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ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС ГАРНИЗОННЫХ БАТАЛЬОНОВ СИБИРИ 
В НАЧАЛЕ 1770-Х ГОДОВ (ПО ДАННЫМ ФОРМУЛЯРНЫХ СПИСКОВ) 

 
Представлены результаты исследования личного состава офицерского корпуса гарнизонных батальонов, нес-

ших службу на территории Сибири во второй половине XVIII в. На основе впервые введенных в научный оборот 
архивных источников автором определены качественные характеристики контингента офицеров по ряду парамет-
ров: сословное происхождение, боевой опыт, дисциплинарные показатели. Установлено, что среди офицеров гар-
низонных частей в Сибири преобладали выходцы из непривилегированных сословий, уроженцы европейской 
части России. Это свидетельствует о значительном масштабе переводов офицеров из губерний Европейской Рос-
сии на службу в составе Сибирского корпуса. Среди них насчитывалось немало участников ряда военных кампа-
ний, обладавших серьезным боевым опытом. 
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Проблемы кадрового состава офицерско-

го корпуса до сих пор остаются одними из 
наименее изученных применительно к исто-
рии русской армии XVIII столетия. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно открыть фун-
даментальный труд С. В. Волкова [1993], в 
котором указанному столетию посвящено 
лишь несколько десятков страниц. И если 
по материалам первой половины XVIII в. 
еще можно назвать ряд отдельных публика-
ций [Рабинович, 1973; Кипнис, 1992; Калаш-
ников, 1999; 2000; Дмитриев, 2008; 2009; 
2011; 2012; Проскурякова, 2012], то данные, 
относящиеся к периоду правления императ-
рицы Екатерины II (1762–1796), практиче-
ски не вводились в научный оборот. Тем 
более это относится и к войскам «Сибир-
ского гарнизона». Организационные изме-
нения, проводившиеся военным командо-
ванием и верховной властью в отношении 
гарнизонных воинских частей, дислоци-
рованных на территории Сибири, сравни-
тельно хорошо изучены за последнее время 
[Андрейчук, 2010; 2011б; Зуев, Дмитриев, 
2012], чего нельзя сказать о кадровом соста-
ве этих частей. 

Разумеется, в целом ряде исследований 
содержатся сведения о многих лицах, нес-

ших военную службу на восточной окраине 
Российской империи в екатерининскую эпо-
ху [Быконя, 1985; 2007; Акишин, 2003; Анань-
ев, 2005; Зуев, 2009; Андрейчук, 2011а]. 
Однако у перечисленных авторов эти све-
дения носят скорее фрагментарный харак-
тер и не имеют самостоятельного значения. 
Мы же поставили своей задачей провести 
анализ по некоторым ключевым парамет-
рам (сословное происхождение и социаль-
ный статус, служебная карьера, боевой 
опыт) кадрового состава всего офицерско-
го корпуса гарнизонных подразделений 
Сибири, опираясь на данные формулярных 
списков, хранящихся в Российском госу-
дарственном военно-историческом архиве 
(РГВИА, ф. 490 – «Коллекция офицерских 
сказок»). 

Необходимо отметить, что здесь мы рас-
сматриваем только штаб- и обер-офицеров, 
в чинах от полковника до прапорщика 
включительно. В отличие от первой поло-
вины XVIII столетия, когда полные списки 
личного состава армейских подразделений 
(включая унтер-офицеров и рядовых) гото-
вились после проведения инспекторских 
смотров (не чаще одного раза в год), с нача-
ла 1760-х гг. формулярные списки в воин-
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ских частях стали составляться по прошест-
вии каждой трети года (т. е. через каждые 
четыре месяца), однако теперь они не вклю-
чали ни рядовых, ни унтер-офицеров, кроме 
сержантов (см.: [Татарников, 2013. С. 6–8]). 
Поэтому мы лишены возможности опери-
ровать данными, относящимися к военно-
служащим низших чинов, и вынуждены  
ограничить рассмотрение штаб- и обер-
офицерами. Впрочем, даже в этом случае 
полученная нами картина вполне адекватно 
отражает состояние офицерского корпуса 
сибирских частей и позволяет сделать ряд 
выводов, опираясь на указанные выше па-
раметры. 

