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Проблемы квартирования военных частей в российской провин-
ции XVIII в. до сих пор не получили достаточного освещения в 
работах историков. В статье рассказывается о постое в Саратов-
ской губернии в 1792 – 1794 гг. Ростовского карабинерного пол-
ка. Статья основана на документах Российского государствен-
ного военно-исторического архива и Государственного архива 
Саратовской области, а также свидетельства современников и 
очевидцев. В статье содержится малоизвестная биографическая 
информация, рассматриваются проблемы взаимоотношений во-
енных с местными властями и населением, раскрывается боль-
шая роль армии в общественной, экономической и культурной 
жизни региона. Квартирование военных частей сопровождали 
многочисленные факты коррупции и финансовых злоупотребле-
ний со стороны офицеров и местных чиновников.
Ключевые слова: Русская армия, квартирование воинских ча-
стей, Саратов.

Quartering in the Volga Region in the end of XVIII Century. 
Rostov Mounted Regiment in Saratov Region (1792–1794)

I.N. Pleshakov

The problem of of militaries in Russian provinces. is not widely examined 
in historical works. The article deals with the problem of temporary 
living of Rostov dire guards in the Saratov region in 1792 – 1794. This 
article is basis on the Russian state military historical archives of the 
Saratov region. The evidences of the contemporaries and witnesses 
play important rule.
There is a lot of unknown biographical information about officers of 
the Rostov dire guards. There variable sources allow us to examine the 
relations between the military and local authorities and the peoples in 
details. The article depicts the great role of the army in the political, 
social and cultural life of the region.
Key words: Russian army, military quartering, Saratov.

С давних пор в отечественной историографии 
утвердился односторонний взгляд на военную 
историю, прежде всего как на историю войн. 
В подобной трактовке есть ощутимый изъян: 
она совершенно не учитывает, что армия всегда 
представляла нечто большее, чем простое ско-
пление людей, обученных убивать. За рамками 
военно-исторических исследований неизменно 
остаётся обыденное существование воинских 
частей в мирный период, проблемы постоя, вопро-
сы взаимоотношений с гражданским населением, 
региональными властями и т. п. Между тем имен-
но это состояние «обязательной и безупречной 
праздности», как его определил Л. Н. Толстой, 

составляло основное содержание повседневной 
жизни вооружённых сил Российской империи. В 
данной статье предпринята попытка комплексного 
рассмотрения заявленной проблемы на примере 
квартирования на Волге в конце XVIII в. одного 
из конных полков Русской армии.

В середине октября 1792 г. в Саратове было 
получено известие о назначении на постой в 
губернию следующего с Кавказа Ростовского 
карабинерного полка со штатной численностью 
в 1106 военнослужащих1. Эти «покирасиренные 
драгуны», как их метко назвал А. А. Керсновский, 
отличались от привычных драгун (зачастую, лишь 
на бумаге) более рослыми лошадьми и тяжёлыми 
палашами2. Как и драгуны, карабинеры должны 
были успешно действовать как в конном, так и в 
пешем строю3.

Более шести лет в Саратове не стояла ни одна 
воинская часть и после получения известия об иду-
щем сюда полке в городе закипела работа. 19 октя-
бря, по словесному приказанию вице-губернатора 
Т. А. Ярославова и сообщению магистрата, в город-
ской думе было заведено особое дело «О приготовле-
нии квартир и починке конюшен для карабинерного 
полка, следующего в Саратов». Ещё в начале XX в. 
в составленной одним из членов учёной архивной 
комиссии описи материалов архива думы это инте-
ресное дело числилось под № 474. К сожалению, в 
последующие годы оно было утрачено. Частично 
восполнить потерю позволяет реконструкция его 
содержания по другим документам городской думы 
и магистрата.

Ростовский карабинерный полк следовал к 
Саратову с Моздокской линии через калмыцкие 
степи. В Царицыне командование над вторым 
эскадроном принял перешедший из Астрахан-
ского драгунского полка и официально к новой 
части ещё не причисленный ротмистр Александр 
Семёнович Пишчевич5. Благодаря оставленным 
им обширным запискам у нас есть уникальная 
возможность взглянуть на жизнь полка глазами 
его офицера. Жизнь эта, «очень беспокойная от 
частых передвижений, бивуачная, крайне бес-
порядочная и вместе скучная»6, преображалась в 
те периоды, когда часть прибывала на квартиро-
вание во внутреннюю губернию. В 1792 г. автору 
воспоминаний, родившемуся 31 мая 1764 г., ис-
полнилось 28 лет. Его отец, сербский дворянин 
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«цесарской нации» С. С. Пишчевич, был принят в 
русскую службу в том же звании капитана в 1752 г. 
в царствование императрицы Елизаветы, дослу-
жился до генеральского чина и стал достаточно 
состоятельным человеком. Ему принадлежат не-
сколько сочинений по истории сербского народа 
и обширная автобиография7. Мемуарный почин 
отца поддержал его сын, получивший хорошее 
домашнее образование и в 1776 г. начавший 
военную службу (в восемь лет!) корнетом в Ах-
тырском гусарском полку. В 80-е гг. ему довелось 
участвовать в покорении Крыма, сражаться на 
Кавказе, а в 1791 г. во время Русско-турецкой 
войны штурмовать Анапскую крепость8.

