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В статье рассматривается становление полевой почтовой связи в русской армии 

в Отечественной войне 1812 года. Военное командование уделило должное внимание 

формированию полевой почтовой связи, в основном правильно определило ее значение 

для управления армиями в военное время и порядок пересылки по полевой почте как ка-

зенной, так и частной корреспонденции, понимая, что от своевременной передачи доне-

сений во многом зависит исход любого военного столкновения. Раскрывается деятель-

ность в военной кампании первого полевого инспектора почт Западных армий 

Ф. О. Доливо-Добровольского и чинов почтового ведомства. 
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В Отечественную войну 1812 г. Рос-

сии с Францией полевая почта получила 

свое дальнейшее развитие. Управление 

русскими армиями осуществлялось в со-

ответствии с положениями военного ус-

тава «Учреждение для управления 

Большой Действующей армии», введен-

ного 27 января 1812 г. [10]. 

Устав состоял из четырех частей и 

ряда положений, касающихся деталей 

организации и осуществления управле-

ния войсками. В уставе были определе-

ны обязанности и права главнокоман-

дующего и штабов армий, корпусов и 

дивизий, организация штаба русской 

армии, а также полевого управления 

армии (рис. 1). 

Согласно уставу, в армии главное 

управление полевыми почтами возлага-

лось на второе отделение Дежурного ге-

нерала. Дежурный генерал утверждал 

расписание отправки военной коррес-

понденции и необходимое количество 

лошадей на полевых станциях, выдавал 

подорожные, контролировал расход де-

нежный средств, назначал определен-

ные дни и часы отправления казенной 

корреспонденции, разрешал прием на 

полевую почту частной корреспонден-

ции, наблюдал за деятельностью поле-

вых почтовых учреждений. 

Казенная корреспонденция при-

нималась в Полевом почтамте для от-

правления по почте или по эстафете 

только через Дежурного генерала, через 

которого раздавалась также получаемая 

по полевой почте корреспонденция. Во 

всем остальном почтовые операции про-

изводились на основании внутренних 

почтовых инструкций. Отправка част-

ной корреспонденции, минуя Полевой 

почтамт, запрещалась. Дежурному ге-

нералу подчинялись присылаемые по 

распоряжению штаба для связи офице-

ры, ординарцы, посыльные и курьеры. 

Начальник главного штаба основные 

распоряжения по связи отдавал через 

Дежурного генерала и наблюдал за точ-

ным их выполнением. Второму отделе-

нию подчинялось управление почтами и 

военные дороги [10]. 

При главном дежурстве армий 

предусматривались должности старших 

адъютантов, которые (гл. I отдел ХIII 

§§ 261-264) «управляют отделениями 

оного, развозят важнейшие приказа-
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ния… Все старшие адъютанты в день 

сражения находятся при своих генера-

лах. Старшие адъютанты имеют мун-

дир, особо для них установленный» [10]. 
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Рис. 1. Полевое управление русской армии согласно 

«Учреждению для управления Большой Действующей армией» 1812 г. 

Личный состав конвоя Главной 

квартиры мог быть также использован 

(гл. I отдел ХV § 267 п. 5) «для верного и 

скорого доставления сношений между 

чиновниками Генерального штаба» и в 

нижестоящие штабы. Учитывая, что ли-

ца конвоя должны служить и для связи, 

§ 289 устава предусматривал, «чтобы 

офицеры оного (конвоя) были с хороши-

ми способностями и познаниями, унтер-

офицеры грамотные, и, если можно, 

знающие язык той земли, где война про-

исходит, рядовые расторопные и вообще 

благонадежные». Для «отличия» § 292 

все служащие в конвое носят на касках, 

шапках и шляпах зеленую ветвь. 

Ординарцами (гл. II отдел III § 341-

356) назначались поручики, подпоручи-

ки, прапорщики и унтер-офицеры, вы-

деляемые из войск, входящих в состав 

армий. При направлении из части они 

получали от полковых адъютантов спе-

циальный документ (записку), подтвер-

ждающий их назначение и указываю-

щий время их явки в штаб (рис. 2).  

