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Галь Б.А. Сенаторская ревизия Новгород-Северского 
наместничества 1785 г. 

В статье рассматривается история сенаторской ревизии 
Новгород-Северского наместничества 1785 г. В научный 
оборот вводятся делопроизводственные материалы ревизии.
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Novhorod-Siversky province in 1785. Inspectorial correspondence 
is entered in the scientific revolution.
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БЕРТЬЕ ДЕЛАГАРД: ВОЕННЫМИ 
ДОРОГАМИ МАЛОРОССИИ

В статье приводятся сведения о представителях рода 
Бертье Делагард, о военной службе подполковника Бертье 
Делагарда на территории Малороссии в начале ХІХ века. 

Ключевые слова: Бертье Делагард, артиллерия, 
подполковник, русско-турецкая война 1806–1812 гг., 
Шостенский пороховой завод.

Более  двух  столетий назад представители рода 
Бертье  Делагард  связали  свою  судьбу  с  Россией. 
Но  сведения  о  Делагардах  настолько  отрывочны 
и  малочисленны,  что  каждый  факт  их  биографии 
воспринимается  «на  вес  золота».  И  тем  ценнее 
на  этом  фоне  выглядят  информация  о  событиях, 
связанных  с  пребыванием  их  в  Малороссии,  и, 
в  частности,  в  небольшом  военном  поселении  – 
Шостенском  пороховом  заводе  (Глуховского  уезда 
Черниговской губернии). 

При  всей  скудности  материала  по  изучению 
«российской  ветви»  рода  Делагард  пришлось 
столкнуться  с  многочисленными  вариациями 
написания этой фамилии. Это – и Бертье Делагард 
(это написание будет использоваться далее в статье 
как ключевое) и Бартье-Дела-гард, Бартье-дела-Гард, 
а  также  Де-ла-Гарди,  Бертье-де-ла-Гард,  Бартье 
дела Гарт (в дальнейшем в статье написание этой 
фамилии будет воспроизводиться в соответствии 
с написанием в используемых источниках – Е. К.).

В  энциклопедических  изданиях  дореволюци-
онного периода упоминаются представители рода 
Делагарди – шведские полководцы из семьи фран-
цузского происхождения, принимавшие участие в 
войнах  ХVІ–ХVІІІ  вв.  Понтус  Делагарди  служил 
во  французском  войске  (?–1585).  Сын  Понтуса 
Делагарди  –  Яков  Делагарди  (1583–1652)  –  при-
нимал  участие  в  Ливонской  войне,  в  1630  г.  был 
назначен  президентом  военной  коллегии  и  «под-
готовлял Швецию к 30-летней войне», а сын Яко-
ва  – Магнус-Габриэль  Делагарди  –  был  известен 
как  шведский  государственный  деятель  и  меце-
нат (1622–1686) [1, 329; 2, 804]. 

Наиболее  известный  (и  фактически 
единственный)  представитель  рода  Делагардов, 
осевших  в  России,  который  упоминается  в 
современной  энциклопедической  литературе  – 
Александр  Львович  Бертье-Делагард  (1842–1920) 
– инженер, археолог, нумизмат. Александр Львович 
родился  в  Севастополе.  В  1864  г.  он  закончил 
военно-инженерную академию в Санкт-Петербурге 
по  специальности  инженер-гидротехник.  В  1870–
1890-е  годы  работал  инженером  в  Таврийской 
губернии.  Благодаря  его  активной  деятельности  в 
Севастополе были сооружены Приморский бульвар, 
Адмиралтейство, проведены дороги. На протяжении 
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почти 20-ти лет  (1880–1899) А.Л. Бертье-Делагард 
был вице-президентом Одесского общества истории 
и древностей [3, 243; 4, 538–539].

Связаны  ли  между  собой  эти  две  ветви  рода 
Делагардов  –  неизвестно.  Один  из  ученых-
крымоведов Е. Чверткин  считает,  что основателем 
династии  А.Л.  Бертье-Делагарда  является  Иван 
Александр  Генрих  Бертье  де  ла  Гард,  врач-
эмигрант.  С  1809  г.  он  служил  в Севастопольском 
артдивизионе,  а  в  1830-е  годы  был  начальником 
крепостной артиллерии [5]. 

