
рическом, писанные на исходе декабря месяца 1790 г. в Яссах».8 

Здесь проводится мысль о том, что чем меньше военачальник за
ботится о солдатах, тем более он жесток с ними. При Минихе 
командиры совсем не думали о здоровье солдат («важивали по 
таким дорогам, что и воды совсем не было, а мучительства много», 
с. 10). В более позднее время при Г. А. Потемкине порядки были 
не лучше. В «беседе» рассказывается о том, что в Екатерино-
славской армии солдаты не получали и трети положенного им 
жалованья (с. 7) , их кормили гнилым хлебом, отчего в каждой 
роте за одну только зиму умирало до 60 человек. Солдат не снаб
жали топливом и теплой одеждой. Плохо несли службу и гене
ралы. При штурме крепости войска генерал-поручика А. Н. Са
мойлова остановились, и «хвост колонны по передним начал 
жарить» (с. 9) . Испугавшись турок, обратились в бегство саперы 
инженер-майора Кнорринга, посланные для возведения батарей 
(с. 11). Ударами прикладов беглецов возвратили солдаты Санкт-
Петербургского гренадерского полка. В турецком городе предо
ставленные самим себе солдаты разграбили армянскую церковь 
и перекололи укрывшихся в ней жителей (с. 12). Нет порядка 
и на бивуаках. В «лагере никаких караулов нет, сбору не бьют 
и смена не делается; за водою кто как хочет и когда <идет>, офи
цера никогда не присылают. За дровами тоже, одним словом, что 
хочешь, то и делай» (с. 12—13). Офицеры избегают опасных 
мест: генерал-поручик Гудович ни разу не был на батарее, а все 
смотрел в зрительную трубу за 200 сажен из резерва. В лагере 
в Бендерах «светлейший никогда к разводу не выходит и не смот
рит, да и никто и из генералов не бывает, а когда этого мало, 
так и полковники тех полков, чья смена, иногда в дурную погоду 
не бывают» (с. 14). Генералы злоупотребляют своим положением; 
повторяется часто встречающаяся на страницах демократической 
литературы XVIII в. жалоба на то, что начальники используют 
солдат на работах для своих личных нужд. Плохим генералам 
в «Беседе» противопоставлен А. В. Суворов. Автор говорит о Су
ворове с любовью, называет «забубённой головушкой», подробно 
описывает штурм турецкой крепости Измаил. Рассказ насыщен 
реальными подробностями (с. 16—18). 

Сатирическому изображению сильных мира сего в «разговорах 
в царстве мертвых» противопоставлены глубоко сочувственные 
рассказы о простых людях, и прежде всего солдатах. В «Разгово
рах, бывших между двух российских солдат... 1743 года» сол
даты Симон Ионин и Яков Алфеев исполнены патриотической 
гордости за своих сотоварищей и русскую армию в целом. Сол
даты смело идут в штыковой бой, преодолевая рогатки, рвы и 
палисады. Победы в русско-шведской войне, в крымском походе 
и других военных столкновениях одерживаются благодаря само-

ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 3013 (далее ссылки на страницы этой рукописи 
даются в тексте). 
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