При ординарцах состояли рядовые, 

назначаемые для посылок. Ординарцы 

посылались с приказаниями только 

к тем частям, от которых они наряжа-

лись. Они могли быть пешие и конные и 

сменялись ежедневно. Ординарцы и по-

сыльные, выделяемые для этой цели из 

состава конвоя Главной квартиры, могли 

быть на некоторое время бессменными. 

Для контроля за прохождением до-

кументов в пакет вкладывалась печат-

ная расписка с указанием времени от-

правления. На этой расписке адресат 

отмечал время поступления пакета и 

расписывался в его приеме. При воз-

вращении ординарца назад на расписке 

указывалось время его убытия. Форма 

расписки представлена на рис. 3. 
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Все старшие и генеральские адъю-

танты, (гл. II отдел IV § 357-363) имею-

щие право передавать устные приказа-

ния, должны быть известны команди-

рам и иметь особенный мундир или 

знак. 

 

 
 

Рис. 2. Печатная записка, подтвер-

ждающая назначение ординарца в штаб 

Рис. 3. Печатная расписка с указани-

ем времени отправления 

В состав второго отделения дежур-

ного генерала входил полевой почт-

директор, руководивший Полевым поч-

тамтом, и директор военных сообщений.  

Полевой почтамт действовал со-

гласно «Положения для Полевого Поч-

тамта при Большой Действующей ар-

мии», в точности определявшее порядок 

пересылки по полевой почте как казен-

ной, так и частной корреспонденции. 

«Число чиновников и почтальонов в со-

став Полевого почтамта входящих опре-

делялось особым штатом. Все чиновники 

и служители Полевого Почтамта назна-

чаются от Почтового департамента. 

Почт-директор определяется высочай-

шим указом по представлению главно-

командующего» [10]. Чиновники долж-

ны были быть отличного поведения, 

знать иностранные языки, все учрежде-

ния и порядок почтовой части.  

В обязанности полевого почт-

директора входило открытие Полевого 

почтамта и почтовых станций. Он опре-

делял количество почтовых лошадей на 

каждой станции. Отправление и получе-

ние всей переписки в армии производи-

лось только через Полевой Почтамт, в ко-

тором всегда находились дежурный, дне-

вальный, почтальон и военный караул. 

Казенная почта доставлялась 

в Полевой почтамт при реестре из глав-

ного дежурства. По указанию начальни-

ка второго отделения Дежурного гене-

рала казенная почта отправлялась в оп-

ределенные дни и часы. Почтальон вез 

пакеты с документами от одной станции 

до другой, где передавал их следующему 

почтальону. Для доставки важных до-

кументов наряжались особые курьеры, 

получавшие специальную инструкцию. 

Срочность пакета определялась вторым 

отделением Дежурного генерала. Выда-

ча пакетов по адресатам производилась 

под расписку. 

Военная почта организовывалась 

вдоль военных сухопутных дорог и вод-

ных сообщений, служивших коммуни-

кациями армии. Военные дороги могли 

быть четырех видов: «1) от армии в Им-

перию, 2) от одной армии к другой, 3) от 

Главной квартиры или от сосредоточия 

действий к разным пунктам операцион-

ной линии, 4) постоянные и временные». 

Военные дороги управлялись: генерал-

интендантом армии (по снабжению их 

лошадьми, подводами и фуражом) и 

Дежурным генералом (по учреждению 

станций, пристаней, надзору за их ис-

правностью и движением) [10].  

За наблюдением за порядком на 

военных дорогах и водных военных 

маршрутах назначался директор воен-

ных сообщений, который подчинялся 

Дежурному генералу по вопросам пере-

движения.  
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Перед началом Отечественной 

войны была введена новая должность – 

полевой инспектор почт. Им был назна-

чен военный советник Ф. О. Доливо-

Добровольский, которому 2 мая 1812 г. 