Данные, которыми мы оперируем, отно-
сятся к 1772 г. На тот момент гарнизонные 
войска Сибири состояли из 12 пехотных ба-
тальонов: 1-го, 2-го и 3-го Тобольских, Том-
ского (находились в городах Западной и 
Южной Сибири), 1-го и 2-го Омских, Пе-
тропавловского, Семипалатинского, Бий-
ского (дислоцировались вдоль южной гра-
ницы русских владений в регионе, по 
крепостям Пресногорьковской, Иртышской 
и Колывано-Кузнецкой линий), 1-го и 2-го 
Селенгинских, Иркутского (в Забайкалье). 
Семь из них были сформированы в 1764 г. 
при раскассировании пехотных полков, а 
еще пять линейных – в 1771 г. из состава 
драгунских полевых полков [ПСЗ-I, 1830.  
С. 134, 136, 187, 188, 190; Висковатов, 1899. 
С. 33, 34; Быконя, 1985. С. 183, 184; Анд-
рейчук, 2011б. С. 41; Зуев, Дмитриев, 2012. 
С. 23]. Всего по спискам 1772 г. в них  
состояли 336 чел., в том числе штаб-
офицеров – 53, обер-офицеров – 283 (вместе 
с батальонными адъютантами и аудиторами 
при обер-комендантах Тобольска и Иркут-
ска) 1. Правда, необходимо отметить, что «в 
комплекте» (т. е. на полагающихся по чинам 
должностях) состояли менее половины из 
них, только 159 чел., а еще 177 чел. либо 
занимали свободные вакансии в низших  
чинах (секунд-майоры на капитанских, по-
ручики на прапорщичьих и т. д.), либо чис-
лились «сверх комплекта». Состоящими 
«сверх комплекта» считались в русской ар-
мии XVIII в. те офицеры, которые при за-
числении в состав того или иного полка / 
батальона не могли рассчитывать получить 
должность согласно своим чинам, посколь-
ку все соответствующие вакансии были уже 
                                                      

1 Здесь и далее все подсчеты произведены нами 
по: РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 324, 325. 

заняты, и поэтому должны были дожидать-
ся, пока для них освободятся места. 

Столь значительное число «сверхком-
плектных» в сибирских гарнизонных ба-
тальонах не должно удивлять, поскольку  
в 1772 г., судя по всему, еще не завершил-
ся перевод в них офицеров из бывших ка-
валерийских полков. Так, в списках пяти  
линейных батальонов мы обнаруживаем 
104 чел., однако «в комплекте» из них на-
ходился только 31 чел., остальные 73 были 
«сверхкомплектными». А в четырех запад-
носибирских батальонах состояли 164 чел., 
в том числе 87 «сверх комплекта». По-види-
мому, большинство среди этих последних 
составляли как раз офицеры «раскассиро-
ванных» драгунских полков, которых еще 
не успели определить в другие воинские 
части и временно причислили к гарнизон-
ным батальонам. Для сравнения: в трех  
забайкальских батальонах состояли 68 офи-
церов, но к «сверхкомплектным» относи-
лись только 17 чел. Тем не менее, посколь-
ку в формулярных списках, поданных 
командующим Сибирского корпуса гене-
рал-поручиком И. А. Деколонгом в Воен-
ную коллегию за 1772 г., они перечисляют-
ся все вместе, мы также включили их в 
рамки нашего исследования. 

Данные о происхождении всех этих офи-
церов представляют следующую картину: 
наиболее многочисленной была группа вы-
ходцев из семей военнослужащих – пре-
имущественно сыновья рядовых солдат, а 
также драгун, капралов и унтер-офицеров – 
всего их оказалось 150 чел. из 336, т. е. чуть 
менее половины (45 %). На втором месте 
следуют представители дворянского сосло-
вия (78 чел., 23 %), близки к ним по проис-
хождению также дети штаб- и обер-офице-
ров, которые, впрочем, всегда в изученных 
нами списках выделялись отдельно (38 чел., 
11 %) 2. Выходцев из других сословных 
групп – купечества и посадских, церковно-
служителей, казаков и крестьян – насчиты-
валось 39 чел. (12 %), иностранцев (приез-
жих из европейских государств, а также 
прибалтийских немцев – «остзейцев») было 
29 чел. (8 %). Социальное происхождение 
еще троих офицеров в источниках не указы-
валось. При этом следует заметить, что если 
                                                      

2 К «обер-офицерским детям» относились сыновья 
лиц недворянского происхождения, родившиеся еще до 
получения их отцами обер-офицерского чина, прино-
сившего дворянское звание. См.: [Волков, 1993. С. 55]. 
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в составе семи батальонов, существовав-
ших с 1764 г., солдатские дети устойчиво 
преобладали (119 чел. из 232, т. е. даже бо-
лее половины), то в пяти линейных баталь-
онах, которые стали формироваться только 
в 1771 г., напротив, мы видим, что числен-
ность офицеров-дворян была даже чуть 
большей, нежели сыновей рядовых военно-
служащих: 36 чел. против 31. 

