 



252 

Российского государства. Испокон века на этой земле стояли военные лю-

ди, что физически ощущается каждым, находящимся здесь.  

Действительно, с самого начала своего существования Оренбург стал 

частью военной истории. В годы Российской империи в нашем городе от-

крылось первое в России юнкерское казачье училище. Сохранение памяти 

о его выпускниках и их ратных подвигах – это и дань уважения нашим 

героическим предкам.  

Вместе с тем, в истории Первой мировой войны сохраняется большое 

количество «белых пятен», включая и жертвенный подвиг народа, который 

фактически, предан забвению. Это, на наш взгляд, является прямым след-

ствием советской историографической традиции, в русле которой историки 

практически забыли о героическом подвиге народов России. Это относится 

и к истории Оренбургского юнкерского казачьего училища. До настоящего 

времени мало известны имена юнкеров, в том числе и их подвиги.  

Важно отметить, что изучение региональной истории превращается в 

актуальное направление современной историографии, что еще раз подчер-

кивает необходимость изучения истории Оренбургского казачьего юнкер-

ского училища.  

В свою очередь Указ В. В. Путина «Об утверждении Статута ордена 

Святого Георгия, Положения о знаке отличия – Георгиевском кресте и их 

описании» подчеркивает актуальность выявления и изучения истории ге-

оргиевских кавалеров.  

Объектом исследования является история Оренбургского казачьего 

юнкерского училища. Предметом исследования является героические по-

двиги выпускников Оренбургского казачьего юнкерского училища. Орен-

бургского казачьего юнкерского училища. Хронологические рамки иссле-

дования охватывают период с 19 июля 1914 г. по 2 марта 1917 г.  

Целью исследования стало выявление выпускников Оренбургского 

казачьего юнкерского училища, награжденных Императорским Военным 

орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия и золотым Ге-

оргиевским оружием «За храбрость». 

На первом этапе исследования нами был изучен большой пласт исто-

рической литературы по теме. В первую очередь, это фундаментальные 

труды С. В. Волкова «Русский офицерский корпус», А. В. Ганина «Корпус 

офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг.», 

А. В. Ганина и В. Г. Семенова «Офицерский корпус Оренбургского каза-

чьего войска. 1891-1945: биографический справочник». С целью конкрети-

зации и расширения сведений о выпускниках Оренбургского казачьего 
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юнкерского училища – георгиевских кавалерах, мы проанализировали ал-

фавитный указатель Георгиевских и обер-офицеров Кубанского казачьего 

войска, списки Генерального штаба с 1914 по 1918 г., обратились к доку-

ментам федеральных архивов: Российского государственного военно-

исторического архива (РГВИА) и Российского государственного истори-

ческого архива (РГИА). В РГВИА изучался Ф.400 – «Главный штаб воен-

ного министерства, Оп.9,12 – послужные списки, краткие сведения о 

службе, Оп.4 – наградные листы. В РГИА исследовались материалы из 

Ф.496 – «Капитул российских орденов» – алфавитные списки лиц, награж-

денных Георгиевскими крестами в 1914-1917 гг. Поиск документов осу-

ществлялся с помощью интернет-площадки «Памяти героев Великой вой-

ны 1914-1918 гг.», созданный Министерством обороны РФ, а также порта-

ла «Георгиевские кавалеры Великой войны».  

Изучение справочной литературы и архивных документов позволило 

нам составить базу данных о выпускниках Оренбургского казачьего юн-

керского училища за 20 лет: с 1898 по 1918 г, в общей сложности содер-

жащей информацию более чем о 600 юнкерах. Составленная нами база 

включает в себя как общие сведения, так и информацию о службе и награ-

дах. Из общего числа выпускников 1898-1918 гг. было выделено 30 кава-

леров Ордена Святого Георгия, 29 из которых были удостоены это награ-

ды в годы Первой мировой войны.  

Отметим, что наряду с известными именами Г. М. Семенова, 

К. М. Асламова, И. Г. Акулинина, нами были найдены сведения о героях, 

информация о которых в специальной исторической литературе не встре-

чалась ранее, либо была неполной. Так например, выпускник училища 

1905 года Т. А. Даньшин что в начале боя 10 августа 1914 года у села 

Иващув со взводом разведчиков произвел рекогносцировку, добыл точные 

и важные сведения; оставаясь на своем наблюдательном посту, находясь 

под сильным и действительным ружейным огнем противника, чем в значи-

тельной степени способствовал переправе наших войск через р. Серет. За 

этот подвиг подъесаул 1-го Екатеринодарского полка Кубанского казачье-

го войска был награжден золотым Георгиевским оружием «За храбрость».  

Анализ сведений о подвигах выпускников Оренбургского казачьего 

юнкерского училища показывает, что большинство из них были совершены 

во время разведывательных действий или в ходе «лихой атаки», когда про-

тивник отбрасывался назад или сдерживался, пока не подходили основные 

силы. Таковы подвиги С. И. Портянко, Т. Х. Афанасьева, А. З. Неумоина, 

И. А. Гришина, Ф. И. Рохмистова, А. К. Негоднова, В. С. Карданова, 
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В. К. Соколова, Г. М. Семенова, К. М. Асламова. Это объясняется характе-

ром боевого применения конницы.  

Выделяется подвиг сотника В. Д. Гамалия, который совершил, на тот 

момент казалось, невозможное – рейд по тылам враждебной Персии на со-

единение с английскими союзниками в рамках Персидской кампании Кав-

казской армии. Гамалий имел всего сотню казаков, при этом ему удалось 

пройти путь более чем в тысячу вёрст туда и обратно, не потеряв ни одного 

казака. Это был второй случай в истории после подвига крейсера «Варяг», 

когда целое подразделение награждалось георгиевскими крестами. 

Особо хотелось бы обратить внимание на подвиги полковника Гене-

рального штаба, выпускника по тылам враждебной Персии на соединение с 

английскими союзниками в рамках Персидской кампании Кавказской ар-

мии. Гамалий имел всего сотню казаков, при этом ему удалось пройти путь 

более чем в тысячу вёрст туда и обратно, не потеряв ни одного казака. Это 

был второй случай в истории после подвига крейсера «Варяг», когда целое 

подразделение награждалось георгиевскими крестами. Гамалий имел всего 

сотню казаков, при этом ему удалось пройти по тылам враждебной Персии 

на соединение с английскими союзниками в рамках Персидской кампании 

Кавказской армии путь более чем в тысячу вёрст туда и обратно, не потеряв 

ни одного казака. Отметим подвиг полковника генерального штаба 

П. Г. Бурлина, который 22 октября 1914 г., будучи старшим адъютантом 

штаба 12-й стрелковой Сибирской дивизии, принял активное участие в бое, 

чем в значительной степени способствовал победе.  

