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БИБЛИОТЕКА ДЛЯ… АРТИЛЛЕРИИ

К 210-летию учреждения артиллерии при Войске 
Донском

Артиллерия при Войске Донском была учреждена в составе двух рот (по 12 орудий 
каждая). И уже через год она под командованием подполковника Акима Акимовича 
Карпова-второго, ставшего впоследствии первым артиллерийским генералом, принимала 
участие в Пинском походе. В 1813 году была сформирована 3-я донская артиллерийская 
рота. 

В 1816 году установили форму обмундирования артиллерийских рот. В 1822 году роты 
получили статус регулярных. 

Роты донской артиллерии находились на службе постоянно и, в отличие от обычных 
армейских казачьих подразделений, сменялись не всем составом, а по частям. С 1816 года 
замену состава конно-артиллерийских рот стали проводить поэскадронно, по одному в 
год, так, чтобы каждый эскадрон был два года на службе и два года на льготе (на отдыхе, 
но в состоянии мобилизационной готовности). 

Орудия и снаряды донским артиллеристам поставлялись российским государством. 
Прочее имущество приобреталось на войсковые средства. 

Комплектовались артиллерийские роты казаками из Усть-Медведицкого, Второго 
Донского, Донецкого и Хопёрского сыскных начальств. С 1821 года всех артиллеристов, 
зачисленных в роты из отдалённых от Новочеркасска станиц, перевели в войско. Набирать 
в артиллерию казаков стали из близлежащих к столице Войска Донского поселений. В 
артиллерию набирали казаков рослых, ловких, здоровых и достаточно состоятельных. В 
общую очередь на службу они не записывались. 

С 1826 года в артиллерию брали казаков, пробывших дома с момента возвращения с 
последней службы не менее двух лет, а из «малолеток» — прослуживших после присяги 
не менее года. С 1828 года в артиллерию стали брать казаков не старше 30 лет, отбывших 
как минимум одну полевую службу. 

Довольствие казачьих артиллерийских рот (как и гвардейских) отличалось большим 
разнообразием и обилием, нежели в армейских полках. 

В 1834 году, в результате реформирования казачьих войск, донские конно-артиллерийские 
роты были переименованы в батареи. Число орудий уменьшилось до восьми, что 
существенно облегчило управление этим подразделением. Ко времени Крымской войны 
батареи стали шестиорудийными. 

Офицеры в артиллерию долгое время направлялись из полков Войска, затем офицерский 
корпус стал пополняться путём присвоения рядовым казакам звания урядников за боевые 
заслуги. Последние в большинстве своём были люди неграмотные. Мало кто из офицеров 
получил высшее образование. Чтобы ликвидировать этот пробел в подготовке офицерских 
кадров казачьей артиллерии, после открытия в 1820 году в Санкт-Петербурге 
артиллерийского училища четыре места выделили для детей дворян Войска Донского. Но 
этого было недостаточно. Для поддержания донской артиллерии на должной высоте в 
научном и строевом образовании возникла необходимость в артиллерийской школе. 

При генерале Григории Петровиче Мамаеве (начальнике донской артиллерии в 1863-1870 
годах) комиссия признала необходимость учредить на Дону артиллерийскую школу, 



которая бы готовила фейерверкеров для донских батарей. Проект её направили в главное 
управление иррегулярных войск, и он пролежал там до 1871 года, пока благодаря 
настойчивости генерала П. А. Башилова, начальника донской артиллерии с 1870 по 1879 
год, и содействию полковника А. И. Клунникова о нём вспомнили. И в 1872 году в 
Новочеркасске открылась Артиллерийская школа Войска Донского. 

Донские артиллеристы принимали участие во всех войнах, которые вела Россия с конца 
XVIII и до начала ХХ века: в Оренбургском походе (1801 г.), Кавказских войнах (1804-
1864 гг.), в войнах с Францией, Персией и Турцией, в походах по усмирению Венгрии и 
Трансильвании (1849 г.). 

Во время Отечественной войны 1812-1814 гг. донская артиллерия в числе двух рот 
входила в состав арьергарда графа Платова. Первой ротой командовал войсковой 
старшина Тацин, второй — войсковой старшина Суворов. Во время Бородинского 
сражения 26 августа донская артиллерия в составе отряда графа Платова находилась на 
правом фланге, около Горок. Когда взяли Семёновскую батарею и Наполеон готовился 
нанести последний удар в центр, в батарею Раевского, отряд Платова, переправившись 
вброд через Калачу, атаковал неприятеля в тыл, а огонь донской артиллерии произвёл 
смятение и панику в обозе. Это обстоятельство заставило Наполеона отложить атаку на 
батарею на два часа, что дало возможность Кутузову усилить подкрепление в центре. 
Офицерам артиллерийских рот № 1 и 2, участвовавшим в войне 1812-1814 гг., были 
пожалованы золотые петлицы по примеру офицерских полков. 

