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• Памятные даты

ИСТОРИЯ создания ракетной техники имеет множество 
примеров героизма и мужества при испытаниях ракет-
ных комплексов.

В преддверии Карибского кризиса и в связи с осложнением 
военно-политической обстановки в 1960 году нашим прави-
тельством было принято решение об ускоренном создании 
нового мощного оружия — баллистической ракеты Р-16.

По решению правительства предварительные зачётные ис-
пытания, которые являлись обязательными при разработке 
ракетных комплексов, были прекращены. Личный состав с 
риском для жизни проводил эти испытания уже на стартовых 
площадках.

Первый главнокомандующий Ракетными войсками страте-
гического назначения главный маршал артиллерии Митрофан 
Иванович Неделин непосредственно руководил разработкой, 
созданием и оснащением войск ракетно-ядерным оружием 
с 1948 года.

24 октября 1960 года на площадке 41 космодрома «Бай-
конур» случилась масштабная непоправимая трагедия. При 
испытании ракетного комплекса МБР Р-16 произошёл несанк-
ционированный запуск двигателя, что привело к мощному 
пожару и полному разрушению ракеты на старте. Выполняя 
правительственное задание, председатель государственной 
комиссии М.И. Неделин и находившиеся с ним на стартовой 
позиции ещё 74 человека погибли, практически сгорев заживо. 
Эта трагедия долгое время оставалась в секрете. 

В 1963 году, в этот же день, в результате пожара в шахте 
ракеты Р-9А на площадке № 70 погибли семь ракетчиков.

К сожалению, случаи эти были не единичны. Так, 26 июня 
1973 года и 18 марта 1980 года на полигоне Плесецк при ис-
пытаниях сложной ракетно-космической техники погибли 57 
человек.

В 1999 году Военный совет Ракетных войск стратегического 
назначения принял ходатайство о награждении 99 человек, 
участвовавших в испытаниях и до конца выполнивших свой 
воинский долг на боевом посту, орденами Мужества, в т.ч. 
главного маршала артиллерии М.И. Неделина — посмертно. 
20 декабря 1999 года Президент РФ подписал указ о награж-
дении погибших героев.

Согласно приказу главнокомандующего Ракетными войсками 
стратегического назначения № 210 от 1999 года в воинских 
частях РВСН 24 октября объявлено Днём памяти ракетчиков. 
В ходе построений личного состава по традиции проводится 
минута молчания в память о всех погибших при испытаниях 
ракетной техники.

ДО КОНЦА ВЫПОЛНЯЛИ СВОЙ 
ВОИНСКИЙ ДОЛГ…

24 октября — День памяти ракетчиков

Мозаика в центре Байконура

Главный маршал артиллерии 

М.И. Неделин

Руководители СССР у братской могилы испытателей, 

погибших в 1960 и 1963 гг.
24 сентября 1964 г.

Монументы погибшим ракетчикам в Байконуре
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ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

А.В. СУВОРОВ И СИМБИРСК

Сведения об авторе. Серягин Сергей Николаевич — краевед, член Союза краеведов Ульяновской области (г. Ульяновск. 
E-mail: seryagin_sergei@mail.ru).

Аннотация. Статья посвящена мало освещённым в научной и краеведческой литературе связям А.В. Суворова с Сим-
бирским краем. Здесь он пробыл с осени 1774 до конца 1775 года, здесь имели поместья его многочисленные потомки.

Ключевые слова: А.В. Суворов; Пугачёвское восстание; Симбирск; Н.А. Зубова; А.А. Суворов.

Information about author. Sergei Seryagin — local lore, history and economy expert, member of Local Lore, History and Economy 
Experts Union, Ulyanovsk Region (city of Ulyanovsk. E-mail: seryagin_sergei@mail.ru).

Summary. The paper focuses on the relationship of Alexander Suvorov with Simbirsk Territory that was less well covered in 
materials on local lore, history and economy. He stayed there from the fall of 1774 to the end of 1775; his numerous descendants 
owned estates there.