в городе Вильно главнокомандующий 

генерал М. Б. Барклай-де-Толли вручил 

свидетельство о назначении на новую 

должность.  

Основные обязанности полевого 

инспектора почт заключались в сле-

дующем: наблюдать за четкой работой 

полевых почтовых станций; контролиро-

вать прохождение документов (почты); 

следить, чтобы на каждой станции были 

«прибавочные» (сверх штата) лошади 

для фельдъегерей и курьеров; состав-

лять расчет на прибавку лошадей; обес-

печивать безостановочный проезд воин-

ских чинов по дорогам тех губерний, 

в которые «прибавочные» лошади не на-

значены, выделение для этого почтовых 

лошадей из наличного числа. Он под-

держивал связь с местным руководством 

губерний. 

12 июня 1812 г. армия Наполеона 

вторглась на территорию России. 13 ию-

ня император Александр I подписал ма-

нифест о начале войны.  

Наполеоновской армии противо-

стояли русские войска 1-й Западной ар-

мии под командованием генерала от ин-

фантерии князя П. И. Багратиона, ар-

мия находилась в районе Вильно и при-

крывала Петербургское направление. 2-й 

Западной армией, располагающейся 

возле Белостока и прикрывающей на-

правление на Москву, под командовани-

ем военного министра, генерала от ин-

фантерии М. Б. Барклай-де-Толли. 3-й 

Западной армии под командованием ге-

нерала от кавалерии А. П. Тормасова; 

она располагалась у Луцка и прикрыва-

ла Киевское направление [4, с. 1092]. 

Почтовый департамент, осуществ-

лявший руководство работой всех почто-

вых учреждений в стране, с началом во-

енных действий выделил персонал и 

средства для Полевых почтамтов. Во 

главе каждого Полевого почтамта был 

поставлен полевой почт-директор, кото-

рому подчинялись все чиновники и поч-

тальоны полевой почты, замещавшиеся 

Почтовым департаментом. В ведении по-

левого почт-директора находились по-

стоянные и временные станции, учреж-

давшиеся для сообщений с русскими по-

граничными почтовыми учреждениями. 

Главное руководство полевой почтой воз-

лагалось на Дежурного генерала армии.  

В ходе войны, командующие ар-

миями связь с подчиненными команди-

рами корпусов осуществляли конными 

посыльными. Для устной передачи важ-

ных приказаний (о выступлении, движе-

нии или перемене мест и др.) отправля-

лись генеральские адъютанты. Все стар-

шие и генеральские адъютанты, имею-

щие право передавать устные приказа-

ния, имели особый мундир или знак.  

Для надежности в сложной боевой 

обстановке приказания посылались по 

двум разным маршрутам. Командиры 

корпусов с командирами дивизий взаи-

модействовали через конных и пеших 

ординарцев. В штабе корпуса организа-

цией связи ведал дежурный штаб-

офицер. Связь армии с тылом осуществ-

лялась курьерами и фельдъегерями.  

Для отражения наполеоновского 

нашествия 6 июля был опубликован 

царский Манифест и его воззвание 

к жителям «Первопрестольной столице 

нашей Москве» с призывом «для надеж-

нейшей обороны, собрать новые внут-

ренние силы» зачинателем которых бы-

ла бы «древняя столица предков наших, 

Москва» и «да умножатся оные, начиная 

с Москвы, во всей обширной России».  

В состав корпуса Московского опол-

чения входило 3 дивизии, начальника-

ми которых были назначены генерал-

майоры В. Н. Чичерин, Н. М. Арсентьев, 

Ф. И. Талызин. В состав дивизий входи-

ли конный полк, восемь пеших полка и 

три егерских полка. 