Как вспоминал А. С. Пишчевич, прибли-
зившись к Саратову в последних числах октября 
1792 г., военнослужащие «начали чувствовать 
всю лютость зимы великороссийской, и потому, 
не входя в город всем полком, эскадроны были 
распущены ближайшими дорогами в определён-
ные им селения от наместнического правления. 
Ни одного не было назначено в Саратов, кроме 
штаба»9. Последнему утверждению противо-
речит сделанная местным священнослужителем 
Г. А. Скопиным запись в дневнике. Согласно ей 
1 ноября 1792 г. из состава Ростовского караби-
нерного полка «в Саратов вступил один эскадрон и 
весь штаб, а прочие по уездам расположились»10. 
В тот же день в городе им были отведены квар-
тиры и конюшни. По поручению думы и ма-
гистрата это ответственное задание исполнял 
ратман Плотников11. Из материалов Российского 
государственного военно-исторического архива 
следует, что в Саратовском уезде разместился 
один эскадрон, в Вольском и Камышинском – по 
два. Ещё один встал на квартиры в Новохопёрской 
«округе»12. 2-й эскадрон А. С. Пишчевича по при-
казу командира части полковника А. Д. Буткевича 
остановился «в экономическом селе Мордовом13, 
на берегу Волги лежащем». Населявших его 
крестьян офицер «нашёл в преизбыточном со-
стоянии». «Двадцать с лишком лет тогда было, 
как на берегу Волги не видали никакого войска14, 
и потому мы были приняты с распростёртыми 
руками»15. Вопреки ожиданиям Пишчевича, 
вместо «определённых было квартир в прекрас-
ном и богатом селе Покровском, на левом берегу 
Волги лежащем, против самого города»16, он 
«долженствовал расположиться с эскадроном в 
селе Лог17, в 60-ти верстах от Саратова по пензен-
ской дороге»18. Далее офицер повествует о своём 
пути к новому месту квартирования. Рассказ этот 
интересен тем, что обнажает устоявшуюся прак-
тику противозаконных действий гражданских и 
военных чинов, вскрывая один из источников их 
обогащения. «Нельзя не сказать того, что во время 
сего перехода я бы мог нажить изрядные деньги; 
крестьяне, по селениям которых я с эскадроном 
проходил, были крайне именем солдатским на-
стращаны, который в них страх чины земского 
суда старались поддержать своей ради пользы. 

Исправник Горбунов19 выехал мне на встречу для 
препровождения эскадрона, предлагал мне разные 
дороги кривые к достижению Лога; мужики лишь 
сведали о сём посещении, то и стеклись на мой 
путь с деньгами для откупления себя от оного; я 
отрёкся от их подарков, говоря, что долг мой есть 
прямейшим трактом следовать. Уверял их, что они 
не имеют причины опасаться солдат, которые суть 
не разбойники, но их сограждане и защитники, 
водимые начальниками, которые честию своею 
обязаны не допущать своих подчинённых до 
шалостей»20. Опираясь на рекомендации В. Г. Гор-
бунова, офицер бы «кружился около своих квартир 
месяц или и более», а не приняв его советов, до-
брался до назначенной стоянки за шесть дней. Как 
шутил А. С. Пишчевич, в этой истории исправник 
«хотел играть роль Моисея, но в моём эскадроне 
не нашёл израильтян, и я расположен был узреть 
землю Логовскую прежде сорока лет». Встретив 
столь необычное поведение офицера, Горбунов 
счёл его опасным смутьяном, который «готов 
революцию затеять». Для того чтобы невзлюбить 
автора воспоминаний, у чиновника были весьма 
основательные причины, так как он, несомненно, 
рассчитывал на весомую долю из собранной та-
ким образом дани. «Денег бы, с ним поделившись, 
на мою часть из сего похода досталось тысячи две 
рублей, – писал А. С. Пишчевич, – но я лучше 
согласился веселиться, занимая оныя, нежели 
грабить своих соотчичей»21. Следует отметить, 
что поступок офицера действительно выходил 
за рамки давно ставшего привычным порядка 
взаимоотношений армейских чинов с местным 
населением. Генерал-поручик С. М. Ржевский в 
своей известной записке о екатерининской армии 
так описывал права полковых командиров: «Для 
личных выгод дозволяется полковнику с полком 
брать такую дорогу, какую он заблагорассудит и 
как долго идти хочет. Какие же от того следствии 
происходят или для каких резонов полковник 
о сих выгодах стараетца, лехко всякой понять 
может; а бедные обыватели всех вернее могут 
сказать, что им стоит посещение такого полку»22. 
О том, что генералы и полковники имели воз-
можность «переменять квартиры для прихотей 
своих», в те же годы писал выдающийся русский 
военачальник П. И. Панин23.

Одним из первых занятий офицера на новых 
квартирах стала поимка разбойников, орудовав-
ших в окрестностях села. Вскоре выяснилось, что 
долю от их воровской добычи получали «воры, 
заседавшие в правлении наместническом и ниж-
нем земском суде». Заплатив капитан-исправнику 
В. Г. Горбунову и советнику Саратовского намест-
нического правления Н. В. Есипову три тысячи 
рублей, разбойники остались безнаказанными24. 
«Внутренний порядок в сём наместничестве был 
не забавен, но жалости достоин, – резюмировал 
мемуарист свой саратовский опыт. «Разбойники, 
видя себя покровительствуемых, смело везде 
делали грабежи и смертоубийства»25. 
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10 июля 1793 г. по ордеру командующего Кав-
казского корпуса генерал-аншефа И. В. Гудовича 
ротмистр А. С. Пишчевич вместе с секунд-майором 
того же полка И. Н. фон Бушем был определён 
асессором военного суда в г. Борисоглебск и на не-
которое время покинул пределы края26. 17 июля на-
ходившийся в Саратове эскадрон, согласно дневнику 
Г. А. Скопина, «выступил в лагерь под Вольск»27. 
Как следует из рапорта полковника А. Д. Бутке-
вича в Военную коллегию от 17 августа 1793 г., 
«компанент» полка находился «при речке Терёшке, 
близ села Синодского»28. Согласно высочайше 
утверждённой в 1766 г. «Инструкции конного пол-
ка полковнику» ежегодный выход в лагерь должен 
был длиться более двух месяцев, в зависимости от 
климата и состояния травяного покрова29. После 
окончания лагерного времени квартирное располо-
жение эскадронов Ростовского полка было измене-
но. Эта обязательная мера предусматривалась всё 
той же полковничьей инструкцией и устанавливала 
«справедливое уравнение» условий квартирования 
для разных воинских подразделений30. Два эскадро-
на полка разместились в Камышинской «округе» 
(уезде), один в Петровской и три в Вольской. Среди 
последних оказался и эскадрон вернувшегося к пол-
ку А. С. Пишчевича, ставший на зимние квартиры в 
с. Терса31. Вскоре А. Д. Буткевич на несколько меся-
цев уехал в Санкт-Петербург, где, по воспоминаниям 
внука, «только и мог жить»32. За отсутствием сле-
дующего по старшинству офицера подполковника 
Г. Баранова, находившегося «за некоторыми надоб-
ностями» у генерала И. Д. Савельева на Кавказской 
линии, начальство над полком принял секунд-майор 
А. М. Щеглов, – как отозвался о нём А. С. Пишче-
вич, «человек робкий и уступчивый»33.