Keywords: A.V. Suvorov; Pugachev uprising; Simbirsk; N.A. Zubova; A.A. Suvorov.

С.Н. СЕРЯГИН S.N. SERYAGIN

ALEXANDER SUVOROV AND SIMBIRSK

В РЕЛЯЦИИ Екатерине II от 
15 марта 1774 года глав-
нокомандующий войска-

ми по усмирению Пугачёвского 
восстания А.И. Бибиков жалует-
ся на командующего войсками 
Сибирской пограничной линии 
И.А. Деколонга (де Колонга) и 
просит ему замену: «Он по тре-
бованию Оренбургского губер-
натора и по моему сообщению 
не только ни мало не подвинулся 
к утесненному городу, но пошел 
назад… если бы возможно кого 
надежнейшего отправить, а его 
отозвать, то было бы весьма ка-
залось быть полезнее»1. В ответ-
ном рескрипте от 29 марта 1774 
года императрица сообщает: 
«Отправлен будет к вам немед-
ленно генерал-поручик Суворов, 
которого вы употреблять можете 
там, где вы за благо рассудите»2.

Однако в это время продол-
жается Русско-турецкая война, 
и отправление А.В. Суворова 
задерживается. Победа при 
Козлуджи 20 июня 1774 года 
фактически «высвобождает» 
его с турецкого участка боевых 
действий, 28 июля 1774 года он 
направляется для участия в по-
давлении мятежников. За это 

время умирает А.И. Бибиков, 
новым «усмирителем» пугачёв-
щины назначается П.И. Панин, к 
которому А.В. Суворов прибыва-
ет 24 августа 1774 года «в одном 
только кафтане на открытой по-
чтовой телеге»3. 

Несмотря на спешку, А.В. Су-
воров опоздал — 8 сентября 
Е.И. Пугачёв был предан казац-
кими полковниками и передан 
коменданту Яицкого городка. 
16 сентября Александр Ва-
сильевич принял связанного 
Е.И. Пугачева и 1 октября под кон-
воем доставил его в Симбирск к 
П.И. Панину, а 3 октября 1774 года 
отбыл в Москву. Как сообщает 
П.И. Панин, «для свидания с ду-
шевною его обладательницей»4. В 
письме А.В. Суворову П.И. Панин 
просит его вернуться к 1 декабря: 
«Известна ревность вашего пре-
восходительства и неупущение 
ни малейшего случая, день ото 
дня умножать ваши заслуги… 
чтобы вы за доставленное мною 
вам свидание с любезною вашею 
супругою воздали мне подобным 
доставлением увидеться мне и с 
моей графиней. А как уже настает 
новый зимний путь, то прошу к 
первому числу декабря месяца 

прибытием вашим сюда»5. Однако 
уже в донесении от 19 ноября 1774 
года П.И. Панин отмечает: «Гене-
рал-поручик Суворов на сих днях 
сюда возвратился»6. 1 декабря 
Александр Васильевич уже был 
занят усмирением бунтовщиков 
в Башкирии.

Если в войне против турок 
А.В. Суворов состоит в армии 
П.А. Румянцева и подчинён сна-
чала И.П. Салтыкову, а затем 
М.Ф. Каменскому, то теперь он 
получает относительную само-
стоятельность. Ещё в августе 
1774 года П.И. Панин назначает 
его главнокомандующим всеми 
участвующими в подавлении 
восстания войсками, которые 
здесь объединены в две диви-
зии — 1-ю, возглавляемую гене-
рал-майором П.Д. Мансуровым, и 
2-ю под начальством генерал-
майора П.М. Голицына. Соответ-
ственно, А.В. Суворов возглавля-
ет 1-ю дивизию (П.Д. Мансуров 
получает бригаду во 2-й дивизии), 
с ним согласовываются действия 
2-й дивизии и Сибирской ли-
нии И.А. Деколонга. Более того, 
П.И. Панин, отбывающий в Мо-
скву согласно ордеру от 8 дека-
бря 1774 года, уведомляет гу-

