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Генерал Патрик Гордон и взятие русскими войсками Азова в 1696 г.

По истории Азовских походов 1695 и 1696 гг. существует богатая и разнообразная ис-
ториография. Основательно изучены обстоятельства Первого Азовского похода, причины
его неудачи, осады и штурмы в ходе обоих походов, роль в них русского флота, артил-
лерии, отдельных полков, служилых людей, казаков [1, c. 203-347; 2; 3; 4; 5; 6, c. 39-47;
7; 9; 10, c. 511-521]. В последние годы разрабатываются новые темы. Влияние Азовских
походов на судьбу населения юга России и роль в них отдельных стратегических пунктов
затронуты в работах Д.В. Сень, Т.В. Тепкеева, А.Г. Чепухина [8; 12; 14; 15]. С.М. Шамин
изучил торжества и панегирики по случаю взятия Азова в 1696 г. [16]

Говоря об отдельных персоналиях следует отметить, что в научной литературе перво-
степенное внимание уделяется роли молодого царя Петра I во взятии Азова. До сих пор
отсутствует самостоятельная работа о роли в данных военных кампаниях его ближайших
соратников из числа иностранцев на русской службе, в первую очередь, генерала-шот-
ландца Патрика Гордона. Между тем, обращение к источникам как опубликованным, так
и архивным позволяет достаточно подробно проследить вклад «Петрушки» Гордона (а
также ряда высших шотландских офицеров) во взятие Азова в 1696 г. русскими войска-
ми. Материалы РГАДА (фонд 210 - «Разрядный приказ»), «Дневник» самого Гордона, а
также ряд других документов позволяют проследить роль последнего в подготовке ко Вто-
рому Азовскому походу, отдельных военных операциях, предшествовавших генеральному
штурму и переговорах с капитулировавшим турецким гарнизоном об условиях сдачи.

Зима 1695/1696 г., последовавшая за неудачным первым «азовским сидением», прошла
в хлопотах по подготовке к новому походу. Полки Гордона заготавливали оружие, осадное
снаряжение, хлеб, сено, овес и другие припасы#_ftn1. К одному из его полков была при-
дана артель «мастеров насосного дела» во главе с Федькой Васильевым. Он был настолько
квалифицированным специалистом, что его, частновладельческого крестьянина, постави-
ли над остальными рабочими - посадскими людьми - и дали государево жалование#_ft
n2.

Учитывая неудачный опыт многоначалия в Первом Азовском походе Петр I в 1696 г.
во главе войска поставил боярина и воеводу А.С. Шеина#_ftn3. Под его командованием
находилось три дивизии. Во главе одной из них был назначен генерал П. Гордон. Ему было
приказано идти в авангарде и первым подойти к Азову. 8 марта его дивизия выступила
из Москвы#_ftn4. Ее ядром стал Тамбовский полк численностью 4,1 тыс. человек#_ft
n5. Среди офицеров этого полка был средний сын Патрика Гордона - Джеймс (в русских
источниках - Яков), который отличился еще во время первого «азовского сидения»#_ft
n6.
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Сам царь отправился руководить постройкой флота в Воронеж [2]. 23 марта туда при-
был Гордон и на следующий день вместе с Петром I отправился инспектировать строя-
щиеся галеры#_ftn7.

8 мая Гордон со своей дивизией выступил из Воронежа и в конце мая прибыл в окрест-
ности Азова. Царь приказал ему занять обе взятые в прошлом году каланчи, где был
оставлен русский гарнизон, и наблюдать за противником. Однако Гордон не проводил
время в столь пассивном ожидании. Генерал «ездил на взморье» и взял с захваченных
казаками турецких судов богатые трофеи: «бомбы турецкие сто сорок одна, ручных гра-
нат девяносто пять»#_ftn8. 27 мая генерал-шотландец сообщил Петру I, «сколь много
я добыл бомб и ручных гранат»#_ftn9. Н.Г. Устрялов и М.М. Богословский ошибочно
приписывают захват снарядов казакам [1, c. 31; 13, c. 257], которые в действительности,
оставили боеприпасы, удовлетворившись захватом турецкой казны#_ftn10.