На самом деле временные границы пребывания 
семейства  Делагардов  в  России  уходят  несколько 
далее,  припадают,  как  минимум,  на  конец ХVІІІ  в. 
и  связаны  с  периодом  правления  Павла  І.  Или  же, 
возможно, речь идет еще об одной линии этого рода. 

В  именном  Указе  императора  Павла  І  от 
31 марта 1797 г. упоминается графиня Де-Ла-Гарди 
(в  девичестве  Штейнбок):  «Всемилостевейши 
пожаловали  Мы  вдове  графине  Де-Ла-Гарди, 
урожденной  графиней  Штейнбок,  в  вечное  и 
потомственное  владение  состоящую  Лифляндской 
губернии  в  перновском  уезде мызу Перафер… Но 
в  связи  с  тем,  что  вышеназванная мыза находится 
ныне в аренде у майора Штейна и вдовы надворной 
советницы Гандвих и срок арендный кончится … в 
1801 г., то помянутая вдова Де-ла-Гарди не прежде 
истечения  того  срока  долженствует  вступить  во 
владения означенною мызою» [6, 140]. 

В  период  правления  Павла  І  состоялось 
повышение  по  службе  Бартье-дела-Гарда, 
служившего в 6-м артиллерийском полку. 29 ноября 
1796 г. Бартье-дела-Гард был произведен в майоры 
от артиллерии [7, 109; 8, 178]. Почти через 10 лет, 
уже при другом императоре – Александре І – майор 
Бартье-Дела-гард  получил  звание  подполковника. 
Произошло это 25 февраля 1806 г. [9, 115]. 

В  начале  ХІХ  в.  по  действующему  штату 
1803  г.  в  составе  артиллерии  российской  армии 
было  15  батальонов,  личный  состав  начитывал 
476 офицеров и 24355 солдат [10, 189]. С проведением 
преобразований в армии в 1805 г. было сформировано 
два артиллерийских полка и шесть рот, а в 1806 г. 
добавлено  еще  восемь  полков  и  четыре  конные 
роты.  Полковая  и  полевая  артиллерия  в  1806  г. 
была  сведена  в  18  бригад  [10,  190].  В  результате 
реорганизации  артиллерии  из  10-го  Полевого 
Артиллерийского  батальона  в  июне  1803  г.  был 
сформирован 6-й артиллерийский полк. В его состав 
вошли 4 легких и 4 батарейных рот, в числе которых 
значилась «Батарейная рота подполковника Бертье-
де-Лагарда (бывшая рота полковника Уланова из 10-
го Полевого арт. батальона). 

Рота  Бертье-де-ла  Гарда  принимала  участие 
в  боевых  действиях  русских  войск  в  начальный 
период русско-турецкой войны 1806–1812 гг. 

В первых числах ноября 1806 г.  русская армия 

двинулась  в  направлении  Днестра  для  переправы. 
Главные  силы  русской  армии  были  разделены  на 
две отдельные части. Левый фланг армии составлял 
корпус  генерала  от  кавалерии  барона Мейндорфа. 
Корпус  этот,  переправившись  через  р.  Днестр  в 
районе Дубоссар, должен был овладеть Бендерами. 
Общая численность корпуса Мейнфорда составляла 
более  15  тыс.  чел.  (в  первом  отделении  3,11  тыс.
чел., во втором – 11,9 тыс. чел.) [11, 82, 85]. Первое 
отделение  этого  корпуса,  возглавляемое  генерал-
майором Герардом, состояло из: 

«Северскаго  драгунскаго  полка  4  эскадр.  – 
700 чел., 

Малороссійскаго гренадерскаго полка 3-х ба[та]
ліонного состава – 1,900 чел., 

Полурота  Донской  конвой  артиллеріи  – 
150 чел., 

Батарейная рота 6-го полка, Бертье-де-
Матарда – 200 чел., 

Пионерная рота, Вырубова – 160 чел.»  [11, 85] 
(очевидно здесь речь идет о роте Бертье-де-
Лагарда и в используемом источнике допущена 
ошибка. К слову, кроме этого на той же странице 
допущены еще две опечатки – Е. К.) 