Связи А.В. Суворова с Симбирском можно условно разделить на три части: его знако-
мые, сослуживцы; пребывание самого Александра Васильевича здесь в 1774—1775 гг.; его 
многочисленное потомство. Первое направление нельзя назвать неизученным, связующим 
звеном здесь выступают адъютанты полководца А.А. Столыпин и С.С. Кушников, ординарец 
Т.С. Аксаков и близкий друг П.Н. Ивашев. Симбирская служба Александра Васильевича 
изучена гораздо меньше, несмотря на её значимость, — здесь он впервые получает широ-
чайший круг полномочий и относительную самостоятельность управления как в военном, 
так и в хозяйственном отношении. Совсем мало внимания уделяется потомкам прослав-
ленного полководца, имевшим в губернии обширные поместья.
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бернаторов подведомственных 
ему Казанской, Нижегородской и 
Оренбургской губерний: «Везде, 
где требуются вооруженные силы 
для усмирения, губернаторам 
рекомендуется, не списываясь 
с главной квартирой, обращать-
ся непосредственно к Суворо-
ву»7. То есть, отсылая реляции 
П.И. Панину о ходе боевых дей-
ствий, фактически Александр Ва-
сильевич получает его полномо-
чия и действует исключительно 
по своему усмотрению.

Усмирение башкир и приураль-
ской территории в целом выпало 
на долю 2-й дивизии, как пишет 
сам А.В. Суворов в автобиогра-
фии: «В следующее время моими 
политическими распоряжениями 
и военными маневрами буйства 
башкирцев и иных без крово-
пролития сокращены… сам не 
чинил нигде, ниже чинить по-
велевал, ни малейшей казни, 
разве гражданскую, и то одним 
безнравственным зачинщикам, 
но усмирял человеколюбовною 
ласковостью, обещанием импе-
раторского милосердия»8. 

Меры мирной агитации возы-
мели своё действие. По данным 
возглавлявшего Казанскую и 
Оренбургскую следственную 
комиссию П.С. Потёмкина, на 
10 ноября 1774 года явились 
«с повиновением» до двухсот 
башкирских старшин. Только 
шесть «известных башкирских 
бунтовщиков» продолжали со-
противляться9. Рвение предста-
вителей старшинской верхушки, 

их участие в карательных экспе-
дициях против повстанцев были 
щедро вознаграждены прави-
тельством: 26 человек получили 
золотые и серебряные медали 
Сената, семеро — офицерские 
звания, остальные удостоились 
похвальных аттестатов, их на-
градили именным оружием, 
сукном, деньгами. Из 216 ураль-
ских казаков, которых судили в 
Оренбурге, 165 были прощены 
с возвращением в войско10. 

Помимо этого А.В. Суворов 
объявляет амнистию укрываю-
щимся в лесах беглым крестья-
нам — при условии доброволь-
ной сдачи они остаются жить в 
своих местах обитания. «Сие 
произвело некоторый успех: на-
чали довольным числом из лесов 
выходить и об себе объявляют; 
многие сказывают, что они бе-
глые, и показывают, именно из 
которых мест. Я приказал, по 
отобрании от них — кто откуда, 
и в котором краю теперь леса 
живет, отпущать их по прежнему 
в их обитании, с подтверждени-
ем, дабы впредь они явились и 
более никого не принимали»11. 

Однако совсем без крови не 
обошлось, иногда А.В. Суворов 
проявлял соразмерную ситуации 
жестокость. Так, в отношении 
отряда восставших казахов во 
главе со старшиной одного из 
родов Сырымом Датулой (Да-
тов) Александр Васильевич 
отдал подведомственным ему 
войскам приказ: «Дабы оные, не 
упуская нимало удобного време-

ни, намеряющуюся воровскую 
киргизскую толпу с Сарым-Баты-
рем, где бы оный ни проявился, 
самого его весьма искоренить, 
схватить или на месте умертвить, 
какую бы ни дальнюю погоню за 
ним чинить не досталось, под 
строжайшим воинским взыска-
нием; равномерно то же чинить и 
с его главными сообщниками, не 
щадя нимало себя, ни сил своих, 
по долгу присяги»12. 

