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ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Äà ïðîñòÿò ìåíÿ ñïîðòñìåíû! Íî ëó÷øèå êíèãè î ëîøàäÿõ íàïèñàíû âñå-òàêè

íå èìè. Äà è êàê ìîæåò áûòü èíà÷å?
Óáåéòå ìåíÿ, íî äàæå ïîä ñòðàõîì ñìåðòè ÿ íå ñìîãó ïðèçíàòü, ÷òî ÷åëîâåê,

íå æèâóùèé îäíîé æèçíüþ ñ ëîøàäüþ, ìîæåò åå — ëîøàäü — äî êîíöà çíàòü è
ïîíèìàòü. Áóäü îí õîòü ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà. Åñòü, êîíå÷íî,
èñêëþ÷åíèÿ. Íî ìíîãî ëè èõ?

Ñóïåðãåðîé âûåçäêè Ôèëëèñ ïèñàë î ãëóïîñòè ëîøàäè, à ïîðó÷èê Ìàìîíòîâ,
ïðîøåäøèé ñ êîíÿìè ñòðàøíóþ äîðîãó Äîáðîâîëü÷åñêîé Àðìèè — íàîáîðîò,
âîñõèùàëñÿ åå óìîì è ïîíÿòëèâîñòüþ. Êòî èç íèõ áûë ïðàâ — òîò, êòî çíàë
ëîøàäü â ìàíåæå, èëè òîò, êòî äîâåðÿë åé ñâîþ æèçíü â êðîâàâîé ìÿñîðóáêå
Ãðàæäàíñêîé âîéíû?

Ñóäèòü íå ìíå. ß íå áûëà â îáñòîÿòåëüñòâàõ, àíàëîãè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàì
òîãî è äðóãîãî. È âñå æå…

ß ãîâîðþ «Êàâàëåðèÿ — ëþáîâü ìîÿ» ñåãîäíÿ, êîãäà íåò êàâïîëêà (ñòûäíî
äîëæíî áûòü âëàñòü ïðåäåðæàùèì!) è êîãäà äîñòèæåíèÿ ðîññèéñêèõ êàâàëåðèñ-
òîâ ïîäâåðãàþòñÿ îñìåÿíèþ è ïîíîøåíèþ, â òîì ÷èñëå è ñ òåëåýêðàíà.

Ïîýòîìó ÿ íà÷èíàþ öèêë ñòàòåé, ïîñâÿùåííûé Ðóññêîé Êîííèöå, åå ñëàâíîé
èñòîðèè. Òåìà ñèÿ ñëîæíà è îáøèðíà, íà ãëóáîêîå åå çíàíèå íå ïðåòåíäóþ, äà è
íå áóäåì ìû ñ âàìè ãëóáîêî êîïàòü. Íî ðàçáåðåìñÿ, ÷åì òÿæåëàÿ êàâàëåðèÿ
îòëè÷àåòñÿ îò ëåãêîé, çà÷åì íóæíû ãóñàðû è çà÷åì — êèðàñèðû, êàê ïîÿâèëèñü
äðàãóíû è êòî òàêèå æàíäàðìû.

À åùå ÿ ðàññêàæó âàì î òåõ ïîëêàõ, êîòîðûå áûëè ðàñêâàðòèðîâàíû â ìîåì
ëþáèìîì Ïåòåðãîôå, ãäå ñîõðàíèëèñü è êàçàðìû, è êîíþøíè, è ìàíåæè, íå
ñîõðàíèëîñü òîëüêî ïîëêîâûõ öåðêâåé — ðîñêîøíûõ, øèêàðíûõ. Çàòî…

…Öåëà ãàóïòâàõòà Êîííî-ãðåíàäåðñêîãî ïîëêà…
…È òî, ÷òî ñåãîäíÿ ìû ñ âàìè íàçâàëè áû «êíèãîé æàëîá è ïðåäëîæåíèé»

Îôèöåðñêîãî ñîáðàíèÿ Ëåéá-ãâàðäèè Åÿ Âåëè÷åñòâà Óëàíñêàãî ïîëêà…
…È æèâû ïîòîìêè òåõ îôèöåðîâ-êàâàëåðèñòîâ, ÷òî íå ïîñðàìèëè ðóññêîãî

îðóæèÿ íà ïîëÿõ ñðàæåíèé — â ëþáóþ èç âîéí…
Òàê ÷òî ïîãîâîðèòü åñòü î ÷åì.
×òî æå, ïðåïîÿøåì ÷ðåñëà — è â ïóòü, â ïóòü, ìîè äîðîãèå, ïî äîðîãàì è

òðîïàì ðîññèéñêîé èñòîðèè!

Òðåõñîòëåòèþ Ïåòåðãîôà ïîñâÿùàåòñÿ

…ÏÎ ÌÀÍÅÆÍÎÉ ÓËÈÖÅ ÈÄÅÒ
ÄÐÀÃÓÍÑÊÈÉ  ÏÎËÊ…

Åñòü ó íàñ â Ïåòåðãîôå Ìàíåæíàÿ
óëèöà. Ñåé÷àñ ýòî íå ñîâñåì óëèöà,
òî÷íåå, ñîâñåì íå óëèöà — à òàê, êðî-
øå÷íûé ïðîåçä ìåæäó ïàðîé äåðåâÿí-
íûõ äîìîâ, äàæå è íå àñôàëüòèðîâàí-
íûé. Ìåñòíûå æèòåëè, ñïðîñè èõ,
çàòðóäíÿòñÿ âàì îáúÿñíèòü, ãäå åå,
óëî÷êó ýòó, èñêàòü. Ìåæäó îäíîýòàæ-
íûìè äåðåâÿííûìè äîìèêàìè òàì ðà-
ñòóò êóñòû ñèðåíè, â íà÷àëå ëåòà ñêðû-
âàþùèå ýòè õèáàðêè â ñâîåì ëèëîâîì
ïëàìåíè, óêðàøàÿ èõ, êàê ïîëêîâóþ
öåðêîâü â äåíü òåçîèìåíèòñòâà Àâãóñ-
òåéøåãî Øåôà ïîëêà… Áîÿðûøíèê,
ðÿáèíà, ñòàðûå ÿáëîíè… Îñòàíîâêà
àâòîáóñà è ìàðøðóòêè…