Терса – «обширное и богатое село», жители 
которого, по словам мемуариста, «были все со-
общники изверга Пугачёва, следственно все раз-
бойники», составляло с находившимися на левом 
берегу Волги Иргизскими старообрядческими 
монастырями «как бы одну семью». И те, и дру-
гие «изобилуя деньгами, откупались в Саратове 
от всякородных мошенничеств». Доход от них 
получали фактически управлявшая наместниче-
ством супруга губернатора властная и деятельная 
Мария Семёновна Нефедьева и уже упоминав-
шийся выше Н. В. Есипов. Благодаря его интригам 
жители с. Лох, где прежде квартировал эскадрон 
А. С. Пишчевича, «взнесли просьбу губернатору в 
неплатеже им … провиантских денег». По утверж-
дению офицера, крестьяне «подарили» эти деньги 
эскадрону на общем сходе. Часть выданных ими 
квитанций, подтверждавших правоту Пишчевича, 
оказались не заверенными капитан-исправником 
земского суда и автору записок пришлось выпла-
тить крестьянам двести рублей. «В сём случае 
обижался не я, а мои подчинённые», – вспоми-
нал он. Дело в том, что из сэкономленных таким 
образом денег командир эскадрона «составлял 
денежную сумму в их артели, как-то водилось в 
нашем войске»34. Этот эпизод нуждается в поясне-

нии. Согласно действовавшим в ту пору законам, 
крестьяне должны были «доставлять солдату 
лишь место для постели и солому. Солдат должен 
кормиться сам, тем, что отпускает ему казна; но 
обычай одержал верх, и крестьянин кормит сол-
дата вместе с собою и позволяет ему его муку или 
продавать, или получает деньгами. Если он ему 
отказывает в этом, … то последний придумывает 
тысячу ухищрений, чтобы склонить его на это»35. 
Такой порядок взаимоотношений даже закрепился 
в обращённой к хозяевам солдатской поговорке: 
«Мой паёк, твой привар36. Кража провиантских 
сумм являлась одним из источников обогаще-
ния недобросовестных офицеров. Эта порочная 
практика нашла своё продолжение и развитие в 
Русской армии XIX столетия. Каждый месяц и 
при выходе воинского подразделения на другие 
квартиры жители должны были опрашиваться об 
их претензиях и, в случае отсутствия жалоб, кре-
стьяне давали военным справки о «благополучном 
квартировании». «Если они довольны (что бывает 
редко), то они выдают их вполне охотно, ничего 
не требуют и солдатские провиантские деньги 
частию поступают в артель, а частию в карманы 
полкового и ротного командиров», – писал генерал 
А. Ф. Ланжерон. «Если же крестьяне не довольны, 
их поят вином, заставляют плясать, напаивают, их 
ласкают, и они подписывают. Если же, несмотря 
на всё это, они отказываются подписывать, то им 
угрожают, и они кончают тем, что умолкают, и 
подписывают». В случае серьёзных злоупотре-
блений офицеры обращались к помещику или 
капитан-исправнику. Последний «всегда держит 
сторону полковых командиров, которые или пла-
тят ему, или делают подарки»37. По свидетельству 
А. Ф. Ланжерона, для которого такой метод обо-
гащения был «отвратителен», доход командиров 
полков от пищевого довольствия солдат был «гро-
маден», достигая нескольких тысяч рублей в год38. 
Характерная черта эпохи: зачинщик интриги про-
тив А. С. Пишчевича, Н. В. Есипов, полагая, что 
офицер «теми деньгами пользовался», привычно 
отнёс ротмистра к числу командиров, обкрадывав-
ших своих подчинённых39. Иных, надо полагать, 
чиновник никогда прежде не встречал. Но, как 
писал А. С. Пишчевич, «нажива от эскадрона не 
могла иначе произойти, как грабя казну, след-
ственно, обнищивая солдата, защиту Отечества, 
моему начальству, моему презрению вверенного; 
нажива от поселян сопряжена была с ограблени-
ем их собственности, то и другое должно было с 
уничижением своего имени производить! Боже, 
какого духа долженствовало быть, чтоб пуститься 
на таковую гнусность!»40. Подводя своеобразный 
итог времени, проведённому в Саратовской губер-
нии, автор записок заключал: «Неоспоримо, я в 
две зимы моего на Волге квартирования, имея в 
руках эскадрон, мог бы нажить великие деньги; 
но для сего надлежало иметь приятельскую связь 
с исправником, делиться с оным всеми дохода-
ми, пить и гулять вместе, грабить добродушных 
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поселян, ловить воров и, ограбив их, отпущать. 
Таковы были стези, по которым следуя, можно 
было нажиться!»41. Но ещё большие возможности 
«нажиться» имели непосредственные начальники 
А. С. Пишчевича. О некоторых личностях уместно 
рассказать подробнее.