Непосредственно подчинённая 
А.В. Суворову 1-я дивизия гасила 
локальные очаги возмущения 
в правобережных Казанской 
и Нижегородской губерниях, 
к нему обращались дворяне 
«для приведения в совершенное 
послушание их крестьян: хотя 
оные ныне явно и не бунтуют, 
но не совсем еще в должном по-
виновении остаются»13. Здесь 
Александр Васильевич также 
старался решить дело с мини-
мальными потерями, полномо-
чия карательных отрядов чётко 
регламентировались в пользу 
мирного населения. Так, Пен-
зенская провинциальная кан-
целярия дала отряду улан на-
ставление, «чтоб та воинская 
команда в соседних деревнях 
разграбленного крестьянами от-
нюдь не отыскивала и ни мало 
в оное не вмешивалась, дабы 
под сим видом не подать пово-
ду к разорению крестьян, и без 
того уже сему подверженных»14. 

В состав 1-й дивизии входи-
ли: Великолуцкий пехотный полк 
(штаб в Симбирске, батальоны 
размещались в сёлах близ Сим-
бирска); 2-й гренадерский полк 
(в Казани); пехотные полки — Ла-
дожский (в Алатыре и Курумыше) 
и Нарвский (Наровчат, Керенск, 
Саранск, Нижний Ломов, Тем-
ников); кавалерийская бригада 
генерал-майора Чорбы в соста-
ве Владимирского драгунского 
(Верхний Ломов), Смоленского 
(Арзамас) конного и Архангело-
городского карабинерного (Са-
ратов) полков; лёгкая команда 
полковника Муфеля (в Сызрани); 
Венгерский гусарский полк (ба-
зировался в Карсуне); Донецкий 
пикинёрный полк; Донской полк 
Краснощёкова, а также поле-
вая артиллерия (базировалась 
в Шиловке). Сверх штата к диви-
зии был прикреплён полковник 

Поимка Пугачёва 
Художник А. Соколов
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И.И. Михельсон, в ведении кото-
рого находились уланские полки: 
Пензенский, Симбирский и Са-
ранский (каждый базировался 
в своём уезде)15. 

При этом для наведения по-
рядка достаточно было малых 
команд — два десятка рядовых 
при обер-офицере, а содержа-
ние большого количества войск 
в разорённом крае создавало 
излишние трудности. Поэтому 
Смоленский и Нарвский полки 
были возвращены к местам по-
стоянной дислокации, а уланские 
полки распущены по домам16. 

Обеспечение провиантом 
вверенных воинских подраз-
делений — вторая и едва ли 
не более сложная задача, воз-
ложенная на А.В. Суворова. 
Свидетельство тому — письмо 
Александра Васильевича от 
22 января 1775 года астрахан-
скому губернатору П.Н. Кречет-
никову с требованием фуража: 
«Командующий над располо-
женными в Саратове полками 
генерал-майор Волков рапор-
товал, что прежде полки полу-
чали сено на продовольствие 
казенных своих лошадей чрез 
доставление тех правительств, 
где расположение свое имеют, 
давая им квитанции. Но ныне те 
правительства получили повеле-
ния, чтоб под квитанции в полки 
и команды не отпущать, а оста-
вить на собственное попечение 
командиров, и уведомляют, что 
таким образом сено поставляе-
мо не будет, и поставка под кви-
танции совсем уже запрещена. 
Я по сим обстоятельствам со-
общить честь имею, прося, чтоб 
помянутых полков казенные ло-
шади без продовольствия сеном 
не оставались — распорядить к 
доставлению оного под квитан-
ции или к продаже за деньги в 
рассуждении, что полки на зим-
нее пребывание около Саратова 
расположены для удобнейшего 
продовольствия»17. 