Ровно через год Петр Гаврилович совершил свой второй подвиг. Произ-

ведя ряд разведок расположения противника под ружейным и артиллерий-

ским огнем, с личной для себя опасностью, составил план наступления брига-

ды. В результате в плен было захвачено 18 офицеров и 625 нижних чинов. 

Сразу двух наград – орденом Георгия и золотым Георгиевским ору-

жием «За храбрость» были награждены: А. З. Неумоин, Г. М. Семенов, 

В. Д. Гамалий, П. Г. Бурлин, К. М. Асламов, И. В. Акутин, И. Г. Акулин. 

В заключении можно сделать вывод, что выпускники Оренбургского 

казачьего юнкерского училища на полях сражений Первой мировой войны 

проявили мужество, отвагу и самоотверженность. Судьбы большинства Ге-

оргиевских кавалеров времен Первой мировой войны сложились трагически. 

Многие из этих достойнейших офицеров погибли в гражданскую войну, 

были уничтожены в период красного террора или умерли в изгнании. Выяв-

ление и изучение истории ратных подвигов Георгиевских кавалеров 1914-

1918 гг. является данью памяти незаслуженно забытым героям России. 
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Роль офицеров – сотрудников Владикавказского  

кадетского корпуса в Первой мировой войне 

Мы, воспитанники Северо-Кавказского суворовского военного учи-

лища, мечтающие в будущем стать офицерами и защитниками Родины, 

понимаем важность знания исторического значения военно-учебных заве-

дений. Военно-учебные заведения – неотъемлемая составляющая любой из 

более общих проблем, связанных с армией и рассматриваемых в ретро-

спективе. Обращение к этому историческому наследию на примере Влади-

кавказского кадетского корпуса, образованного в 1901 году, безусловно, 

поможет более объективно осмыслить современные процессы установле-

ния преемственности в Вооруженных Силах РФ [11]. 

В музее СК СВУ мы увидели старинную фотографию времен Первой 

мировой войны с изображением офицера-воспитателя Владикавказского ка-

детского корпуса с Георгиевским крестом 4-й степени. Нам стало интересно, 

кем был этот человек и как он связан с Северо-Кавказским суворовским воен-

ным училищем? Сегодня всё дальше и дальше уходит от нас то время, когда 

была Первая мировая война, всё сложнее находить сведения о ней. 

Мы интересуемся военной историей, и тема событий Первой мировой вой-

ны привлекает нас своей загадочностью. Таким образом, целью нашей работы 

стало желание найти как можно больше материала о том, какое участие в Пер-

вой мировой войне принимали сотрудники Владикавказского корпуса. 

Наша работа посвящена исследованию уникальных героических био-

графий, сотрудников – офицеров Владикавказского кадетского корпуса в 

которых нашли отражение грозные события нашей Родины. И эта история 

наполнена благодарностью за стойкость и верность своему Отечеству в 

тяжёлые военные годы. 

На первом этапе нашего исследования мы познакомились и проанали-

зировали в музее суворовского училища копии журнала «Досуг Владикав-

каза». Отметим, что журнал выпускали сами кадеты Владикавказского 

корпуса, правда, с подсказки начальства и офицеров-преподавателей [7]. 

Так, в кадетском журнале за 1915 год отмечено, что офицеры Влади-

кавказского корпуса большое внимание уделяли музейной педагогике. 

В экспозициях музея того времени были представлены знамя – священный 
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символ Отечества, затем ряд предметов великих полководцев или просла-

вившихся выпускников корпуса. Офицеры-воспитатели постоянно делали 

упор на укоренении в умах и сердцах юношей твердой решимости следо-

вать примеру своих предков, твердому убеждению в святой необходимо-

сти приобретать качества твердой решимости, которые во все времена 

служили спасением Отечества [11]. 

В корпусе преподавали: офицер-воспитатель Дмитрий Васильевич Ра-

кович – автор первой истории Владикавказа; преподаватель географии 

Всеволод Васильевич Ермаков составитель карт и блестящий рассказчик; 

генерал-лейтенант Мартос Николай Николаевич известный в русской ар-

мии военный инженер преподавал математику. 

Преподавательский состав кадетского корпуса личным примером де-

монстрировал готовность до конца выполнить свой воинский долг. Многие 

офицеры сотрудники Владикавказского кадетского корпуса проявили себя 

героически в годы Первой мировой войны и ушли добровольцами на 

фронт. Кадеты ими гордились.  

Анализ литературы показал, что офицерский корпус на протяжении 

всей дореволюционной истории был цементирующей основой русской 

армии, всего общества, носителем высокого патриотического начала. Обу-

чение в корпусе предполагало, что его воспитанники станут надежной 

опорой государства. Вся обстановка в корпусе располагала к тому, чтобы с 

первых шагов вступивших в их стены воспитанников пробуждать в их 

сердцах любовь к Отчизне, а в умах – знания и понимание. 

В ходе анализа архивных источников мы узнали, что на начало Пер-

вой Мировой войны во Владикавказе располагались: штаб 3-го Кавказско-

го армейского корпуса, штаб 21-й пехотной дивизии, штаб 3-й Кавказской 

112 казачьей дивизии, правление 21-й артиллерийской бригады, штаб Тер-

ского казачьего войска, Владикавказская местная бригада и 81-й пехотный 

Апшеронский полк. Кроме этого, к военному ведомству относились Вла-

дикавказский кадетский корпус и военный госпиталь.  

От руководителя музея Северо-Кавказского суворовского военного 

училища мы узнали, что среди преподавателей и офицеров-воспитателей  

Владикавказского кадетского корпуса были герои Первой мировой войны, 

которые пали смертью храбрых или были удостоены высшей воинской 

награды – Георгиевского креста. В музее была информация о двух офице-

рах – воспитателях награжденных Георгиевскими наградами.  

Один из них офицер-преподаватель полковник Федор Александрович 

Потто выпускник Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса во вре-
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мя Первой мировой войны был командиром 261-го пехотного Ахульгинско-

го полка при 81-м пехотном Апшеронском полку. Был награжден золотым 

Георгиевским оружием «За храбрость». В частности в приказе № 258 Кав-

казской армии описан подвиг Федора Александровича Потто, несмотря на 

ожесточённые атаки с превосходившими силами противника, три дня дер-

жался на позициях и прикрыл отход войск. А в альбоме кавалеров ордена св. 

