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Формирование русской армии

Вспомните принцип формирования армии в 1812 г.
Что значит рекрутский набор?
• В апреле 1812 г. правительство объявило 82-й рекрутский 

набор. Он проходил из расчёта 2 человека на 500 душ. 
Предполагалось, что по нему будет собрано около 70000 
человек

• Особенностью 82-го рекрутского набора в Вятской губернии 
стало то, что все собранные вятские рекруты в итоге не были 
распределены мелкими партиями по разным полкам, как это 
было во время прежних наборов. 1811 вятских рекрутов 
составили основу 2-го резервного Владимирского пехотного 
полка

• Всего же в 12 новых полков поступило 23888 рекрутов. Из них 
впоследствии были созданы 2 резервных дивизии.



Формирование Земского войска

Вспомните, что такое ополчение. При каких 
обстоятельствах оно было впервые сформировано? 
• В 1806-1807 гг. в 31 губернии России шло формирование 

основных сил Земского войска. Ополчение численностью 
612000 человек должно было оказать помощь русской 
регулярной армии в войне с наполеоновской Францией. 

• Вятской губернии, которая вошла в состав 7-го 
ополченческого округа, нужно было выставить 18000 
ратников.



По раскладке Вятского губернского 
правления города и уезды Вятской губернии 
должны были поставить следующее 
количество ратников: Вятка – 65, 
Слободской – 39, Глазов – 8, Сарапул – 87, 
Елабуга – 51, Уржум – 8, Нолинск – 19, Орлов 
– 17, Котельнич – 11, Яранск – 9, Малмыж –
14, Царёвосанчурск 5, Кай – 14, Вятский уезд 
– 1902, Слободской уезд – 1524, Глазовский
уезд – 1809, Сарапульский уезд – 1916, 
Елабужский уезд – 1355, Уржумский уезд –
1828, Нолинский уезд – 2177, Орловский 
уезд – 1933, Котельнический уезд – 1412, 
Яранский уезд – 1497. 
Города должны были поставить 377 
ополченцев, а уезды – 17653.



Предположите были ли добровольцы во время войны 1812 
года?
Как вы думаете представители каких сословий отправились 
добровольцами в армию?
Помимо положенного по раскладке числа ополченцев многие жители 
Вятской губернии добровольно вступили в земское войско. Среди них были 
представители разных сословий и уездов.  Добровольцами были чиновники 
и священнослужители, крестьяне, мещане.
Труды жителей Вятской губернии по созданию земского войска были 
удостоены похвалы Александра I. Начальник Вятского земского войска 
генерал-майор П.Н. Ивашёв был награждён алмазными знаками ордена 
Святой Анны 2-й степени. Все офицеры и чиновники, состоявшие в 
ополчении, награждались золотыми медалями на владимирской ленте для 
ношения в петлице и получали право носить милиционный мундир. Ратники 
– мещане и крестьяне освобождались от уплаты в казну подушной и 
оброчной податей.

Формирование земского войска



Формирование земского войска

17 марта 1807 г. в связи с тем, что события на театре военных 
действий проходили успешно, Александр Ӏ распорядился сократить 
численность Земского Войска до 201075 человек. Вятской губернии 
по новой раскладке полагалось выставить 7958 ратников.
Теперь города и уезды Вятской губернии должны были поставить 
следующее количество ополченцев: Вятка – 26, Слободской – 15, 
Глазов – 3, Сарапул – 18, Елабуга – 20, Уржум – 3, Нолинск – 8, 
Орлов – 6, Котельнич – 5, Яранск – 4, Малмыж – 6, Царёвосанчурск
– 2, Кай – 5, Вятский уезд – 779, Слободской уезд – 601, Глазовский
уезд – 745, Сарапульский уезд – 830, Елабужский уезд – 554, 
Уржумский уезд – 755, Нолинский уезд – 885, Орловский уезд –
786, Котельнический уезд – 568, Яранский уезд – 734  
Города должны были поставить 121 ополченца, а уезды – 7237.



Формирование земского войска
• В соответствии с манифестами Александра Ӏ от 6 июля и 18 

июля 1812 г. в связи с начавшейся Отечественной войной в 
России формировалось народное ополчение. Его основу 
должны были составить крепостные крестьяне. 