Âðåìÿ áåçæàëîñòíî.
Ñåãîäíÿ íè÷åãî, êðîìå íàçâàíèÿ

óëèöû, íå íàïîìèíàåò î òîì, ÷òî êîã-
äà-òî ïîáëèçîñòè ðàñïîëàãàëèñü ìà-
íåæè Ëåéá-ãâàðäèè Äðàãóíñêîãî ïîë-
êà. À âåäü áûëî, áûëî…

…Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 1902 ãîäà, êîãäà
ïîëê òîðæåñòâåííî âñòóïèë â Ïåòåð-
ãîô è êîãäà åìó óñòðîèëè òåïëóþ
âñòðå÷ó óæå êâàðòèðîâàâøèå çäåñü
êîííî-ãðåíàäåðû è óëàíû…

…È â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ 12
ëåò… …Ïðîõîäèëè çäåñü, çâåíÿ ïîä-
êîâàìè, â êèâåðàõ — ó íèæíèõ ÷è-
íîâ èç ÷åðíîãî ôåòðà — â äâóáîðò-
íûõ ÷åðíûõ ñ àëîé âûïóøêîé
ìóíäèðàõ, íà îäíîìàñòíûõ ãíåäûõ
ëîøàäÿõ:

— Ãâàðäåéñêèå äðàãóíû…
…Âîîáùå-òî èñòîðèÿ ïîëêà íà÷à-

ëàñü â 1814 ãîäó â Ïàðèæå, êîãäà áûë
îí ñôîðìèðîâàí — òîãäà êàê Ëåéá-

ãâàðäèè Êîííî-åãåðñêèé ïîëê.
Ïðè Íèêîëàå Ïåðâîì, âî âðåìÿ

ðåôîðìû àðìèè, Ëåéá-ãâàðäèè Êîí-
íî-åãåðñêèé áûë îòìå÷åí øòàíäàðòîì,

ïðè÷èñëåí ê «ñòàðîé ãâàðäèè»…
(×òî çíà÷èò «ïðè÷èñëåí ê «ñòà-

ðîé ãâàðäèè»? ×òî, áûëà åùå è «ìîëî-
äàÿ»? — Äà, áûëà, òîëüêî íå òàêàÿ,
êàê â îäíîèìåííîì ðîìàíå Ôàäååâà. Ê
«ìîëîäîé ãâàðäèè» îòíîñèëè îòëè÷èâ-
øèåñÿ â 1812 ãîäó ëåéá-ãâàðäèè Ãðåíà-
äåðñêèé (êñòàòè, êâàðòèðîâàë òîæå
â Ïåòåðãîôå), Êèðàñèðñêèé è Ïàâëîâ-
ñêèé ïîëêè.

Îòëè÷èå áûëî è â òîì, ÷òî, åñëè
â ñòàðîé ãâàðäèè ÷èí ïðåâûøàë àð-
ìåéñêèé íà äâà êëàññà (ïî êðàéíåé
ìåðå, äî 1884 ãîäà), òî â «ìîëîäîé»
— íà îäèí. Òàêèì îáðàçîì, «ñòàðî-
ãâàðäåéñêèé» ïîðó÷èê áûë ðàâåí àð-
ìåéñêîìó ðîòìèñòðó, à «ìîëîäîãâàð-
äåéñêèé» — øòàá-ðîòìèñòðó,
êîòîðûé áûë êëàññîì íèæå.)

…è ïåðåèìåíîâàí â Ëåéá-ãâàðäèè
äðàãóíñêèé…

Çà÷åì, ïî÷åìó — êàêàÿ ðàçíèöà,
êàê íàçûâàòüñÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, «õîòü
ãîðøêîì íàçîâè, äà òîëüêî â ïå÷êó
íå ñòàâü»…

À ðàçíèöà åñòü, è ñóùåñòâåííàÿ.
×òîáû ðàçîáðàòüñÿ, ïðèäåòñÿ íå-

ìíîæêî «ïîòåîðåòèçèðîâàòü».
…Ìíîãî ëåò òåîðåòèêè âîåííîãî

èñêóññòâà ñïîðèëè î òîì, êàêîâà æå
âñå-òàêè ðîëü êàâàëåðèè â âîåííûõ
äåéñòâèÿõ. Ïðàêòèêè æå — ñðåäè
êîòîðûõ òàêèå èçâåñòíûå ïîëêîâîä-
öû, êàê, íàïðèìåð, øâåäñêèé êîðîëü
Ãóñòàâ-Àäîëüô, âñå âðåìÿ ïûòàëèñü
âîîðóæèòü êîííèöó îãíåñòðåëüíûì
îðóæèåì. Íà äåëå ýòî îáîðà÷èâàëîñü
ïîòåðÿìè è íåóäà÷àìè — â ñàìîì
äåëå, êàê öåëèòüñÿ íà ãàëîïå, íó-êà,
ïðåäñòàâüòå. À åñëè îñòàíîâèøüñÿ, òî
ñàì ñòàíåøü ïðåêðàñíîé ìèøåíüþ,
âåäü òû âîçâûøàåøüñÿ íàä ïåõîòèí-

Ñîâðåìåííûå êàäåòû. Ïàðàä 9 ìàÿ. Ïåòåðãîô

Èç öèêëà «ÊÀÂÀËÅÐÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß»

Èðèíà Õèåíêèíà
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öåì ìåòðà íà ïîëòîðà, ñòàëî áûòü, è
ïîïàñòü â òåáÿ ïðîùå. Â êîíöå êîí-
öîâ, ê XIX âåêó è ïðàêòèêè, è òåîðå-
òèêè ñîøëèñü íà òîì, ÷òî êîííèöà
äîëæíà áûòü âîîðóæåíà õîëîäíûì
îðóæèåì — êîëþùèì ëè, âðîäå ïèêè,
èëè ðóáÿùèì, íà ìàíåð ñàáëè èëè
ïàëàøà. Èç êàâàëåðèè — òàì, ãäå îíè
åùå îñòàâàëèñü — èñ÷åçëè ïîëêè êîí-
íûõ êàðàáèíåðîâ, àðêåáóçèðîâ, ìóø-
êåòåðîâ, åãåðåé.