великомученика и Победоносца Георгия и георгиевского оружия, мы обна-

ружили его фотографию. Мы считаем важным и тот факт, что Федор Алек-

сандрович Потто был родственником военного историка В. А. Потто, кото-

рый числился при военно-историческом отделе Кавказского военного окру-

га и заведовал Кавказским военно-историческим музеем. Он стал «одним из 

лучших военных музеев России, памятником героям Кавказа, где военная 

молодежь черпала духовную силу и воздавала дань подвигам Кавказской 

армии». Талантливый писатель и высокоодаренный историк был любимым 

писателем кадет, а его книги «достоянием казармы».  

Интересна судьба офицера-воспитателя Демяника Николая Моисеевича, 

который проходил службу в кадетском корпусе с 9-го декабря 1906 года по 4-е 

августа 1911 года. В 1914 году он переводится в 11-й Кубанский пластунский 

батальон, а затем на должность командира 9-го Кубанского пластунского бата-

льона. Награжден за успехи в делах против неприятеля  Георгиевским крестом 

4-й степени [5]. В приказе Кавказской армии № 578 описан его подвиг. 

Офицер-воспитатель Блохин Борис Яковлевич с 16.08.1907 года нес 

службу во Владикавказском кадетском корпусе. Был командиром 22-го 

Кубанского пластунского батальона награжден Георгиевским оружием 

приказ от 08.10.1917 года. 

При анализе информации на поисковом портале «Картотека Бюро по 

учету потерь на фронтах Первой мировой войны 1914-1918 гг.» в РГВИА 

[10] нам стало известно, что полковник Троцкий-Сенютович Виктор Вик-

торович исполнял должность директора Владикавказского кадетского кор-

пуса с 15.03.1915 года по 03.01.1917 год. Интересно, что до назначения на 

должность был начальником штаба 21-й дивизии при Апшеронском полку 

и в 09.03.1915 награжден Георгиевским оружием. 

По-разному складывались их судьбы, но всех их объединяло 

обостренное чувство любви к Родине, честь, готовность до конца выпол-

нить свой воинский долг. 

Многие выпускники Владикавказского кадетского корпуса брали 

пример со своих преподавателей и офицеров-воспитателей. Они проявили 

себя верным служением Отечеству в годы Первой мировой войны.  
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Так, например, в ходе нашего исследования мы установили, что во Влади-

кавказском корпусе учился кадет 6-го класса Федор Потто, который в период 

Первой мировой войны стал юным героем и был награжден Георгиевским кре-

стом 4-й степени за то, что «при отбитии турецкой засады 13 июля 1915 года на 

пути наших колонн к селению Мармуз, собрав небольшую группу нижних чи-

нов одного из славных кавказских полков, занял оборонительную позицию в 

стороне и тем прикрыл путь отступающим, а затем, поведя свою роту в наступ-

ление, дал возможность вынести из боя раненого полкового адъютанта» [9; 12]. 

Выпускник Владикавказского кадетского корпуса 1912 года – штабс-

капитан Гроховского пехотного полка Илья Владимирович Гусаков был 

награжден офицерским орденом святого Георгия 4-й степени. Он стал пер-

вым владикавказцем получившим, этот орден, как гласил приказ: «…за 

неоднократные разведки в период 25 сентября по 18 октября 1914 год, 

проведенные при обстановке исключительной трудности». 

А Константин Вакуловский, выпускник Владикавказского кадетского 

корпуса 1911 года – был единственным русским асом, не окончившим 

авиационную школу, а научившимся летать непосредственно в воинской 

части, первым летчиком в годы Первой мировой. На самолете «Фарман» в 

окружении, в полном тумане, вывез на своем самолете знамя полка». 

За этот полет он был награжден орденом святого Георгия 4-й ст. [1]. 

Прапорщик Глеб Жоравович окончил Владикавказский кадетский 

корпус в 1915 году, пал смертью храбрых в 1916 г. «Пока он был цел, сол-

даты смело шли вперед». Ввиду больших потерь Глеб вынужден был при-

нять руководство взводом. Взвод пулеметчиков шел «впереди всех цепей, 

и вел его Жоравович». Вражеская пуля попала в героя, но он продолжал 

руководить солдатами, «даже пробовал улыбаться и шутить» [5]. 

Роль офицеров-сотрудников Владикавказского кадетского корпуса в 

тяжелых условиях военного лихолетья Первой мировой войны была при-

мером высокого патриотического ориентира для воспитанников. 

Проанализировав литературу по теме исследования, мы пришли к выводу, 

что нами собран уникальный материал героических биографий, педагогическо-

го состава Владикавказского кадетского корпуса в которых нашли отражение 

грозные события Первой мировой войны. Материалы нашего исследования 

будет использован для комплектования собрания – фонда музея СК СВУ. 
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Человек не умирает до тех пор, 

пока живет память о нем. 

Ч. Т. Айтматов 

 

История российского воинства всегда была богата примерами мужества 

и героизма, самоотверженности при выполнении воинского долга. Отдать 

жизнь за Отечество – святой долг российского воина во все времена. 
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Идут годы, сменяются одни исторические события другими, молодое 

поколение начинает забывать историю и своих героев. У каждого события 

есть предпосылки, причины, и, конечно же, свои герои. Но пока есть сви-

детели исторических событий и воспоминания о них, будет жить и память.  

В нашей стране Первая мировая война была незаслуженно забыта. 

Долгое время о миллионе павших русских солдат старались не вспоми-

нать. К счастью, есть литература: эпопея А. Н. Толстого, стихи Н. С. Гу-

милева, А. А. Блока, С. А. Есенина. Их произведения имеют особую цен-

ность, так как вышли из-под пера писателей-фронтовиков. Не менее инте-

ресны и судьбы этих людей, прошедших через страшные испытания той 

войны. Многие факты их биографий по разным причинам остались за 

страницами школьных учебников. Однако следует помнить, что эти люди 

честно служили своей стране в трагические дни, были готовы проливать 

кровь ради общей победы, рассказывать о войне в прозе и стихах. О собы-

тиях войны 1914-1918 гг. люди знают из исторического материала. За 

Первую мировую войну георгиевскими кавалерами стали более миллиона 

человек. Но мы решили подробнее узнать о судьбе выдающегося авиатора 

Вячеслава Матвеевича Ткачёва: собрать материалы и поделиться с вами. 

Так как очень важно сохранить память о потомках, внесших огромный 

вклад в историю нашего Отечества. 

