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Петр Михайлович Волконский 
родился 26 марта* (по другим ис-
точникам — 26 апреля) 1776 г. в 
Санкт-Петербурге. Он происходил 
из древнего рода Рюриковичей, 
принадлежал к линии тарусских 
князей, потомков Михаила Черни-
говского. Петр Михайлович в день 
своего крещения был записан сер-
жантом в лейб-гвардии Преобра-
женский полк. В конце 1791 г., ког-
да мальчику шел 16-й год, отец 
решил, что юному князю пора по-
знакомиться с действительной 
службой. В 1792 г. он был переве-
ден сержантом в лейб-гвардии Се-
меновский полк, в 1793 г. произ-
веден в прапорщики, в 1794 г. — 
поручики1. В том же году он в 
качестве адъютанта сопровождал 
дядю, Н. С. Волконского, в Берлин, 
цель поездки — поздравление с 
бракосочетанием наследника прус-
ского престола. По возвращении в 
Россию П. М. Волконский был на-
значен полковым адъютантом. По-
сле вступления на престол Павла I 
гвардейские полки подверглись 
преобразованиям. Требования к 
исполнению службы ужесточились. 
П. М. Волконский оставался в 
должности полкового адъютанта. 

Исполнительностью, любознатель-
ностью и тщательным отношени-
ем к службе обратил на себя вни-
мание императора и за пять лет 
его царствования получил чины 
штабс-капитана, капитана и полков-
ника гвардии. В то же время он 
сблизился с наследником Алек-
санд ром Павловичем, который был 
шефом Семеновского полка. 7 но-
ября 1797 г. П. М. Волконский был 
произведен в адъютанты к цеса-

ревичу. Принял участие в под-
готовке дворцового переворота 
11 марта 1801 г., после которого 
Александр I взошел на трон. В день 
коронации императора произве-
ден в генерал-майоры и назначен 
генерал-адъютантом. В 1801 г. в 
свите Александра I числились 
всего восемь генерал-адъютантов 
(П. М. Волконский, Ф. П. Уваров, 
П. П. Долгоруков, Х. А. Ливен, 
И. В. Васильчиков, П. Г. Гагарин, 
Ф. Ф. Винцингероде, Е. Ф. Кома-
ровский)2. Этот разряд генерали-
тета занимал важное место в воен-
ной иерар хической структуре им-
перии и выполнял специфическую 
работу военного штаба при рус-
ском монархе. Генерал-адъютанты 
как особо доверенные лица импе-
ратора также осуществляли дип-
ломатические, контрольные и охра-
нительные функции3. П. М. Вол-
конский был назначен товарищем 
(заместителем) начальника воен-
но-походной канцелярии. В тече-
ние четырех лет практически каж-
дое утро он вместе с начальником 
военной канцелярии Х. А. Ливе-
ном докладывал царю о делах во-
енно-походной канцелярии, от-
мечал решения императора по 
докладам и потом приводил их в 
исполнение. Эта работа позволила 
П. М. Волконскому вникнуть во 

Т. Райт по оригиналу 
Дж. Доу. Портрет князя 
П. М. Волконского. 1823 г.

* По выписке из метрической книги (см.: Власьев Г. А. Потомство Рюрика : материалы 
для составления родословной. М., 1906 — 1907. Т. 1, ч. 3. С. 435).



88 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2022. # 2

все тонкости военного управления 
и приобрести неоценимый опыт. 
Кроме того, он часто сопровождал 
императора в поездках, в том чис-
ле в 1802 г., когда Александр I по-
сетил Мемель. Это была первая 
поездка русского царя за рубеж со 
времен Петра I4.