В этот период полевой инспектор 

почт Ф. О. Доливо-Добровольский вы-

полнял поручения по организации поч-

товых станций в западных губерниях. 
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Из письма министра внутренних дел 

О. П. Козодавлева на имя главнокоман-

дующего князя М. И. Голенищева-

Кутузова от 21 августа 1812 г. видно, что 

полевой инспектор почт Ф. О. Доливо-

Добровольский блестяще выполнил воз-

ложенное на него поручение по органи-

зации в западных губерниях почтовых 

станций и «своею отличною деятельно-

стью и усердием к службе заслужил бла-

говоление к себе государя» [1, с. 14]. 

В этом же письме сказано, что Ф. О. До-

ливо-Добровольский был командирован 

Министром внутренних дел в распоряже-

ние князя М. И. Голенищева-Кутузова 

в армию. 

По поданному прошению из прежней 

службы Ф. О. Доливо-Добровольский был 

уволен и поступил во 2-й Егерский полк 

Московского ополчения; был переимено-

ван в подполковники с ношением армей-

ского мундира с золотыми эполетами. 

Во время Бородинского сражения 

полевой инспектор почт подполковник 

Ф. О. Доливо-Добровольский находился 

на батареи М. И. Кутузова и руководил 

организацией полевой почты Ставки 

М. И. Кутузова с Москвой и Петербургом. 

Также поддерживал связь с периферией 

на глубину 600-800 км. На такие рас-

стояния связь достигалась при помощи 

полевой почты, фельдъегерской связи и 

посылкой специальных курьеров.  

М. И. Кутузов в ходе Бородинского 

сражения контролировал общий ход боя 

«посылкой своих представителей с ши-

рокими полномочиями, личным обще-

нием и отдачей приказов через штабных 

офицеров (адъютантов было 38 чел.)» [3, 

с. 405].  

Управление войсками М. И. Куту-

зовым осуществлялось путем письмен-

ных директив, приказаний, сообщений и 

донесений. На всех этапах войны 

М. И. Кутузов умело управлял войсками 

не только на поле боя, но и на всем теат-

ре военных действий. Развернув широко 

работу своего штаба (велись журнал бое-

вых действий, журнал входящих доку-

ментов) М. И. Кутузов принял меры к 

поддержанию связи со страной отдель-

ными армиями, действующими в отрыве 

от главных сил. Управление в звене ди-

визия – батальон осуществлялось посред-

ством пеших ординарцев и сигналов, пе-

редаваемых с помощью труб и барабанов. 

Уже в сентябре Ф. О. Доливо-

Добровольский назначается на долж-

ность полевого инспектора почт Запад-

ных армий. Вот как об этом пишет 

М. И. Голенищев-Кутузов 11 сентября 

1812 г. Ф. О. Доливо-Добровольскому 

«Так как Вы по высочайшему его импе-

раторского величества в отличии от дру-

гих инспекторов почт наименованы По-

левым инспектором почт, избраны его 

величеством для наблюдения за ис-

правностью почт вообще, то по отличной 

Вашей деятельности и расторопности 

предписываю Вам оставаться при мне и 

принять в полное и непосредственное 

заведывание и распоряжение полевых 

почт-директоров с их почтами, чиновни-

ками и служителями, из коих учредить 

Полевой почтамт при главном моем де-

журстве с надлежащим его действием и 

восстановить полевую курьерскую почту 

для отправляемых по воинским надоб-

ностям, для которой иметь лошадей по 

мере надобности; также делать прибав-

ку на почтовых станциях лошадей для 

безостановочного проезда фельдъегерей 

и курьеров, сколько где по Вашему сооб-

ражению признано нужным будет, и 

восстановить новые тракты по сношению 

с господином дежурным генералом и ге-

нерал-квартирмейстером, для чего о вы-

полнении Ваших требований прилага-

ется у сего открытое предписание. Поле-

вой почте курьерских лошадей и ямщи-

ков довольствовать казенным фуражем 

и провиантами» [11]. 

13 сентября 1812 г. полевой ин-

спектор почт Западных армий 

Ф. О. Доливо-Добровольский доклады-

вал Министру внутренних дел об учре-

ждении Полевого почтамта при Главной 

квартире главнокомандующего всеми 

армиями в составе: почт-директора, по-

мощника, экспедитора, бухгалтера (все 
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по 1), канцелярских служащих – 3, поч-

тальонов – 6. Также при инспекторе 

почт положено было иметь 2-х чиновни-

ков Почтового департамента. 