В целом, подобная картина вполне соот-
ветствовала общим тенденциям в комплек-
товании офицерского корпуса русской  
армии второй половины XVIII в. Исследова-
телями уже отмечено, что во времена Екате-
рины II «большинство офицеров хороших 
фамилий группировались в гвардейском 
кругу; немногие из них попадали в армей-
ские полки, да и то, как правило, старшими 
офицерами. Их подчиненными в этом слу-
чае становились офицеры из мелкопомест-
ного дворянства и произведенные из сол-
дат» [Леонов, Ульянов, 1995. С. 128, 129]. 
Что уж говорить о гарнизонных войсках, 
служба в которых на всем протяжении сто-
летия считалась куда менее престижной, 
чем в полевых частях! Впрочем, существо-
вал один канал пополнения «Сибирского 
гарнизона» даже представителями знатных 
фамилий – это была ссылка на службу в Си-
бирь за какие-либо серьезные преступления. 
Проиллюстрируем этот тезис некоторыми 
примерами. 

Одним из таких ссыльных был 20-летний 
подпоручик И. Опочинин, числившийся в 
Бийском батальоне на вакансии прапорщи-
ка (штат гарнизонного батальона чинов 
подпоручика не предусматривал). Сын ге-
нерал-майора А. В. Опочинина, владельца 
свыше 5,5 тыс. крепостных душ мужского 
пола (м. п.), он еще в 1765 г. в 13-летнем 
возрасте был зачислен отцом в адъютанты, 
получил разностороннее образование: «Гра-
моте читать и писать по-российски, по-фран-
цуски, по-немецки перфекте (отлично, со-
вершенно. – А. Д.), по латыни, италиански, 
аглицки, гречески отчасти, по-еврейски, 
арифметики, геометрии, алгебры, форти-
фикации, архитектуры и артиллерии по-
средственно, пиитику, физику воздушную 
и инструменталную, логику и философию, 
богословию слушал также, историю и гео-
графию совершенно, механики и химии 
часть умеет» 3. Однако весной 1772 г. имен-

                                                      
3 РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 324. Л. 547 об., 548. 

ным указом императрицы «за важный дер-
зостный проступок» он был сослан в Си-
бирь с зачислением в линейный батальон, 
причем с запретом на производство в сле-
дующие чины и на возвращение в европей-
ские губернии (о суде над ним и приговоре 
см.: [Барсуков, 1885. С. 199–240]). 

Однако таких людей в кругу сибирских 
офицеров насчитывались единицы. Подав-
ляющее большинство среди служивших в 
гарнизонных частях дворян составляли мел-
кие земле- и душевладельцы либо те, кто 
вообще не имел за собой крепостных. К по-
мещикам среднего достатка (владельцам 100 
и более крепостных) относились всего три 
человека: капитаны 1-го Тобольского ба-
тальона Н. Абрамов (100 душ м. п. в Коло-
менском и Вологодском уездах), 2-го То-
больского А. Похвиснев (совместно с братом 
владел в Белгородской губернии 770 душами 
м. п.), поручик того же батальона Н. Бесту-
жев (также владелец 100 душ м. п.) 4. Среди 
всех остальных преобладали владельцы двух-
трех десятков крестьян, а многие вообще име-
ли менее десятка душ. Это относилось даже к 
командному составу и штаб-офицерам. Так, 
командир Томского батальона подполков-
ник И. Жидовинов числил за собой всего  
10 душ м. п., столько же имел командир Се-
мипалатинского батальона подполковник  
З. Яковлев 5. У 26 чел. (ровно треть) крепо-
стных не было вовсе. И это при том, что, в 
отличие от первой половины XVIII в., те-
перь среди гарнизонных офицеров доля ме-
стных (сибирских) уроженцев была весьма 
невелика, а прибывшие из европейских  
губерний дворяне составляли устойчивое 
большинство. Сибиряков, заявлявших о сво-
ем происхождении из дворян или детей бо-
ярских, в изученных нами списках оказа-
лось всего 10 чел. Правда, некоторые из 
них также становились душевладельцами: 
секунд-майор 1-го Тобольского батальона  
А. Матигоров показывал за собой 24 души 
крестьян, а поручик Семипалатинского ба-
тальона С. Павлуцкий – 34 души м. п. за 
своим отцом 6. Но такие случаи выглядели 
все же исключением из правила. 