Сам А.В. Суворов разъезжа-
ет по подведомственным ему 
губерниям: 10 мая 1775 года 
выезжает из Симбирска в Орен-
бург, 19 мая он в Уфе, а 30 мая 
возвращается в Симбирск, вы-
бранный им в качестве основно-
го места пребывания18. В письме 
Г.А. Потёмкину от 18 августа 1775 

года он просит об увольнении 
в Москву по причине кончины 
родителя (В.И. Суворов умер 
15 июля 1775 г. — Прим. авт.). 
После кратковременного от-
пуска Александр Васильевич 
возвращается в Поволжье19, а 
в начале 1776 года его перево-
дят на Кубань.

По преданию, у А.В. Суворова в 
Симбирске родилась дочь (1 ав-
густа 1775 г. — Прим. авт.), «кре-
щенная и воспринятая Троицкого 
собора ключарем священником 
Логином, которому она впослед-
ствии по приказанию отца при-
слала деньги»20. Точных данных 
о месте рождения «суворочки» 
нет. По словам биографов, в 
начале семейной жизни Алек-
сандр Васильевич с супругой 
Варварой Ивановной старались 
не разлучаться надолго, одна-
ко даже сам архивист отмечает 
рождение дочери в Симбирске 
«по преданию», т.е. без полной 
уверенности в достоверности 
сведений. Более вероятно рож-
дение Натальи Александровны в 
Москве, и отпуск в августе 1775 
года, вероятно, обусловливает-
ся желанием не только принять 
наследство, но и увидать ново-
рождённую дочь. В письмах к ней 
А.В. Суворов нередко касается 
финансово-хозяйственных во-
просов, однако поручение пере-
дать деньги в Симбирск пока не 
обнаружено. Это не означает, что 
такого поручения не было, тема 

ещё ждёт своего исследователя. 
Можно лишь заметить, что в мар-
те 1791 года Наталья закончила 
обучение в Смольном институте 
и была пожалована во фрейлины, 
а в мае 1800 года умер А.В. Су-
воров, т.е. возможный приказ о 
передаче денег поступил где-то 
в этот промежуток времени.

Весной 1795 года Наталья была 
выдана замуж за Николая Алек-
сандровича Зубова (старшего 
брата екатерининского фавори-
та), который в 1804 году принял 
на себя поместья умершего бра-
та Валериана Александровича 
Зубова в Самарском уезде Сим-
бирской губернии, состоявшие 
в «селе Успенском, дер. Криво-
зерке, Шлеме, Озерке, Красно-
ярке, Дмитриевке, Королевке и 
Садках мужского пола — 1501 
душа мужского пола. Сёлы с де-
ревнями Симбирской губернии, 
равно также и Казанской со-
ставляли доход от винокурения 
42 000 ведер вина, для которого 
собирается по 50 пудов ржи и 
по 5 руб. деньгами и другими 
малыми поборами. Общий же 
доход будет составлять 60 000 
рублей»21. После смерти графа 
Николая Александровича Зубова 
в августе 1805 года управление 
имениями по общему соглаше-
нию принимает на себя вдова 
Наталья Александровна Зубо-
ва. В 1833 году она удаляется 
на покой в подмосковное име-
ние Хорошево, а приволжские 

А.В. Суворов отдаёт распоряжение посадить 

в клетку Емельяна Пугачёва
Гравюра XIX в. с рисунка Т.Г. Шевченко
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поместья получает её средний 
сын Платон Николаевич Зубов. 
К этому времени Симбирское 
имение заложено в Московский 
опекунский совет по займам 
17 августа 1831 года на сумму 
300 200 рублей со сроком вы-
платы на 37 лет22.