Соответственно при всех армиях и 

отдельных корпусах были организованы 

Полевые почтамты. Штат Полевого поч-

тамта армии: полевой почт-директор, 

помощник, бухгалтер, служителей – 3, 

почтальонов – 5 [11]. Через почтамт пе-

ресылались письма, предписания и до-

несения. Корреспонденция из армий 

направлялись два раза в неделю в поле-

вой почтамт, состоящий при главноко-

мандующем всех армий. 

14 сентября Наполеон занял Моск-

ву. Московский почтамт бдительно охра-

нялся от пожара и расхищения. Во время 

оккупации в здании Московского поч-

тамта размещалась французская почта, 

осуществлявшая пересылку военной 

корреспонденции. Наполеон отсюда еже-

дневно отправлял несколько драгун 

с сумками писем за плечами, которые 

направлялись по смоленскому тракту и 

доставляли в Париж указы [8, с. 194]. 

Оставив Москву, русская армия со-

средоточилась в районе Тарутино. Тару-

тинская позиция давала большие выго-

ды в стратегическом отношении. От Мо-

сквы в направление Тарутино проходи-

ли три главные дороги: первая – через 

Боровок, Малоярославец; средняя – Во-

роново, Тарутино и левая – через По-

дольск, Серпухов, Тарусу. Все эти пути 

сходились в Калуге. К лагерю, располо-

женному в Тарутино на средней дороге, 

проходила сеть рокадных дорог, что да-

вало возможность поддерживать связь 

ординарцами, курьерами и полевой по-

чтой с действующими соединениями, 

партизанами; с районами комплектова-

ния ополчения и с императорской Глав-

ной квартирой в Петербурге – фельдъ-

егерями. Граф Милорадович устроил 

летучую почту из казаков. 

В результате хорошо действовав-

шей почтовой связи и связи с адъютан-

тами и курьерами с районами набора 

рекрутов, пополнение армии шло не-

прерывно.  

6 октября подполковник 2-го Егер-

ского полка Московского ополчения До-

ливо-Добровольский принял участие в 

бою под Тарутиным. За отличие в сра-

жении 9 октября 1812 года Доливо-

Добровольский утвержден в чине пол-

ковника. 

9 октября курьер доставил донесе-

ние, что армия французов во главе с На-

полеоном отходит к Малоярославцу. 

М. И. Кутузов, получив донесение, при-

нял энергичные меры для срыва плана 

Наполеона двигаться на Калугу и про-

рваться в районы, не разоренные войной. 

12 октября состоялось сражение под 

Малоярославцем, которое заставило на-

полеоновскую армию отступить по Смо-

ленской дороге и ставило ее в крайне 

тяжелое положение. В этом сражении 

полковник Доливо-Добровольский был 

ранен в грудь, но продолжал распоря-

жаться движением почт. В Записках 

участника московского ополчения ре-

дактора «Русского вестника» Сергея 

Глинки имеются заметки о восстановле-

нии связи лично Ф. О. Доливо-

Добровольским несмотря на полученную 

им рану: «Забыв свою личность и опаса-

ясь, чтобы в тех важных обстоятельствах 

не было что-нибудь упущено: он решил-

ся сам отправиться в путь для надзира-

ния. Доктор говорит: нельзя; вы умрете! 

