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КОМПЛЕКС ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-ВЕЩЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 1812 г. 
 

1 сентября 1812 г. в связи с известными событиями Отечественной войны 
начался сбор нижегородского ополчения. По утвержденной разнарядке (поми-
мо дополнительных рекрутских наборов) всего в Нижегородской губернии 
надлежало собрать 12 928 «ратников» (12 275 пеших и 653 конных) для пяти 
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пехотных и одного конного полков. Среди полномочных структур, создан-
ных специально для этой цели, особо выделялись по своему значению 
и функциям комитеты пожертвований и вооружения 1 (являвшихся структу-
рами комитета ополчения Нижегородской губернии). Обмундирование, сна-
ряжение и даже вооружение ополчений той поры осуществлялось за счет 
«отдатчиков ратников», то есть либо помещиков, либо мещанских сооб-
ществ 2. Согласно правилам обеспечения ратников продовольствием и одеж-
дой, утвержденным 25 июля 1812 г., ежемесячное содержание одного ратни-
ка (до выступления в поход, когда полагалось уже казенное обеспечение), 
начиная с 1 октября 1812 г. определялось в 1 пуд 35 фунтов муки, 1,5 гарнца 
круп, 2 фунта соли и рубль жалования 3. 

Пешие ополченцы имели следующее обмундирование и снаряжение: ар-
мяк серого сукна, или чепан; брюки, или шаровары «серого сукна на ошнуре 
так, чтоб в ненастную погоду надевать под сапоги»; шейный платок; кожаный 
ремень с пряжкой; «кожаный патронташ на 20 патронов, надевающийся на 
ременной кушак»; полушубок («так, чтоб закрывал желудок»), сапоги кожа-
ные «тупоносые широкие длиною по колено, так, чтобы могли в ненастную 
погоду надеваться на брюки»; кожаный ранец с двумя ремнями, в котором 
должно содержаться следующее: одна рубаха (запасная, другая на воине), двое 
порток, суконные онучи, «наушники», рукавицы «с теплыми варегами», хол-
стинные портянки, суконная шапка с латунным крестом, «а внизу вензель го-
сударя императора» 4. 

Ополченцы конного полка («казаки») должны были иметь: армяк серого 
сукна, или чепан; брюки, или шаровары «серого сукна на ошнуре»; шейный 
платок; «ремень с пряжкою вместо кушака»; кожаный патронташ на 10 патро-
нов; кожаные сапоги; полушубок «как и у пехотного»; седло «с путлищами, 
подперсьем, подлогоньем, чемоданными ремнями у задней луки, двумя у пе-
редней луки для полушубка и железными стременами»; уздечку «с налобни-
ком, подборником и чумбуром»; суконный чемодан (с тем же набором вещей); 
шапка суконная «как у пехотного»; «саквы и торбы холстинные, привязывае-
мые у задней луки» 5. «Сверх сего как в пеших, так и в конных иметь водонос-
ные фляжки на ремнях. Для пеших и конных не воспрещается иметь суконные 
казацкие куртки с рукавами, закрывающие грудь воина. Да при каждом кон-
ном две пары подков» 6. Обмундирование урядника практически ничем не от-
личалось от рядового ратника 7. 

Масштабные мероприятия по обеспечению нижегородского ополчения 
всем необходимым получили отражение в значительном комплексе норма-
тивной и делопроизводственной документации. К нормативной документа-
ции, касающейся указанных вопросов, следует отнести: манифест Александ-
ра I о сборе народного ополчения 8; «определения» губернского и уездных 
дворянских собраний, регламентирующих, согласно царского манифеста 
и циркулярных распоряжений представителей высшей военной 
и гражданской администрации, порядок сбора и обеспечения ополчения 9; 
предписания Нижегородского губернского правления (отраженные 
в протоколах его заседаний) о мерах по наблюдению со стороны «градских 
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и земских полиций» и контролю за процессом своевременного снаряжения 
ополчения всем необходимым 10. 