Биография командира Ростовского караби-
нерного полка Александра Буткевича, которому 
в 1792 г. исполнилось 35 лет, достаточно типична 
для заката Екатерининской эпохи. Его отца, Дми-
трия Михайловича Буткевича, в 50-е гг. служив-
шего в конной гвардии, хорошо знал известный 
мемуарист А. Т. Болотов. Жена офицера, Татьяна 
Алексеевна, урождённая Балк, запомнилась 
ему как «боярыня молодая и модная и великая 
щеголиха». В молодости она слыла красавицей 
и отличалась крайней раздражительностью. Же-
нившись на ней, «великий богомол и постник» 
Д. М. Буткевич, бывший первым новгородским 
предводителем дворянства, получил «значитель-
ное состояние», о котором «ходили баснословные 
легенды». К концу 60-х гг. он дослужился до 
генеральского чина и удобно пристроился в ар-
мии П. А. Румянцева «по провиантской части»42. 
В судьбе сына достигнутое Д. М. Буткевичем 
высокое положение и связи, надо полагать, сы-
грали не последнюю роль. Единственному и 
долгожданному ребёнку родители дали хорошее 
домашнее образование, но одновременно сильно 
его избаловали. Хорошие стартовые позиции для 
дальнейшего карьерного роста дала ему служба 
в Лейб-гвардии Конном полку, в который он, по 
сложившейся пагубной традиции, был записан 
ещё ребёнком. Молодость А. Д. Буткевич провёл 
«весело и шумно», усвоив «все пороки людей 
екатерининского времени»43. За полтора деся-
тилетия с 1769 г. обласканный императрицей44 
адъютант генерал-аншефа Н. В. Репнина, – «вы-
сокий, статный, замечательно ловкий и сильный» 
красавец, – без особых усилий прошёл путь от 
ефрейт-капрала до секунд-ротмистра. В 1784 г. 
он был переведён в Черниговский карабинерный 
полк с производством в подполковники – след-
ствие существовавшего преимущества гвардии 
над армией в две ступени по «Табели о рангах». 
После нескольких лет службы в различных кон-
ных полках А. Д. Буткевич в 1789 г. производится 
в полковники. В 1790 г. он причисляется сверх 
комплекта к Ростовскому карабинерному полку 
и вскоре принимает командование над ним. Его 
боевая биография включает в себя участие в оса-
де Очакова в 1788 г., сражениях при Аккермане 
и Бендерах в 1789 г. За присутствие при штурме 
Анапы в 1791 г., во время которого А. Д. Бут-
кевич находился в свите главнокомандующего 
генерал-аншефа И. В. Гудовича, и почти на пра-
вах ординарца посылался им «в разные опасные 
места с приказаниями», он удостоился ордена 
Св. Великомученика и Победоносца Георгия 
4-й степени45. В Тверской, Рязанской и Новго-
родской губерниях А. Д. Буткевич владел 1340 

крепостными душами46. Из последней губернии 
происходила и вторая супруга рано овдовевшего 
полковника, блиставшая в столице своей красотой, 
«преисполненная достоинств» Анна Ивановна 
фон Моллер. В Саратове эта «прелюбезная, умная 
и веселого нраву женщина», которая «бойкостью 
своею кружила головы молодёжи», не замедлила 
сделать из отведённой супружеской чете квартиры 
«дом всеобщего удовольствия»47. Сам А. Д. Бут-
кевич предпочитал проводить время в северной 
столице или соседней Пензе. Здесь этот «прият-
ный в обращеньи человек» запомнился местному 
вице-губернатору и поэту князю И. М. Долгоруко-
му48. Как писал внук Буткевича Н. С. Маевский, 
начальство его деда над своими подчинёнными 
«было согласно с тогдашними обычаями: неумо-
лимо суровое к нижним чинам, оно было патри-
архально добродушное с дворянами-офицерами. 
Все они ежедневно и неуклонно должны были 
являться к шефу полка на обед»49. Характерно, 
что крайне нуждавшемуся в деньгах в момент 
перехода в его полк А. С. Пишчевичу Буткевич 
одолжил крупную сумму денег50.

Как писал А. С. Пишчевич, и так отнюдь не 
бедствовавший А. Д. Буткевич «получал в год от 
полка до тридцати тысяч рублей», и в Саратове его 
богатство никого не удивляло51. По свидетельству 
Л.-Ф. Сегюра, жившего в России в 1785–1789 гг., 
в Русской армии тех лет «полковые командиры 
наживались так, что даже не скрывали этого и счи-
тали делом совершенно естественным и законным 
получать таким образом от 20 до 25 тысяч рублей 
ежегодной прибыли»52. «Свидетелем позорных 
злоупотреблений» в армии был и С. Р. Воронцов. 
В своей «Записке о русском войске» он писал, 
что полковые командиры грабили казну «с нево-
образимым бесстыдством, и бедные солдаты бес-
человечно были лишаемы тех ничтожных денег, на 
которые они имели права»53. На это же указывал и 
С. М. Ржевский54. Получение такого «безгрешно-
го» дохода, не имевшего ничего общего с офици-
альным окладом офицера, вовсе не было секретом 
для представителей верховной власти. «Воров-
ство было таким образом дозволено, а честность 
считалась глупостью», – писал по этому поводу 
другой современник К. Массон55. Особенно до-
ходными являлись как раз кавалерийские полки, 
так как командование ими позволяло производить 
масштабные хищения средств, выделявшихся на 
покупку конского состава и фуража для него56. О 
плохом содержании лошадей в русской кавале-
рии и её низких боевых качествах писал генерал 
А. Ф. Ланжерон. По его словам, «часто кавалерий-
ский полк имеет на 300 лошадей менее определён-
ного числа; но злоупотребление это доставляет 
командирам кавалерийских полков 25, 30 и даже 
50000 рублей дохода»57. По мнению британского 
историка Джеффри Хоскинга, русский полк «во-
площал партнёрство между государством и част-
ным предприятием, в котором полковник являлся 
предпринимателем» и, в сущности, «играл роль, 
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аналогичную роли деревенского помещика»58. С 
помещиками военных командиров сравнивали и 
дореволюционные исследователи Н. Ф. Дубровин 
и С. С. Шашков59. Не менее категорично выска-
зывался И. Д. Белов, заявляя, что «с течением 
времени управление полками приняло характер 
совершенного кормления»60. «После положения 
главнокомандующего я не знаю другого в военной 
среде, которое можно было сравнить с положени-
ем полкового командира в России, – писал по это-
му поводу А. Ф. Ланжерон, – он неограниченный 
деспот, богат и уважаем в своём полку, заискивае-
мый и ласкаемый помещиками, в имениях которых 
находится, имеет 100 офицеров и несколько тысяч 
солдат в своём распоряжении»61. «Под тиранским 
полковничьим правлением офицеры находятся в 
рабстве, – свидетельствовал С. М. Ржевский, – 
офицер доведён до уныния, … от безмерного и 
принуждённого щегольства, разоряется»62. Между 
тем «незначительность содержания русских 
офицеров физически не позволяет им существо-
вать», – дополняет А. Ф. Ланжерон63. Не случайно 
генерал-фельдмаршал П. А. Румянцев признавал 
в эти годы, что «в армии полки хороши будут от 
полковников, а не от уставов»64.