В 1829 году за подвиги во время Турецкой и Персидской войн двум артиллерийским 
ротам были пожалованы серебряные трубы и одной золотые знаки на головные уборы «За 
отвагу». В 1853 году офицеров 7-й конно-артиллерийской батареи наградили петлицами 
за храбрость в делах с горцами и усердие по службе, а в 1854 году батарея получила 
серебряные трубы с георгиевскими лентами «За поражение турок 13 ноября 1853 г. на 
Баш-Кадык-Лярских высотах». За мужество и отвагу, проявленные в войну с Турцией 
1877-1878 годов, 13 октября 1878 г. донским артиллерийским батареям № 13 и 14 были 
пожалованы знаки на головные уборы «За отличие в Турецкую войну 1877-1877 гг.». В 
1879 г. знаки отличия на головные уборы присвоены батареям № 4 и 11, а батарее № 8 — 
георгиевские серебряные трубы. В 1880 году знаки отличия вручены Донской 
артиллерийской батарее № 10 «За 4 июля 1877 г. при Уфлани», а батарее № 2 — знаки 
отличия на головные уборы «За Никополь 3 июля 1877 года». 

На русско-японской войне 1904-1905 годов Донское Войско представляло Четвёртую 
Донскую казачью дивизию под командованием генерал-лейтенанта Телешова, в состав 
которой входили 2-я и 3-я казачьи артиллерийские батареи. Донцы отличились в казачьем 
рейде по тылам противника в направлении города Инкоо, а затем в наступлении под 
общим командованием генерала Ищенко в январе 1905 года. Несмотря на то, что военное 
столкновение России и Японии окончилось бесславно для российских войск, донцы вновь 
показали образцы мужества и отваги, продемонстрировали высокий боевой дух казачьих 
подразделений. 

Отличились донские артиллеристы и во время Первой мировой войны. 

В 1860-е годы в России проводилась военная реформа. В один из важнейших пунктов, 
которым занималось военное министерство, входила организация непрерывного военного 
образования в войсках. Эту задачу могли решить только библиотеки. Генерал-лейтенант 
Эдмунд-Леопольд Фердинандович Свиздинский в статье «Заметки о развитии военных 
познаний и общих военных принципов в среде офицеров нашей армии» писал: «Военная 
литература затрагивает и решает много вопросов, касающихся обыденной военной жизни; 
из неё офицер может вынести решение многих недоразумений, и она же возбудит в нём 
интерес ко многим сторонам военного дела, направит ум к специальным занятиям и 
возбудит любовь к военному званию, так как разработка вопросов с чисто военным 



характером, составляя умственную пищу для человека, непременно отзовётся на его 
симпатиях, как сфера его духовной деятельности. Поэтому распространение чтения 
военно-литературных произведений в среде наших офицеров необходимо». 

Офицерские библиотеки в русской армии стали образовываться с 1810 года. Первой по 
времени учреждения считается библиотека лейб-гвардии Семеновского полка. Основана 
она была по инициативе офицеров. С их согласия на содержание и пополнение 
библиотеки с каждого вычиталось из жалования 15 р. в год. Одной из лучших библиотек в 
русской армии была библиотека лейб-гвардии Преображенского полка, основанная 1 
октября 1811 года. На её создание император Александр I пожертвовал 5 тыс. рублей, 
командир полка полковник барон Дризен и офицеры полка собрали 1110 томов книг и 
4460 рублей ассигнациями. На общем собрании офицеров было принято решение вносить 
в фонд библиотеки по 30 рублей ежегодно каждым офицером полка. Вскоре полковые 
библиотеки появились и в других полках гвардии. 

В 1834 году великий князь. Михаил Павлович установил правила для устройства и 
содержания библиотек при полковых артиллерийских бригадах. 

В 1869 году при военном министерстве была создана особая «комиссия об устройстве 
военных библиотек и военных собраний». Результатом работы в этом направлении явился 
тот факт, что к началу 1870-х годов не было ни одного армейского полка, который не 
имел бы своей библиотеки. 