À äðàãóíû îñòàëèñü. Ïî÷åìó?
Äà ïîòîìó, ÷òî áûëè, ïî ñóòè, åç-

äÿùåé ïåõîòîé — òàê îíè è çàäóìûâà-
ëèñü â ñâîå âðåìÿ: äîñêàêàë, ñïåøèëñÿ
è ñòðåëÿåøü. Îáû÷íî òàê äåéñòâîâàëè
íåñêîëüêî ýñêàäðîíîâ ïîëêà, à äâà îñ-
òàâàëèñü âåðõîì — è âîîðóæåíû îíè
áûëè íåìíîãî èíà÷å, ÷åì òå, êîòîðûå
âåëè áîé â ïåøåì ñòðîþ. Âîò â ýòîì-òî
èõ îñíîâíîå îòëè÷èå îò ãóñàð è óëàí,
òîæå — ëåãêèõ êàâàëåðèñòîâ. Áûë è
ñïåöèàëüíûé Óñòàâ äëÿ ñïåøåííûõ
äðàãóíñêèõ ïîëêîâ.

(Äàëüøå — áîëüøå. Ïîñëå Ðóññêî-
òóðåöêîé âîéíû âî ìíîãèõ ñòðàíàõ
ïðèøëè ê ìûñëè, ÷òî êîííèöà âîîá-
ùå äîëæíà áûòü òîëüêî òàêîãî òèïà
– äðàãóíñêîãî, óìåþùåãî äåéñòâîâàòü

è â ïåøåì, è â êîííîì ñòðîþ, è ñàá-
ëåé è âèíòîâêîé. Äåëåíèå íà óëàí,
ãóñàð, êèðàñèð îñòàâàëîñü ñêîðåå äà-
íüþ òðàäèöèè. Â Ðîññèè æå ïðè Àëåê-
ñàíäðå Òðåòüåì è âîâñå óïðàçäíèëè àð-
ìåéñêèõ ãóñàð è óëàí — âïëîòü äî
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, êîãäà ñòàðûå
íàçâàíèÿ âåðíóëè. Íî ñïîñîá âåäåíèÿ
áîÿ óæå áûë «à-ëÿ äðàãóíû»).

Òàê êîííî-åãåðÿ, «ðàòü ëþáèìàÿ
öàðÿ», â 1831 ãîäó ïî ïðèêàçó Ãîñó-
äàðÿ ïðåâðàòèëèñü â äðàãóí. Ñ ýòîãî-
òî ìîìåíòà è íà÷èíàåòñÿ, ñîáñòâåí-
íî, íàøà èñòîðèÿ…

Ôàêòû òàêîâû. Ñîçäàííûé â 1831
ãîäó íà áàçå êîííî-åãåðñêîãî Ëåéá-
ãâàðäèè Äðàãóíñêèé ïîëê âõîäèë â
ñîñòàâ âòîðîé áðèãàäû II Ãâàðäåéñêîé
êàâàëåðèéñêîé äèâèçèè. Â Ðóññêî-
òóðåöêóþ âîéíó 1877-1878 ãã. ïîëó-
÷èë âòîðîé Ãåîðãèåâñêèé øòàíäàðò.
Äî 1902 ãîäà êâàðòèðîâàë â Íîâãî-
ðîäñêîé ãóáåðíèè.

À 3 èþëÿ 1896 ãîäà æèòåëè Ïå-
òåðãîôà â ãàçåòå «Êîòëèí» ïðî÷ëè
ñëåäóþùåå ñîîáùåíèå: «Èç Ïåòåðãî-
ôà ñîîáùàþò, ÷òî â íåäàëåêîì áóäó-
ùåì ïðåäïîëîæåíî ïåðåâåñòè òóäà
Ëåéá-ãâàðäèè äðàãóíñêèé ïîëê, êâàð-

òèðîâàâøèé äî ñèõ ïîð â Íîâãîðîäñ-
êîé ãóáåðíèè. Ñ ýòîé öåëüþ â Ñòà-
ðîì Ïåòåðãîôå íà ëóãó, èäóùåì ïà-
ðàëëåëüíî áóëüâàðó Þðêåâè÷à, â
òå÷åíèå 5 ëåò áóäóò âîçâåäåíû êà-
ìåííûå êàçàðìû».

È íà îãðîìíîé ïëîùàäè áûë âû-
ñòðîåí öåëûé ãîðîäîê. Çäåñü áûëî âñå
— è ìàíåæè, è êîíþøíè, è êàçàð-
ìû, ðÿäîì ñ êîòîðûìè ïîñòðîèëè
ïîëêîâóþ öåðêîâü. Åå îñâÿùåíèå â
÷åñòü Ñâÿòûõ Õðèñàíôà è Äàðèè ñî-
ñòîÿëîñü 10 ñåíòÿáðÿ 1904 ãîäà â
ïðèñóòñòâèè èìïåðàòîðñêîé ÷åòû,
êîìàíäóþùåãî 2-é êàâàëåðèéñêîé
äèâèçèè Âåëèêîãî êíÿçÿ Äìèòðèÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à, òîãäàøíåãî Øåôà
ïîëêà Âåëèêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à è äðóãèõ. Ýòà öåð-
êîâü, ïîñòðîåííàÿ â âèçàí-
òèéñêî-ðîìàíñêîì ñòèëå,
ê ñîæàëåíèþ, íå ñîõðàíè-
ëàñü. Âîîáùå ìíîãèå ïîñò-
ðîéêè èìåííî ýòîãî âîåí-
íîãî ãîðîäêà íå
ñîõðàíèëèñü – íå óäàëîñü
ìíå íàéòè íè êîíþøåí, íè
ìàíåæåé, ñîõðàíèëîñü
òîëüêî íàçâàíèå Ìàíåæ-
íîé óëèöû.