Помимо прямых хищений государственных 
средств, у полковых командиров было немало 
других источников дохода. Самым безопасным 
из них, безусловно, являлось использование бес-
платного труда солдат, широко практикующееся 
и до наших дней. Первые упоминания о таких 
работах относятся ещё к XVII в., когда москов-
ские стрельцы жаловались на принуждение к ним 
государю Фёдору Алексеевичу65. Надо полагать, 
что в следующем столетии подобные факты имели 
место и на территории Саратовского Поволжья. 
Так, по утверждению осведомлённого мемуари-
ста Ф. Ф. Вигеля, после того как в конце XVIII в. 
генерал-аншеф князь С. Ф. Голицын приобрёл 
имение в Балашовском уезде, «он три года стоял 
в нём на бессменных квартирах с … Смоленским 
драгунским полком … Все построения Зубриловки 
были дело рук солдатских; это извиняется дурным 
обычаем: полк давался тогда как аренда»66. Но для 
производства необходимых полковнику работ ему 
порой даже не нужно было привлекать строевых 
солдат. В каждой части содержалось значительное 
число мастеровых, среди которых можно было 
отыскать виртуозов различных ремёсел, «начиная 
с плотника и кончая гравёром»67.

В своих записках А. С. Пишчевич подробно 
рассказывает ещё об одном высоком воинском 
начальнике – командире бригады, в которую вхо-
дил Ростовский карабинерный полк, участнике 
Семилетней войны бароне Иосифе Фёдоровиче 
фон Беервице. Он происходил из баварского 
дворянского рода и до конца 1777 г. служил в 
«цесарской» армии Австрийской империи Габ-
сбургов. Покинуть её пришлось из-за конфликтов 
с кронпринцем Иосифом. В Россию подполковник 
Беервиц направился с рекомендательным письмом 

от императрицы Марии-Терезии. Надо полагать, 
именно благодаря ему Екатерина II, крайне 
неохотно принимавшая на службу иностранцев68, 
приказала в том же звании зачислить гонимого 
офицера в русскую армию. К моменту прихода его 
бригады в Поволжье он получил орден Св. Геор-
гия 4-й степени за отличие при штурме Анапы 
в 1791 г.69 и достиг звания генерал-майора70. 
«Должно себе представить Беервица, старика 
лет около семидесяти71, росту двух аршин и 9-ти 
вершков,72тонкого, худощавого, имевшего лице 
угреватое, глаза впалые, в обеих ушах серьги, 
волосов на голове весьма мало, предлинной ши-
рокой нос, которой на конце загибаясь, спущался, 
минуя губы, на подбородок, из котораго висели 
сосульки хотя и табачныя, но ничего глазам при-
ятного не представляющие», – писал хорошо 
знакомый с ним А. С. Пишчевич73. По его словам, 
И. Ф. Беервиц «был превесёлого нраву, … любил 
службу, был храбрый и сведущий человек, но 
был столь оригинального характера, что трудно 
изобразить»74. По совету управляющего имением 
графа А. К. Разумовского Леопольда фон Гогеля75 
он переехал из Пензы76 в селение Аркадак77 Бала-
шовского уезда Саратовской губернии и поселился 
в графском доме. Хитрый управитель, соблазнив-
ший Беервица рассказами о выгодности жизни и 
хорошем местоположении селения, преследовал 
свою собственную цель. Как свидетельствует 
А. С. Пишчевич, жители Аркадака упорствовали 
в платеже податей и, желая их «несколько проу-
чить», Гогель пригласил в селение И. Ф. Беервица. 
Таким образом, его проживание «почтено иначе 
не могло быть, как командой экзекуции, в пользу 
г-на Гогеля устроенной»78. И команда эта была 
отнюдь не малой. Согласно документам, «для 
караула» при бригадном командире находилось 
2 трубача и 28 карабинер при 2 капралах. Ещё по 
одному капралу, карабинеру и писарю состояло у 
него «на ординарцах»79. Этот незначительный, на 
первый взгляд, факт выявляет ещё одну сторону 
взаимоотношений армии и населения: военный 
постой использовался в качестве наказания.

Помимо интересных зарисовок армейского 
быта, записки А. С. Пишчевича содержат подроб-
ный отчёт автора о победах на любовном фронте. 
Пикантные детали его бесчисленных романов, в 
изобилии рассыпанные по всему тексту воспоми-
наний, были, вероятно, (и, кажется, остаются до 
сих пор), одним из препятствий, не позволившим 
историкам в полной мере использовать богатый 
материал, предоставляемый этим интереснейшим 
источником80. Из значительного русского мему-
арного массива XVIII столетия воспоминания 
А. С. Пишчевича выделяются вызывающей откро-
венностью повествования, чем-то сближающей 
его с известными записками Джакомо Казановы. 
Любовные истории красной нитью проходят 
через весь рассказ офицера и являются как бы 
главной, так сказать, «текстообразующей» идеей 
его повествования. При этом автор, очевидно, был 
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подвержен практически неизбежному в таких слу-
чаях «сгущению красок», тому, что Ю. М. Лотман 
называл «театрализацией» воспоминаний81.

Крупнейший дореволюционный специалист 
по русской мемуаристике XVIII в. Н. Д. Чечулин 
рассматривал офицера скорее как нетипичного 
представителя своего круга. По мнению иссле-
дователя, А. С. Пишчевич «был офицер-кутила, 
далеко не пошёл по службе; подыскать же себе 
такое общество, конечно, возможно всегда и 
везде»82. Но одновременно историк признаёт воз-
росшую к концу столетия распущенность высшего 
сословия и, особенно, офицеров гвардии. Пред-
ставители последней, составлявшие, по опреде-
лению А. Ф. Ланжерона, «позор и бич русской 
армии», распространяли «нравственную порчу» 
в провинцию83. В этом смысле А. С. Пишчевича 
вполне можно рассматривать в качестве одного 
из первых представителей нового и вскоре по-
всеместно распространившегося типа офицеров, 
для которых триумфы над женскими сердцами 
были не менее важны, чем лавры военных побед. 
Собственно, этот тип поведения и был привнесён 
в Россию соотечественниками автора записок, для 
которых военное наёмничество стало своеобраз-
ным ремеслом. Именно с сербов по горделивому 
заявлению отца мемуариста началась «бессмерт-
ная слава гусар». Не случайно императрица Ека-
терина II доверила формировать гусарские полки 
в России именно сербским офицерам84. Несколь-
кими годами позже сложившийся первоначально 
в среде сербских и мадьярских наёмников образ 
лихого гусара был канонизирован в творчестве 
Д. В. Давыдова.