Цель исследования: изучение жизни и подвигов В. М. Ткачёва, вы-

пускника Нижегородского имени графа Аракчеева кадетского корпуса, 

внесшего огромный вклад в историю авиации России 

Исходя из цели данной работы, необходимо решить следующие задачи: 

– собрать и проанализировать различные виды источников информации о 

В. М. Ткачёве; 

– систематизировать и обобщить собранный материал в буклет для 

суворовцев; 

– подготовить и провести тематическое мероприятие для суворовцев 

своего курса 

Ушел в историю XX век, перечеркивая всю эпоху и обесценивания 

судьбы людей, а это совершенно недопустимо. Каждая эпоха имеет героев 

своего времени. Вячеслав Матвеевич Ткачёв, один из старейших военных 

лётчиков Русской армии, был фигурой сложной и далеко не однозначной. 

Он прожил большую, нелёгкую, но интересную жизнь и занял видное ме-

сто в истории российской авиации. 

…Ранней весной 1965 года в полуподвальной коммуналке на окраине 

Краснодара умер одинокий старик, которого звали Вячеслав Матвеевич 
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Ткачёв. Никто из его соседей не знал, что когда-то этот человек носил зо-

лотые генеральские погоны и командовал Военно-воздушными силами 

России на фронтах Первой мировой войны, а потом возглавлял авиацию 

Русской армии генерала Врангеля... 

Родился Вячеслав Ткачёв 24 сентября (6 октября) 1885 года в станице 

Келермесской, Майкопского отдела Кубанской области (нынешняя Адыгея) 

в семье войскового старшины. Отец, Матвей Васильевич, в Крымскую вой-

ну 1853-1856 годов получил орден Святого Георгия 4-й степени и дослу-

жился до звания войскового старшины. Дед Василий отличился в 1829 году 

при взятии турецкой крепости Анапа и был удостоен личного дворянства. 

Вячеслав, потомственный казак, он мог бы подобно большинству сво-

их односельчан стать лихим наездником-рубакой. Но тяга к знаниям при-

вела его сначала в Нижегородский имени графа Аракчеева кадетский кор-

пус, а затем – в Константиновское артиллерийское училище, ведь именно 

артиллеристы считались наиболее образованными представителями офи-

церского корпуса. В 1906 году Ткачёв начал службу во 2-й Кубанской 

конной батарее. Потом он решил попробовать себя в педагогике и стал 

офицером-воспитателем Одесского кадетского корпуса. 

В 1911 году Вячеслав Матвеевич впервые увидел летящий над горо-

дом аэроплан, и с тех пор на всю жизнь «заболел» авиацией. Он упросил 

командование разрешить ему пройти курс летной подготовки в Одесском 

аэроклубе. Получив диплом гражданского пилота, Ткачёв по рекоменда-

ции тогдашнего «куратора» российской авиации Великого Князя Алексея 

Михайловича поступил в Севастопольскую военную авиашколу, которую 

через год закончил с отличием. В 1913-м В. М. Ткачёв служит в Киеве, в 

11-м корпусном авиаотряде. Его сослуживцем и другом был знаменитый 

летчик П.Н. Нестеров, впервые выполнивший на самолете «мертвую пет-

лю» (впоследствии эта фигура высшего пилотажа была названа его име-

нем), а в августе 1914-го – совершивший первый в мире воздушный таран. 

Первую Мировую войну будущий кавалер Георгиевского ордена про-

ходил в качестве летчика. Командование армии поручало асу самые слож-

ные и ответственные задания. Ткачёв обладал огромным мастерством пи-

лотирования, был смелым и отважным, поэтому призванием его была раз-

ведка. Полученные задания военный выполнял в полном объеме и в по-

ставленные сроки, что давало армии преимущество перед противником. 

В одном из своих военных вылетов летчику удалось разведать распо-

ложение, направление движения военного корпуса противника, приблизи-

тельную численность военных, обмундирование, а также попутно кавале-
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рию и дивизию самолетов. С целью досконального изучения позиций и силы 

противника, асу пришлось полностью пролететь над позициями врага. 

В результате облета по нему был открыт огонь из «всех орудий», что приве-

ло к многочисленным повреждениям планера. Из-за того, что был повре-

жден масляный бак, самолет не мог продолжать работу, поэтому летчик 

принял решение пикировать. Выбрав участок лесистой местности, в надежде 

на то, что там его будет труднее поймать, летчик выключил двигатель аппа-

рата и направил его туда. Однако, неожиданно ему пришла в голову гени-

альная мысль. Летчик заткнул пробоину ногой, завел двигатель и стал наби-

рать высоту. Таким образом, ему удалось дотянуть планер до позиций союз-

ников и посадить его там. Но и на этом его приключения не закончились – 

Ткачёву с трудом удалось доказать нацелившимся на него солдатам, что он 

тоже русский солдат. В результате полета летчик предоставил очень важную 

разведанную информацию. За отвагу, храбрость, выполнение задач, Вяче-

слав Михайлович Ткачёв, 24 ноября 1914 г. он был удостоен звания кавалера 

ордена Святого Георгия 4 степени! 

Вячеслав Матвеевич прошел эту войну. Однако в преддверии октябрь-

ской революции 1917 года подал рапорт об отставке, не разделяя взглядов 

большевиков. В 1918 году, опасаясь расправы, он бежал на Кубань, где при-

нял участие в белом партизанском движении. Таким образом, в результате 

противостояний солдата занесла судьба в Белград, где он встретил Вторую 

Мировую войну преподавателем авиационного дела на Высших военно-

авиационных курсах. В 1944 году, когда пришли советские войска, Ткачева 

осудили на 10 лет тюрьмы.  

Отсидел выдающийся лётчик почти до звонка. Пройдя через Сиблаг, 

Озерлаг и лагерное отделение Мордовской АССР, он вышел на свободу «с 

поражением в правах» без права жительства в больших городах – 5 февра-

ля 1955 г. Как иностранный подданный, после освобождения генерал Тка-

чёв имел возможность выехать за границу, однако 70-летний старик обра-

щается с прошением позволить ему поселиться на родной Кубани. Ему 

разрешили. В Краснодаре В. Ткачёв жил у своей племянницы, а подраба-

тывать устроился переплётчиком в артель инвалидов им. В.И. Чапаева. 

После лагерей Бог даровал Вячеславу Матвеевичу ещё целых десять 

лет жизни. И всё это время он посвятил исследованиям в области истории 

авиации в России, написав две замечательные книги «Русский сокол» и 

«Крылья России», посвященные его сослуживцу П. Нестерову. 

Умер Вячеслав Матвеевич на родной земле 25 марта 1965 г., так и 

оставшись выдающимся русским лётчиком на века. Он был похоронен на 
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Славянском кладбище Краснодара. В 1994 году на доме, где завершился 

жизненный путь прославленного летчика, была установлена мемориальная 

доска. На ее открытие прибыл главком авиации России генерал П. С. Дейне-

кин, а во время торжественной церемонии в небе над городом в четком па-

радном строю пронеслись летчики пилотажной группы «Русские витязи». 