Èòàê, äî 1902 ãîäà ïîëê êâàðòè-
ðîâàë ïîä Íîâãîðîäîì. Ó÷àñòâîâàë â
âîåííûõ äåéñòâèÿõ, â ÷àñòíîñòè, â
Ïîëüøå. Âî âðåìÿ ðóññêî-òóðåöêîé
âîéíû 1877-78 ãîäîâ Ëåéá-ãâàðäèè
äðàãóíñêèé ïîëê âõîäèë â ñîñòàâ
Ãâàðäåéñêîãî êîðïóñà, êîòîðûé ê àâ-
ãóñòó 1877 ãîäà ïðèâåë èç Ïåòåðáóð-
ãà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ãóðêî.

Î Òóðåöêîé êàìïàíèè íàäî ñêà-
çàòü îñîáî (êàê, âïðî÷åì, è îá ó÷àñòè
äðàãóí â Ïåðâîé ìèðîâîé, íî îá ýòîì
— íèæå). Ãâàðäåéöû ó÷àñòâîâàëè â
áîÿõ ó Ãîðíîãî Äóáíÿêà è Òåëèøà.
Íî îñîáî îòëè÷èëèñü ëåéá-äðàãóíû â
áîþ ó ñåëåíèÿ Âðàöû, ãäå îòðÿä ãåíå-
ðàëà Ëåîíîâà, â ñîñòàâå êîòîðîãî áûëè
è íàøè ãåðîè, ñêðûòíî ïîäîéäÿ ê ãî-
ðîäó, áûñòðî îòòåñíèë òóðîê. Ìåñòå÷-

êî áûëî îñâîáîæäåíî.
Äðóãîå äåëî — ñòû÷-

êà ó ñåëà Íîâà÷åí. Òàì
ïîëòîðà ýñêàäðîíà ëåéá-
äðàãóí, ïîïàâ â çàñàäó,
âåëè áîé ïðîòèâ òðåõòû-
ñÿ÷íîãî îòðÿäà òóðîê. Â
ýòîì äåëå äðàãóíñêèé îò-
ðÿä ïîòåðÿë ïîëîâèíó
ñâîåãî ñîñòàâà è âñåõ(!)
îôèöåðîâ. Ïðàïîðùèê

Íèæíèå ÷èíû Ëåéá-Ãâàðäèè Äðàãóíñêîãî ïîëêà â ïàðàäíîé è îáûêíîâåííîé ôîðìàõ.
1910 ãã.
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Íàçèìîâ, îòáèâàÿñü ñàáëåé îò ãðóïïû
÷åðêåñîâ, èçðóáèë íåñêîëüêî ÷åëîâåê,
ïðåæäå ÷åì ñàì áûë çàñòðåëåí âìåñòå
ñ åùå äâóìÿ îôèöåðàìè.

Â ýòîì áîþ ó÷àñòâîâàë è âàõìèñòð
Êîíñòàíòèíîâ, ÷üÿ ñóäüáà ñëîæèëàñü
áîëåå ñ÷àñòëèâî. Óöåëåâ â êðîâàâîé
ñõâàòêå, îí áûë íàãðàæäåí çà õðàá-
ðîñòü, ïðîÿâëåííóþ ïîä Âðàöàìè è
Íîâà÷åíîì, ïîëó÷èâ Ñåðåáðÿíûé çíàê
îòëè÷èÿ Âîåííîãî îðäåíà. Âïîñëåä-
ñòâèè ïîä Ôèëèïîïîëåì, ñóìåâ ñîáðàòü
ðàñòåðÿâøèõñÿ ïîä øêâàëüíûì îãíåì
êîíîâîäîâ, îðãàíèçîâàë ñïàñåíèå ëîøà-
äåé, êîòîðûå èíà÷å íåìèíóåìî ïîãèá-
ëè áû. Çà ýòîò ïîäâèã îí ïîëó÷èë Çî-
ëîòîé çíàê îòëè÷èÿ. Êîíñòàíòèíîâ äî
ñòàðîñòè îñòàâàëñÿ â ñòðîþ, â 1898 ãîäó
åãî ÷åñòâîâàëè òîâàðèùè ïî îðóæèþ
— â èìïåðàòîðñêîé àðìèè îí ê ýòîìó
âðåìåíè ïðîñëóæèë óæå 50 ëåò! Áûëî
åìó â òî âðåìÿ ñåìüäåñÿò, è, êàê çíàòü,

âîçìîæíî è îí ïðîõîäèë â ñòðîþ ïî
Ìàíåæíîé óëèöå… Âåäü âïîëíå ìîã îí
îñòàâàòüñÿ â ïîëêó è ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà.
Õîòåëîñü áû âåðèòü, ÷òî òàê è áûëî.