– Ну! Так что ж? – отвечает Флор Осипо-

вич. – Будь воля божья! Святой долг 

службы дороже для меня жизни». Обло-

женный подушками, он садится в коля-

ску. Но нужно торопиться; тогда он са-

дится на коня и скачет верхом. Не щадя 

жизни, Флор Осипович выполнял свой 

долг. Доливо-Добровольский встретил 

государя в Видзах. «Обрадованный госу-

дарь… ласково сказал: зачем ты сра-

жался? Герой отвечал: сердце порыва-

лось на общее дело» [5, с. 345-346]. За 

свой подвиг полковник Доливо-

Добровольский был награжден золотой 

шпагой [9, с. 152]. 
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Сражение под Малоярославцем 

явилось поворотным моментом в ходе 

Отечественной войны 1812 года. Здесь 

была вырвана стратегическая инициа-

тива у противника, отсюда началось из-

гнание захватчиков из России. 

После оставления французами Мо-

сквы уже 3 ноября тайный советник Мо-

сковский гражданский губернатор 

Н. В. Обресков (командир 4-го егерского 

полка Московского ополчения) докла-

дывал фельдмаршалу Кутузову о том, 

что он «уже занялся приведением почт 

в прежний порядок, дабы повсюду от-

крыть сообщение без наималейшего по-

мешательства» [2, с. 14]. Вскоре Москов-

ский почтамт возобновил работу по пе-

ревозке почт, эстафет и курьеров по всем 

прежним трактам, какие были до вхож-

дения французов в Москву. Почтовые 

станции из разоренных селений перено-

сились в те, которые остались целыми и, 

таким образом, скоро уже начала функ-

ционировать почта. По мере продвиже-

ния русских войск были восстановлены 

прежние почтовые тракты от Смоленска 

до Москвы и через Велиж на Усвят. 

Для скорейшего сообщения между 

столицей и некоторыми губернскими го-

родами, для перевозки почт, эстафет, 

курьеров и посылаемых по воинским по-

ручениям чиновников, необходимо было 

учредить новые тракты и восстановить 

обмен корреспонденцией по существую-

щим почтовым трактам. Этими вопроса-

ми занялся полевой инспектор почт 

Ф. О. Доливо-Добровольский.  

Во-первых, были восстановлены 

тракты от Санкт-Петербурга через Тих-

вин, Устюжну и Мологу до Ярославля, 

во-вторых, от Санкт-Петербурга через 

Новгород, Вышний Волочек, Бежецк и 

Углич на Ярославль, в-третьих, от Ус-

тюжны до Вологды Эти тракты были 

усилены до 500 лошадей: на каждой 

станции теперь находилось до 50 лоша-

дей, причем они употреблялись только 

для перевозки почты, эстафет, курьеров 

и военных чиновников и не предназна-

чались для проезжающих по частным 

вопросам. Вот как вспоминал 

С. Н. Глинка о кипучей деятельности До-

ливо-Добровольского: «Полевой инспектор 

почт как будто бы сам в себе размножал-

ся. Он действует днем; бодрствует среди 

кипения нашествия и почти в виду не-

приятеля предварительно облетает доро-

ги…» [5, с. 344]. Почтовая служба была 

организована настолько четко, что 

фельдъегеря по хорошим дорогам проез-

жали на лошадях до 400 верст в сутки. 

Кроме этого утверждались новые 

семь трактов: 1) от Ярославля через Рос-

тов и Владимир до Рязани; 2) от Яро-

славля через Нерехту, Шую, Суздаль во 

Владимир; 3) от Ярославля через Вла-

димир и Шацк до Тамбова; 4) от Воло-

гды в Нижний Новгород через Буй, Га-

лич, Кадом и Балахну; 5) от Вологды че-

рез Галич, Макарьев, Варнавин и Семе-

нов в Нижний Новгород; 6) от Вологды в 

Казань через Кадом, Макарьев на Ус-

тюжну; 7) от Вологды до Владимира [1, 

с. 5, 15-19].  

10 декабря полевой инспектор почт 

Западных армий Доливо-Добровольский 

у местечка Михалишек встретил Алек-

сандра I [8, с. 368], а позже прибыл 

в Вильно. Им был установлен новый 

график приема/выдачи корреспонден-

ции: для военных – ежедневно, для ча-

стных лиц – только по вторникам и чет-

вергам. Отправление почты производи-

лось по средам и пятницам. Прием и от-

правка эстафет – в любое время [1, с. 23-

24]. Продолжилось восстановление 

трактов от Вильно к Гродно и Риге через 

Друю к Пскову и к Минску. 