Относительное же большинство, как уже 
отмечалось выше, составляли в здешнем 
офицерском корпусе именно солдатские 

                                                      
4 Там же. Оп. 3. Д. 324. Л. 478 об. – 480, 495 об., 496. 
5 Там же. Л. 450 об., 451, 536 об., 537. 
6 Там же. Л. 464 об., 465, 542 об., 543. 
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дети, упорной службой пробивавшие себе 
дорогу наверх, к обер- или даже штаб-
офицерским чинам. У некоторых карьера 
складывалась вполне удачно, другим же 
приходилось преодолевать немалые затруд-
нения. Командир 3-го Тобольского баталь-
она А. Мартышев, например, уже в 45 лет 
получил чин секунд-майора, командир 2-го 
Селенгинского батальона Д. Круглов сде-
лался секунд-майором в возрасте 51 года 7. 
Впрочем, многим офицерам помогало про-
двигаться по служебной лестнице участие в 
тех или иных военных кампаниях, прежде 
всего в Семилетней войне 1756–1762 гг. 
(данные эпизоды будут рассмотрены нами 
ниже). 

А вот, например, во 2-м Тобольском ба-
тальоне П. Нашильников к своим 64 годам 
сумел выслужить только чин поручика, в 
Иркутском батальоне Ф. Сыромятников  
в возрасте 57 лет числился только подпоручи-
ком на вакансии прапорщика. Во 2-м Селен-
гинском батальоне М. Быков дослужился до 
капитанского чина только в 52 года, во 2-м 
Тобольском батальоне И. Жаворонков полу-
чил тот же чин в возрасте 53 лет 8. Понятно, 
что рассчитывать на улучшение своего мате-
риального благосостояния по окончании 
карьеры таким людям было сложно. Впро-
чем, бывали также случаи, когда представи-
тели непривилегированных сословий стано-
вились даже батальонными командирами. 

Так, 1-м Тобольским батальоном коман-
довал секунд-майор Ф. Серебряков, «из цер-
ковников Сибирской губернии» (майорский 
чин он выслужил к 48 годам), а командир  
2-го Омского батальона С. Красноперов в 
свои 42 года сделался уже премьер-майором, 
«обогнав» по служебной лестнице собствен-
ного отца (он был сыном обер-офицера) 9. 
Очевидно, многое зависело от того, как скла-
дывались конкретные жизненные обстоя-
тельства и карьерная биография офицеров, а 
также от степени их дисциплинированности 
и наличия / отсутствия тех или иных про-
ступков и упущений. К последнему вопросу 
мы еще вернемся. 

Наконец, не забудем о европейцах и 
«остзейцах», также в некотором числе попа- 
 

                                                      
7 РГВИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 324. Л. 452 об., 453; 

Д. 325. Л. 210 об., 211. 
8 Там же. Л. 467 об., 468, 487 об., 488; Д. 325. Л. 

212 об., 213, 223 об., 224. 
9 Там же. Л. 452 об., 453, 537 об., 538. 

давших на службу в «Сибирский гарнизон». 
Хотя их доля, как указывалось выше, была 
немногочисленной, однако показателен тот 
факт, что к ним принадлежали пятеро из  
12 батальонных командиров. Трое из них 
являлись прибалтийскими немцами, один 
был выходцем из бранденбургских дворян, а 
еще один – представителем фамилии гру-
зинских князей. Командир 1-го Омского  
батальона – полковник Ф. фон дер Рооп 
(фон Дероп), курляндец (в 1780-х гг. он был 
комендантом Бийской крепости, см.: [Ису-
пов, 1999]); Бийского батальона – секунд-
майор И. Клеитин, лифляндец; Петропав-
ловского – секунд-майор К. фон Трейблут 
(«предки ево были пруской нацыи ис Поме-
рании из шляхетства, а он родиною лифлян-
дец»); Иркутского – секунд-майор К. Арензее 
(уроженец Бранденбурга); 2-го Тобольского – 
премьер-майор кн. Е. Ратиев (Ратишвили) 10. 
Заметим, что в этом смысле ситуация не ме-
нялась фактически на всем протяжении сто-
летия, в 1745 г. четырьмя из пяти полков, 
передислоцированных в Сибирь из Евро-
пейской России, командовали иностранцы 
[Дмитриев, 2009. С. 50], а в 1767 г. коман-
диры пяти из 11 полков Сибирского корпуса 
(незадолго до их расформирования) также 
были нерусского происхождения 11. 