Выше было показано, чем оборачивался во-
енный постой для сельских жителей. Несколько 
иные проблемы возникали у горожан. На примере 
квартирования в Саратове подразделений Ростов-
ского карабинерного полка мы можем рассмотреть 
некоторые механизмы их решения.

Результатом «общественного рассуждения» 
на состоявшемся 31 декабря 1792 г. собрании го-
рожан стало постановление «требуемые квартиры 
под господ того полка штаб и обер офицеров» 
подготовить «по найму у разных людей». Для 
исполнения задуманного на том же собрании 
утвердили «добровольную складочную сумму», 
все вносившие которую освобождались от постоя 
штаб-офицеров. По произведённой в думе «рас-
кладке» были согласованы и утверждены «приго-
ворами» размеры взносов от купеческого и посад-
ского обществ города. Собранные деньги шли на 
наём и ремонт квартир для офицеров, постройку 
кузницы при существовавших с давних пор город-
ских конюшнях «на горах», ремонт находившейся 
там же «довольно пространной» избы с сенями, 
использовавшейся в качестве «караулки». Первый 
известный контракт о найме дома был заключён 
уже 25 октября. Двухэтажное деревянное здание, 
принадлежавшее саратовскому купцу К. Шувае-
ву, было снято для постоя офицера Ростовского 

полка за 150 руб. в год. До 10 мая 1793 г. в нём 
квартировал секунд-майор И. Н. фон Буш, после 
чего переселился в нанятый городским обществом 
«дом госпожи Карамышевой»85. Для командира 
части полковника А. Д. Буткевича саратовская 
дума сняла одно из лучших зданий города, при-
надлежавший П. С. Шевырёву86 двухэтажный 
с балконом «дом со всеми при нём службами». 
Это «огромное здание» было построено в январе 
1781 г. в качестве резиденции наместника87. По 
закону, А. Д. Буткевич, как и подчинённые ему 
штаб-офицеры, мог претендовать на занятие не 
более чем трёх «покоев»88. Можно предположить, 
что в данном случае ему удалось разместиться 
куда более просторно. Помимо квартир пяти 
главным офицерам, город нанял помещения для 
полковой канцелярии и лазарета. По требованию 
Саратовского наместнического правления, изло-
женному в указе думе от 3 февраля 1793 г., лазарет 
полка должен был состоять «непосредственно 
при штабе, дабы господину полковнику удобнее 
можно было усматривать больных и подавать 
способы ко излечению»89.

Уже в ноябре 1792 г. дума столкнулась с новой 
проблемой. Настали холода и полк потребовал от 
города обеспечить отопление всех нанятых ею 
домов и конюшен. Вдруг выяснилось, что при 
расчёте «складочной суммы» этот расход учтён не 
был. Ещё во время работы Уложенной комиссии в 
1767 г. горожане, среди прочего, жаловались на то, 
что офицеры «во взятье дров никакого пределу и 
расчисления не имеют, и жгут оные сверх потреб-
ного числа»90. Поведение военных не изменилось 
и четверть столетия спустя. 25 ноября 1792 г. 
купеческий и посадский старосты Ф. Кудрявцев 
и М. Волков рапортовали в думу, что вопреки сло-
весному распоряжению городского головы, никто 
из офицеров не соизволил дать им расписок о по-
лучении дров. В середине декабря те же старосты 
сообщили, что за период с 15 октября по 3 декабря 
они доставили военным 55 саженей дров, «кото-
рые, уповательно, сего месяца к 15 числу все уже 
употребятся. За каковым употреблением настоять 
будут и ещё требованием неотменным». Постав-
ленная перед фактом, что на отопление жилищ 
офицеров и полковых заведений «в течение двух-
месячного времени дров употребляется в расход 
великое количество», дума на заседании 16 де-
кабря рекомендовала Саратовскому городскому 
магистрату выдавать дрова «по сходству закона, 
кому сколько должно быть покоев и по тому какая 
препорция должна отпускаться». Купеческому и 
посадскому старостам было предписано требовать 
от офицеров расписки в получении дров, о чём 
дума сообщила и полковнику А. Д. Буткевичу.

Расходы города оказались весьма значитель-
ными. Только съём и ремонт дома для полкового 
командира и поправление конюшен обошлись 
ему в 992 руб. 77 с половиною коп., а отопление 
квартиры А. Д. Буткевича только за декабрь 1792 
– январь 1793 г. – 87 руб. 75 коп. К весне 1793 г. 
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денег в собранной с горожан «складочной сумме» 
почти не оставалось. Уже в апреле купеческому и 
посадскому старостам пришлось срочно изыски-
вать дополнительные средства, необходимые 
для обеспечения дальнейшего квартирования 
полка91. 

Как уже было сказано, согласно обществен-
ному приговору 31 декабря 1792 г. все домовла-
дельцы, внёсшие в установленном размере деньги 
в «складочную сумму», освобождались от постоя 
офицеров Ростовского полка. То, как это решение 
городского общества выполнялось на практике, 
прекрасно показывает прошение саратовского 
купца С. Кривопалова, рассмотренное в думе 31 
октября 1793 г. В нём он сообщал, что владеет до-
мом, находящемся «в здешнем городе в 3-й части, 
в коем также имеет постой здешнего баталиона92 
сержант Григорей Трофимов з женою и сыном, 
а сверх того на содержание квартиры занятыя 
Ростовского карабинерного полку господами пол-
ковником и майором заплачено им по обществен-
ному приговору со освобождения ево от постоя 
денег 15 рублей, но сверх оного во означенной 
его дом оного карабинернаго полку поставлен 
для квартирования священник, единственно к его 
(противу прочих) отягощению». Кривопалов про-
сил думу свести от него нового постояльца и «от 
вышеписанного отягощения защитить». Справясь 
с документами, дума установила, что проситель 
действительно внёс через гражданского старосту 
В. Рогожина указанную сумму и, рассудив, что в 
Саратове «есть таковые домы, кои совсем не име-
ют постоя, равно на наём квартир и на содержание 
оных деньги не платят, а мещанскою городовою 
выгодою пользуются, … приказали: в Саратовский 
городовой магистрат сообщить, и требовать дабы 
оной благоволил ныне у купца Кривопалова без 
очереди постой свесть … на другую очередную 
квартиру, и впредь таковым, кои обязались на 
содержание штабских квартир платить по обще-
ственному приговору деньги постою не ставить». 
Среди упоминаемых в документе лиц, не имевших 
квартирантов и не вносивших денег, фигурирует 
несколько саратовских и один сызранский ку-
пец, трое чиновников и бывший астраханский 
губернатор генерал-поручик И. В. Якоби93. Не-
сколько месяцев спустя ситуация с квартирами 
военнослужащих Ростовского карабинерного 
полка заинтересовала временно исполнявшего ко-
мендантскую должность командира гарнизонного 
батальона секунд-майора А. В. фон Гартонга. Ему 
приходилось назначать квартиры приезжавшим в 
город генералам и штаб-офицерам, но некоторые 
домовладельцы Саратова отказывались принимать 
постояльцев, объявляя себя свободными от вы-
полнения повинности. Опираясь на его рапорт, 
Саратовское наместническое правление направи-
ло в городскую думу указ, рассмотренный уже по-
сле ухода полка из губернии на заседании 3 июля 
1794 г. В соответствии с ним от думы требовалось 
сообщить, «по какому законоположению» она 

