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болеваемости в офицерском корпусе нижегородского ополчения 1812 г., 
определению количества больных офицеров и анализу сословно-корпора-
тивных особенностей эпохи, выявленных в процессе сбора ополчения. На 
основе изучения материалов Центрального архива Нижегородской области 
и анализа историографических трудов выявлены общие и особенные черты 
местного ополченского корпуса на стадии его формирования и начала воен-
ного похода.
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Summary: The article is devoted to the consideration of the features and 
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После вторжения войск Наполеона на территорию 
Российской Империи, Александр I в официаль-
ном рескрипте сообщил о начале новой войны [2, 

с.129] и выразил мнение, что этот ее этап носит общий и 
всенародный характер [1, с.117]. Манифестом от 6 июля 
1812 г., обращенном ко всем подданным и сословиям 
Империи, утверждалась необходимость создания по 
всей стране местных губернских ополчений, которые 
«составляли бы вторую ограду, в подкрепление первой 
(т.е. регулярных войск – авт.) и в защиту домов, жен и 
детей…»; несколько позднее территории, где должны 
быть созданы ополчения, ограничили 16-ю губерниями, 
ближе всего расположенных к местам боевых действий 
[6, с.39]. 1 сентября 1812, согласно формализованным 
положениям, начался сбор ополчения в Нижегородской 
губернии, которое действительно стало народным [4, 
с.95], поскольку состояло, в основной своей массе, из по-
мещичьих крестьян, и дворянским [9, с.96], по своему на-
чальствующему офицерскому составу [3, с.121]. Всего по 
губернии, с сентября по декабрь 1812 г., подлежало сбо-
ру 12 275 пеших и 653 конных воинов для формирования 
5 пехотных и 1 кавалерийского полков под командова-
нием полковников А.К. Шебуева [17, с.27], А.П. Ровинско-
го, Я.И. Каратаева, Ф.Ф. Ралля и Ф.И. Звенигородского [18, 
с.98]. Конный полк ополчения возглавил действитель-
ный статский советник П.Ф. Козлов [19, с.115]. Среди пол-
номочных структур [15, с.217], созданных специально 

для этой цели, особо выделялись, по своему значению 
и функциям, комитеты пожертвований [5, с.95] и воору-
жения [13, с.58]. Обмундирование [14, с.58], снаряжение 
[12, с.39] и даже вооружение [10, с.75] ополчений той 
поры осуществлялось за счет «отдатчиков ратников», т.е. 
помещиков [11, с.345], либо мещанских сообществ [16, 
с.35]. Все полки нижегородского ополчения входили в 
состав так называемого III ополченского округа (вместе с 
ополчениями казанским, вятским, симбирским, пензен-
ским и костромским) [7, с.368] под предводительством 
генерал-лейтенанта П.А. Толстого [8, с.67]; начальником 
же нижегородского ополчения являлся князь Г.А. Гру-
зинский. 

Уже в начальное время формирования ополченских 
подразделений командиры полков информировали 
князя Г.А. Грузинского о неприбывших в полки «за бо-
лезнию» офицерах [20, л.24]. Командование ополчений 
получило множество прошений об увольнении со служ-
бы по причинам врачебно-медицинского характера от 
офицеров, формально уже назначенных на должности. 
В фондах Центрального архива Нижегородской области 
сохранились десятки и более подробных свидетельств, 
содержащих характерные описания наиболее типичных 
недугов, препятствующих несению службы: «глухой по-
чечуй» («гемородальная болезнь»), о наличии которого 
заявили трое должностных лиц; «лом в ногах» («нетер-
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пимая ломота», «слабость в ногах»); «нервические при-
падки». 