Награды: 

– орден Св. Станислава 3-й степени (6 мая 1910); 

– орден Св. Анны 3-й степени (14 февраля 1913) высочайшим прика-

зом пожалован за окончание ОША ОВФ; 

– орден Св. Георгия 4-й степени (2 июля 1916) «Высочайшим приказом 

от 3 февраля 1916 года … Утверждается пожалование 24 ноября 1914 

года … Ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия Кубанской каза-

чьей батареи Подъесаулу Вячеславу Ткачеву за то, 12-го августа 1914 года 

произвёл смелую и решительную воздушную разведку в районе Люблин – 

Бельжице – Ополе, Юзефовка – Аннаполь – Боров – Госцера – Дово – Ур-

жендова – Красник – Люблин, проник в тыл и фланги неприятельского рас-

положения и, несмотря на действительный огонь противника по аппарату, 

сопровождавший его в течение всего полета и повредивший жизненные 

части аппарата, с исключительной находчивостью, доблестным присут-

ствием духа и беззаветным мужеством выполнил возложенную да него 

задачу по раскрытию сил и определению направления движения колонн 

противника, вовремя доставил добытые разведкой сведения первостепен-

ное важности и тем способствовал принятию стратегических решений, 

приведших к одержанию решительного успеха над противником»; 

– орден Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (25 февраля 1915) 

за отличие в делах против неприятеля с 27 сентября по 27 октября 1914 года; 

– орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1 августа 

1915) Приказом войскам 4 армии № 1077 за отличие в делах против непри-

ятеля за период боёв с 1 декабря 1914 года по 1 июня 1915 года; 

– орден Св. Анны 2-й степени с мечами (10 декабря 1915) Приказом по 

12-й армии 10 дек. № 158 за отличие в делах против неприятеля при штабе 

Рижского укрепленного района; 

– орден Св. Станислава 2-й степени с мечами (24 декабря 1915) При-

казом по армиям ЮЗФ от 16 мая 1915 года № 637; 

– Георгиевское оружие (10 сентября 1916) «За успешные разведки 19, 

21 и 27 июня 1916 года, когда сведения полученные им дали возможность 

взять в плен до 30 тысяч человек под Берестечно…»; 

– орден Св. Николая Чудотворца 2-й степени (22 июня 1920). 
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Работая над проектом, мы открыли для себя много нового: узнали о 

нелегкой героической судьбе уроженца Келермесской станицы Кубанского 

казачьего войска подъесаула Ткачева, являющегося первым офицером-

авиатором, которому Георгиевской Кавалерственной Думой, был присуж-

ден орден Св. Георгия 4-й ст. за самостоятельную и беспримерн храбрую 

разведку в период войны. 

По итогам проведенного нами исследования мы создали буклет, а также под-

готовили и провели тематическое мероприятие для суворовцев нашего курса. 

Долг каждого человека уважительно относится к истории, научиться 

хранить память. Пройдут года, но память о героях останется навсегда в 

наших сердцах и сердцах наших потомков. Мы будем помнить о людях, 

подаривших нам жизнь и будущее.  
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ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

Георгиевские кавалеры – выпускники кадетских  

корпусов – офицерские династии 

В 1769 году, 250 лет назад, императрица Екатерина II учредила выс-

шую военную награду Российской империи – орден в честь великомуче-

ника Георгия. На Руси святой издавна почитается как защитник право-

славного воинства.  

Из истории мы знаем немало имен наших соотечественников, которые 

были удостоены этой высокой воинской награды. Большая плеяда воена-

чальников была награждена орденом в период царствования Екатерины II, 
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особенно большое количество награжденных приходится на период Рус-

ско-турецкой войны. Следующий всплеск в награждении высочайшим во-

инским орденом приходится на период Отечественной войны 1812 года. В 

этой войне активное участие принимали выходцы кадетских училищ Рос-

сии. Мне захотелось познакомиться с информацией о данном периоде и 

узнать более подробно о кадетах – участниках сражений на полях Великой 

Отечественной войны.  

Отечественная война 1812 года – была войной всех и каждого. В ней 

принимали участие все – «от мала до велика» и выпускники-кадеты не 

были исключением. В сражениях с наполеоновскими войсками принимали 

участие целые военные династии, среди которых было немало выпускни-

ков кадетских корпусов. 

Цель исследования – проследить историю военных династий, в которых 

были выпускники кадетских корпусов, награжденных орденам (и) Св. Георгия. 

«Известно есть всему миру, какова скудость и немощь была воинства 

российского, когда оное не имело правильного себе учения, и как несрав-

ненно умножилась сила его и надчаяние велика и страшна стала, когда Дер-

жавнейший наш монарх, Его Царское Величество Петр, обучил оное изряд-

ными регулами». Царю Петру I мы обязаны созданием в нашем отечестве и 

постоянного войска, и первых военных школ (артиллеристов и инженеров), 

достойными продолжателями которых станут кадетские корпуса России. 

В России с момента учреждения Петром I Школы математических и 

навигацких наук и до закрытия осенью 1920 г. последнего кадетского кор-

пуса в разные годы в общей сложности существовало около пятидесяти ка-

детских корпусов или военно-учебных заведений, схожих по своей сути с 

кадетскими корпусами. Все они стали – «кузницей» военных кадров, «колы-

белью славы» многих героев и знаменитых военачальников России. Обеспе-

чивая надежный щит России от нападения противников на землю русскую, 

выпускники – кадеты не раз демонстрировали свой героизм  и любовь к От-

честву, за что награждены были самыми высокими государственными 

наградами. Главной наградой защитников Отечества, безусловно, стал пер-

вый исключительно военный орден России, учрежденный 9 декабря 

1769 года указом императрицы Екатерины Великой Императорский – Воен-

ный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. 

Орден Георгия Победоносца оставался высшей военной наградой 

Российской империи на протяжении всех полутора веков свой истории. 

Его черно-оранжевая лента стала прообразом советской военно-морской 

«гвардейской» ленты и ленты ордена Славы – высшей солдатской награ-
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ды, а в XXI столетии «георгиевские» цвета превратились в общий символ 

ратной славы России.  

Заветный эмалированный крест был желанной наградой для любого 

офицера, ведь: «ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем ра-

ны, не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, 

кои… отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или 

подали мудрые, и для нашей воинской службы полезные советы».  

