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В селе Синявском Неклиновского района устроили праздник в честь долгождан-

ного события – на площади перед местным храмом открыли новый сквер. Еще два года 

назад на этой территории была автостоянка. По инициативе жителей площадь вклю-

чили в программу формирования комфортной городской среды. Также состоялось от-

крытие памятника Алексею Сенявину – адмиралу, в честь которого назвали село. 

 

Это, конечно, большое событие для села – открытие памятника отцу-основателю ад-

миралу Сенявину. Но, может быть, следует сделать второй шаг, чтобы восстановить истори-

ческую справедливость? Ведь грамотность в русском языке еще никто не отменял, и если 

село названо в честь знаменитой фамилии двух русских адмиралов, то и именоваться оно 

должно соответственно – Сенявское… Итак, чем же прославили Россию адмиралы Сенявины 

– дядя и племянник?  

 

Он флот российский создавал 

Алексей Наумович Сенявин (1722-1797) прожил долгую и героическую жизнь. Сын 

петровского вице- адмирала Наума Акимовича Сенявина (1680-1738) и двоюродный дядя 

адмирала и члена Государственного Совета Дмитрия Николаевича Сенявина (1763- 1831), он 

пользовался большим доверием императрицы Екатерины II и являлся распорядителем всех 

работ по устройству Таганрогской гавани и крепости, а также Российского флота.  

Екатерина II писала: «Таганрогскую гавань отдаем мы совсем в ведомство вице-

адмирала Сенявина с тем, чтобы оную поставить в такое состояние, чтоб она могла служить 

убежищем судам, так и для построения оных, а тем паче галер и других судов». В личном 

письме А.Н. Сенявину императрица уточняет задачи на 1770 год: «Главный предмет будуще-

го года на Азовском море быть должен для закрытия новозаведенных крепостей, чтоб сде-

лать нападение на Керчь и Тамань и завладеть сими крепостями, чтобы через то получить 

зунд (пролив) Черного моря в свои руки и тогда нашим судам свободно будет крейсировать 

до самого Цареградского канала и до устья Дуная».  

В конце апреля 1771 года А.Н. Сенявин сообщает президенту Адмиралтейской колле-

гии графу И.Г. Чернышеву: «При всей моей скуке и досаде, что флот еще не готов, Ваше 

сиятельство, вообразите мое удовольствие видеть с 87-футовой высоты стоящие перед гава-

нью (да где ж? В Таганроге!) суда под военным российским императорским флагом, чего со 

времен Петра Великого … здесь не видали». А в конце мая 1771 года под командованием 

Сенявина находился уже 21 корабль с 450 орудиями и 3300 членами экипажей. В июне Азов-

ская флотилия поддерживала взятие Перекопа, крепостей Керчь и Ени-Кале, отбивала по-

пытки турецкого флота блокировать продвижение русских по восточному берегу Крыма и 

обеспечивала другие действия армии генерала В.М. Долгорукова. В том же году флотилия 

перебазировалась из Таганрога в Керчь, а Таганрог превратился в купеческий город.  

Алексей Наумович Сенявин был произведен в адмиралы 10 июля 1775 года, также 

ему вручили ордена св. Анны I степени, св. Андрея Первозванного и св. Владимира I степе-

ни.  

Умер А.Н. Сенявин 11 августа 1797 года в Санкт- Петербурге. На могиле установлена 

мраморная колонна, увенчанная урной с пламенем. На доске помещена следующая эпитафия, 

сочиненная будущим санкт-петербургским вице-губернатором С.Н. Завалиевским:  

 

«Здесь, под камнем сим, 

 Лежит преславный адмирал,  



Кой лести не любил,  

коварство презирал…»  

 

В нашем городе, к сожалению, не нашлось места для памятника адмиралу, который 

стоял у истоков Российского флота. Странно: памятник греческому герою Гарибальди (а 

ведь он был у нас просто проездом) есть, а Сенявину – нет. Зато в Севастополе памятник ус-

тановлен, правда, не Алексею Сенявину, а его двоюродному племяннику, Дмитрию Нико-

лаевичу. 