Поручик А.М. Габунеев был «определен» к должности 
в ополчении, но «отозвался» следующим заявлением:  
«…обязанностью моей почел бы явиться к понесению 
сего служения, если бы одержимые меня всегдашние бо-
лезни мне в том не препятствовали, начало оных было 
в 1807 г., когда я получил жестокой параличной удар, от 
коего имея ослабевшую руку и ногу не мог продолжать 
службу в бывшую милицию … был уволен … с какого 
времени болезнь во мне при старательном пользовании 
и от слабости всего моего корпуса вовлекла в частые 
падучие припадки … от коих я не мог исправлять долж-
ности уездного судьи … ныне же с начала минувшего 
августа одержим беспрерывно горячкою и ногах ломом 
отчего … службу исправлять не в силах …» [21, л.24]. 
Подпрапорщик Астафьев «издавна чувствует в руках и в 
ногах ломоту и одержим простудной лихорадкой»; пяти-
десятный начальник Троицкий «одержим геморроидаль-
ною и каменною болезнями»; приписанный к ополчению 
поручик Нефедьев находился в состоянии «совершен-
ного расслабления, которое лишило его зрения и слуху» 
[21, л.1] . Несколько офицеров ополченского конного 
полка жаловались на «горячку и стеснение в груди», «мо-
шечные грыжи», подагру и геморрой, как например, под-
поручик Пирожков, который в прошении своем отмечал, 
что он «одержим болезнью, глухим почечуем, которой 
весьма редко открывается, отчего ежечасно имею ве-
личайшую боль в пояснице, то же самое в голове, кото-
рое приводит в немалую слабость и частое затемнение 
памяти, при том наводит глазам тупость зрения…» [21, 
л.1]. Весьма распространенным заболеванием являлся 
и ревматизм, очевидно, как следствие долгого пребыва-
ния на холоде. Офицер А. Шатров в своем прошении Гру-
зинскому указал, что «… обе раненые мои ноги, обучая 
воинов, от сырости так застудил, что поныне чувствую 
нетерпимую ломоту и по комнате ходить не имею сил … 
Ваше Сиятельство, … не оставьте кому следует поручить 
освидетельствовать справедливую болезнь ног моих из 
ополчения уволить …» [21, л.1].

При наличии в ополчении большого количества офи-
церов-ветеранов, давали о себе знать и их старые болез-
ни и раны. Капитан А.И. Низкопоклонный указывал на 
свои раны, полученные в прошедшей войне: «… узнал, 
что назначен я ротным (сотенным – авт.) начальником …, 
но как в бывшую со шведом войну прошлого 1808 года 
находясь я в сражении … об лежащее дерево и идущи на 
неприятеля в штыки нечаянно ушиб очень больно пра-
вую ногу, от чего, равно и от походов по тамошнему кли-
мату изделались на оной у меня хронические цынготные 
язвы, зачем я оказался к продолжению никакой военной 
службы не способен … в военном ополчении служить 
никак не могу, тем более, что я пешком двух верст прой-
ти не имею возможности ... » [21, л.16]. Пятидесятный 

начальник Дуров указал конкретную причину своих не-
домоганий (а именно: «всегдашняя сильная боль в груди 
и частые кровохарканья…также расслабление глаз») - 
описал трагически-уникальный боевой эпизод, когда в 
битве под Прейсиш-Эйлау, он получил «от ядра в грудь 
контузию» [21, л.86].

 Порой уже зачисленные на службу офицеры были 
даже не в состоянии самостоятельно заявить о своих бо-
лезнях и за них это делали их непосредственные началь-
ники. Командир конного полка Козлов сам, очевидно, по 
собственному «свидетельству» такого офицера, сообщил 
Г.А. Грузинскому, что «назначенный пятидесятным на-
чальником во вверенном мне полку титулярный совет-
ник Бравин так болен, что службы продолжать никак не 
в состоянии» [21, л.20], а командир полка Ралль доклады-
вал о квартирмейстере Кострове, что тот «уже не имеет 
надежды на выздоровление» [21, л.37]. Сотенный П. Ми-
хайлов, заявил об «одержимости болезнями в голове и 
груди» [21, л.54]. 

Призванные на службу офицеры иногда просили не 
полной отставки (по причине недомогания), а возможно-
сти получения времени для «срочного» оздоровления, 
при условии обязательного прибытия к месту службы. 
Этого варианта призыва добивался сотенный начальник 
3-го полка Храпов: как «отягощенный болезнями», он 
просил предоставить ему «для излечения» 29-дневный 
отпуск, но эта просьба была оставлена «без уважения» 
[21, л.34] .

Некоторые дворяне, приписанные к нижегородско-
му ополчению, во время его сбора находились в других 
губерниях страны, в том числе и для лечения. Всем им 
высылались, посредством переписки нижегородского 
губернатора и военных властей с местными властями, 
предписания о срочном прибытии в Нижний Новгород, 
либо, (по договоренности с властями тех губерний, где 
они находились), о вступлении их в местные ополчен-
ские формирования [21, л.65] . 