Не считая Екатерины II, первым кавалером ордена св. Георгия III-й 

степени, минуя низшую, стал в декабре 1769 года подполковник Фёдор 

Иванович Фабрициан – русский генерал, герой русско-турецкой войны 

1768-1774 гг. Среди кавалеров ордена были самые талантливые, отважные 

и смелые военачальники и полководцы русской армии: генерал-аншеф 

П. А. Румянцев, Потемкин, генералиссимус А. В. Суворов, Кутузов... 

27 июля 1770 года стало днём одного из самых массовых награждений 

орденом святого Георгия – 22 награды всех степеней: 1 – I степени, 3 – 

II степени, 7 – III степени, 11 – IV степени. Так императрица Екатерины II 

решила поощрить лучших военачальников, одержавших громкие победы в 

русско-турецкой войне, за победу, прежде всего, при Кагуле. 

Весомой частью семьи георгиевских кавалеров стали выпускники ка-

детских корпусов, в немалой степени способствовавшие обретению рус-

ской армией боевой славы и формированию лучших традиций офицерско-

го корпуса. Последователям великих полководцев Отечества, им предсто-

яло стать участниками войны 1812 года, совершив не менее громкие побе-

ды в боях с армией Наполеона. 

Отечественная война 1812 г. выявила среди воспитанников кадетских 

корпусов целые офицерские династии достойных защитников Отечества. 

Среди них: династия донских казаков Иловайских, братьев Сеславиных, 

Засядко, Аракчеевых и мн. др. 

Так в период Отечественной войны в войске Донском служили 12 бра-

тьев и близких родственников Иловайских. 7 из них приняли участие в 

войне 1812-1814 гг. Двое из братьев – генерал-лейтенант Василий Дмитрие-

вич Иловайский и полковник Т. Д. Иловайский 11-й были выпускниками  

2-го кадетского корпуса, выпущены есаулами в войско Донское, вступили в 

Отечественную войну командирами казачьих полков. В 1812 г. Василий 

Дмитриевич за отличия в боях был произведен в генерал-майоры; Тимофей 

Дмитриевич погиб в конце того же года под Вильно. Из всей славной дина-

стии Иловайских девять человек имели генеральское звание, шесть награж-

дены орденом св. Георгия 3-й степени и один – св. Георгия 4-й степени. 
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Среди офицерских династий, верой и правдой служивших России, за-

метный след оставила династия Гербелей, 8 представителей которой 

участвовали в войне с Наполеоном.  

Ее основоположник – генерал-поручик Родион Гербель, вступивший в 

службу кондуктором 5-го класса в 15-летнем возрасте, как записано в его 

формулярном списке, относился к «швейцарской нации закону католиче-

ского». Он принимал участие в боевых действиях у Очакова и Хотина в 

1738 г., в походе в Молдавию и Богемию в 1747 г., атаке Мемеля в 1751 г. 

и Семилетней войне (Кенигсберг, Грудзендз, Торунь – 1758; крепость 

Кольберг – 1761; Росток – 1762. В 1747 г. участвовал в строительстве ка-

нала Петра Великого в Кронштадте и самой крепости. В период русско-

турецкой войны 1768-1774 гг. генерал-майор Родион Гербель принял в 

1770 г. от генерал-майора Иллариона Голенищева-Кутузова, отца 

М. И. Голенищева-Кутузова, командование над инженерными командами 

1-й армии П. А. Румянцева. Генерал-поручик с 1 января 1771 г. 

У Родиона Гербеля было два сына: Вилим 1751 года рождения и Гу-

став 1753-го, которые продолжили военную династию.  

Вилим Родионович дослужился до полковника артиллерии. У него 

было пять сыновей, четверо из которых после окончания АИШКК – 2-го 

Кадетского корпуса в составе артиллерийских рот принимали участие в 

войне с Наполеоном в 1812 - 1814 гг.  

Густав Гербель, вступив в службу в 1762 г. кондуктором 3-го класса до-

служился до чина «генерал-майор». У Густава Родионовича было три сына, 

все обучались во 2-м кадетском корпусе: Христофор, 1784 года рождения, 

выпущен из КК в 1802 г.; Густав (1785) – в 1803 г.; Карл (1788) – в 1804 г. 

Наиболее известными из третьего поколения Гербелей стали Карл Гу-

ставович и Вилим Вилимович (Василий Васильевич). 

Карл Гербель родился 3 июля 1788 года в городе Санкт-Петербурге. 

Происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии швейцарского про-

исхождения. 

В 1804 году закончил Артиллерийский кадетский корпус подпоручи-

ком. Участвовал в первой и второй войнах с Наполеоном, был награжден 

золотым крестом. 

За участие в Отечественной войне 1812 года (противодействие корпу-

су Макдональда в Прибалтике) награждён орденом св. Анны 4-й степени. 

В 1817 году произведён в подполковники, в 1820 году – в полковники 

с переводом в гвардейскую конную артиллерию. В 1823 году назначен 

начальником этой артиллерии. 14 декабря 1825 года, во время восстания 
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декабристов, находился в составе правительственных войск и за отличие 

пожалован 15 января 1826 года во флигель-адъютанты. 

В 1828 году принял участие в турецкой войне и был в делах во время 

осады Варны, при преследовании турок за реку Камчик и других. За отли-

чие при Варне награждён 29 сентября 1828 года чином генерал-майора. 

За сражения при Старом Якаце (командовал здесь артиллерией аван-

гарда гвардейского корпуса), Рудках, Тыкочине, Жолтках награждён золо-

той саблей с алмазами. За умелое командование всей артиллерией при 

Остроленке, что способствовало успешной переправе наших войск через 

Нарев 22 августа награждён орденом св. Георгия 3-й степени (№ 434): 

«В воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных в сражении 

против польских мятежников, где, находясь впереди и презирая опас-

ность, поражал неприятеля метким огнём, в особенности же при овладе-

нии Остроленко». 

Карл Гербель участвовал в штурме Варшавы и преследовании армии 

мятежников до прусской границы, за что ему были пожалованы импера-

торская корона к ордену Святой Анны 1-й степени и золотая сабля с 

надписью «За храбрость». 

В 1834 году назначен начальником 1-й драгунской дивизии и награж-

дён орденом св. Владимира 2-й степени, в 1837 году – чином генерал-

лейтенанта и орденом Белого Орла. 30 августа 1839 года пожалован в ге-

нерал-адъютанты. За участие в Венгерской кампании 1849 года, успешное 

командование авангардом 3-го пехотного корпуса награждён орденами св. 

Александра Невского и австрийским Леопольда большого креста. 