 

С Балтики – в Таганрог 

Дмитрий Сенявин родился 6 августа 1763 года в селе Комлеве Боровского уезда. Как 

и большинство русских адмиралов, в детстве он не слышал ни гула прибоя, ни крика чаек, не 

видел морских просторов. Однако семейные традиции делали встречу с морем неизбежной: 

Сенявины были среди тех первенцев «гнезда Петрова», кто создавал Военно-морской флот 

России, кто победил непобедимых до того шведов. Грамоте мальчика обучил приходской 

священник. Дальнейшую учебу девятилетний Митя продолжил в городской школе (других 

учебных заведений в Боровске не было), в которой учились солдатские дети. Через год он 

поступил в Морской корпус.  

Тогда корпус находился в Кронштадте и содержался весьма небрежно. Его директор 

Иван Логинович Голенищев-Кутузов был обременен заботами по Адмиралтейству и час-

тенько ездил в Гатчину ко двору наследника и генерал-адмирала Павла Петровича. Всеми 

делами в Морском корпусе заправлял майор Голостенев, человек нрава крутого и большой 

любитель выпить. Этому «педагогу» доверил сына в феврале 1773 года Николай Федорович, 

сказавший на прощание: «Прости, Митюха, спущен корабль на воду, сдан Богу на руки. По-

шел!»  

С этого началось обучение Дмитрия Сенявина. Кадеты осваивали науки, необходимые 

морякам: математику, астрономию, штурманское и корабельное дело, иностранные языки и 

другие. Учили весьма хорошо, но присмотра за детьми не было никакого. Поэтому среди 

юнцов процветали леность и дурное поведение. Попав в такую среду, быстро сделался ле-

нивцем и резвецом (хулиганом) новоиспеченный кадет Сенявин. Три года просидел он в од-

ном классе и вознамерился было совсем уйти из корпуса. Однако намерения юноши стали 

известны родственнику – капитану первого ранга Сенявину. Он пригласил племянника к се-

бе домой, отечески побеседовал с ним, а затем кликнул людей с розгами, и те славно высек-

ли лоботряса. По окончании экзекуции дядя обласкал Дмитрия, но решительно предупредил: 

или прилежная учеба, или «секанцы» каждую неделю.  

Возвратясь в корпус и хорошенько поразмыслив, будущий адмирал сел за уроки. Па-

мять у него была отменная, а теперь появилось и прилежание. Очень скоро Сенявин стал од-

ним из лучших среди воспитанников. Подействовали на него и рассказы старшего брата Сер-

гея, возвратившегося из плавания. Дмитрий твердо решил стать моряком. В 1778 году он был 

произведен в гардемарины и отправился в свое первое плавание на корабле «Преслава».  

В начале 1780 года состоялись выпускные экзамены, Дмитрий Сенявин был лучшим 

по набранным баллам. 1 мая он получил назначение на корабль «Князь Владимир». А вскоре 

капитан бригадирского ранга Никифор Палибин повел корабли в Португалию, и мичман Се-

нявин впервые увидел просторы Атлантического океана.  

В это время на Черном море началось строительство крупных парусных кораблей. Для 

комплектования их экипажей с Балтики на юг направлялись офицеры и матросы, имевшие 

опыт службы на таких судах. Отправился в 1782 году во главе партии из 13 матросов в Та-

ганрог и Дмитрий Сенявин, вернувшийся из океанского похода. 

Из жизни русских адмиралов Сенявиных мы видим, что оба проходили службу в Та-

ганроге. «Таганрога я не миную…» – так когда-то сказал наш знаменитый земляк А.П. Че-

хов. Не миновали его и Сенявины, оставив в истории русского Военно- морского флота свой 

заметный след.  



Так, может быть, в городе пора увековечить память знаменитых русских адмиралов – 

в названии улицы, в монументе… Ведь теряя по каплям драгоценности прошлого, нашей ис-

тории, мы попросту можем растерять самих себя. «Без прошлого нет будущего», – говорили 

мудрецы, и если сейчас мы не обратимся к прошлому, если в наших школах не будут изучать 

историю городов, в которых мы живем, биографии наших знаменитых предков, что нас 

ждет?.. 