Работники полевых почтамтов ра-

ботали с большим старанием в приказе 

№ 64 от 31 марта, подписанном генерал-

фельдмаршалом М. И. Кутузовым-

Смоленским, в одном из параграфов 

приказа говорится: «Находящиеся в по-

левом почтамте чиновники, за отличную 

службу и расторопную деятельность, 

в продолжении всей настоящей кампа-

нии оказанную…  награждаются: поле-

вые почт-директора – Кантер и Гомено-

вич, помощник Гольмстрем, титулярные 
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советники (капитаны): Шахматов, Под-

высоцкий, Вотнинт орденами св. Влади-

мира 4-й степени без банта; губернские 

секретари (лейтенанты): Рейтер, Ященко, 

коллежские регистраторы (прапорщик) 

Кабршить и Либельт и канцелярист 

Шульц следующими чинами» [7, с. 89]. 

Несмотря на все трудности, с кото-

рыми пришлось столкнуться, чины поч-

тового ведомства с честью выполнили 

свой долг перед Родиной. Так, титуляр-

ный советник Ботвинко при «вступле-

нии неприятеля в границы нашего Оте-

чества во все время употребляем им был 

и отличился искусством в отвращении 

неприятеля с дороги, ведущей в Мало-

россию». За это титулярному советнику 

Ботвинко объявлено было высочайшее 

благоволение, о чем и сообщено за 

№ 2284-м Полевому почт-директору. 

«Могилевской почтовой конторы 

Бабиновецкий почтовый экспедитор 

коллежский регистратор Шостаков во 

время вступления французов, хотя и не 

имел от начальства своего предписания 

о выезде его от должности, но, спасая 

казенный интерес, потерял все свое 

имение, вывез вверенной ему экспеди-

ции дела и вещи, казне принадлежа-

щие, в Смоленскую губернию; затем, 

присоединяясь в отряду Дибича, будучи 

всегда в виду, по добровольной охоте и 

усердию к Отечеству, ездил с командами 

в партии (т. е. с разъездами на разведки 

о неприятеле), причем «по известности 

ему деревень и местоположения этих гу-

берний», был поводом к ловлению не-

приятельских мародеров, вместе с вои-

нами нападал на неприятеля, убивал и 

брал в поен. Этот доблестный почтовый 

чиновник мало того, что исполнил долг 

своей службы по тому ведомству, в кото-

ром служил, сохранив казенное имуще-

ство, но он оказался добровольным вои-

ном и оказал, по знанию местности, не-

маловажную услугу войскам» [1, с. 8, 16]. 

В ходе войны были созданы специ-

альные отряды из регулярных войск, 

действовавшие партизанскими метода-

ми. Организовав стихийно возникшую 

партизанскую войну русского народа 

против интервентов, М. И. Кутузов тре-

бовал и от командиров партизанских от-

рядов поддержания устойчивой связи со 

штабом главнокомандующего, между 

собой и с отрядами регулярных войск, 

выделенных для партизанских дейст-

вий. Это обеспечило единство действий 

партизанских отрядов и их взаимодей-

ствие при нанесении ударов по врагу. 

При проведении наступления 

управление войсками Кутузовым осуще-

ствлялось путем директив, приказов, 

приказаний, сообщений и донесений. 

Таким образом, накануне Отечест-

венной войны 1812 года был введен 

в действие устав «Учреждение для 

управления Большой Действующей ар-

мией», в котором описаны функции вто-

рого отдела Дежурного генерала, ве-

дающего вопросами организации поле-

вой почты. Введены в армии Полевые 

почтамты на основании особого «Поло-

жения для Полевого почтамта при 

Большой Действующей армии» и обя-

занности ее начальника в действующей 

армии. Создание такого органа позво-

лило более четко организовать полевую 

связь главным образом по линии сно-

шений армии с правительством и стра-

ной. Определены обязанности посыль-

ных, ординарцев, адъютантов, курьеров, 

фельдъегерей, осуществляющих достав-

ку и вручение адресатам всех видов поч-

товых отправлений. Введены специаль-

ная форма и знаки для лиц, поддержи-

вающих связь.  