Всего у Натальи-«суворочки» 
и её супруга было шесть детей 
— три сына и три дочери: 

Платон Николаевич Зубов (род. 

26 июля 1798 г.) ещё во время 
учёбы в Пажеском корпусе по-
лучил орден Лилии от короля 
Людовика XVIII. Вступил кор-
нетом в Кавалергардский полк 
26 марта 1816 года, 9 ноября 1819 
года произведён в поручики с 
назначением адъютантом к ко-
мандиру полка. Произведён в 
штаб-ротмистры 1 января 1822 
года, а с 1 января 1825 года — в 
ротмистры. Уволен полковником 
с сохранением мундира 5 янва-
ря 1827 года, а с 22 января 1831 
года принят в Минфин без пере-
именования в гражданский чин. 
Министр финансов Е.Ф. Канкрин 
на его прошение наложил лич-
ную резолюцию: «Я душевно рад 
буду иметь такого товарища». 
С 5 октября 1832 года Платон 
Николаевич был уволен23. Из-
вестно о его интересе к живопи-
си, сохранился портрет П.Н. Зу-
бова работы В.А. Тропинина, 
К.П. Брюллову он предлагал 10—
12 тыс. рублей за написание кар-
тины «Невинность, покидающая 
землю» с подробным описанием 
сюжета и дальнейшим продви-
жением на выставках (известен 
рисунок К.П. Брюллова 1839 г. с 
таким названием, но с несколько 
отличной композицией)24.

Валериан Николаевич Зубов 
(родился 27 августа 1804 г.), ка-
мер-юнкер. 8 февраля 1810 года 
из Пажеского корпуса опреде-
лён к высочайшему двору пажом, 

27 февраля 1823 года произве-
дён в 14-й класс. 16 ноября 1823 
года стал камер-юнкером. Был 
женат на дочери действитель-
ного статского советника кня-
зя А.П. Оболенского Екатерине 
Алексеевне25. Умер в 1857 году. 

Вера Николаевна (1800—1863) 
— замужем за генерал-майо-
ром Владимиром Петровичем 
Мезенцовым, Любовь Никола-
евна (1802—1894) — вдова гене-
рал-майора Ивана Сергеевича 
Леонтьева, Ольга Николаевна 
(1803—1882) — жена полковника 
Алексея Степановича Талызи-
на. И когда в 1855 году Платон 
Николаевич умер холостым и 
бездетным, его приволжская 
часть имений (собранная пре-
имущественно в составе новооб-
разованной в 1851 г. Самарской 
губернии) досталась сёстрам: 
сёла Красный Городок и Смагино 
получила Вера Николаевна, сёла 
Усенское, Зубовка с деревнями 
достались Ольге Николаевне, 
свою долю приняла и Любовь 
Николаевна26.

Особого внимания заслужи-
вает старший сын «суворочки» 
— Александр Николаевич Зубов. 
Его появление на свет 5 марта 
1797 года вызвало у его деда 
Александра Васильевича са-
мые тёплые чувства. В письме от 
8 апреля 1797 года Суворов-
старший пишет: «Вы меня по-
тешили тем, чего не имел близ 
семидесяти лет: читая, дрожал… 
Наташа, привози графа Алексан-
дра Николаевича ко мне в гости, 
а он пусть о том же попросит сво-
его батюшку, твоего мущину»27. 
А.Н. Зубов получил образование 
в Пажеском корпусе, который 
окончил весьма успешно — его 
имя было занесено на мрамор-
ную доску. В службу вступил из 
камер-пажей корнетом в Кава-
лергардский полк 13 апреля 1814 
года, 16 января 1816 года произ-
ведён в поручики, 3 апреля 1817 
года определён адъютантом к 
шефу кавалергардского полка 
Ф.П. Уварову. В июне 1818 года в 
штаб-ротмистры и 9 ноября 1819 
года — в ротмистры. Вернулся 
к полковой службе 12 февраля 
1820 года и получил в командо-
вание 7-й запасной эскадрон, 
но 21 августа 1821 года был 
назначен адъютантом к князю 

Вид города Симбирска с приезда к северо-западу
Гравюра М.И. Махаева по рисункам А.И. Свечина
1769 г.