«збирает скупы94 с лутчих домов, избавляя от 
постою, и тот скуп на какой именно расход для го-
спод штаб и обер офицер Ростовского карабинер-
ного полку употребляет»95. В ответ на требование 
наместнического правления дума сообщила, что 
никаких «скупов» она не собирает, «а нанимались 
квартиры … от купеческого и посадского обществ 
по добровольному между себя согласию и при-
говором для того именно, чтоб частных людей не 
обременить таковым важным постоем, ибо ежели 
штаб офицера поставить к частному человеку, то 
по неимению покоев и служб принуждён будет 
хозяин отдать свой дом постояльцу, а себе нанять 
у посторонних людей особой, а сверх того давать в 
свой дом постояльцу дрова, на что по дороговизне 
оных вышла б большая сумма денег, каковая част-
ному человеку быть может весьма отяготительна, 
в рассуждении чего и содержаны были штабские 
квартиры общественным коштом». Наём домов 
для офицеров полка потребовал 633 руб. 25 коп. 
Вместе с деньгами, затраченными на отопление 
всех нанятых зданий, но без учёта стоимости их 
ремонта, постой Ростовского полка обошёлся го-
роду в 1882 руб. 75 коп.96 Перечислив купцов, из 
чьих взносов составлялась «складочная сумма»97, 
дума сообщала, что «сделали они обществу в вы-
шеписанных расходах подмогу, за что и уволены 
были … от постоя». Гартонгу предлагалось по-
слать указ из наместнического правления, в кото-
ром предложить, «дабы он, во время надобности 
квартир, требовал оные от городоваго магистрата 
чрез определённых и всегда состоящих у него на 
лице98 городских квартирмейстеров»99.

Было бы ошибочно считать, что полк, на-
ходившийся на квартировании во внутренней 
губернии, пребывал в неком статичном состоянии, 
лишённом каких-либо значимых событий. На 
самом деле в такие периоды внутренняя жизнь 
части не только не замирала, но, порой, напротив, 
наполнялась новым содержанием. Приход воен-
ных оживлял экономику региона, вливал свежую 
струю в общественную жизнь местного дворян-
ства. Офицеры активно участвовали в коллектив-
ных охотах, торжественных мероприятиях, балах, 
маскарадах, обедах и вечерах с неизбежными 
карточными играми. Здесь заводились новые зна-
комства, заключались сделки, возникали заёмные 
обязательства. Как вспоминал А. С. Пишчевич, 
офицеры Ростовского полка, «покинув пустыню 
Кавказскую, увидели себя посреди многолюдно-
го общества». В Саратове «дни в недели были 
разобраны лучшими в городе домами, в которые 
пополудни съезжались, занимались картами, а в 
вечеру начинались танцы, которые продолжались 
нередко далеко за полночь»100. В начале 1793 г., 
когда дворянство съехалось в губернскую столицу 
для выборов должностных лиц, балы уже стали 
«вещью обыкновенною и потому дано было че-
тыре сряду маскарада»101. Время пребывания в 
Саратове, по признанию А. С. Пишчевича, «текло 
между разными утехами»102.

И.Н. Плешаков. Военный постой в Поволжье в конце XVIII в.: Ростовский карабинерный полк
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В ряды армейского формирования спешили 
вступить молодые дворяне, чтобы, пользуясь 
пребыванием части в их губернии, формально 
«отбыть срок» до получения заветного офицер-
ского чина, так сказать, «по месту жительства». 
Как только полк уходил на новые квартиры, 
многие из таких новобранцев немедленно пода-
вали в отставку. Подобные примеры были весьма 
обычны в 70–80-е гг., когда в Саратовском крае 
находились на постое Астраханский, Владимир-
ский, Санкт-Петербургский драгунские полки, 
двухротная команда 1-го Артиллерийского фузе-
лёрного полка, подчинённая конторе опекунства 
иностранных поселенцев, и другие части. Для 
той же цели часто использовался и Саратовский 
гарнизонный батальон103.

Активный приток новобранцев из числа 
дворян с лихвой возмещал отток из полков вы-
ходивших в отставку офицеров. Обычный мотив 
расставания с армией – брак с дочерями местных 
помещиков или богатыми вдовами. А. С. Пишче-
вич называет в своих записках, по крайней мере, 
одного сослуживца 26-летнего ротмистра Николая 
Никаноровича Струкова104, покинувшего родной 
полк именно с такой целью. Женившись в Сара-
тове, он «получил за женою 300 душ бородастых 
мужиков105, а это было для него довольно выгодно, 
ибо он бедняк ничего не имел». «Для моего друга 
сия женитьба составила состояние, которого, 
может, по службе бы ему не довелось сделать, и 
я доволен тем, что он, вышед в отставку, продол-
жает дни покойные. Судьба его привела ради сего 
в Саратов», – писал по этому поводу А. С. Пиш-
чевич106. В качестве завидного жениха в городе 
рассматривали и самого мемуариста, но его в эти 
годы узы Гименея ещё не привлекали.