Среди многочисленных разновидностей делопроизводственной доку-
ментации, посвященной продовольственному и вещевому снабжению опол-
чения, следует выделить такие ее разновидности, как журналы заседаний 
комитета пожертвований 11, хронологически фиксировавших детализирован-
ные подробности снабжения ополчения; обширную переписку многочислен-
ных должностных лиц по вопросам «о доставлении образцов одежды» (для 
ратников ополчения), о «скорейшей сдаче недоимочных по ополчению ве-
щей», о разного рода чрезвычайных происшествиях и непредвиденных об-
стоятельствах, возникших в ходе сбора необходимых припасов 12.  

Весьма значимой разновидностью материалов официального делопро-
изводства по вопросам материального обеспечения ополчения являются док-
лады, рапорты и отчеты провиантских чиновников («комиссаров») 13, назна-
ченных из дворянской среды для выполнения функций продовольственного 
снабжения, содержащих конкретные цифры продовольственно-фуражных 
запасов и даты выдачи их по подразделениям, а также периодическую пове-
рочную отчетность обо всем объеме той меняющейся «ресурсной базы», ко-
торая находилась в их ведении. Кроме того, каждый «комиссар» вел отчет-
ность приема провианта с мест, от помещиков, в специальных книгах 
(тетрадях) «приема провианта от отдатчиков» 14. Аналогичные книги (тетра-
ди) записи приема (отпуска) провианта и фуража имелись при каждом опол-
ченском полку, а, впоследствии, и при каждом батальоне 15. Они также явля-
ются важными источниками для исследования динамики и номенклатуры 
снабжения ополченских подразделений.  

Обеспечение ополчений всем необходимым велось в строгом соответ-
ствии с численностью личного состава ополченских частей в конкретных 
полках, а, значит, в соответствии с так называемыми раскладочными спи-
сками крестьян (поступающих в ополчение) 16 и списками личного состава 
ополченских полков, с сопутствующими им «формулярными», «амунич-
ными» и «арматурными» списками воинов. Прием ратников в ополчение, и, 
соответственно, «первоначальное» снабжение их амуницией и провиантом, 
находилось в ведении уездных предводителей дворянства (совместно 
с назначенным для этой цели офицером ополченского полка), составляв-
ших свои «отношения» 17 командующему «нижегородской военной силою» 
(князю Грузинскому), в которых также присутствовали порой сведения об 
обмундировании и продовольственном обеспечении призванных. Отноше-
ния о состоянии обмундирования и амуниции, «об удовлетворении воинов 
провиантом», «о приходе и расходе провианта» (также на имя командую-
щего) периодически составляли и командиры подразделений (полков 
и батальонов) 18. 

Кроме того, к числу необходимой отчетной документации, содержащей 
информацию по указанной проблеме, нужно отнести многочисленные ведо-
мости 19, исходящие от должностных лиц ополчения, гражданской и военной 
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администрации и касающиеся практически всех аспектов продовольственно-
го и вещевого обеспечения; списки ратников всех подразделений на получе-
ние провианта и «построения» нового обмундирования, а также списки «от-
датчиков» (помещиков), как исполнивших свои обязательства по 
снаряжению своих крепостных (при отдаче их в ратники ополчения), так 
и имеющих недоимки по снабжению необходимыми припасами 20. В 1815 г. 
комитет пожертвований нижегородского ополчения отправил государствен-
ному контролеру «генеральный» отчет обо всех мероприятиях по снаряже-
нию ополчения 21, где были указаны десятки статей по приходу и расходу 
значительных объемов материальных ресурсов и содержались уточненные 
поверочные данные обо всех расходах по обеспечению нижегородского 
ополчения.  

Указанный комплекс документов позволяет достаточно эффективно 
решать научные задачи как по изучению проблем продовольственного и ве-
щевого снабжения нижегородского ополчения 1812 г., так и прочих аспектов 
социально-экономической истории начала XIX в. 
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