По прибытии к Азову Петр I неизменно советовался с ним в частном порядке без
прочих генералов#_ftn11. Вновь, как и во время Первого Азовского похода фактически
всеми окопными и прочими инженерными работами руководил «Петрушка Иванович»
Гордон. Действиями последнего царь был весьма доволен. Так, 11 июня он писал князю-
кесарю Ф.Ю. Ромодановскому: «А о здешнем возвещаю, что, слава Богу, все идет добрым
порятком, и обозом город обняв кругом и после в шанцы в одну ночь вступили так блиско,
что из мелкого ружья стрелятца стали»#_ftn12. Схожая оценка дана и Желябужским в
его «Записках»: «Азов осадили накрепко, и в шанцах засели, и неприятельским людем
не мочно ни к городу, ни из города пройтить ни которыми делы»#_ftn13.

Под начало Гордона были переданы и некоторые флотские операции, но в последних
он, хотя и имел чин контр-адмирала, полученный за Кожуховский поход, не считал себя
вполне компетентным, а потому постепенно уступил первенство в морских делах Петру
I#_ftn14. Царю удалось не допустить прибытия в Азов подкреплений по морю. В част-
ности, в «Дневнике» Гордона сохранились данные, что прибывшие в помощь турецкому
гарнизону 4 тыс. янычар во главе со своим офицером - турначи-пашой - так и остались
на море#_ftn15.

Генерал заботился о безопасности не только регулярных частей, чьи позиции он вся-
чески укреплял, но и консультировал военные части из казаков, где им лучше разбить
лагерь, и посылал своих солдат «укрепить и окопать оное»#_ftn16.

В корреспонденции Петра I содержатся сведения о почти ежедневных атаках крымской
конницы на позиции русских войск#_ftn17. Против последних эффективно действовали
русские регулярные части и казаки. И здесь успешнее других военачальников действовал
Патрик Гордон. В фонде № 210 РГАДА сохранился список крымских татар, взятых за
время Второго Азовского похода генералом. Всего им было пленено около 25 татарских
воинов, причем из них три - весьма влиятельных: стременной и два бея, в том числе один
турок. Для сравнения можно привести подобный же список пленных крымцев, взятых
Головиным. Он скромнее как по численности, так и по составу - русскому воеводе не
удалось полонить ни одного знатного воина#_ftn18.

Все же в значительной степени успех во второй попытке взять Азов принадлежит са-
мому русскому войску: «нижние чины» армии просили военное руководство возвести зем-
ляной вал выше укреплений города, установить на нем артиллерию и таким образом его
взять. Совет был принят, и его непосредственное осуществление было возложено на Гордо-
на, как наиболее опытного в инженерном деле военачальника#_ftn19. Кроме того, Гордон
добился принятия решения на состоявшемся 3 июля военном совете о строительстве вто-
рого земляного вала, чтобы «обрушить их [турок - К.С.] вновь повышенные укрепления
и каменную стену»#_ftn20.

Б.В. Лукин и Н.И. Потапов пишут об необычайном энтузиазме царских войск в воз-
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ведении насыпи [3, c. 76], однако «Дневник» Гордона свидетельствует об ином. Генерал
сетует на нерадение казаков, которыми «ничего не сделано». Не обошлось и без сопротив-
ления среди русского военного командования, о чем Гордон лаконично сообщает: «Каза-
лось, многие этому противятся»#_ftn21. Кроме того, не все работы продвигались успешно
из-за неопытности солдат и большинства офицеров петровской армии, которая фактиче-
ски только начала формироваться. Так, например, Гордон сообщает, что 9 июля солдаты,
заваливая ров, бросили слишком много связок сухого тростника и мешков навоза, чем
немедленно воспользовались турки, спалив весь этот материал#_ftn22.

Под одну из стен турецкой крепости стали вести минную галерею. Согласно официаль-
ным документам советниками Петра I (а с ним - и Гордона) в этом деле были присланные
курфюрстом Бранденбургским - союзником России в борьбе с Портой - военные специа-
листы. Согласно личным бумагам царя, ожидались также офицеры - военные инженеры
от императора Священной Римской империи#_ftn23. В «Дневнике» Гордона сообщается
об их прибытии лишь в конце осады - 11 июня: «Инженеры, минеры и фейерверкеры,
присланные Римским императором, прибыли»#_ftn24. Анонимный британский автор от-
чета об Азовских походах отмечает: «Несколько инженеров и фейерверкеров прибыло в
лагерь водным путем от курфюрста Бранденбургского, но для них уже почти не нашлось
работы: русские продвигались к городу совершенно новым способом, которого те никогда
не видели и не слыхали»#_ftn25.