Необходимо отметить и такой 
факт из биографии князя П. М. Вол-
конского. В 1803 г. в окрестностях 
Красного Села под Петербургом 
проходили маневры. Одной из сто-
рон руководил фельдмаршал граф 
М. Ф. Каменский, считавшийся в то 
время хорошим тактиком. У по-
следнего генерал-квартирмейсте-
ром состоял К. Ф. Толь. Молодого 
майора назначили на эту долж-
ность как человека боевого, уча-
ствовавшего в кампании, знавшего 
войска. Многие старшие офицеры 
отказывались от участия в манев-
рах, отговариваясь незнанием этого 
дела5. В 1804 г. в окрестностях Пе-
тергофа под руководством П. М. Вол-
конского были проведены манев-
ры. Помощником в новом для себя 
деле он избрал уже имевшего по-
добный опыт майора К. Ф. Толя, а 
последний пригласил к участию в 
маневрах двух капитанов квар-
тирмейстерской части — А. И. Ха-
това и Н. И. Селявина. Это было 
первое знакомство князя с офице-
рами, которые впоследствии стали 
его деятельными помощниками в 
деле преобразования квартирмей-
стерской части.

Во время русско-австро-фран-
цузской войны 1805 г. П. М. Вол-
конский был назначен дежурным 
генералом при корпусе генерала 
от инфантерии Ф. Ф. Буксгевдена, 
затем — при объединенной рус-
ско-австрийской армии под коман-
дованием генерала от инфантерии 
М. И. Кутузова. В битве под Аус-
терлицем лично водил войска в 
атаку, «способствуя под огнем не-
приятельским троекратно к собра-
нию людей Фанагорийского и 
Ряжского полков». За особую хра-
брость и мужество, проявленные 
в Аустерлицком сражении, был 
награжден орденом Святого Геор-
гия 3-й степени6. Не принимая не-

посредственного участия в войне 
1806 — 1807 гг., П. М. Волконский 
находился при императоре Алек-
сандре I в Тильзите, где был пред-
ставлен Наполеону. После заклю-
чения Тильзитского мира руко-
водство страны осознало необхо-
димость в организации и систем-
ной работе штабных учреждений. 
В 1808 г., после поездки с госуда-
рем в Эрфурт, генерал-адъютант 
князь П. М. Волконский был от-
правлен во Францию с целью изу-
чения устройства французских 
военных учреждений, особенно Ге-
нерального штаба7. Через два года 
он вернулся в Россию и предста-
вил императору отчет о внутреннем 
устройстве французской армии 
и Генерального штаба. В 1810 г. 
П. М. Волконский был назначен 
управляющим Свитой Его Импе-
раторского Величества (Е. И. В.) 
по квартирмейстерской части. 

Свита Е. И. В. по квартирмей-
стерской части была создана ука-
зом императора Павла I от 16 (27) 
ноября 1796 г. вместо упразднен-
ного Генерального штаба. Ни функ-
ционал, ни штатное распи сание не 
были четко определены. Исследо-
ватель истории русского Генераль-
ного штаба генерал-майор Н. П. Гли-

ноецкий писал, что квартирмей-
стерская часть «не имела в основе 
своего устройства никаких поло-
жительных узаконений; все зави-
село от произвола и усмотрения 
лица, стоявшего в ее главе. По-
тому-то это важное учреждение 
являлось чем-то случайным, непо-
нятным не только для войск, но 
даже и для высших началь ников»8. 
Например, возглавлявший в 1801 г. 
Свиту инженер-генерал П. К. Сух-
телен считал, что основная задача 
квартирмейстеров — проведение 
съемок местности, составление 
планов и карт. В то же время «не 
было точных указаний относи-
тельно комплектования, порядка 
прохождения службы офицерами 
квартирмейстерской части, их чи-
нопроизводства, не имелось четко-
го распределения специальных 
предметов и занятий для входя-
щих в состав Свиты различных 
чинов9. Отсутствовала и канцеля-
рия управляющего. Остро стояли 
вопросы подготовки кадров, со-
ставления правовых документов, 
регламентировавших деятель-
ность квартирмейстерской части. 
Нужно было создать необходимую 
инфраструктуру для нового уч-
реждения, а также повысить пре-
стиж квартирмейстерской службы. 