Ñ 9 ôåâðàëÿ 1909 ãîäà ïî 4 ìàðòà
1917 Øåôîì ïîëêà áûëà Åå Èìïåðà-
òîðñêîå Âûñî÷åñòâî Âåëèêàÿ Êíÿãè-
íÿ Ìàðèÿ Ïàâëîâíà. Åå ïîðòðåò â ïà-
ðàäíîì ìóíäèðå ïîëêà âû ìîæåòå
âèäåòü íà ýòèõ ñòðàíèöàõ. Âî âðåìÿ
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû êîìàíäîâàëè
ïîëêîì ãåíðàë-ìàéîðû Ô.Ì. Íèðîä
(äî ÿíâàðÿ 1915 ãîäà) è Ñ.Ñ. Äæóí-
êîâñêèé (äî îêòÿáðÿ 1916). Ïîòîì —
áûëè âðåìåííûå êîìàíäèðû…

Â íà÷àëå âîéíû äðàãóíû ñðàæà-
ëèñü â Âîñòî÷íîé Ïðóññèè, ïîòîì
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â Ëîäçèíñêîé
îïåðàöèè…

Ïðèêàçîì Êîìèññàðèàòà ïî âîåí-
íûì äåëàì Ïåòðîãðàäñêîé òðóäîâîé
êîììóíû çà ¹ 156 îò 19 èþíÿ 1918
ãîäà ïîëê áûë ðàñôîðìèðîâàí. Òàê
çàêîí÷èëàñü ñëàâíàÿ èñòîðèÿ Ëåéá-
ãâàðäèè äðàãóíñêîãî ïîëêà. Âïðî÷åì,
çàêîí÷èëàñü ëè?

…Âîò óæå íå îäèí ãîä ïî ïîíå-
äåëüíèêàì è ÷åòâåðãàì â êîíþøíþ
êëóáà «Àðãàìàê» ïðèõîäÿò åùå ñî-
âñåì þíûå, íî ïî-âîåííîìó ïîäòÿíó-
òûå ðåáÿòà. Ýòî êàäåòû. Îíè ïîñòè-
ãàþò çäåñü âåëèêîå èñêóññòâî
âåðõîâîé åçäû — òàê æå, êàê ñòî ëåò
íàçàä èõ ïðàäåäû. Êàäåòñêèé êîðïóñ
Óíèâåðñèòåòà æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà, ðàñïîëîæåííûé íà òåð-
ðèòîðèè, íåêîãäà çàíÿòîé äðàãóíñêèì
ïîëêîì, ìíîãî ëåò ñîâìåñòíî ñ êëó-
áîì «Àðãàìàê», ðàñïîëîæåííûì çäåñü
æå íåïîäàëåêó — ïÿòü ìèíóò ðûñè
— ðåàëèçóåò ïðîãðàììó, â êîòîðóþ
âêëþ÷åíû è çàíÿòèÿ âåðõîâîé åçäîé.

À 9 ìàÿ â íàøåì ìàëåíüêîì ãî-
ðîäêå ïðîõîäèò âîåííûé ïàðàä. Ïðî-
õîäèò, êàê âñþäó â Ðîññèè. Íî, íàâåð-
íî, òîëüêî ó íàñ â ïàðàäå ó÷àñòâóþò
íàñòîÿùèå êàâàëåðèñòû — ýòî êàäå-
òû, íàñëåäíèêè Äðàãóíñêîãî ïîëêà.

Âåëèêàÿ Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Ïàâëîâíà â
ïàðàäíîé ôîðìå Ëåéá-ãâàðäèè Äðàãóíñ-

êîãî ïîëêà, 1912 ã.

ïðèãëàøàåò íå òîëüêî
îòäîõíóòü, íî è ïîëó÷èòü
çíàíèÿ â îáëàñòè êîíåâîäñòâà.

Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ó×ÅÁÍÎ-ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÀß ÁÀÇÀ
ËÅ×ÅÁÍÎÉ ÂÅÐÕÎÂÎÉ ÅÇÄÛ «ÌÀÍÅÆ»

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÁÀÇÛ:
- íà÷àëüíîå îáó÷åíèå âåðõîâîé åçäå;
- ïîäãîòîâêà ñïîðòñìåíîâ-êîííèêîâ (êîíêóð, âûåçäêà);
- ïðîâåäåíèå ïîêàçàòåëüíûõ âûñòóïëåíèé, ýêñêóðñèé
è ìàññîâûõ êàòàíèé;
- âåðõîâûå ïðîãóëêè ïî áåðåãó Ôèíñêîãî çàëèâà
è Ïåòðîâñêîìó ïàðêó;
- êóðñû èíñòðóêòîðîâ ïî âåðõîâîé åçäå;
- ðàçâåäåíèå ëîøàäåé àõàëòåêèíñêîé ïîðîäû;
- ïðîäàæà è àðåíäà ëîøàäåé;
- àðåíäà äåííèêîâ;
- èïïîòåðàïèÿ.

Â ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÈ ÁÀÇÛ:
- ëîøàäè è ïîíè;
- êðûòûé ìàíåæ;
- íåáîëüøîé ñêàêîâîé êðóã äëÿ òðåíèíãà ëîøàäåé
÷àñòíûõ âëàäåëüöåâ.

ÈÏÏÎÒÅÐÀÏÈß
Ëå÷åáíàÿ âåðõîâàÿ åçäà — îäèí èç äåéñòâåííûõ êîìïîíåíòîâ ñîöè-

àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè. Ïîìèìî óëó÷øåíèÿ îáùåôèçè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåê ïðèîáðåòàåò íîâûé êðóã îáùåíèÿ è ðåàëèçóåò
ñâîè ñïîñîáíîñòè â ïðåñòèæíîì âèäå àêòèâíîãî îòäûõà è ñïîðòà.

Àäðåñ: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëàõòèíñêèé ïð., äîì 100
Òåë.: (812) 974-18-64, 992-66-01, 8-911-916-63-22

E-mail: lahta-manez@narod.ru

Ëèöåíçèÿ íà îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êîíåâîäñòâà

¹ Á 476537 îò 26.12.03.

Áàçà «Ìàíåæ» ðàñïîëîæåíà â æèâîïèñ-
íîì ìåñòå íà ñåâåðíîì ïîáåðåæüå Ôèíñêî-
ãî çàëèâà, â 10 ìèíóòàõ åçäû îò ìåòðî, â
ïîñåëêå Ëàõòà (Ïðèìîðñêèé ðàéîí).

