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Н.В. Власова 
НЕМЦЫ НА СЛУЖБЕ РОССИИ:  

ИОГАНН РЕЙНГОЛЬД ФОН ДРЕЙЛИНГ 
 

Во время Отечественной войны 1812 г. в числе тех, кто состоял на службе 
России, были и немцы. Выходцы из Германии были среди офицеров и представи-
телей высшего генералитета российской армии. Ряд боевых генералов по проис-
хождению также являлись немцами. Немцы были штатными сотрудниками рус-
ской разведки и контрразведки. После начала войны был создан Русско-немецкий 
легион, который формировался из перешедших на русскую службу немецких эми-
грантов и из немцев, взятых в плен или добровольно перешедших на сторону Рос-
сии. Немцы были организаторами и участниками партизанской войны [1]. 

Одним из тех, кто связал свое имя с Россией и отличился на русской служ-
бе, был Иоганн Рейнгольд (Иван Романович) фон Дрейлинг, участник Отече-
ственной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии. 

И.Р. фон Дрейлинг происходил из древнего дворянского рода Дрейлингов. 
В «Деле о дворянском роде Дрейлингов», хранящемся в Государственном архиве 
Рязанской области, имеется запись следующего содержания: 
«…Правительствующий Сенат рассмотрев дело о дворянстве рода Фон Дрейлин-
гов находит, что грамотою шведской королевы Христины в 1652 году данной сек-
ретарь города Риги Мельхиор Дрейлинг и старший таможенный большой гильдии 
Каспар Дрейлинг за оказанное ими короне Шведской верность и усердие с детьми 
их, как рожденными, так и нерожденными возведены в дворянское достоинство, 
… что потомки Мельхиора фон Дрейлинга всегда пользовались дворянским до-
стоинством, продолжали службу и что оною Коллегиею доказательства на древ-
нее дворянское достоинство действительного статского советника Ивана Фон 
Дрейлинга, признаны неопровержимыми…» [3, л. 11]. 

Далее перечисляются документы, удостоверяющие законное рождение 
«…от возведенного в 1652 году в дворянское достоинство Мельхиора Фон Дрей-
линга сына Мельхиора-Иогана, от него сына Мельхиора-Иогана от сего Рейнголь-
дта-Иогана от Рейнгольдта-Иогана сыновей: Ливария-Августа, Андрея-Франца и 
действительного статского советника Ивана, а от сего последнего детей сыновей: 
Алексея, Константина, Павла и дочери Валерии…» [3, л. 11–11 об.]. В свою оче-
редь, «…верноподданные Мельхиор Дрейлинг … и Каспар Дрейлинг … происхо-
дят от древнего дворянского рода в графстве Тирольском, и предок их Павел 
Дрейлинг переселился в Гермейстерския времена оттуда в Лифляндию, где он 
употребляем был в военную и гражданскую службу, и наконец удостоился полу-
чить бургомистерскую должность в Риге…» [3, л. 13]. 

В своих воспоминаниях Дрейлинг писал: «…1793 года 3 января в Риге во-
лею Провидения суждено мне было узреть свет, а 16-го я был крещен по люте-
ранскому обряду пастором Кернгофом в церкви Иисуса и наречен Иоганн Рейн-
хольд…» [6, с. 361]. Его отец служил надзирателем водного сообщения на Двине. 
Обучением мальчика занимался дядя, помощник директора Пгелут. Затем на год 
Иоганна «поместили на хлеба к Беренсу, который был в то время учителем в Гер-
трудинской школе», а в 1803 г. – к «тетке Менк». О ней впоследствии он вспоми-
нал следующее: «Всем, что способствовало моему развитию в этот период моей 
юности, я обязан нежной заботливости этой благородной женщины; в течение че-
тырех лет я пользовался ее добротой и вниманием» [6, с. 361]. После смерти дяди 
И.Р. фон Дрейлинг учился в Соборной школе в Риге, а также занимался частными 
уроками с дедушкой по материнской линии. Спустя некоторое время мальчика 
отправили в школу в г. Якобштадт (в Курляндии), которую он закончил в сентяб-
ре 1808 г. Дрейлинг писал:  «Теперь я должен был вступить в то звание и на тот 
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путь, куда меня влекло мое стремление к серьезной и суровой жизни, а именно на 
военную службу. С этой целью отец мой, захватив все необходимые свидетель-
ства о дворянстве, обратился к генерал-майору Дуке, который тогда был шефом 
Малороссийского кирасирского полка в имении Икскуль. Пока он занялся от-
правкой моего прошения о принятии в полк к вел. князю Константину, инспекто-
ру кавалерии, мы с отцом вернулись домой. За это время я после некоторой под-
готовки у пастора Линига был им конфирмован и удостоился первого причащения 
Св. Тайн вместе с моими дорогими родителями» [6, с. 362]. 