Во время царствования Екате-
рины II каждый командир был 
хозяином в своем полку. Он полу-
чал из царской казны финансиро-
вание и выбирал себе адъютантов. 
Многие из генералов, пройдя шко-
лу адъютантства, считали, что это 
лучшая школа для военного об-
разования молодого человека. Уве-
личение численности армии и пе-
реход на дивизионную организа-
цию повлекли за собой изменения 
и в штатном расписании. Теперь 
генерал-квартирмейстер назначал 
в корпуса обер-квартирмейстеров, 
людей, которых начальник корпу-
са часто до этого не знал и не был 
уверен в их компетентности. Во-
просы профессиональной подго-
товки квартирмейстеров стояли 
очень остро, так как многие квар-
тирмейстеры не знали устройство 
войск и всех тонкостей войскового 

Колонновожатые Свиты Его 
Императорского Величества 

по квартирмейстерской части.
1810 — 1811 гг. 
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* Должность инженера-географа существовала во французской армии  (см.: Попов А. И. 
Инженеры-географы Великой армии в кампании 1812 г. // Труды Государственного исто-
рического музея. М., 2012. Вып. 187 : Эпоха 1812 года: исследования, источники, историогра-
фия. С. 114 — 126).

механизма, ведь большая часть их 
службы проходила при депо или 
на топографических съемках. 

С целью решения накопивших-
ся проблем П. М. Волконский в 
первую очередь в ноябре 1810 г. 
организовал централизованное 
управление Свитой — канцеля-
рию управляющего квартирмей-
стерской частью, в состав которой 
входило четыре отделения: теку-
щих дел (подполковник Н. И. Се-
лявин); топографическое (подпол-
ковник А. И. Хатов); маршрутное 
(подполковник К. Ф. Толь) и от-
деление, ведавшее казначейской 
частью и архивом (подполковник 
И. У. Пейкер)10. 

Затем П. М. Волконский с 10 
(22) декабря 1810 г. установил обя-
зательное правило отдавать при-
казы по квартирмейстерской ча-
сти, в которых должны были со-
держаться все распоряжения по 
личному составу Свиты.

В феврале 1811 г. П. М. Вол-
конский разработал и представил 
новое штатное расписание для 
квартирмейстерской части, соглас-
но которому в Свите Е. И. В. со-
стояли 7 генералов, 45 штаб-офи-
церов, 120 обер-офицеров и 80 ко-
лонновожатых11. Князь настаивал 
и на введении в русской армии 
должности инженера-географа*, 
хотел даже создать отделение ин-
женеров-географов в квартирмей-
стерской части, однако не получил 
одобрения императора. 

Круг обязанностей чинов квар-
тирмейстерской части как в мирное, 
так и в военное время, требования 
к ним, а также порядок подчинен-
ности, взаимоотношения со строе-
выми начальниками были изложе-
ны в составленных под руковод-
ством П. М. Волконского и под ре-
дакцией подполковника К. Ф. Толя 
«Руководстве в отправлении служ-
бы чиновникам дивизионного ге-
нерал-штаба»12 и положении «О 
должности офицеров квартирмей-
стерской части, находящихся при 
корпусах и дивизиях для мирного 
времени».

В «Руководстве…», в частности, 
говорилось, что помимо обширных 

сведений в области топографии и 
статистики офицер квартирмей-
стерской части должен был рас-
полагать знаниями об устройстве 
войск, их эволюции и порядке от-
правления службы (как по фрон-
товой, так и по внутренней части). 
Однако главным для него явля-
лось «познание устройства, вожде-
ния, расположения и размещения 
войск»13. Эти знания, как следова-
ло из «Руководства…», можно было 
приобрести лишь безотлучно на-
ходясь среди войск, а потому все 
чины квартирмейстерской части, 
не числившиеся при центральном 
управлении Свиты, должны были 
распределяться по дивизиям. В 
каждой дивизии предусматрива-
лось иметь одного штаб- и двух 
обер-офицеров квартирмейстер-
ской части. При этом первый из 
них назывался начальником гене-
рального штаба дивизии и заведо-
вал всем, что относилось к движе-
нию, расположению и действиям 
войск. Он же отвечал за перепи-
ску начальника дивизии с воен-
ным министром, главнокомандую-
щим и генерал-квартирмейстером, 
касавшуюся движения войск. В то 
же время по всем делам квартир-
мейстерской службы начальник 
генерального штаба дивизии был 
обязан с ведома начальника диви-
зии доносить генерал-квартирмей-
стеру, а также через каждые пол-
года представлять ему формуля-
ры и «кондуитные списки» о себе 
и о прочих чинах этого «штаба» 
(подписывать такие документы дол-
жен был начальник дивизии). В 
«Руководстве…» излагались также 
правила составления диспозиций, 
ведения исторического журнала, 
секретной переписки и донесений. 