Çäàíèå êîíþøíè áûëî ïîñòðîåíî èç
âàëóíîâ â êîíöå XIX âåêà êàê ÷àñòü óñàäüáû
ãðàôà Ñòåéíáîê-Ôåðìîðà. Ñåãîäíÿ çäåñü
ñîäåðæàòñÿ 20 ïëåìåííûõ è ñïîðòèâíûõ
ëîøàäåé. «Ìàíåæ» ðàñïîëîæåí â çîíå, ãäå
äî 1917 ãîäà íàõîäèëñÿ èïïîäðîì, — ýòî
îòðàæåíî â òîïîíèìå «Êîííàÿ Ëàõòà». Äâå-
íàäöàòü ëåò äåÿòåëüíîñòè áàçû âåðõîâîé
åçäû ïîñâÿùåíû âîçðîæäåíèþ èñòîðè÷åñ-
êèõ òðàäèöèé ïðîøëîãî.
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И не просто уланы, а уланы Ея
Величества, один из славнейших
полков в тогдашней русской армии.

Да, мои дорогие, нам вновь пред�
стоит путешествие в прошлое. Давай�
те же изберем себе проводника… А
еще лучше — двух. Нашими Верги�
лиями будут сразу два русских писа�
теля, служивших в разное время — в

Знаете ли вы, что в ближайшие к трехсотлетию нашего города годы в
наших краях могло быть еще два юбиляра? Свой двухвековой день
рождения могли бы отмечать два расквартированных некогда в Пе�
тергофе полка — Лейб�гвардии Конно�гренадерский и Лейб�гвардии
Ея Величества Уланский. Про Конно�гренадерский поговорим побли�
же к августу (и на то есть особые причины), а темой сегодняшнего
нашего разговора станут уланы.

история

Из цикла «КАВАЛЕРИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ»

УРА, ГВАРДЕЙСКИЕ УЛАНЫ!
Трехсотлетию Петергофа посвящается

уланах. Всеволод Крестовский и Ни�
колай Гумилев расскажут нам о мир�
ных и военных днях уланского пол�
ка. Иногда им будет помогать и граф
А.Игнатьев, чьи замечательные ме�
муары «Пятьдесят лет в строю» дав�
но уже стали нашим путеводителем
по дорогам военной истории.

Начнем же со времени мирного…
Итак…
12 декабря 1809 года был причис�

лен к гвардии созданный в 1803 году
Уланский полк, в 1894 году получив�
ший имя императрицы Александры
Федоровны. В начале своей истории
он состоял из пяти действующих эс�
кадронов и полуэскадрона резервно�
го, который, впрочем, вскоре был
расформирован (не только в уланс�
ком, но и в других полках), а люди
причислены к эскадронам основным.

Вообще у истоков создания в Рос�
сии уланских полков стоял незаслу�
женно забытый нами Великий князь
Константин Павлович. Второй сын
Павла I, отказавшийся от своего пра�
ва на Российский престол, он долго
жил в Польше, любил эту страну. А
одним из национальных видов кава�
лерии в Польше были именно уланы.
Возможно, поэтому…

…Именно по желанию будущего
Великого князя и был создан первый
в России регулярный Уланский полк,

Рядовые Уланского Его Высочества
Цесаревича Константина

Павловича полка, 1803)1806 гг
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Зато сохранилось здание Офицер�
ского собрания, о котором мы погово�
рим более подробно, но — чуть позже.

Как протекала повседневная
жизнь улан в мирное время?

«Итак, завтра на зимние квар�
тиры. Выступать в восемь часов
утра, стало быть – надо проснуть�
ся в шесть, а теперь первый час дня:
времени для того, чтобы изгото�
виться, очень достаточно, тем бо�
лее что офицерские сборы невелики:
походная складная кровать с кожа�
ной подушкой, чемодан с бельем и
платьем, ковер как неизменное и
даже необходимое украшение офи�
церского бродячего быта да еще по�
ходный погребец; ну да, пожалуй,
ружье да собака — вот и все хозяй�
ство! Но в этом хозяйстве знаете
ли вы, что достопримечательнее
всего? Это именно погребец… …в
этом скромном вместилище чего�
чего только не заключается! Тут и
кругленький походный самоварчик
на четыре стакана, миниатюрные
экземпляры которых помещаются
рядом, тут и медная кастрюлька,
крышка которой может заменить
собой сковороду… Тут и мисочка для
похлебки, тут и чайник, и чайни�
ца, и сахарница, и солонка, и переч�

ница, и чернильница с песочницей,
и два больших штофа со щегольски�
ми пробками…».

 (В. Крестовский.
«Очерки кавалерийской жизни»)

Всеволод Крестовский, если чест�
но, служил в другом полку, да, к тому
же, не в гвардии, а в армии, но все же
он был — улан, и жизнь уланскую
описал очень подробно, да еще и пре�
красным языком. А жизнь эта в мир�
ное время всюду была одинакова…

Вот сравните два отрывка — пер�
вый из заметок армейца Крестовс�
кого…

«Еще небо темно и играет ярки�
ми звездами или подернуто мглис�
тым, холодным сумраком, еще вто�
рые петухи только что начинают
перекликаться между собою… А уж
солдатик уже встал, осмотрел ло�
шадь, зачистил ее, задал гарнец ут�
ренней дачи, заложил сена…»

…И из написанных блестящим
гвардейцем Игнатьевым воспомина�
ний:

«Тяжело было вставать людям
на уборку коней задолго до петербур�
гского рассвета, когда термометр
показывал внутри помещения едва
пять градусов, а со всех наружных

углов капала вода. По�
мню, как я мучился первое
время, разглядывая худых
кобыл, которые, как гово�
рили старые кавалерис�
ты, «газеты читали»,
стоя перед неизменно пу�
стыми кормушками…».