Немецкие военные помогли и в лучшей организации артиллерии#_ftn26, которой глав-
ным образом и наиболее успешно распоряжался Гордон, что привело к серьезным разру-
шениям турецких укреплений и пожарам в самом Азове#_ftn27. Когда русские войска
вошли в город, то обнаружили, что он весь представляет «груду щебня, в нем ни одного
целого дома или хижены»#_ftn28.

18 июля азовский гарнизон капитулировал, и на следующий день русские войска с
триумфом вступили в Азов. В письме боярину Т.Н. Стрешневу о сдаче османов Петр
I кратко сообщает: «Вчерашнего дни Азовцы, видя конечную свою беду, здалися»#_ft
n29. Более развернуто это событие представлено в «Дневнике» Гордона: турки потребова-
ли почетную капитуляцию, а именно гарантировать им свободный выход из крепости «с
их женами, детьми, оружием и имуществом», а также со знаменами#_ftn30. Это опи-
сание сдачи гарнизона Азова полностью совпадает со сведениями И.А. Желябужского,
получившего их с места боевых действий почтой#_ftn31. Русское командование приняло
условия капитуляции, однако в ходе ее осуществления сказалась недисциплинированность
иррегулярных частей. Запорожские казаки массами повалили грабить город. Остановить
их не смогли, и Гордон был вынужден приставить к наиболее именитым туркам охрану
из своих солдат, дабы им не причинили ущерба#_ftn32. В городе русских ждали бога-
тые военные трофеи - одних артиллерийских орудий было взято более 90. Кроме того,
в руки петровской армии попали большие запасы пороха, олова, съестных припасов#_ft
n33.

После того, как Азов был взят, стал вопрос о срытии окружающих его русских траншей
и фортов и укреплении самого города. Это ответственное дело Петр I поручил Гордону.
Последний посчитал нужным привлечь к созданию нового плана укреплений имперских
и бранденбургских офицеров и инженеров#_ftn34. Окончив все работы, Патрик Гордон
вместе со своей дивизией и прочими русскими силами отправился в Москву, и на этот раз,
как и во время Первого Азовского похода, возглавляя арьергард#_ftn35.

Помимо Патрика Гордона во второй азовской кампании отличились и другие шотланд-
ские военные специалисты, среди которых следует отметить, прежде всего, полковника
Александра Ливингстона. Он был близким другом и единоверцем «Петрушки» Гордона.
Также разделял якобитские политические взгляды. С давних пор находился на русской
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военной службе: в 1666 г. он стал капитаном солдатского строя, в 1668 г. во время восста-
ния гетмана Брюховецкого на Украине был «весь изранен, из лука в голову, из пищали
в обе ноги, не левой руке палец посечен». В 1678 г. А. Ливингстон за участие в обороне
Чигирина был произведен в полковники. В 1687 г. по его плану были построены Софий-
ские ворота Киевской крепости. Много лет служил под командой П. Гордона, в том числе
принял участие во Втором Азовском походе. В частности, три недели занимал должность
коменданта форта на правом берегу Дона. По сведениям Н.Г. Устрялова, со занимаемой
позиции с успехом метал Бомбы в Азов. 5 июля 1696 г. после смены в форте другим офи-
цером А. Ливингстон отправился в расположение главной армии и в первый же вечер был
убит турецким стрелком во время осмотра укреплений. Пуля попала в щеку, вырвала весь
нижний ряд зубов и часть языка. Раненный полковник не мог есть и вскоре скончался. По
личному распоряжению Петра I он был похоронен на русском кладбище в Черкаске#_ft
n36.

Безусловно, главная заслуга во взятии крепости Азов в 1696 г. принадлежит Петру I.
Но шотландцы и, в первую очередь, генерал П. Гордон сыграли важную роль во Втором
Азовском походе. «Петрушка Иванович» к этому времени был опытным военачальником и
его советы, навыки и умения существенно помогли тогда еще молодой русской регулярной
армии во взятии первоклассной турецкой крепости. Огромную роль сыграл опыт, полу-
ченный шотландским генералом в Чигиринских походах 1677-1678 гг., когда он близко по-
знакомился с военно-инженерным искусством турок. П. Гордон принял активное участие
во всех стадиях похода: от его планирования до руководства срытием османских укреп-
лений после капитуляции азовского гарнизона. В ходе осады ему было поручено наиболее
ответственная центральная позиция при осаде. Также наиболее эффективно действовала
под командованием П. Гордона и русская артиллерия.
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