
Источник: Вехи Таганрога  

Дата выпуска: 2012  

Номер выпуска: 52 

Заглавие: «Время незабвенное! Время славы и восторгов!» 

Автор: А. А. Цымбал 

Отечественная война 1812 года – одна из самых славных страниц русской истории. В 

тяжелой борьбе с армией Наполеона русский народ не только отстоял независимость своей 

Родины, но и впервые в своей истории выступил в роли освободителя Европы. Эта война не 

только показала силу русского оружия и талант полководцев, не только упрочила политиче-

ское положение Российской империи, ставшей одной из могущественнейших держав мира, 

но и стала началом нового этапа в духовной жизни русского общества, оказала огромное 

влияние на последующее развитие отечественной культуры. «Наполеон вторгся в Россию, и 

тогда народ русский впервые ощутил свою силу», – писал декабрист Александр Бестужев.  

«Гроза 1812 года» вызвала небывалый дотоле подъем патриотизма, охвативший всю 

страну, в том числе и районы, не занятые врагом. Во многих русских городах создавались 

отряды народного ополчения, собирались средства в помощь армии.  

Чем же в это трудное для России время жил Таганрог? Основанный Петром I в конце ХVII 

века как первая военно-морская база русского государства, во времена Екатерины II сыграв-

ший роль плацдарма в борьбе с Турцией за южные земли, к концу ХVIII столетия город стал 

крупнейшим торговым портом на юге России.  

Как старейший русский городской центр в новых южных землях, Таганрог в начале 

ХIХ века переживает пору расцвета. Правительство Александра I уделяет ему большое вни-

мание. Десятки указов и распоряжений, подписанных Александром I, направлялись в адрес 

местной администрации и были призваны способствовать развитию экономики города, со-

вершенствованию системы его управления и благоустройства. Таганрог становится центром 

градоначальства, таможенного округа, в нем создаются Строительный комитет, коммерче-

ский суд, гимназия и другие учреждения. Население города быстро растет. Если в 1805 году 

здесь проживало 5914 человек, то к 1810 году – уже 8841.  

В это время таганрогский порт играл решающую роль в развитии южнорусской торговли, 

становлении сельского хозяйства на юге России. Несмотря на это, название города мало что 

говорило большинству жителей Российской империи, зато было широко известно в деловых 

кругах Европы. Через таганрогский порт Россия торговала с Англией, Турцией, Испанией, 

Португалией, Францией, итальянскими государствами. 

Казалось, что город, занятый торговыми сделками и денежными расчетами, живет своей 

жизнью и далек от общероссийских интересов. Но беда, постигшая страну, показала, что и 

для жителей этого торгового города существует понятие «родина» и они готовы ее защи-

щать.  

В Таганроге, как и в других городах империи, летом 1812 года начало формироваться 

ополчение, в его ряды вступили 273 местных жителя. Желающих было больше, но ополчение 

содержалось за счет местного бюджета, и это ограничивало его численность. В помощь ар-

мии и раненым воинам таганрожцы собрали 118 тыс. 315 рублей.  

В военных действиях 1812–1814 годов принимал участие драгунский полк, которому 

было дано наименование Таганрогский. Он сражался в составе кавалерийского корпуса гра-

фа Ламберта, особенно отличившегося при изгнании французов из России.  

В Отечественной войне 1812 года неувядаемой славой покрыло себя донское казачество. В 

регулярной армии сражалось 26 казачьих полков под командованием атамана М.И. Платова.  

Многие донские генералы, участвовавшие в сражениях 1812–1814 годов, были увеко-

вечены в Военной галерее Зимнего дворца.  

Имена генералов Иловайских, Грековых, самого Платова для нас связаны не только с воен-

ными победами, но и с историей заселения и развития Миусского (с 1887 года – Таганрог-

ского) округа, их и сегодня можно услышать в названиях окрестных сел.  



Таганрог, основанный Петром I как форпост российской государственности в землях, 

некогда называвшихся Диким полем, сыграл свою роль в борьбе с «казачьими вольностями». 

В конечном счете Российской империи удалось «приручить» донское казачество. Уже к кон-

цу XVIII века казачьи войска органично вошли в состав военных сил России, а Область Вой-

ска Донского стала одной из административных территориальных единиц Российского госу-

дарства, имевшей особое управление и закрепившей автономность казачьих земель. Царское 

правительство, дав казакам автономию и всячески подчеркивая их военные заслуги перед 

престолом, сделало донское войско своей опорой.  