(А ведь и нам с вами
знакомы эти проблемы —
как накормить коней,
как зимой прогреть ко�
нюшню… Проблемы у
конников от веку одни и
те же, потому нам так
близко и понятно все, о

история

Императорский шатер и здание офицерского собра)
ния в юбилейные дни
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получивший имя своего создателя,
тогда — Цесаревича Константина.

Одели улан в темно�синие куртки
с алыми лацканами и воротниками,
такого же цвета брюки с широкими
алыми лампасами, и уланские шап�
ки с характерным квадратным вер�
хом. Уланы стали первыми в России
носить эполеты… По этим характер�
ным признакам (а также по закруг�
ленным углам вальтрапов) мы с вами
всегда можем узнать улана…

Кстати, о вальтрапах. Знаете
ли вы, что предмет, называемый
нами вальтрапом, на самом деле не
вальтрап, а чепрак? Чепрак пред�
ставляется нам гораздо более ро�
мантичным — чем�то вроде тигро�
вой шкуры на крупе коня. На самом
же деле в русской кавалерии чепра�
ком называли положенное под сед�
ло покрытие из цветного сукна, а
вальтрап надевался поверх седла, и
то не всегда, чаще — в торжествен�
ных случаях. Но это так, к слову.
В дальнейшем мы сохраним привыч�
ное для нас наименование.

Первым командиром вновь со�
зданного полка стал генерал�майор
барон Егор Иванович Меллер�Зако�
мельский, соратник великого Суво�
рова. По прибытии в Петергоф перво�
начально полк не имел своих казарм,
и три эскадрона улан разместились в
Большой слободе, недалеко от ныне
не существующей Знаменской церк�
ви (теперь здесь огромное поле). Штаб
полка разместился в Стрельне, здесь
был построен и полковой госпиталь.

В 1809 году (помните? — именно
в этом году полк был причислен к
гвардии) полк был снова переформи�
рован, на его базе был создан еще и
Драгунский полк (император Алек�
сандр I желал таким образом усилить
гвардейскую кавалерию), который
сразу же получил назначение в Пе�
тергоф. С этим полком, впоследствии

Конно�гренадерским, мы еще встре�
тимся на страницах нашего журнала.
А пока вернемся к нашим уланам…

Квартировать в Стрельне было не�
удобно, и в 1837 году под надзором
капитана Эрдена началось строитель�
ство каменных казарм, деревянных
конюшен и манежа, строительство,
которое было закончено в 1840 году.
Вообще для улан был построен целый
город — многие из этих зданий сохра�
нились и по сей день. На улице Авро�
ва и сегодня можно видеть прекрас�
но сохранившиеся манеж из красно�
го кирпича, гауптвахту; напротив —
казармы (в манеже сейчас петергоф�
ский каток, здания казарм занимает
Школа милиции). На нынешней пло�
щади Аврова по проекту К.А.Тона
была построена великолепная цер�
ковь во имя св. Апостолов Петра и
Павла. Она была настоящим украше�
нием Петергофа. К сожалению, Улан�
ская церковь разрушена в середине
тридцатых годов двадцатого века,
сейчас здесь просто площадь.

Императрица Александра Федоровна
в форме Лейб)Гвардии Уланского полка

15 мая 1903 г.
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чем пишут наши предше�
ственники.)

Но вот лошади почи�
щены, накормлены, выс�
тупаем в поход.

«Эскадрон растянул�
ся себе на вольном походе.
Впереди идут песенники,
в некотором расстоянии
от них — взводы, по по�
рядку своих номеров; по�
зади взводов гуськом тя�
нутся всадники с завод�
ными лошадьми в поводу, а в самом
конце колонны, замыкая ее, едет де�
журный по эскадрону унтер�офицер,
наблюдая за порядком и за тем, что�
бы люди не отставали, не отъезжа�
ли в стороны и не слишком растяги�
вались…

Воробьи задорно и бойко чирика�
ют по дороге над свежим навозом, а
эскадронный Шарик решительно по�
ражает своей неутомимостью: зад�
рав кренделем свой хвостишко, он
просто кубарем каким�то мечется
по полям, кидается во все стороны и
звонким веселым лаем оглашает всю
пустынную окрестность» (Кажет�
ся, и Шарик нам знаком, не так ли?)

Зимой проводились учения в кры�
том манеже (том самом, в котором
ныне каток), летом — на открытом
плацу. Граф Игнатьев практиковал
проездки по прилегающему парку, он
пишет — о «Петергофском», но я ду�
маю, что это был действительно при�
легающий к территории полка Про�
летарский (тогда — Александринс�
кий) парк… В нашем городке много
парков, можно сказать, что весь он —
сплошной парк, но нет ни одного с
названием «Петергофский».

Сидели уланы на рыжих (напоми�
наю, что в гвардейской кавалерии
одномастный состав сохранился до
самого ее — царской гвардии — кон�
ца), только в пятом и частично в шес�

том эскадронах, по свидетельству
того же графа Игнатьева, кони были
темно�бурыми. Это же подтверждают
и другие источники. Во всяком слу�
чае, перед Первой мировой войной в
первом эскадроне были лошади ры�
жие со звездочкой, во втором — с лы�
синой и белизной по ногам, в третьем
— рыжие в седине (возможно, ча�
лые), в четвертом — темно�рыжие с
отметинами, в пятом бурые с отмети�
нами, в шестом — темно�рыжие и бу�
рые без отметин. К слову, на рыжих
сидели и трубачи (во многих полках
трубачи и литаврщики были на се�
рых). Вот была задачка для ремонте�
ров!

Личный состав подбирался в
масть к коням — блондины и рыжие.
То�то играло солнышко на полковом
празднике 25 мая!