Таким образом, в «Руковод-
стве…» впервые четко устанавли-
валась двойственность подчинен-
ности квартирмейстерских чинов: 
как строевым начальникам, так и 
генерал-квартирмейстеру (через 

начальника дивизии). В результате 
начальники дивизий получили в 
свое распоряжение вспомогатель-
ный орган, в известной степени 
объединявший все отрасли управ-
ления вверенными им войсками. 

В 1811 г. было издано также 
«Наставление колонновожатым», в 
котором излагались неразработан-
ные вопросы полевой службы14.

В 1812 г. П. М. Волконский 
принял участие в работе специ-
альной комиссии по составлению 
военных уставов и уложений под 
руководством военного министра 
М. Б. Барклая де Толли. Именно 
этой комиссией были разработаны 
«Учреждение Военного министер-
ства» и «Учреждение для управ-
ления большой действующей ар-
мией» и 27 января (6 февраля) 
1812 г. подписаны императором15. 
Эти документы сыграли важную 
роль в развитии системы военно-
го управления в России. Согласно 
положениям «Учреждения для 
управления большой действую-
щей армией», квартирмейстерская 
часть входила в управление на-
чальника Главного полевого штаба 
и состояла из двух отделений: 
первое осуществляло сбор сведе-
ний о театре войны (карты, описа-
ния, таблицы, записки об опыте 
прежних войн, съемки в тылу ар-
мии); второе занималось составле-
нием диспозиций, производило 
рекогносцировки, руководило дви-
жением и расквартированием во-
йск, выбором и укреплением по-
зиции, составляло ежедневные 
доклады о ходе военных действий, 
готовило свод общих представле-
ний к наградам за военные отли-
чия, вело секретную переписку16. 

По инициативе П. М. Волкон-
ского указом от 18 февраля (2 мар-
та) 1811 г. чины квартирмейстер-
ской части получили преимуще-
ство перед армейскими офицерами 
(в один чин), что также повысило 
престиж этой службы. 
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Значительное внимание князь 
П. М. Волконский уделял и под-
готовке кадров. Под руководством 
подполковника А. И. Хатова в 1811 г. 
была основана Петербургская шко-
ла колонновожатых, по окончании 
которой выпускники сдавали эк-
замены, и выдержавшие их в чине 
поручика пополняли собой Свиту 
Е. И. В. по квартирмейстерской ча-
сти17. При школе была открыта меха-
ническая мастерская по изготовле-
нию геодезических инструментов. 

Офицерами-квартирмейстера-
ми была собрана большая библио-
тека, положившая начало библио-

теке Генерального штаба18, а так-
же коллекция карт и инструмен-
тов. П. М. Волконский передал бо-
лее 500 томов в ее фонд из собствен-
ного собрания. 22 октября 1811 г. 
был издан приказ, призывавший 
всех офицеров квартирмейстер-
ской части оказывать библиотеке 
посильное содействие. На этот 
призыв откликнулись многие офи-
церы, и библиотека стала быстро 
пополняться. Например, поручик 
Н. Д. Дурново передал библиотеке 
200 томов. А. И. Хатов был отправ-
лен в командировку для пополнения 
библиотечного фонда изданиями 

по военному искусству19. 3 ноября 
1811 состоялось ее открытие20. 

Таким образом, в 1810 — 1812 гг. 
благодаря деятельности П. М. Вол-
конского были заложены правовые 
основы и проведены организаци-
онные мероприятия, обеспечившие 
эффективную деятельность квар-
тирмейстерской части в 1812 г. По 
свидетельствам современников, в 
царствование Александра I князь 
П. М. Волконский «был относи-
тельно военных дел первым лицом 
в России и служил непосредствен-
ным и верным отголоском мыслей 
государя»21.
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