• В 1812 г. в Вятской губернии числилось 13720 крепостных 
людей, в том числе помещичьих крестьян, а также дворовых и 
фабрично-заводских людей. С этого числа людей 
планировалось собрать около 550 ратников, в том числе 55 
конных. Однако в связи с освобождением от поставки 
ратников дворян, имеющих менее 10 крепостных людей, в 
Вятском дворянском депутатском собрания было принято 
решение собрать воинов с 64-х владений, находящихся на 
территории Вятской губернии, где числилось 11896 
крепостных людей.



Формирование земского войска

Как вы думаете, получали ли ополченцы 
жалование?
Для ратников Вятского ополчения было установлено 
жалованье на 3 месяца в размере 3 руб. 75 коп. на 
человека (по 1 руб. 25 коп. в месяц) и провиант на 3 
месяца – 5 пудов16 фунтов муки на сумму 7 руб. 2 коп. и 6 
гарнцев крупы на сумму 2 руб. 10 коп. на человека. 
Каждому конному воину на фураж для лошади полагалось 
на 3 месяца 45 пудов сена на сумму 22 руб. 50 коп. и 4 
четверти 1 четверик и 6 гарнцев овса на сумму 21 руб. 9 
коп. В походе каждому ратнику полагалось также иметь 
постоянный запас сухарей на 3 дня.



Формирование земского войска

Подумайте и скажите как были одеты ополченцы?
• Каждому ратнику полагались армяк и шаровары из серого 

сукна, платок на шею, кожаный ремень с пряжкой, кожаный 
патронташ на 20 патронов на ремне, 2 пары широких тупоносых 
сапог длиной по колено, кожаный ранец с двумя ремнями, две 
рубашки, двое портов, суконные онучи, холстяные портянки, 
рукавицы с теплыми варежками, суконная шапка с латунным 
крестом и вензелем Александра I, овчинный полушубок. 

• Обмундирование каждого ополченца должно было обойтись в 
62 руб. 55 коп. Однако вятские купцы Пётр Аршаулов и Иван 
Репин вызвались обмундировать каждого воина за 58 руб. 25 
коп.



Формирование земского войска

Как вы думаете за чей счёт покрывались расходы 
на обмундирование, провиант и жалованье 
ратников?
Откуда брались средства на содержание 
ополченцев?
Расходы на обмундирование, провиант и жалованье для 
ратников, а также на фураж для выставляемых со сбруей 
лошадей должны были покрываться за счет поставляющих их 
помещиков и фабрикантов. Источником средств на 
содержание ополченцев – добровольцев должны были стать 
пожертвования населения



Отечественная война 1812 г.

Предположите в каких сражениях Отечественной войны 
участвовали вятчане?
• Ополчение 3-го округа, в том числе Казанское и Вятское, 

изначально создавалось как резервное. Ему не довелось 
принять участия в Отечественной войне 1812 г. Однако 
предполагалось их использовать в военной кампании 1813 г. 

• К декабрю 1812 г. в Казани было собрано около 3500 ратников 
из Казанской и Вятской губерний. Из них было сформировано 5 
батальонов пехоты общей численностью 3250 человек, 
сведённых в 2 полка, в том числе 1 двухбатальонный, и 2 конных 
сотни. 

• Значительная часть вятских ополченцев рядовыми, урядниками 
и офицерами поступила в 1-й пехотный полк под 
командованием подполковника Н.Н. Чичагова. 



Отечественная война 1812 г.
• Казанское и Вятское ополчение накануне похода было 

сведено в один пехотный Казанский полк численностью 
2703 человека под командованием подполковника Н.Н. 
Чичагова и 2 конных сотни общей численностью 274 
человека. В нем состояло 6 штаб-офицеров, 64 обер-
офицера, 228 урядников, 2 681 рядовой воин. Пехотинцы 
были вооружены ружьями со штыками и пиками, конные 
воины – саблями, пиками и пистолетами.

• В осеннюю кампанию 1813 г. ополченческому корпусу П.А. 
Толстого совместно с регулярными войсками предстояло 
занять укреплённые позиции французов на реке Эльбе. Река 
Эльба с городами – крепостями Дрезденом, Магдебургом и 
Гамбургом представляла собой мощную оборонительную 
линию. Главным опорным пунктом французов на Эльбе был 
Дрезден.



Вид на мост Августа и исторический центр Дрездена XVIII века.



Карл Верне. Битва при Дрездене 14-15 августа 
1813 г.

Отечественная война 1812 г.



Отечественная война 1812 г.

• Вятские ополченцы воевали в Дрездене, показав себя отличными 
воинами, умеющими использовать различные военные тактики.