…Тем более что металлические
детали формы у улан Ея Величества
были именно золотыми (Уланы Его
Величества имели серебряные)…

Вооружение. С детских лет по�
мним «Уланы с пестрыми значка�
ми»… «Пестрые значки» — флажки
на длинных пиках, которыми к 1812
году были вооружены уланы, при
рождении своего полка они почему�
то не получили. Только после 1806
года мы видим, кроме сабли, также и
пики с флажками в вооружении гвар�
дейских улан.

история

Офицерское обрание сегодня
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На полях сражений уланы сразу
же покрыли себя славой.

Но о военных днях — в следую�
щий раз. Сегодня речь о быте.

К своему юбилею в 1903 году ула�
ны получили новое Офицерское со�
брание, старое находилось в камен�
ной казарме на Уланской улице (име�
лась у нас такая). Новое здание было
выстроено специально к празднику
столетия полка. Еще в 1801 году был
разработан проект его строительства
(инженер�капитан В.А.Крит), к нача�
лу 1903�го здание было готово, а внут�
реннюю отделку закончили как раз к
юбилейным торжествам. Столовая и
зал собрания были украшены карти�
нами, коллекцией оружия и различ�
ными реликвиями. Сохранился лю�
бопытный документ, выдержки из
которого (благодаря петергофским
краеведам) я с особенным удоволь�
ствием цитирую.

Итак…

«КНИГА ЖАЛОБ ОФИЦЕРСКАГО
СОБРАНИЯ ЛЕЙБBГВАРДИИ

УЛАНСКАГО ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА
ПОЛКА»

«18 сентября 1906 года. Будучи
дежурным по полку, в 9 часов утра
потребовал кофе со сливками; мне
было отвечено, что сливки приносят
только в 10 часов.

Корнет бар. Клейст.

Резолюция: сделано мною распо�
ряжение о доставлении сливок в со�
брание к 8�ми часам утра.

Корнет Крупенский 2�ой.»
«17 октября 1907 года. Неоднок�

ратно замечаю, что к закусочному
столу подаются одни только лапки
омаров.

Любопытно знать, куда деваются
шейки?!

Корнет Коцебу.
Корнет Адлерберг.
Корнет бар. Кусов.
Корнет Петровский.»
Действительно любопытно, не

правда ли? Однако, продолжим…
«27 марта 1910 года. Не так я

глуп, чтоб есть подобный суп.
Штаб�ротмистр князь Андроников.»
«7 мая 1912 года. Бывает чай, че�

рез который виден Кронштадт, се�
годня появился кофе, через который,
несмотря на туман, виден Гельсинг�
форс, Лисий нос и Сестрорецк.

Поручик Крупенский 1»
«27 апреля 1912 года. Приехав с

последнего поезда и желая закусить с
приятелями, не мог получить, не гово�
ря уже о достоинстве закуски, даже
достаточного количества водки.

Ротмистр князь Кропоткин»
Ну как тут не вспомнить: «Кто

каждый день с утра не пьян, тот, из�
вините, не улан»?

Ну, и на закуску…
«18 февраля 1913 года. Нам ка�

жется странным, что на Масленице
нет блинов, а есть какие�то сиги и пр.

Ротмистр князь Кропоткин.
Корнет барон Каульбарс.»

«17 мая 1913 года. Сегодня в 12
часов ночи, зайдя на кухню, чтобы
себе что�нибудь заказать на ужин,
мы натолкнулись, между маленькой
плитой и камином для шашлыку, на
эскадрон пруссаков (порода тарака�
нов), совершавших, по�видимому,
свое обычное эскадронное учение по

Гауптвахта и манеж

история



109№ 3 (6)  2005

Редакция журнала «Гиппомания»
 поздравляет КСК «Аргамак» с 15�летием!

кастрюлям. При нашем приближе�
нии они блестяще произвели рассып�
ку по всей стене.

Корнет барон Рено.
Корнет Вуич.

Корнет Эллис.»
Изумительный документ! Время,

кажется, двинулось вспять… и мы
вместе с молодыми уланскими офице�
рами негодуем по поводу отсутствия
блинов на Масленицу и недостатка
омаровых шеек — все же интересно,
куда они девались?

…Если от Офицерского собрания
пройти до площади Аврова (Собра�
ние, в котором сейчас кафе «Белая
роза» и музей полка, находится не
слишком далеко от вокзала «Новый
Петергоф») и повернуть налево, в
сторону парка, то, пройдя приятной
зеленой улицей (если остальные при�
городы Питера представляют из
себя парк в городе, то Петергоф —
это город в парке. А сколько сирени у
нас во всех дворах!) до ее пересечения
с Санкт�Петербургским проспектом,
мы увидим еще два очень интересных
здания, имеющих отношение к Улан�
скому полку. Это так называемый
«Командирский дом» и дом Струко�
ва. Сколько я вам расскажу про эти
дома и про их бывших обитателей!

Вот взять хоть А.П.Струкова. Зна�
ете ли вы, что…

Впрочем, я, кажется, вас слегка
утомила.

Прервемся же на сегодня и про�
должим разговор о славном прошлом
Уланского полка в следующий раз.

Ура, гвардейские Уланы!
Кто не слыхал про молодцов!
Недаром помнят басурманы
Про наших дедов и отцов.
Недаром кровью и трудами
Мы заслужили у Царя
Штандарты с белыми крестами
И трубы все из серебра.
Бывало, дня не проходило,
Чтоб наши не были в огне.
Чтоб утро их не захватило
Готовых к бою на коне.
Так выступайте ж, басурманы!
Мы вам покажем в добрый час,
Что за народец Лейб�Уланы!
Что значит гвардия у нас!
Этими гордыми строками из пол�

ковой песни, написанной в 50�е годы
XIX века офицером полка Николаем
Васильевичем Гербелем, мы с вами и
заканчиваем нашу сегодняшнюю эк�
скурсию.

Но я не прощаюсь — до новых
встреч! — и остаюсь всегда ваша —

Ирина Хиенкина,
КСК «Аргамак»

Здание манежа

история
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