В то время, когда офицеры всеми возможны-
ми способами разнообразили свой досуг, рядовые 
солдаты оставались разбросанными по селениям 
губернии, часто без какого-либо надзора со стороны 
своих непосредственных начальников. Вернуться 
в своё «первобытное» крестьянское состояние им 
мешали лишь необходимость заботы о лошадях и 
амуниции, а также случавшиеся иногда служебные 
командировки. Так, согласно официальным данным, 
в 1793 г. за период с мая по август включительно в 
различных «отлучках» находилось 123 комплектных 
и 6 сверхкомплектных воинских чина с 32 строевы-
ми и 2 подъёмными107 лошадьми108. Иногда такие 
командировки удавалось сделать весьма выгодными 
для посылавшихся в них солдат. Пример такого рода 
мы находим в тех же записках А. С. Пишчевича. 
Во время квартирования в Терсе к нему обратился 
местный капитан-исправник, просивший опреде-
лить к нему двух карабинер «для понуждения взноса 
казённых недоимок». Пишчевич, «ведая, что при 
таком случае солдаты получают подарки, ... чтоб 
дать случай ... подчинённым нажить копейку, выбрал 
двух отличного поведения и рачительной службы 
солдат и дал ему»109. За время постоя в Саратовском 
наместничестве претерпел изменения и кадровый 

состав Ростовского карабинерного полка. 30 апреля 
1793 г. «за неспособностью к полевой службе» часть 
покинули 30 человек. В губернскую штатную роту 
гражданского подчинения, под командой капитана 
И. Н. Образцова, были определены каптенармус, 
3 капрала и 26 рядовых. Взамен их комендант пол-
ковник В. В. фон Гартонг прислал в полк несколько 
новонабранных и пойманных из бегов рекрут, а 
также рядовых гарнизонного батальона. Ряды кара-
бинер пополнил даже один «праздно шатающейся 
церковник»110.

В первой половине января 1794 г. гене-
рал-майор князь А. Щербатов, которому было 
поручено возглавить силы, предназначенные к 
усмирению казаков нескольких донских станиц, 
предписал командирам Каргопольского и Ростов-
ского полков, «выступя под видом к выгоде для 
перемены квартир, приближиться к границам дон-
ским и расположиться, не входя в оные, одному 
Новохопёрского уезда, а другому на Медведице в 
самых последних селениях»111.

Приказ о выступлении от временного коман-
довавшего Ростовским полком секунд-майора 
А. М. Щеглова Пишчевич получил «в исходе ян-
варя». 24-го числа его эскадрон покинул Терсу и, 
«с крайней поспешностью без всяких отдыхов, по 
безмерной глубине снега просёлочными дорогами, 
при почти нестерпимых морозах и вьюгах», до-
стиг места сбора – с. Усть-Бурлук Камышинского 
уезда112. Сюда же спешно прибыл из Петербурга и 
полковник А. Д. Буткевич, отпущенный в столицу 
на месяц в отпуск с 16 ноября 1793 г.113 Ростовский 
карабинерный полк первоначально выступил в по-
ловинном составе: 512 человек при 468 лошадях 
из состоявших «налицо» к началу января 1794 г. 
1012 военнослужащих и 1004 лошадей114. «Когда 
все эскадроны собрались, то мы вошли в Дон-
ские пределы», – вспоминал А. С. Пишчевич115. 
20 июня 1794 г. Г. А. Скопин отметил в своём 
дневнике уход из Саратова «на Дон» последних 
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Полуторагодичный постой в Саратовской 
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В статье рассматриваются последние 113 дней жизни и деятель-
ности Н.Г. Чернышевского в Саратове, его общение в этот период 
с присяжным поверенным А.А. Токарским, воспоминания кото-
рого об этих встречах содержат впечатления об образе мыслей 
писателя и малоизвестные фрагменты его повседневной жизни. 
В работе также приводится краткая биографическая характери-
стика Токарского – популярного саратовского адвоката, видного 
общественного и политического деятеля России начала XX в.
Ключевые слова: присяжный поверенный, А. А. Токарский, 
Чернышевский, вспоминал, последние дни жизни.

The Juror confidant A.A. Tokarskiy.
(«On his hands Chernyshevskiy is dead...»)

Yu.V. Varfolomeev

In article are considered last 113 days to life and activity N. Cherny-
shevskogo in Saratov, his contact in this period with juror confidant 
A.A. Tokarskim, memory which about these meeting contains the im-
pressions about image of the thoughts of the writer and a little-known 
fragments his ordinariness. In work also happens to short biographic 
feature Tokarskogo – a popular lawyer of the Saratov, well-known 
public and politician to Russia begin XX century.
Key  words: Juror confidant, Tokarskiy, Chernyshevskiy, remem-
bered, the last days of life.

В ночь с 16 на 17 октября 1889 г. Н.Г. Чер-
нышевского не стало. Рядом с ним в эти по-

следние мгновения были самые близкие люди, 
среди которых оказался и присяжный поверенный 
А.А. Токарский. Кто же был этот человек, таким 
печальным образом вошедший в биографию 
Чернышевского?

Александр Ардалионович Токарский родился 
23 июля 1852 г. в Петербурге. Из дворян, но его 
род не был записан в родословные книги. В 1874 г. 
окончил юридический факультет Петербургского 
университета. С 21 декабря 1874 г. по 6 марта 
1876 г. состоял помощником присяжного поверен-
ного округа Петербургской Судебной Палаты. В 
марте 1876 г. на основании определения общего 
собрания отделений Саратовского окружного 
суда был принят помощником, а в феврале 1880 г. 
– присяжным поверенным округа Саратовской 
Судебной Палаты1.

Казалось бы, что общего было у этих двух 
людей – писателя и адвоката? Но их судьбы уди-
вительным образом переплелись еще в начале 
60-х гг. XIX в. Первые воспоминания Александра 
Токарского о Н.Г. Чернышевском связаны с его 
детскими годами. Дом Пыпиных был первым 
домом, куда он попал. «Мы жили в деревне. 
Семья наша хорошо была знакома с Пыпиными; 
одна из них, Варвара Николаевна, с отцом своим, 
Николаем Дмитриевичем Пыпиным, проживала 
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