Копия приказа генерал-

поручика А.В. Суворова 

об установке на берегах Волги 

пикетов против крестьянских 

волнений. Симбирск, 

23 апреля 1775 г.
Госархив Ульяновской обл. Ф. 732. 
Оп. 2. Ед. хр. 455. Л. 15
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П.М. Волконскому (занимавшему 
до 1823 г. должность начальника 
Главного штаба)28. Произведён в 
полковники 18 июня 1825 года и 
снова получил эскадрон. 

За отличное усердие к службе 
и точное исполнение данного 
ему поручения 2 февраля 1826 
года всемилостивейше награж-
дён орденом Св. Анны 2-й сте-
пени29. Награждение орденом 
столь высокой степени, минуя 
предыдущие (к этому времени 
орден Св. Анны насчитывал че-
тыре степени), да ещё в мирное 
время вызывает несомненный 
интерес, однако подробностей 
в фонде Зубовых не обнаруже-
но. Можно лишь предположить, 
что это как-то связано с пода-
влением восстания на Сенат-
ской площади 14 декабря 1825 
года. В тот день два эскадрона 
кавалергардского полка охра-
няли центральный выход на 
Неву (Иорданский подъезд) из 
Зимнего дворца, ещё четыре 
эскадрона заняли позиции на 
Адмиралтейской площади, у 
Гороховой улицы. Около трёх 
часов пополудни восставших 
было решено атаковать кавале-
рией, атаковали поэскадронно, 
но безуспешно из-за сумерек, 
гололедицы и отсутствия над-
лежащего вооружения (палаши 
короткие и тупые). На следую-
щий день, 15 декабря, командир 
полка С.Ф. Апраксин был про-
изведён в генерал-майоры, а 
полковники С.В. Шереметев и 
П.П. Ланской пожалованы фли-
гель-адъютантами30. По словам 
декабриста А.М. Муравьёва, в 
июле 1826 года граф Зубов, ка-
валергардский полковник, отка-
зался идти во главе своего эска-
дрона, чтобы присутствовать 
при наказании. «Это мои товари-
щи, и я не пойду», — был его от-
вет31. Однако документального 
подтверждения эта информация 
не находит. Взвод кавалергар-
дов (в составе офицера, трёх 
унтер-офицеров и 24 рядовых) 
сопровождал Верховный суд из 
Сената в крепость 12 июля, а 
непосредственно в день казни 
сводным эскадроном в составе 
двух взводов кавалергардов, 
одного взвода конной гвардии и 
одного взвода кирасир коман-
довал лично С.Ф. Апраксин32. 

Как бы то ни было, 21 января 
1827 года А.Н. Зубов был уволен 
от службы по домашним обсто-
ятельствам для определения к 
статским делам, 20 февраля на-
значен в департамент народного 
просвещения по особым пору-
чениям. Пожалован в статские 
советники 22 декабря 1829 года 
при увольнении от службы, но 
уже 18 февраля 1831 года по его 
прошению определён в МВД для 
особых поручений. При посту-
плении вновь на службу пони-
жен в коллежские советники, 
17 апреля 1831 года пожалован 
в камергеры двора его импера-
торского величества. 19 мая 1836 
года за выслугу лет произведён 
в статские советники, 25 марта 
1838 года уволен от всех служб с 
пожалованием в действительные 
статские советники. 