К этому времени в прошлое уходили былое равенство и законы военной демократии, по ко-

торым строилась жизнь казачьего войска в эпоху Средневековья. В XVIII веке на Дону окон-

чательно сложилось старшинское ядро, включавшее около 30 родов, между которыми рас-

пределялись все высшие должности войскового управления. На рубеже XVIII и XIX столе-

тий именно казачья старшина стала основой для образования донского дворянства. Из этой 

среды вышли и первые донские помещики.  

Пустующие земли вокруг Таганрога стали тем местом, где во второй половине XVIII 

века складывалось казачье помещичье землевладение. Шел активный, не санк-

ционированный властью процесс захвата свободных земель и их заселения пришлыми «ма-

лороссами».  

Из старшинского рода происходил и герой войны с Наполеоном – атаман Платов. Его 

отец, Иван Федорович Платов, с 17 лет участвовал во многих военных походах. Решающую 

роль в его карьере сыграло то, что он был в числе казаков – участников дворцового перево-

рота, приведшего на российский престол Екатерину II, за что получил саблю и десять руб-

лей. Впоследствии Иван Федорович участвовал в русско-турецких войнах второй половины 

XVIII века, подавлении Пугачевского бунта. Он одним из первых войсковых старшин завел 

имения в Миусском округе, на реке Крепкой и Мокром Еланчике.  

Его сын, Матвей Иванович, начал службу в тринадцать лет в войсковой канцелярии. 

Но с началом русско-турецкой войны нес службу в боевых частях и за довольно короткий 

прошел путь от есаула до бригадира. Особо отличился при штурме Измаила (1790) и по 

представлению А.В. Суворова был удостоен ордена Святого Георгия. Боевой путь атамана 

Платова описан в десятках книг. Но нигде, в том числе и в краеведческой литературе, не 

упоминается о том, что граф Платов был помещиком Миусского округа и часто бывал в Та-

ганроге.  

Как и отец, он в 1770-е годы стал владеть землями в Миусском округе и основал сло-

боду Большая Крепкая (1777) и Лысогорка (1780-е гг.), поселки Мало-Крепинский (1777), 

Платово-Ивановский (1797), Генеральский Мост (1790-е гг.). В 1783 году, после смерти сво-

ей первой жены – Надежды Степановны (урожд. Ефремовой), Платов женился на вдове пол-

ковника П.Ф. Кирсанова, за которой получил в приданое слободу Большая Кирсановка, а по-

сле кончины отца унаследовал имение Еланчикское-Платово (Весело-Вознесеновка). Таким 

образом, он стал одним из крупнейших землевладельцев Миусского округа.  

Вскоре после окончания войны с Наполеоном и возвращения в Россию знаменитый 

атаман приобрел имение и в Таганроге, вблизи только что разбитой по городскому плану 

Александровской площади. Впоследствии на этом квартале выросли особняки наследников 

Матвея Ивановича: его зятя, казачьего генерала Тимофея Грекова, и пасынка, также генера-

ла, Хрисанфа Кирсанова. Они также были участниками войны 1812 года. Портрет Тимофея 

Платова, так же как и изображение его знаменитого тестя, занял достойное место в Военной 

галерее Зимнего дворца. 

М.И. Платов часто бывал в Таганроге по делам имения. Он был почетным гостем в 

домах соседей- помещиков – предводителя дворянства Д.И. Алфераки, полковника Ковалин-

ского, градоначальника П.А. Папкова. Для создававшегося в Таганроге сада по распоряже-

нию помещика Платова были доставлены саженцы различных деревьев и декоративных кус-

тарников.  



В своем имении Еланчикское-Платово знаменитый атаман скончался 3 января 1818 

года. Его родственники и потомки жили в Таганроге, породнились со знаменитыми и бога-

тыми семействами Алфераки, Реми. В конце XIX века в ограде таганрогского Успенского 

собора, в семейной усыпальнице Платовых были похоронены правнуки Матвея Ивановича – 

таганрогские помещики М.М. и И.М. Платовы. С их кончиной род «вихорь- атамана» по 

мужской линии прервался.  

Одним из ближайших друзей и соратников атамана М.И. Платова был Иван Кузьмич 

Краснов, основатель знаменитого казачьего рода. Жизненные пути М. Платова и И. Краснова 

долгое время шли рядом. В юности они оба служили писарями в войсковой канцелярии, по-

том вместе воевали, получали ордена, ранения, воинские звания. Почти одновременно при-

обрели поместья в Приазовье.  

В начале войны 1812 года И.К. Краснов был войсковым атаманом Бугского войска. 