Перед  началом  наступательных  операций 
две  батарейные  роты шестого  полка  (в  т.ч.  и  рота 
Бертье-де-ла-Гарда)  находились  на  квартирах  в 
Гайсине  и  Гранове,  Северский  драгунский  полк  – 
в  Умани, Малороссийский  гренадерский  полк  –  в 
Ольгополе [11, 372].

К  ноябрю  1806  г.  общая  численность  русских 
войск,  вступивших  на  территорию  Молдавии, 
достигла  33  тыс.  чел.  [11,  86].  И  если  в  ноябре 
1806 г. взять крепость Бендеры Мейндорфу удалось 
с помощью хитрости и без единого выстрела, то в 
случае с Измаилом надежды Мейндорфа на быструю 
победу не оправдались. 

Именно  в  первые  месяцы  русско-турецкой 
войны пересеклись боевые пути Бертье Делагарда 
и  Ивана  Котляревского.  Будущий  писатель 
И.П.  Котляревский  вступил  на  военную  службу 
в  1796  г.  Служил  в  Северском  драгунском  полку. 
Накануне  войны  с  Турцией,  в  апреле  1806  г.,  он 
был  произведен  в  штабс-капитаны  [12,  333–335]. 
В  начале  1806  г.  И.П.  Котляревский  продолжает 
службу  в  качестве  адъютанта  барона  Мейндорфа, 
«командира  2-го  корпуса  войск,  предназначенных 
для войны с турками» [12, 334]. 

В  своем  дневнике,  опубликованном  под 
названием  «Журнал  военных  действий  2-го 
Корпуса  войск  под  командою  господина  генерала 
от  кавалерии  и  кавалера  барона  Мейндорфа», 
Иван  Котляревский  описывает  военные  события 
ноября-декабря 1806 г.  [13, 336–346]. В частности, 
Котляревский указывает, что 9 декабря 1806 г. «был 
отдан приказ войскам о приготовлении к походу на 
Измаил» [13, 343]. 11 декабря полки должны были 
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выступить из Бендер в местечко Каушаны. 12 декабря 
командующий  разделил  войска  на  две  колонны. 
Первая колонна (под командованием генерал-майора 
Воинова)  состояла  из  полков  Стародубовского 
и  Северского  драгунского,  Новгородского  и 
Нарвского мушкетерских, 11-го егерского, полуроты 
конной  Донской  артиллерии,  50-ти  пионеров  и 
Донского  3-го  казачьего полка под  командованием 
Платова  [13,  345].  Была  сформирована  и  «вторая 
колонна  под  командою  генерала  майора  Герарда, 
в  коей  полки  состояли: Житомирский  драгунский, 
Малороссийский  гренадерский,  Нашебургский 
мушкетерский,  батарейная рота артиллерии 
подполковника Бертье-де-ла-Гарда,  понтонная 
рота,  остальная  часть  пионеров  и  3-й  Бугский 
казачий  полк»  [13,  345].  Колонны  должны  были 
следовать  в  направлении  от  Каушан  к  Измаилу 
разными  маршрутами.  Колонна,  в  состав  которой 
входила рота Бертье-де-ла-Гарда, должна была идти 
«на  Оймат,  Кыслык,  Мамбет  Казы  аджи,  Ашага 
и  шеши  и  Кошькунар».  16  декабря  две  колонны 
соединились в деревне Челебе и продолжили свое 
следование к Измаилу [13, 346]. 

К  сожалению,  записи  И.  Котляревского 
завершаются датой 16 декабря 1806 г. 

Поход  двух  русских  колонн  под  Измаил 
закончился неудачей. Мейндорф совершил ошибку, 
полагая, что 15-тысячный гарнизон Измаила сдастся 
ему без боя. При этом войска Мендорфа не имели 
не  только  осадных  орудий,  так  необходимых  для 
осады крепости, но и даже продовольствия [14, 118, 
179].  Русские  войска  возьмут Измаил  значительно 
позже  –  14  сентября  1809  года.  А  военные  пути 
штабс-капитана  Котляревского  и  подполковника 
Бертье  Делагарда  разойдутся.  Иван  Котляревский 
прослужил  адъютантом  Мейндорфа  до  ноября 
1807 г. и позже был переведен на службу в Псковский 
драгунский  полк  [12,  335].  Сменил  род  службы  и 
Бертье  Делагард  –  его  рота  принимала  участие  в 
несении караульной службы.