В сентябре 1821 года он вен-
чается в Исаакиевском собо-
ре с дочерью действительного 
статского советника князя Павла 
Петровича Щербатова (племян-
ника известного историка М.М. 
Щербатова. — Прим. авт.) — 
Натальей Павловной. После 
смерти матери в 1841 году она 
наследует имения в Сенгилеев-
ском уезде Симбирской губер-
нии — дер. Крюковка (по данным 
1860 г., 357 душ мужского пола, 
192 тягла) и с. Карлинское (1511 
и 896 соответственно)33. А после 
её кончины поместья переходят 
к сыну — Платону Александ-
ровичу Зубову (1835—1890). В 
чине прапорщика Казанского 
егерского полка он участво-
вал в Альминском сражении в 
сентябре 1854 года, 23 марта 
1855 года переведён в гарнизон 
оборонявшегося Севастополя 
(сначала на Малахов курган, за-
тем на Селенгинский редут, с 
16 апреля — на редут Шварца). 
20 апреля контужен осколком 
бомбы34. Гораздо большую славу 
принесла ему благотворитель-
ность. Платон Александрович 
«принимал живое участие во 
всех благотворительных уч-
реждениях, в особенности со-
стоящих под сенью церкви. Еже-
годно в день своего рождения 
вручал своему духовнику сто 
рублей для вспомоществования 
студентам Санкт-Петербургской 
духовной академии. Состоя по-

четным членом Петербургско-
го епархиального братства во 
имя Пресвятой Богородицы, 
ежегодно вносил 100 рублей в 
пользу церковно-приходских 
школ епархии. В особенности 
же благотворил он Ивановско-
му девичьему училищу, более 
20 лет состоя в должности его 
попечителя. Довел училище из 
маленькой школы до блестя-
щего состояния. Это училище 
называл он “своим детищем”, 
благодетельная рука графа 
во всем здесь сказывалась и 
чувствовалась. Возобновление 
церкви при училище, учрежде-
ние лазарета, улучшение со-
держания служащих и детей, 
ежегодные награды служащим 
и всегдашняя отзывчивость на 

Портрет Александра 

Николаевича Зубова
Художник А. Молинари, 1816 г.

Портрет Натальи 

Александровны Зубовой
Художник Д. Доу, 1830-е гг.
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нужды училища и служащих — 
все это навсегда останется в 
памяти лиц, причастных к сему 
училищу. Вся деятельность гра-
фа служила выражением не раз 
им высказываемой мысли: “со-
весть не позволила бы мне поль-
зоваться своими средствами, 
если бы я не уделял части их 
ближним”»35.

Он и стал последним предста-
вителем Суворовской линии на 
земле Симбирской. Историче-
ский архив хранит обширную (до 
1915 г.) переписку по Симбир-
скому имению между управляю-
щим А.А. Ярошевичем и вдовой 
П.А. Зубова Верой Сергеевной 
Плаутиной (дочь Анны Плато-
новны Огарёвой — сестры из-
вестного деятеля).

По словам завотделом на-
учной информации Госар-
хива Ульяновской области 
Л.И. Додоновой, в мае 1883 года 
к управляющему Симбирской 
удельной конторой А.Ф. Бело-
крысенко обратился послед-
ний представитель фамилии 
Суворовых Аркадий Александ-
рович (1834—1894, правнук 
Александра Васильевича) с 

просьбой о переводе в ве-
дение его конторы имения в 
с. Маровка Мокшанского уезда 
Пензенской губернии (родо-
вое имение Суворовых, при-
обретённое дедом Александра 
Васильевича. — Прим. авт.). 
В 1890 году по распоряжению 
правительства было учрежде-
но специальное «Опекунское 
управление по делам князя 
А.А. Суворова», и с 1 августа 
1890 года имение перешло в 
его ведение36.

Таким образом, Симбирск са-
мым тесным образом связан не 
только с близким окружением 
А.В. Суворова. Здесь более года 
прослужил сам Александр Васи-
льевич, здесь имели обширные 
имения многочисленные потом-
ки Натальи-«суворочки», тесная 
дружба связывала симбирян с 
семьёй Александра Аркадьевича 
Суворова. Не случайно город 
свято чтит имя великого полко-
водца, а в 2011 году здесь ему 
был открыт памятник.
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