Всего среди найденных нами 29 «ино-
земцев» к «остзейским» выходцам относи-
лись восемь человек, шестеро прибыли в 
Россию из Пруссии и других германских 
земель, еще пятеро показывали себя шведа-
ми (из них один – уроженец шведской По-
мерании, т. е. скорее тоже немец по этниче-
ской принадлежности). Встречались среди 
них и представители славянских этносов: 
трое поляков и даже один эмигрант из Сер-
бии. Наконец, два человека были грузин-
скими дворянами (один из них уже упомя-
нут выше), один – венгр, переехавший в 
Россию из Австрии, а еще один (поручик  
1-го Тобольского батальона И. Чапкин) – 
«из дворян персицкой нации», перешедший 
в православие. У двоих человек этническое 
происхождение не было указано. На рус-
скую службу они попадали различными пу-
тями. Так, мекленбуржец М. фон Эстеррайх 
до приезда в Россию почти 20 лет прослу-
жил в прусской армии, добравшись до чина 
                                                      

10 Там же. Л. 451 об., 452, 536 об. – 539; Д. 325.  
Л. 210 об., 211. 

11 Подсчитано нами по: РГВИА. Ф. 490. Оп. 3. 
Д. 83. 
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штабс-капитана, а в 1760 г. (в разгар Семи-
летней войны!) был «в российскую службу 
поручиком принят», к 1769 г. дослужившись 
до секунд-майора 12. В его послужном спи-
ске не уточнялось, был ли этот переход доб-
ровольным, или он оказался в числе воен-
нопленных. Секунд-майор Арензее прибыл 
в Россию в 1750 г., первоначально сделав-
шись переводчиком при генерал-аншефе  
Л. А. фон Бисмарке; польский шляхтич  
С. Домский, начав военную карьеру у себя 
на родине, успел побывать и в прусской ар-
мии («взят в полон в Прускую державу»), 
откуда в 1760 г. перебрался в Россию 13. 

Несколько человек совсем недавно (в 
1771 г.) перешли на русскую службу из ар-
мий других европейских государств, причем 
с понижением чина из капитанов в поручики: 
уроженец герцогства Брауншвейг А. Фишер 
из «брауншвейгской герцогской службы» в 
Петропавловский батальон, венгерский шлях-
тич П. фон Бейнцки – из австрийской ар-
мии («римской императорской службы») в  
1-й Омский 14. В Семипалатинский батальон 
командир Сибирского корпуса генерал-
поручик И. А. Деколонг определил своего 
сына Ивана, в 20 с небольшим лет уже по-
лучившего чин поручика, но находившегося 
не в Сибири, а в Ревеле «при порученной 
комиссии». Житель г. Данцига (Гданьска)  
Д. Захариус (сын тамошнего купца) доб-
ровольно пошел на службу волонтером  
и за 12 лет дослужился до капитанского  
чина 15. Своеобразно сложилась судьба упо-
мянутого выше И. Чапкина. Крестившись в 
православную веру и пойдя на службу  
в 1741 г. 17-летним юношей, он, судя по 
всему, вскоре попытался вернуться к своей 
родной вере (исламу). За это потенциальный 
вероотступник был приговорен к смерти:  
«В Свияжском полку за отриновение веры 
греческаго исповедания приговорено ему 
было учинить смертную казнь» 16. Однако 
императрица Елизавета Петровна помило-
вала его, так что он отделался разжаловани-
ем из прапорщиков в сержанты и ссылкой в 
сибирские гарнизонные части. 

Довольно значительная часть офицеров 
обладала практическим боевым опытом 

                                                      
12 РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Д. 324. Л. 457 об. – 459. 
13 Там же. Л. 482 об. – 485; Д. 325. Л. 210 об., 211. 
14 Там же. Д. 324. Л. 540 об., 541. 
15 Там же. Л. 546 об., 547, 564 об., 565. 
16 Там же. Л. 481 об., 482. 

участия в тех или иных военных кампаниях – 
120 чел., т. е. чуть более трети (35,5 %). 
Для гарнизонных подразделений, тем более 
дислоцированных в Сибири, вдали от ос-
новных театров, на которых Россия вела 
войны большую часть XVIII столетия, такой 
показатель выглядит достаточно высоким.  
В том или ином качестве принимали участие 
в кампаниях русско-турецкой войны 1735–
1739 гг. 26 чел., русско-шведской войны 
1741–1743 гг. – 40 чел., Семилетней войны 
(1756–1762) – 53 чел., продолжавшейся на 
тот момент русско-турецкой войны 1768–
1774 гг. – 10 чел. Заметим, что многие офи-
церы за свою военную карьеру успевали 
отличиться в ходе не одного, а нескольких 
из перечисленных военных конфликтов се-
редины XVIII в. Кроме того, мы включили в 
общее число также и тех, кто не был задей-
ствован в войнах на европейском и южном 
театрах, а стал участником вооруженных 
стычек и боевых действий непосредственно 
на восточной окраине Российской империи, 
в пограничных столкновениях с кочевника-
ми (башкирами, калмыками, казахами) или 
на Чукотке в составе Анадырской партии. 