При комплектовании фондов полковых библиотек рекомендовалось приобретать в первую 
очередь книги по военной истории, военному искусству, фортификации, топографии, 
математике, в дополнение к ним разрешалось и рекомендовалось приобретать издания по 
естественным наукам, истории, географии, статистике, политическим наукам и 
словесности. 

Комплектование фондов находилось под жесточайшей военной и гражданской цензурой. 
В число запрещённых входили произведения Н. Лескова, Д. Писарева, Н. 
Благовещенского, Луи-Блана, Гексли. Кроме того, из фондов полковых библиотек должны 
были изъять комплекты журналов «Отечественные записки» (с 1867 по 1884 год), 
«Современник» (с 1856 по 1866 год), «Дело» (с 1867 по 1884 год), ещё пять названий 
журналов. Кроме военной цензуры, часть книг обязательно проходила и церковную. 

Вопросы финансирования решались одинаково для всех библиотек военного ведомства: 
отчисления одного процента от жалования офицеров полка. Деньги также выделялись из 
особых статей доходов полка: арендной платы на землю, трактира и др. 

Заботясь о научном развитии своих офицеров, начальники донской артиллерии уделяли 
большое внимание улучшению библиотеки. 

Особенно она обогатилась при генерале Григории Петровиче Мамаеве благодаря трудам 
его адъютанта, есаула Саввы Абрамьевича Форапонтова. 

Сменивший Мамаева на посту начальника донской артиллерии генерал Пётр 
Александрович Башилов посчитал необходимым ещё более расширить библиотеку. 
Башилов полагал полезным и даже необходимым занять офицеров в свободное от службы 
время, для чего ходатайствовал у войскового наказного атамана о разрешении построить 
здание офицерского собрания. Построенный вскоре офицерский дом состоял из четырёх 
комнат: залы, библиотечной комнаты, буфета и кухни. С устройством помещения 
появилась возможность приступить к чтению замечательных военных сочинений. 
Благодаря тому, что Башилов разрешил расходовать 300 рублей арендованных денег, 
вырученных с трактира за время лагерного сбора, библиотека артиллерии вскоре 
пополнилась ценными сочинениями и долгое время считалась лучшей в Новочеркасске. 



Генерал предложил офицерам собираться ежевечерне, с 7 до 9 часов, в офицерском доме и 
читать лучшие военные сочинения последнего времени. Он рассчитывал на то, что среди 
офицеров найдутся такие, которые захотят самостоятельно составить интересные лекции. 
За это назначалось денежное вознаграждение. 

Долгое время библиотека находилась в полном распоряжении управления начальника 
артиллерии. Офицеров такое положение дел не устраивало: они не имели возможности 
следить за устройством и пополнением фонда. Поскольку деньги на библиотеку шли 
только из арендной платы на землю, трактир и т.д. и составляли часть общей суммы, 
отпускаемой на артиллерийские потребности, офицеры считали, что имеют полное право 
требовать контроля над правильным их расходованием. 

При генерал-лейтенанте Сергее Степановиче Канищеве, возглавлявшем артиллерию 
Войска Донского в 1879-1892 годах, управление библиотекой перешло в руки общества 
артиллерийских офицеров. Офицеры выбирали из своих рядов библиотекаря — обер-
офицера, ведущего дело согласно библиотечному Уставу, и с этого времени стали 
ежегодно вносить в библиотечную сумму взносы (обер-офицеры по 2 рубля и штаб-
офицеры по 6). 

Военные библиотеки сослужили добрую службу, они будили интерес военнослужащих не 
только к познанию воинского дела и повышению профессиональной культуры, но и 
содействовали расширению их кругозора, повышению общей культуры, помогали 
правильно понять военные и политические события. 

В фонде отдела книжных памятников и редких книг ДГПБ встречаются книги из 
библиотеки Артиллерии Войска Донского. На титульном листе книги «Полный курс 
чистой математики» (СПб, 1838 год) стоит штамп «Библиотека Артиллерии Войска 
Донского» с двуглавым орлом посредине. На книге «Родная старина: отечественная 
история в рассказах и картинах (с XVI до XVII вв.)» (СПб, 1899 год) стоит овальный 
штамп с расположенными посредине перекрещенными пушками, традиционной эмблемой 
артиллеристов и надписью «Библиотека Донской артиллерии». В настоящее время в 
отделе активно ведётся работа по выявлению книг из библиотек частных и общественных 
собраний. Дальнейшая деятельность в этом направлении позволит определить реальное 
количество книг из библиотеки Артиллерии Войска Донского и сформировать 
владельческую коллекцию этого книжного собрания.
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