Через своего друга – атамана Платова он ходатайствовал перед императором Александром I 

о назначении в действующую армию. Вскоре он получил письмо от Платова, в котором тот 

сообщал, что император дал на это согласие и что сам атаман надеется на помощь верного 

товарища «на ратном поле». Иван Кузьмич с тремя внуками прибыл в действующую армию, 

где ему было поручено командование 9 казачьими полками.  

В связи с отъездом Платова в Москву И.К. Краснов командовал передовыми частями 

казачьих полков во время боевых действий у Колоцкого монастыря. Он был тяжело ранен, 

доставлен на квартиру главнокомандующего, куда вскоре прибыл его боевой друг – М.И. 

Платов. Он и 12-летний внук героя (впоследствии известный казачий генерал, возглавляв-

ший оборону Приазовья во время Крымской войны) безотлучно находились у постели уми-

рающего. И.К. Краснов утешил плачущего внука и, собрав последние силы, попросил под-

нять его, чтобы в последний раз увидеть, как сражаются русские. В этот момент жизнь поки-

нула его. Генерал Краснов был похоронен 27 августа 1812 года в Донском монастыре.  

В войне с Наполеоном участвовали 12 представителей знаменитого казачьего рода 

Иловайских. Портреты шестерых из них помещены в Военной галерее Зимнего дворца. 

Старшинский род Иловайских с конца XVIII века владел самыми большими земельными на-

делами в Миусском округе. 

Генерал-майор Алексей Васильевич Иловайский 3-й, участник всех сражений русской 

армии – от Малоярославца до перехода неприятельской армии за Неман и заграничных по-

ходов, награжденный прусским королем орденом Красного Орла 2-й степени, владел в Ми-

усском округе слободой Грабовой, основанной его отцом – войсковым старшиной Василием 

Иловайским в 1787 году.  

Его брат Николай Васильевич Иловайский 5-й, в конце XVIII – начале XIX веков ос-

новал на своих землях в Миусском округе поселки Иловайский, Елисаветовский, Карпов и 

владел еще несколькими поселками. Во время Отечественной войны он командовал казачьим 

полком, прикрывавшим отход русской армии. Отличился уже в первых сражениях с непри-

ятелем, участвовал в Бородинской битве.  

Осенью 1825 года герой войны с Наполеоном, знаменитый казачий генерал Н.И. Ило-

вайский был в Таганроге с почетной и печальной миссией. Во время траурной церемонии 

выноса тела императора Александра I из дворца он сопровождал в почетном карауле знаки 

ордена Святого Александра Невского. Рядом с ним шел его однополчанин и боевой товарищ 

Григорий Дмитриевич Иловайский, сопровождавший знаки ордена Святой Анны и медаль 

кампании 1812 года.  

Генерал Григорий Дмитриевич Иловайский прославился тем, что под Медынью раз-

бил польский двухтысячный отряд и захватил в плен командовавшего им генерала Тышкеви-

ча. Позднее, во время битвы за Смоленск, он разбил отряд, шедший на помощь генералу 

Ожеро, и способствовал пленению знаменитого французского полководца. Последним его 

подвигом было участие в блокаде и взятии крепости Данциг. Вскоре после этого он вернулся 

на Дон, где служил в войсковой канцелярии, после выхода в отставку часто бывал в своих 



имениях в Миусском округе. Здесь донскому генералу принадлежали слобода Зуевка и посе-

лок Григорьевский, основанный им в 1807 году, в перерыве между военными кампаниями.  

Наряду с Иловайскими, крупными землевладельцами Миусского округа были и Гре-

ковы, также участвовавшие в войне 1812 года. Уже упоминавшийся зять М.И. Платова – Ти-

мофей Дмитриевич Греков 18-й к началу войны дослужился до звания полковника. Его полк 

сражался под Смоленском, Малоярославцем, Березиной. Во время заграничных походов 

1813–1815 годов Греков получил звание генерал-майора. Он прославился тем, что во время 

знаменитой Лейпцигской битвы со своим полком захватил 22 пушки и занял город Веймар. 

Выйдя в 1822 году в отставку «с мундиром», Т.Д. Греков со своей супругой Марией Матве-

евной (урожденной Платовой) поселился в имении близ Таганрога, унаследованном после 

кончины знаменитого атамана. Он часто наведывался в основанный им на Миусском лимане 

поселок Греково-Тимофеевский и в Таганрог, где его супруга владела великолепным особ-

няком (ул. Чехова, 121).  