Относительно некоторых из этих людей 
составители послужных списков даже сочли 
необходимым специально подчеркнуть их 
доблестное поведение на поле боя. Напри-
мер, секунд-майор 2-го Тобольского баталь-
она М. Кривоногов «в 770 году в турецкой 
компании, будучи в авангардном корпусе, в 
сражениях находился… 5 июля при сраже-
нии, в котором неприятель все свои силы на 
правой фланг эскадронов того корпуса уст-
ремил, а он, разделя свои эскадроны, при-
крывал фланги с отменною расторопностию 
и мужеством, 7 июля при атаке неприятел-
ского лагеря, идущей неприятелской пехо-
ты, 21 июля при главной баталии и 23 июля 
при преследовании бегущаго неприятеля к 
забранию в плен осталных сил ево, и во всех 
случаях… должность свою исправлял, как 
храброму и знающему афицеру надлежит» 17. 
В данном случае речь идет о сражениях при 
Ларге и Кагуле, в которых фельдмаршал  
П. А. Румянцев в июле 1770 г. дважды раз-
громил в несколько раз превосходившие 
русскую армию численностью силы крым-
ских татар и турок. 

Незаурядными дарованиями отличался 
капитан Томского батальона С. Соболев. Он 

                                                      
17 Там же. Оп. 3. Д. 324. Л. 462 об., 463. 
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также обладал боевым опытом, действовал 
«в 735 году с полковником Арсентьевым на 
выручку атакованного с правиантом майора 
Шкадера, в которой партии… с прежде бун-
тующими башкирцами была баталия… и 
были в осаде двои сутки, при которой бата-
лии и ранен в левую руку и в правую ногу 
стрелами, в 736 командирован был с майо-
ром Павлуцким ис Чебаркулской крепости 
по Уйе реке за бунтующими ворами баш-
кирцами, где и баталия была». Наряду с 
этим, капитан показал себя хорошим раз-
ведчиком, с 1745 г. находясь в Верхне-
Иртышских крепостях, «посылан был по 
ордерам покойного генерал-майора Кин-
дермана… в разные времена в Зенгорскую 
землицу (Джунгарию. – А. Д.) под видом 
купца с малою командою для разведывания 
о иностранных обстоятелствах шесть раз, 
которые исправил порядочно» 18. Словом, 
немалая часть офицеров, служивших в 1772 г. 
в гарнизонных батальонах Сибири, облада-
ли значительным боевым опытом, который 
мог находить применение не только в ходе 
крупных военных конфликтов на европей-
ском театре, но и в местных условиях. 

А вот с соблюдением воинской дисцип-
лины и действующего законодательства де-
ло обстояло не совсем благополучно. Если 
еще в середине XVIII в., согласно выявлен-
ным нами данным, доля правонарушителей 
среди офицеров в гарнизонных подразделе-
ниях Сибири не превышала 10 % [Дмитриев, 
2010. С. 55], то к 1772 г. этот показатель воз-
рос до 32,5 %: 109 чел. из 336, т. е. почти ка-
ждый третий, оказывались в разное время (а 
многие даже неоднократно) под следствием 
и военным судом («в фергере и криксрехте»). 
Заметим при этом, что ровно треть наруши-
телей (36 чел. из 109) обвинялись в соверше-
нии тех или иных проступков, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения. Штрафы 
и выговоры за действия, совершенные «в 
пьяном образе», вообще были едва ли не 
наиболее распространенным явлением. 

Укажем несколько примеров подобного 
рода. Частенько оказывались в состоянии 
опьянения офицеры, вызванные к их коман-
дирам. Так, в послужном списке поручика  
3-го Тобольского батальона Ф. Сорокина 
описывалось, как в 1770 г. он, будучи во 2-м 
Селенгинском батальоне, «в присудствии 
господина баталионного командира маиора 

                                                      
18 РГВИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 324. Л. 470 об., 471. 