• После капитуляции маршала Л. Сен-Сира комендантом Дрездена 
был назначен герой сражения 25 октября 1813 г. генерал-майор 
А.Д. Гурьев. Когда же корпус П.А. Толстого двинулся к Магдебургу, 
в качестве дрезденского гарнизона были оставлены Казанский и 
3-й Нижегородский ополченческие полки. 

• В начале декабря 1813 г. корпус П.А. Толстого был направлен из 
Дрездена на осаду Магдебурга, а затем и Гамбурга, который 
капитулировал только 18 марта 1814 г. В осаде Магдебурга в 
составе Рязанского конного полка принимали участие две сотни 
Казанского и Вятского ополчения. Рязанский конный полк 
отличился при отражении вылазок французских войск 18 и 23 
декабря, когда контратаками опрокидывал неприятеля и 
отбрасывал его к Магдебургу. 



Отечественная война 1812 г.
Предположите, до какого года ратники служили за границей?
Предположите, куда отправились вятские ополченцы после 
окончания службы?
• встретив в Дрездене окончание войны, казанские и вятские ополченцы 

продолжали нести гарнизонную службу до 10 сентября 1814 г. Затем по 
распоряжению главнокомандующего русской армией генерал-фельдмаршала 
М.Б. Барклая де Толли и командующего Польской армией Л.Л. Беннигсена в 
связи с роспуском ополчения Казанское и Вятское ополчение было отпущено 
домой. 

• в феврале 1815 г. казанские и вятские ополченцы Казанского полка вернулись в 
свои губернии.

Предположите, каковы были потери вятчан на службе после войны 
1812 года?
• вятский губернатор К.Я. Тюфяев сообщал, что в дворянские имения Вятской 

губернии вернулось 485 из 505 собранных ополченцев, а из вернувшихся 222 
вскоре вновь поступили на военную службу по 85-му рекрутскому набору. 

• К.Я. Тюфяев привел потери среди вятских ополченцев 1-го набора: 9 из них 
умерли от болезней, а 11 пропали без вести. 



Французские военнопленные

Предположите, какова была судьба французских 
военнопленных? Каково было их положение на Вятке?
• в 1812-1816 гг. в Вятской губернии было размещено 

около 5850 военнопленных армии Наполеона. В целях 
социальной адаптации вятские губернские власти 
привлекали военнопленных к общественно-полезному 
труду. Однако далеко не все военнопленные мирно 
трудились и вели себя добропорядочно. 

• среди них были такие, которые вселяли «страх в поселян 
разными буйствами и неистовыми поступками». Для 
пресечения подобных проявлений в местах проживания 
за пленными был установлен строгий надзор. Кроме 
того, в целях предотвращения сговора между группами 
военнопленных была запрещена переписка всякого 
рода.



Французские военнопленные

Как вы думаете, могли ли военнопленные 
подружиться с местным населением?
Между военнопленными и местным населением  
устанавливались и дружественные отношения. Несмотря на 
запрет местным жителям вступать в контакт с 
военнопленными многие из них были «приняты в 
беседованиях домашних» и по этому поводу 
главнокомандующий в Санкт-Петербурге С.К. Вязмитинов
сообщал вятскому губернатору: «… по самому тому уже, что 
они состоят под полицейским наблюдением… то и срамят 
того, кто с ними вступает в сношения, о чем вы поставите 
внушить публике»



Французские военнопленные

Когда были освобождены военнопленные?
С весны 1813 по лето 1814 г. партии военнопленных в сопровождении конвоев 
покидали Вятскую губернию.

Как вы думаете, остались ли кто-нибудь из военнопленных на Вятке?
• «Пленные французские» обучали вятских детей музыке, танцам, рисованию, 

языкам, передавая им часть своей культуры. Они научили местных жителей 
некоторым искусствам, например, плетению корзинок из соломы. До сих пор 
сохранились построенные с участием военнопленных гидросооружения 
Кирсинских прудов. 

• Около 200 военнопленных не пожелали возвращаться на родину и остались жить 
в Вятской губернии. Так, в 1818 г. дочерям вятского городничего Викторова 
французский язык преподавал бывший пленный француз. Группа военнопленных 
из крестьян осталась жить в Нолинском уезде, где они основали починок 
Команда в версте от деревни Грязевской. 

• Оставшиеся в Вятской губернии военнопленные постепенно обрусели, а их 
потомки растворились среди вятчан. Вернувшиеся же на родину военнопленные 
унесли с собой часть общерусской и вятской провинциальной культуры.