Рядом с дворцом Грековых, на том же квартале размещался еще один красивейший 

особняк – с колоннами (ул. Чехова, 129), принадлежавший их родственнику, пасынку атама-

на М.И. Платова – Хрисанфу Павловичу Кирсанову. Как и все казаки, он с детских лет начал 

службу. В десятилетнем возрасте был зачислен в Екатеринославское казачье войско. А в 

1790 году, когда Хрисанфу исполнилось 13 лет, он уже принимал участие в боях при Измаи-

ле и Килии. В ходе первой кампании против Наполеона подполковник Кирсанов сражался 

под Аустерлицем, Домброве и Пултуске. Во время войны 1812 года и заграничных походов 

он состоял в атаманском полку и принимал участие во всех боях этого полка с неприятелем. 

Был награжден многими орденами как Российской империи, так и государств антинаполео-

новской коалиции.  

Как и его родственники Платовы и Грековы, Х.П. Кирсанов был помещиком Миус-

ского округа. Здесь находились его имения – слобода Малая Кирсановка, деревня Латоны, 

поселок Кирсанов (Грудовой-Пономарев). В 1817 году Хрисанф Павлович был избран депу-

татом от дворян Миусского округа. Год спустя, во время визита на Дон и в Таганрог импера-

тора Александра I, был награжден за заслуги «перед царем и Отечеством» бриллиантовым 

перстнем.  

С 1819 по 1828 годы Х.П. Кирсанов командовал Атаманским полком. После выхода в 

отставку жил в Таганроге. По свидетельству казачьего историка М.С. Жирова, «обладая 

большим природным умом и получив порядочное первоначальное образование, Кирсан (ка-

зачья транскрипция имени) Павлович, живя в Петербурге и побывав за границей, усвоил себе 

запросы западной культуры. Живя в Таганроге, он завел настоящую европейскую обстанов-

ку, выстроил дом по образцу виденных им. Один французский путешественник, де Гелль, 

был приглашен на бал к Кирсанову в 1839 году и оставил описание его дома и сада, где с 

восторгом говорит о великолепии их и о хорошем вкусе генерала: «Мебель, люстры, карти-

ны, зеркала, плафон – все показывает понимание искусства и роскоши хорошего тона; право, 

удивительно видеть их у казака».  

Среди российского дворянства не было семей, которых бы не коснулась война. Каж-

дый мужчина считал своим долгом служить Отечеству в трудный час. В этот период сфор-

мировался тот образ офицера, который стал одним из главных эталонов русской дворянской 

культуры. Этим людям, превыше всего ставившим честь и Отечество, посвящено множество 

произведений литературы, романсов, кинофильмов. Несмотря на то, что героев 1812 года от-

деляют от нас уже два столетия, их образы не меркнут за толщей времени, а проступают 

рельефно и ярко. Их отчаянное мужество, благородство, верность долгу, чести, дружбе, люб-

ви – в наше время недостижимый, но необходимый идеал. Создание этого прекрасного иде-

ального образа мужчины-воина – одно из главных достижений эпохи, о которой мы сегодня 

вспоминаем.  

Черты этого идеала мы находим во многих конкретных исторических личностях. 

Судьбы некоторых из них так или иначе связаны с Таганрогом. Участниками войн с Наполе-

оном были таганрогские градоначальники: П.А. Папков (в первую кампанию против Напо-



леона он командовал артиллерийской бригадой в сражениях под Гутштадте, Гойльсберге и 

Фридланде), А.И. Дунаев и О.К. Франк. Также в нашем городе неоднократно бывал князь 

М.С. Воронцов, участник войны 1812 года и заграничных походов русской армии, коман-

дующий оккупационным корпусом русской армии в Париже, впоследствии генерал-

губернатор Новороссии. Проездом посетили Таганрог легендарные герои – генералы Раев-

ский, Милорадович, Каподистрия и другие. В 1825 году в свите императора Александра I в 

Таганроге находились знаменитые военачальники – Дибич, Волконский, Орлов-Денисов, 

Чернышев. Караульную службу несли казаки лейб-гвардии казачьего полка, участники всех 

знаменитых сражений с наполеоновской армией.  

Не будем забывать, что Отечественная война 1812 года стала главным событием 

правления императора Александра I (1801–1825 гг.). Осенью 1825 года Таганрог стал рези-

денцией этого императора, вошедшего в историю как победитель Наполеона. Именно здесь 

прошли последние месяцы его царствования, а 19 ноября 1825 года, с его кончиной, закон-

чилась Александровская эпоха российской истории, ознаменованная блистательными побе-

дами русского оружия. Эпоха, о которой наш великий поэт писал: «Время незабвенное! Вре-

мя славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество»!». 

 
 