Бесконечная  полоса  войн,  в  которую  вступила 
Россия  в  начале  ХІХ  в.,  требовала  не  только 
проведения  преобразований  в  устройстве  армии, 
но  и  укрепления  ёё  боевой  мощи,  улучшения 
снабжения  порохом  и  оружием.  Пороховое 
производство в Российской империи было налажено 
на  трех  государственных  (казенных)  заводах  – 
Охтенском,  Казанском,  Шостенском  (Глуховского 
уезда Черниговской губернии), а также на частных 
заводах.  В  ходе  военных  кампаний  начала  ХІХ  в. 
значительно  возросла  потребность  в  порохе.  К 
1807  г.  производство  на  Шостенском  пороховом 
заводе увеличилось вдвое [10, 233]. К началу войны 
1812  г.  почти  четверть  (23,5  %)  производимого 
в  России  пороха  выпускалась  на  Шостенском 
пороховом заводе [10, 233–234]. 

Увеличение  производства  пороха  можно  было 

достичь  путём  усовершенствования  производства 
и  увеличения численности работающих на  заводе. 
Как известно, на военных заводах работали военные 
люди, которые кроме производства пороха должны 
были  нести  строевую  и  караульную  службу,  что, 
в  свою  очередь,  отвлекало  трудовые  ресурсы  от 
основного производства.

По  Указу  Военной  Коллегии  от  27  октября 
1807 года, принятого на основании повеления гра-
фа Аракчеева от 13 июня 1807 г., на Шостенский 
пороховой завод была назначена гарнизонная рота 
под командованием подполковника Бертье Делагар-
да. Гарнизонная рота была создана с целью «дабы 
не отвлекать людей от работ караульною службою» 
и насчитывала в своём составе 280 чел., в т. ч. три 
офицера [15, 48]. Позже, начиная с 1811 г., при за-
воде  уже  было  положено  иметь  две  гарнизонные 
артиллерийские  роты.  Роты находились  в  полном 
ведении командира завода. Кроме роты Бертье Де-
лагарда в 1807 г. по приказанию графа Аракчеева 
на завод были назначены 1 офицер и 3 фельдфебе-
ля из Киевского гарнизона и один офицер из Астра-
ханского гарнизона. А еще через  год на службу в 
заводе было прислано 134 ратника Рязанской ми-
лиции  [15,  48].  Все  эти  новые  назначения  свиде-
тельствовали о том, какое большое значение и во-
енное министерство и командование уделяли обе-
спечению безопасности и охране завода. 

Во  время  несения  военной  службы  семья 
подполковника  Бертье  Делагарда  проживала 
вместе  с  ним  на  территории  так  называемой 
«квадратной  версты»,  занимаемой  Шостенским 
пороховым  заводом.  В  «Метрической  книге, 
сделанной  священником  Фомою  Миколаенком 
в Шостенской  Артиллерийской  пороховой  завод 
в  церковь  Рождества  Христова  для  записи  с 
1801  г.  прихода  оной церкви  рождением,  браком 
сочетавшихся  и  умерших»  сохранилась  запись  о 
смерти 27 августа 1808 г. дочери Бертье Делагарда: 
«...подполковника  Бертье  Делагарда  умре  дочь 
Софія». Девочка  умерла  в  младенчестве,  ей  был 
всего один год [16, 103]. Эта запись свидетельствует 
так же о том, что Бертье Делагард перебывал на 
службе в Шостенском пороховом заводе не менее 
двух лет – в 1807–1808 гг. 

Как  сложилась  его  дальнейшая  военная 
судьба  и  был  ли  он  участником  войны  1812  года 
– к сожаленью уточнить не удалось. В частности, 
в  «Подробном  расписании  русских  армий, 
расположенных  на  западных  границах  Империи, 
в  начале  войны  1812  года»  в  списке  командиров 
артиллерийских  полков  и  рот  фамилия  Бертье 
Делагарда не значится [17, 492–503]. Упоминаемый 
в  начале  статьи  врач-эмигрант  Иван  Александр 
Генрих Бертье де ла Гард, с 1809 года служивший 
в  Севастопольском  артдивизионе,  скорее  всего 
был  представителем  иной  ветви  Делагардов. 
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Но  как  бы  там  ни  было,  приведенные  в  данной 
статье  документы  свидетельствуют  об  участии 
Бертье  Делагарда  в  военных  событиях  начала 
ХІХ в. и вносят лепту в изучение краеведческих и 
генеалогических вопросов. 
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Кужельна О.В. Бертьє Делагард: військовими шляхами 
Малоросії

У статті наводяться свідчення про представників роду 
Бертьє Делагард, про військову службу підполковника Бертьє 
Делагарда на території Малоросії на початку ХІХ століття. 