Круглова и селенгинского коменданта Ап-
пелгреина при наличных штаб и обер офице-
рах явился пьян, и за то пьянство арестован 
был и посажен в гобвахт (на гауптвахту. –  
А. Д.) на восемь дней» 19. Поручик Томского 
батальона М. Вершинин, отправленный в 
1768 г. в Тобольск для доставки оттуда  
в крепости Иртышской линии денежного 
жалования, явился в тамошнюю обер-кригс-
комиссариатскую комиссию «в пьяном со-
стоянии», за что был «от того командирова-
ния отменен и поставлен в караул в гобвахт 
не в очередь». А в следующие две недели он 
уже попался на глаза сибирскому губерна-
тору Д. И. Чичерину, когда, стоя в карауле у 
тобольского тюремного острога, был усмот-
рен последним «в пребезмерном пьянстве» 20. 
Прапорщик 2-го Селенгинского батальона 
А. Долгих в 1766 г., находясь в Нерчинске, 
явился пьяным на рынок и грозил находив-
шимся там людям обнаженной шпагой, по-
сле чего избил одного из купцов 21. 

В некоторых случаях вели себя неподо-
бающим образом также и иностранцы. Упо-
минавшийся выше секунд-майор фон Эс-
террайх подлежал военному суду за целый 
ряд учиненных им «непорядков»: «1. За на-
глое и в противность генералитетских пове-
леней сожжение кибиток со скотом и со 
шкарпом; 2. Во устращивании в своих поко-
ях обнаженною шпагою вахмистра Соболева; 
3. В приказывании бить капралу подпорут-
чика Дрогалева…» Впрочем, он достаточно 
легко отделался, избежав суда: «Вместо 
штрафа за сожжение кибиток взыскано с не-
го для удоволствия обидимых 80 рублев, а за 
протчия продерзости призван в штаб и 
употребить велено не в очередь в месечной 
караул или х какой другой должности» 22. 
Заметим здесь, что провинившиеся вообще 
в большинстве случаев избегали суда, если 
только дело не касалось нанесения телесных 
повреждений или причинения финансового 
ущерба казне. 

Как правило, военные власти ограничива-
лись «репремандом» (вынесением выговора 
при собрании штаб- и обер-офицеров), нака-
занием гауптвахтой или направлением вне 
очереди для несения караула к тюремному 
острогу. Поручик 1-го Тобольского батальо-
на Ф. Иванов вместе с рядом других лиц ока-
                                                      

19 Там же. Л. 480 об., 481. 
20 Там же. Л. 497 об. – 499. 
21 Там же. Д. 325. Л. 223 об. – 225. 
22 Там же. Д. 324. Л. 457 об. – 459. 
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зался замешан в подделке данных о принятии 
пороха и денег в шнуровой (приходно-
расходной. – А. Д.) книге. Поставленный за 
это на месяц вне очереди в караул, он от-
пустил из острога нескольких заключенных 
и был приговорен к смертной казни, однако 
«в разсуждении долговремянной ево служ-
бы а особливо для многолетнаго ея импе-
раторскаго величества здравия от того сво-
божден», отделавшись благодаря решению 
губернатора Д. И. Чичерина только штрафом 
в размере жалования за два месяца 23. 

Буйным нравом отличался поляк С. Дом-
ский. Еще находясь на службе в Олонецком 
драгунском полку в 1761 г., он явился но-
чью к казенному кабаку и пытался выта-
щить через окно за волосы целовальника, 
отказавшегося в неурочное время продать 
ему вина. Будучи в Тобольске, он однажды 
въехал верхом на лошади прямо в сени по-
мещения гауптвахты, после чего сибирский 
губернатор Ф. И. Соймонов не только учи-
нил ему «репреманд» (т. е. объявил выго-
вор), но также распорядился «как он при 
полку будет находится, примечать… и естли 
он хотя мало в каких непорядках или шум-
стве найдется, бес представления по коман-
де судить воинским судом» 24. Впрочем, и в 
дальнейшем Домский, находясь в одном из 
форпостов при Железенской крепости, гра-
бил собственного денщика, присваивая себе 
его жалование, «чинил обиды» линейным 
казакам, так что командующий Сибирским 
корпусом генерал-майор К. фон Фрауен-
дорф вынужден был в 1764 г., «взяв ево в 
штаб квартиру в крепость Железенскую, 
определить в состоящие во оной роты и 
впредь в отсудственные места отнюдь нику-
да не определять». 

Встречались нарушения закона и в сфере 
личной жизни. Так, поручик 3-го Тоболь-
ского батальона И. Соколов угодил под суд 
в 1768 г. за прелюбодеяние с «девкой поль-
ской нации» Анной Петровой (вероятно, из 
ссыльных). Однако губернатор Д. И. Чиче-
рин рассудил: «Хотя де ево, Соколова, и 
подлежало штрафовать отсылкою к церков-
ному покаянию, но как он по неосмотрител-
ному от судящих к смертной казни заклю-
чению сентенции немалое время содержался 
скован под арестом, то вменить ему в штраф 
и, отдав шпагу, ис под караула свободить по 

                                                      
23 РГВИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 324. Л. 492 об., 493. 
24 Там же. Л. 483 об. – 485. 