Необходимо отметить, что даже явные признаки 
серьезных заболеваний не вызывали немедленной от-
ставки. Для этого был необходим целый комплект доку-
ментов, включавший в себя: свидетельство о «действи-
тельном» недуге с места проживания, или службы (от 
вышестоящего должностного лица), документ о врачеб-
ном освидетельствовании, разрешение на увольнение 
со стороны высших воинских чинов, или местных пред-
водителей дворянства. При отсутствии же необходимых 
бумаг (а, порой, что, удивительно, даже при их наличии) 
следовало строгое предписание «собрав последние 
силы…явиться к исправлению должности». Такая стро-
гость мер была вполне объяснимой в военное время и 
вызывалась наличием симулянтов, не желавших прохо-
дить «независимое» врачебное освидетельствование. 
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Но есть весьма основательный повод предположить, 
что главным симулянтом в нижегородской офицерской 
ополченской среде оказался ее предводитель, князь  
Г.А. Грузинский, который, перед самым выступлением в 
поход, заявил, что «с самого декабря месяца прошедшего 
(1812 – авт.) года чувствуя в себе нервическую лихорад-
ку и чрезмерную слабость, не преставая, однакож, сколь 
силы моих позволяли заниматься исправлением дел …, 
наконец, болезнь моя … еще более требует прилежно-
го врачевания от медиков …» [22, л.44]. Эта «версия о 
болезни» Грузинского нашла свое «подтверждение» и в 
последующем документе, исходившеи от его адъютанта 
Мартоса: «Его Сиятельство господин Командующий Ни-
жегородскою военною силою и кавалер князь Георгий 
Александрович Грузинский по случаю усилившейся в 
нем нервической лихорадки, не занимаясь разрешени-
ем дел по вверенному ему ополчению, изволил прика-
зать мне (выполнить часть его обязанностей – авт.) [22, 
л.44].

Начавшийся поход ополчения только усугубил про-
блемы со здоровьем у очень многих офицеров. У сотен-
ного конного полка Демидова «во время следования в 
походе … от трудностей, наносимых чрезмерными мо-
розами … возобновился сильнейший ревматизм в левой 
руке и врожденная подагра и геморрой …» [21, л.60]. Он 
был «отправлен для пользования в Тулу … (где – авт.) от-
крылось, что болезни сии не могут быть излечимы … на 
освидетельствовании открылось, что я к продолжению 
военной службы не могу быть способным …» и покинул, 
в итоге, ополченские ряды.. Прошение о собственном 

увольнении (на имя царя) написал заболевший пятиде-
сятный начальник Юрлов («В службу Вашего Император-
ского Величества вступил в лейб-гвардии Измайловский 
полк 1790 г. фурьером, из оного по прошению моему за 
болезнию уволен в 1792 г. … а как ныне имею я тяжкую 
болезнь, в ногах ломоту и в голове шум, от которого 
даже и дослышить не могу… (то прошу уволить – авт.)» 
[21, л.60]; надолго задержался для лечения в Киеве капи-
тан Алексеев 2-й: «…к прискорбию моему расстроенное 
мое здоровье во время сего трудного зимнего похода 
совершенно меня изнурило и я был должен остаться для 
пользования моего в Киеве с позволения Главнокоман-
дующего П.А. Толстого, потом я одержим был жестокой 
горячкой, после которой припадки геморроидальной 
моей болезни усилились при несносной боли в голове и 
ломоте в пояснице, руках и ногах…» [21, л.91].

Среди недугов в среде офицерского корпуса опол-
чения было очень немного болезней сердечно-сосуди-
стой системы и совершенно отсутствовали (по внешним 
описательным признакам) злокачественные новооб-
разования; в основном, превалировали механические 
повреждения конечностей (как следствие старых ран), 
ревматизм, артрит (артроз), болезни внутренних орга-
нов, проблемы со слухом и зрением. 

По причине острой нехватки офицеров правитель-
ство разрешило графу П.А. Толстому приглашать на 
командные должности в сформированное ополчение 
дворян из тех губерний, где набор в ополчение не про-
изводился. Эти меры отчасти позволили решить пробле-
му офицерских кадров в нижегородском ополчении.
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