Установлена ответственность за со-

стоянием военных дорог, развертывание 

на них почтовых станций, обеспечение 

станции подвижным составом, охрану и 

укомплектование их личным составом. 

Определено время отправлений и дос-

тавки пакетов. Ведена новая должность 

полевой инспектор почт. 

В ходе войны М. И. Кутузовым бы-

ла разработана теория и практика 

управления войсками, четко опреде-

лявшие службу адъютантов, ординар-

цев, посыльных, курьеров, фельдъегерей 



Исторические науки 

- 71 - 

и полевой почты, облегчившие работу 

штабов и командиров. Введенная долж-

ность полевого инспектора почт Запад-

ных армий, а вместе с ней учреждение 

Полевого почтамта при Главной квар-

тире главнокомандующего всеми ар-

миями и соответственно при всех арми-

ях и отдельных корпусах с организован-

ными Полевыми почтамтами во главе 

с почт-директорами, позволила четко 

организовать работу полевой курьерской 

почты и восстановить почтовые тракты. 

Проведенные мероприятия доказали, 

что связь должна действовать беспре-

рывно и безотказно. 

Штабы русской армии являлись 

действительными помощниками вой-

скового начальника в управлении 

и обеспечении связи, не превращаясь 

в канцелярию, в этом и заключалась их 

принципиальная разница по сравнению 

с французскими. 

Наряду с этим, отметим, что 600-

тысячная французская армия, пришед-

шая в Россию с Наполеоном, также по-

требовала соответствующего изменения 

форм и методов управления войсками. 

Для этого Наполеон создал многочис-

ленный штаб с отделами и управления-

ми, каждое из которых выполняло опре-

деленные функции. Во главе штаба был 

поставлен начальник главного штаба, 

которому подчинялись штабы корпусов 

и дивизий. Так как Наполеон лично 

управлял военными действиями, его на-

чальник штаба занимался главным об-

разом канцелярской перепиской и орга-

низацией службы связи. Наполеон 

управлял войсками в период операции 

письменными приказами и приказа-

ниями, а в бою – устными приказания-

ми, ведя наблюдение за полем боя с ка-

кого-либо возвышенного места. 

Основными средствами связи 

в штабе Наполеона являлись особо дове-

ренные офицеры и генералы, специаль-

но подобранная группа личных адъю-

тантов полководца, а также многочис-

ленные офицеры, унтер-офицеры и ря-

довые из войсковых частей, прикоман-

дировываемые к нему на время опера-

ции или боя. 

Средством передвижения для всех 

служила лошадь и повозка. Наряду 

с этим на территории Франции для пе-

редачи важных правительственных со-

общений стал применяться семафорный 

оптический телеграф, изобретенный 

Клодом Шаппом [6, с. 31-32]. 
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"THE HOLY DUTY OF SERVICE IS MORE PRECIOUS TO ME THAN LIFE" 

THE ROLE OF FIELD MAIL IN THE RUSSIAN ARMY AND THE ACTIVITIES 

OF THE RANKS OF THE POST OFFICE IN THE PATRIOTIC WAR OF 1812 

 

O. L. Maltseva, U. V. Fortunova 
 

The article examines the formation of field postal communication in the Russian army in 

the Patriotic War of 1812. The military command paid due attention to the formation of field 

postal communications, basically correctly determined its importance for the management of ar-

mies in wartime and the procedure for sending both government and private correspondence by 

field mail, realizing that the outcome of any military conflict largely depends on the timely 

transmission of reports. The activities of the first field inspector of posts of the Western armies 

F.O. in the military campaign are revealed. Dolivo-Dobrovolsky and the ranks of the post office. 
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