Ключові слова: Бертьє Делагард, артилерія, підполковник, 
російсько-турецька війна 1806–1812 рр., Шостенський 
пороховий завод 

Kuzhelna Ye.V. Bert'e Delagard: by the soldiery roads of 
Malorossiya 

In the article told about representatives of the family Bert’e Dela-
gard, about military service of lieutenant colonel Bert’e Delagard on 
territory of Malorossiya at the beginning of a XIX century. 

Key words: Bert’e Delagard, artillery, lieutenant colonel, 
Russian-Turkish war, Shostka powder-mill.
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УДК 94(477):37.014.3 О.Розумовський
К.М. Дзекун 

МІНІСТР НАРОДНОЇ ОСВІТИ 
ОЛЕКСІЙ РОЗУМОВСЬКИЙ 

ТА ЙОГО НАВЧАЛЬНІ РЕФОРМИ

В роботі висвітлюється роль українців у сприянні розвитку 
народної освіти в Російській імперії, розглядається постать 
Олексія Розумовського як міністра народної освіти.

Ключові слова: Олексій Розумовський, Міністерство 
народної освіти, Благородний пансіон Імператорського 
Царськосільського Ліцею.

Розвиток  суспільства,  економіки  і  соціальний 
добробут  держави  залежить  від  рівня  освіченості 
населення. Проблема ефективності освіти є однією 
із  найбільш  дискусійних  і  актуальних  питань  в 
науковій  і  педагогічній  діяльності.  В  Російській 
імперії  професійне  становлення  освіти,  зокре-
ма  народної,  відбулося  на  початку  XIX  ст.,  коли 
було  створено  Міністерство  народної  освіти. 
Беззаперечним фактом є причетність українців до 
створення і роботи цього міністерства.

Дане  питання  розглядалося  у  роботах 
І.  Алешинцева  [1],  С.В.  Рождественського  [4], 
Н.С.  Голіцина  [3].  У  статті  автор  ставить  за 
мету  визначити  роль  українців,  які  сприяли 
розвитку  народної  освіти  в  Російській  імперії, 
охарактеризувати Олексія Розумовського як міністра 
народної освіти та його навчальні реформи.

У  першій  половині  XIX  ст.  відбувається 
становлення  системи  народної  освіти  в  Російській 
імперії.  Передумовою  для  цього  був  економічний 
розвиток  країни,  що  вимагав  збільшення  кількості 
освічених людей  і  спеціалістів для роботи в різних 
галузях господарства. В 1802 р. імператор Олександр І 
видав Маніфест про створення Міністерств, зокрема, 
і Міністерства народної освіти. Великий внесок для 
розвитку  освіти  в  імперії  зробили  українці.  Одним 
з  ініціаторів  створення  Міністерств  був  Віктор 
Павлович  Кочубей  –  нащадок  козацької  старшини 
Гетьманщини, відомий державний діяч, князь. Він мав 
значний досвід у державних справах і одним із перших 
прибічників імператора отримав міністерський пост 
(від вересня 1802 року – міністр внутрішніх справ). 
Князь  І.  Долгоруков  дав  найкращий  відгук  про 
В. Кочубея як про міністра: «Он исправлял должность 
со  всей  возможной  деятельностью,  не  кичился 
своим  титулом,  но  всю  его  тягость  нес  и  разделял 
ношу  неослабно;  был  строг  с  разборчивостью, 
никогда злобен или спесив... Он любил говорить  (с 
губернаторами) о делах губерний и расспрашивал обо 
всем, что до нее касалось, не сбивался в посторонние 
материи,  но,  очертя  круг  своего  разговора,  всегда 
находился в той губернии, о которой давался отчет... 
Во всю службу мою, я не могу вспомнить времени, в 
котором бы она столь приятна была для меня как под 