Подпоручиком гвардейской конной артиллерии начал Отечественную 

войну Вилим Вилимович Гербель, закончивший 2-й кадетский корпус в 

1807 г. подпоручиком и продолживший службу в конной роте 21-й артил-

лерийской бригады. До 1812 г. участия в боевых действиях не принимал, 

отличился в сражениях при Бородино, за что награжден орденом св. Вла-

димира 4-й степени с бантом, Малоярославце (Золотая сабля «За храб-

рость») и при Вязьме (чин капитана). 

В. В. Гербель – участник заключительных сражений по изгнанию фран-

цузов из пределов России при Красном и под Борисовом, а также многочис-

ленных боев в ходе заграничных походов 1813 и 1814 гг. и взятия Парижа. 

Награжден за отличия в них орденом св. Анны 2-й степени, прусским орденом 

«За достоинство» и баварским Максимилиановским крестом. В 1831 г. гене-

рал-майор В. В. Гербель был удостоен ордена св. Георгия 3-й степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1828%E2%80%941829
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%8B_(1831)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0
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Кадетские корпуса были и остаются «колыбелью славы» многих героев, 

выдающихся личностей, знаменитых мужей России, чьи ратные подвиги по 

достоинству оценены самыми высокими воинскими наградами, среди кото-

рых почетное место занимает орден Святого Георгия.  

Выбранная нами тема, показалась нам очень интересной и обширной. 

Среди военных династий 19 века, участников войны с Наполеоном много 

достойных представителей – выпускников кадетских корпусов. И мы обя-

зательно продолжим исследование по выбранному нами направлению. 
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Рысаков Игорь Андреевич, старший воспитатель, 

ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище» 

Георгиевские кавалеры, выпускники кадетских  

корпусов – мои земляки: П.И. Ханыков 

Современный этап развития исторической науки характеризуется по-

вышенным интересом к георгиевским кавалерам, выпускникам кадетских 

корпусов. Идет активное изучение собранной и систематизированной ин-

формации об их жизнедеятельности и боевых подвигах. Выходят из забве-

ния имена таких адмиралов как П. И. Ханыков, И. А. Повалишин, 
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А. И. Круз, которые внесли огромный вклад победу и в создания славных 

боевых традиций русского флота [8; 9]. 

Лучше понять вклад П. И. Ханыкова в победу в Русско-шведской 

войне (1788-1790) и в развитие русского морского флота возможно, если 

взглянуть на те события, в период которых проходила его деятельность, на 

те условия и обстоятельства, которые сформировали его как адмирала, 

участника Семилетней войны (1756-63) и Чесменского сражения, русско-

шведской войны (1788-90) и военных событий 1808-1809 гг. Вот основные 

вехи становления П. И. Ханыкова. «Петр Иванович Ханыков родился 

14 декабря 1793 года. Семья адмирала в течение длительного времени вла-

дела имением Мартыново в Весьегонском уезде Тверской губернии» [1]. 

Дворянский род Ханыковых происходит от выехавшего в 1371 году в 

Россию к великому князю Олегу Рязанскому из Большой Орды «мужа 

честна, именем Салахмира, а по крещении названного Иваном», женатого 

на родной сестре великого князя Анастасии. Правнук его, Тимофей Кон-

стантинович был прозван «Ханык», отчего потомки его и стали называться 

Ханыковы [6]. «Поступив в 1759 г. кадетом в Морской корпус, Ханыков 

П.И. до 1762 г., когда был произведен в мичманы, находился в плаваниях в 

Балтийском море и участвовал в Кольбергской экспедиции, а затем был 

послан в Англию для изучения морской практики и до 1764 г. ходил на 

английских военных судах в Северную Америку и Испанию. Вернувшись 

в Россию, Х. отправился в Средиземное море и на корабле “Святослав” 

находился в Чесменском бою (1770), а в 1773 г. участвовал в десантной 

вылазке под крепостью Чесмой, за что был награжден орденом св. Георгия 

4 ст. Плавая затем в Средиземном и Балтийском морях, он в 1778 г. был 

произведен в капитаны 2-го ранга; в следующем году, командуя фрегатом 

«Наталия», подвергся семидневному шторму в Немецком море и, сбив-

шись в счислении, потерпел крушение у острова Шкеленга.  

В 1781 г. Х. был произведен в капитаны 1-го ранга, в 1783 г. назначен 

командующим Каспийской флотилией. С 1786 г. в течение трех лет коман-

довал кораблем “Саратов”, в 1789 г. произведен в контр-адмиралы. Имея 

свой брейд-вымпел на корабле “Св. Елена”, Х. в мае 1790 г. участвовал в 

Ревельском сражении. Ханыков П.И. – один из активнейших участников 

Выборгского морского сражения 22 июня 1790 г., после победы в котором 

получил орден Св. Георгия III степени» [7]. «Отряды Ханыкова и Повали-

шина вынесли на себе всю тяжесть этого жесточайшего сражения. Их ко-

рабли имели значительные повреждения и большие потери в людях. Приказ 

Чичагова оказать помощь Повалишину был отдан только через два с поло-
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виной часа после начала прорыва, когда большая часть шведских кораблей 

уже уходила к Свеаборгу. Сильно запоздал и его приказ идти в погоню за 

прорвавшимися шведскими судами, в результате чего главные силы русско-

го флота начали преследование шведов только через шесть часов после про-

рыва. Под прикрытием корабельного флота из Выборгского залива прорва-

лись и гребные суда. Против них должна была действовать русская гребная 

флотилия, но ее командующий принц К. Нассау-Зиген тоже устремился в 

погоню за парусными кораблями. Ему удалось взять в плен 60-ти пушечный 

фрегат. Зато шведская гребная флотилия вышла из блокады с минимальны-

ми потерями и 28 июня в заливе у Роченсальма нанесла тяжелое поражение 

русскому гребному флоту под командованием того же принца Нассау-

Зигена. В Выборгском сражении шведы потеряли 64 судна, в том числе 

7 линейных кораблей, 3 фрегата, 21 канонерскую лодку и 16 транспортных 

судов. Потери в людях только погибшими и ранеными составили около 

7 тысяч человек. Шведский флот вновь был блокирован русскими судами, 

теперь уже в Свеаборге. Потери русских: 117 убитых и 164 раненых. Рус-

ский флот потерял одну небольшую шхуну.  