прежнему в ево должность» 25. Бывший гре-
надер лейб-кампании А. Булычов, еще в 
1763 г. решением Военной коллегии факти-
чески сосланный в Сибирский корпус с чи-
ном подпоручика, видимо, не смог смирить-
ся с таким поворотом судьбы и ознаменовал 
свое пребывание в 1-м Тобольском батальо-
не множеством проступков. В частности, 
стоя у тюремного острога в карауле, он пил 
вино с колодником Соболевым; пьянствовал 
также с сержантом Шарковым; «уронил» в 
грязь прапорщика Дарнина, «вымарав» на 
нем казенный мундир; ограбил отданного 
ему «для услуг» солдата, украв у него 2 руб. 
денег; избив жену капитана Чижова, снял с 
нее платье и отобрал 1 руб.; наконец, «за 
вынятие положенных от доброходателей 
святым образом на свечи и ладан в отлуче-
ние часоваго из ящика денег (в соборной 
церкви. – А. Д.)» был приговорен военным 
судом к расстрелу. Однако и здесь вмешался 
губернатор Д. И. Чичерин, сначала настояв 
только на разжаловании обвиняемого в ря-
довые, а в 1771 г. даже распорядившись вер-
нуть ему офицерский чин 26. 

Разумеется, в рамках одной статьи не-
возможно дать полную картину того, что 
представлял собой офицерский корпус гар-
низонных частей в Сибири даже за один 
конкретный год. Тем не менее исследован-
ные нами параметры позволяют сделать не-
которые выводы. Во-первых, мы установи-
ли, что даже в чинах штаб- и обер-офицеров 
устойчиво преобладали выходцы из непри-
вилегированных сословий, к тому же в 
большинстве своем уроженцы европейской 
части России. Это свидетельствует о нали-
чии в Сибири тех же тенденций в процессе 
комплектования офицерского корпуса ар-
мии, что были характерны для второй поло-
вины XVIII в. в масштабах всей страны в 
целом. Более того, именно в период правле-
ния Екатерины II получил широкий размах 
перевод офицеров из губерний Европейской 
России на службу в подразделения Сибир-
ского корпуса. На это указывает, в частно-
сти, значительная доля в офицерских чинах 
лиц, обладавших реальным боевым опытом, 
участников ряда военных кампаний. 

Наконец, исследуемый период характе-
ризуется как не слишком благополучный с 
точки зрения поддержания дисциплины и 

                                                      
25 Там же. Л. 486 об., 487. 
26 Там же. Л. 516 об. – 518. 
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соблюдения действующего законодательст-
ва, что, возможно, было обусловлено как 
нежеланием военных и гражданских властей 
применять суровые меры к провинившимся 
офицерам (соответствующие примеры при-
водились нами выше), так и стереотипами 
поведения, усвоенными большинством из 
этих людей. Это также подтверждает вывод 
современных исследователей об интересной 
особенности русской армии екатерининских 
времен, когда, демонстрируя чудеса храбро-
сти и массовый героизм на поле боя, солдаты 
и офицеры зачастую вели себя неподобаю-
щим образом в мирное время. Свидетельство 
современника-иностранца (графа А. Ф. Лан-
жерона, французского эмигранта на русской 
службе): «Привычка их жить по-солдат-
ски… придает им часто тон и привычки 
солдата; чрезмерная грубость и привычки 
извлекать пользу из всего и на всем, к не-
счастью, слишком терпимы в России» 
[Ланжерон, 1895. С. 168], – оказывалось 
вполне применимо и к офицерам сибирских 
гарнизонных батальонов. 
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OFFICER CORPS OF SIBERIAN GARRISON BATTALIONS IN EARLY 1770s  
(FROM THE SERVICE RECORDS’ DATA) 

 
The article represents results of studies made upon the officer corps’ personnel in garrison battalions, serving at Sibe-

ria in the 2nd half of 18th century. Using the archive sources, studied for a first time, the author has determined some qual-
ity parameters of officers contingent: their social origin, military experience, disciplinary metrics. It has been established 
that descendants from non-privileged groups, coming from Russia’s european part, prevailed among Siberian garrison 
forces’ officers. This fact shows a considerable scale of transferring officers from European Russia’s provinces to serve in 
the complement of Siberian corps. There were quite a lot of people, who had taken part in some military campaigns, with 
a serious military experience. 

Keywords: Russian army; garrison battalions; officer corps; social origin; military experience; discipline; Siberia; 18th 
century. 

 
 