Важнейшими стратегическими результатами Выборгского сражения 

явились окончательный крах наступательных планов Густава III, проигрыш 

шведами кампании 1790 г. и войны в целом» [3]. «Шведское правительство 

было вынуждено срочно заключить с Россией Верельский мирный договор 

(3.8.1790). Победа в Выборгском сражении стала успешным завершением 

многолетней борьбы России со Швецией за преобладание на Балтийском 

море. Известный английский военно-морской историк и теоретик Фред 

Джейн назвал Выборгское сражение «Трафальгаром Балтики» [2]. В 1801-

1807 П. И. Ханыков – главный командир Кронштадского порта. Адмирал 

занимался благоустройством Кронштадта. 8 августа 1801 года Адмиралтей-

ств-коллегия рассмотрела его рапорт о необходимых исправлениях в городе 

и предложила представить сметы и планы работ 1801 года. 26 августа колле-

гия слушала 3 рапорта Ханыкова с представленными сметами, описаниями и 

планами. П. И. Ханыков известен как один из организаторов больницы для 

лечения женщин и детей и больницы для рабочих в Кронштадте [5]. 

В 1808 командовал русской эскадрой против англо-шведской в Фин-

ском заливе. В связи с англо-русской войной 1807-1812 годов Ханыкову 

была поручена охрана столицы и Кронштадта с моря. Оказалось нелегко 

собрать необходимые силы. Лучшие корабли и экипажи были ранее отправ-

лены с эскадрами А. С. Грейга и Д. Н. Сенявина на Средиземное море и ока-

зались в руках англичан. Тем не менее Ханыков поторопился с подготовкой 
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кораблей. В первой половине июля русская эскадра (9 кораблей, 9 фрегатов, 

несколько мелких судов) выступила в море. 25 июля она вышла к Гангуту, 

обеспечивая переход к Аландским островам гребных судов, 9-10 августа 

эскадра переместилась к проливу Юнгферзунд, в котором стояли корабли 

союзников. 13 августа шведско-английская эскадра вышла из пролива и 

вступила в бой с русскими. Ханыков направился к Балтийскому порту, что-

бы укрыться от превосходящего неприятеля. Союзники преследовали. 

На рассвете 14 августа 2 английских корабля атаковали шедший концевым 

корабль «Всеволод» и нанесли ему сильные повреждения. Ханыков, видя 

корабль в трудном положении, повернул на помощь. Адмирал дважды под-

нимал сигнал трем концевым кораблям помочь атакованному, но безуспеш-

но. Сам он с флагманским кораблем отбил «Всеволод», отогнав англичан. 

Пострадавший «Всеволод» не мог держаться в строю, и его за эскадрой на 

буксире повел фрегат «Полукс». Однако в 6 милях от Балтийского порта 

буксир лопнул, и командиру корабля Д. В. Рудневу пришлось поставить 

«Всеволод» на якорь, не имея возможности обогнуть мыс острова Малый 

Роге. Для буксировки корабля в порт были высланы шлюпки с кораблей 

эскадры, уже вошедшей в порт. Однако вновь появились 2 английских ко-

рабля, которые разогнали шлюпки и атаковали корабль. Руднев поставил 

«Всеволод» на мель и вступил в решительный бой. «Centaur» пытался атако-

вать с носа, но сам сел на мель. Зашедший с кормы «Implacable» продоль-

ными выстрелами нанес большие повреждения, почти вся команда погибла. 

Англичане захватили корабль, но не смогли снять с мели и подожгли его, 

забрав ценности. Утром 15 августа «Всеволод» взорвался. Эскадра Ханыко-

ва не смогла прийти на помощь из-за маловетрия. Корабли противника, про-

стояв месяц у Балтийского порта, ушли.  

30 сентября и эскадра Ханыкова вернулась в Кронштадт. Адмирала и 

3 командиров кораблей, не пришедших на помощь Рудневу предали суду. 

За неисполнение высочайшего предписания Ханыков был в 1809 году при-

знан виновным «в неосмотрительной оплошности, слабости в командова-

нии, медленности и нерешительности, вследствие которых дозволил ан-

глийским кораблям соединиться со шведскими и, не имея основательных 

причин, удалился в Балтийский порт, причем потерял корабль “Всеволод”, 

сожженный англичанами» [7]. Однако по другим источникам узнаем, что 

П. И. Ханыков находился под командованием главнокомандующего рус-

скими войсками Ф.Ф. Буксгевдена, от которого «к адмиралу Ханыкову 

поступила совершенно иная инструкция, которая фактически нивелирова-

ла его первоначальную и главную по сути задачу: овладение морем. Новый 
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приказ предписывал адмиралу все свои действия согласовывать с коман-

дующим сухопутной армией генералом Буксгевденом. Фактически флот 

лишался независимости в своих действиях и полностью начинал зависеть 

от сухопутного командования.  

Результаты такого сомнительного решения не заставили себя ждать. 

Буксгевден в категорической форме требовал от Ханыкова вместо борьбы 

за овладением господства на море двигаться в Ботнический залив для 

предотвращения высадки неприятельских десантов. Русский флот дошел 

до Гангута, где в течение двух недель оказывал содействие гребным си-

лам. Несколько кораблей были отправлены в крейсерство на неприятель-

ские коммуникации. Им удалось захватить 5 транспортных судов и конво-

ирующий их бриг. Затем Ханыков ушел к Юнгферзунду. Однако время, 

невосполнимый ресурс, было упущено – к шведскому корабельному флоту 

присоединились два английских линейных корабля, и теперь неприятель-

ская эскадра из 13 линейных кораблей и 6 фрегатов вышла из шхер уже на 

поиски Балтийского флота.  

Адмирал Ханыков, считая соотношение сил явно в не свою пользу 

(у него было только 9 линкоров и 6 фрегатов), поскольку часть своих сил 

вынужден был выделить для надобностей графа Буксгевдена, 13 августа 

ушел от Юнгферзунда на восток» [4]. Таким образом, Ханыков исполнял 

приказ главнокомандующего. Кроме того, он не смог предусмотреть усиле-

ние сил с помощью англичан. Являясь героем и отважным адмиралом в 

предыдущих сражениях, он смог бы проявить свой военный талант и в дан-

ном сражении в иных обстоятельствах. После отставки Ханыков П.И. скон-

чался в декабре 1813 года не дожив 4 дня до семидесятилетия. Похоронен на 

Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге, ныне VIII 

участок Некрополя XVIII века. Таким образом, П. И. Ханыков внес огром-

ный вклад в победу в Русско-шведской войне (1788-1790) и в развитие рус-

ского морского флота, являясь примером мужества и героизма, скромности 

и смирения. Память о П. И. Ханыкове до сих пор живет в сердцах потомков. 

Важно продолжить дальнейшие исследования о том, что влияло на решения 

адмирала в военных сражениях и в каких исторических обстоятельствах он 

их принимал, как именно участвовал П. И. Ханыков в благотворительности, 

социальной деятельности и благоустройстве Кронштадта. 
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