11 декабря 1808 г. от великого князя Константина пришло сообщение о 
том, что И.Р. фон Дрейлинг принят юнкером в Малороссийский кирасирский 
полк. 1 марта 1810 г. Дрейлинг был произведен в эстандарт-юнкера, 8 мая 1811 г. 
– в корнеты. «Всю осень и всю зиму мы провели очень весело. Во всех дворян-
ских семьях наперерыв давались рауты, за ними следовали вечера и балы, на ко-
торых мы старались превзойти друг друга в мазурке …Так мы встретили Новый 
год 1812-й. Беззаботно веселились мы и не предвидели той грозы, которая уже 
собиралась на политическом горизонте нашей родины, не предвидели той пагуб-
ной войны, жертвами которой пали многие из этих веселящихся, полных жизни 
юношей», – отмечал Дрейлинг [6, с. 368]. 

В Отечественной войне 1812 г. И.Р. фон Дрейлинг принимал участие вме-
сте с полком, который входил в состав 2-й кирасирской дивизии (командир 
И.М. Дука) 8-го пехотного корпуса М.М. Бороздина, состоявшего во 2-й Западной 
армии П.И. Багритиона. В Бородинском сражении Дрейлинг был ординарцем при 
М.И.Кутузове. За оказанную храбрость в сражениях при Шевардине и Бородине 
был награжден орденом Анны 4-й степени. И.Р. фон Дрейлинг участвовал в сра-
жениях под Тарутином, Малоярославцем, Вязьмой и Красным. За отличие в битве 
при Красном он получил орден Владимира 4-й степени. «1 января 1813 года мы с 
Главной квартирой государя и с гвардией перешли через нашу границу около ме-
стечка Меречь, через Неман. Здесь нас окончательно назначили ординарцами при 
государе, и мы находились в распоряжении начальника императорского Генерально-
го штаба Петра Михайловича Волконского», – вспоминал Дрейлинг [6, с. 379]. 26 
января 1813 г. он был произведен в поручики, а 22 февраля – в штабс-ротмистры. 

И.Р. фон Дрейлинг также принимал участие в Заграничных походах русской 
армии. 21 апреля 1813 г. за отличие в сражении под Люценом он был произведен в 
ротмистры, а летом 1813 г. был прикомандирован «для исправления адъютантской 
должности» к генералу Тильману, который в апреле 1813 г. перешел на русскую 
службу, и в составе его отряда участвовал в ряде сражений (Дрезденском, на терри-
тории Саксонии под Вейсенфельсом, Мерзебургом, Фрейбургом, Альтенбургом, 
Наумбургом, в Лейпцигской битве, под Веймаром). 29 октября 1813 г. Дрейлинг был 
награжден орденом Анны 2-й ст. Дрейлинг участвовал в кампании 1814 г. в составе 
Северной армии союзников, в том числе в сражении при Куртре (Бельгия). 

«В моей судьбе произошла важная перемена: по взаимному соглашению 
обоих государей генерал Тильман перешел на службу к прусскому королю и по-
лучил назначение командующего 3-м армейским корпусом. Таким образом, я 
должен был расстаться с ним …» [6, с. 390]. 29 мая 1815 г. И.Р. Дрейлинг был 
назначен плац-адъютантом в Главный штаб. В январе 1816 г. получив разрешение 
отправиться в отпуск, Дрейлинг поспешил в родные места. «… Семь лет продол-
жалось мое отсутствие; за это время разыгралась и кончилась эта пагубная война, 
я подвергался неоднократным опасностям – теперь я опять на пороге отчего дома. 
Юнкером покинул я его – ротмистром, награжденным знаками отличия, здравым 
и невредимым, возвращался я в него. Я вошел в дом! Нет слов, какими возможно 
было бы описать то невыразимо счастливое чувство, которое испытываешь при 
таком свидании» [6, с. 393]. В феврале 1816 г. И.Р. фон Дрейлинг возвратился в 
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Россию, служил в Стародубском кирасирском полку, 1 апреля 1819 г. был произ-
веден в майоры и переведен в Новгородский кирасирский полк. 

«…Служака я хороший; эскадрон мой один из лучших в полку. При всем 
этом – однообразие неблагодарной гарнизонной службы, которая скучна до от-
вращения. Ощущается стремление к спокойной семейной жизни…», – отмечал 
Дрейлинг [6, с. 394]. В своих воспоминаниях, описывая события 1816 г. и не-
сколько дней, проведенных во время отпуска в родных местах, Дрейлинг упоми-
нает девушку по имени Мина: «Среди окружающих меня родных и близких мне 
недоставало еще одной дорогой мне особы – тети Пенкер и ее младшей дочери 
Мины. С самой ранней юности питал я к этой милой девушке нежное чувство 
любви…» [6, с. 394]. И далее пишет: «… Мина стала бывать в нашем доме. Роди-
тели ее не противились моему сокровенному желанию и с радостью благословили 
наш сердечный союз» [6, с. 396]. Сведения архивного документа свидетельству-
ют: «5 декабря 1820 года обвенчался в Костроме майор Иоган фон Дрейлинг с де-
вицею Вильгельминой фон Пейкер, младшею дочерью покойного надворного со-
ветника фон Пейкера» [3, л. 14]. В браке у Дрейлингов родились дети: Алексей 
Федоров Рейнгольд (1821), Константин Иоганн фон Дрейлинг (1825), Валерия-
Антония-Юлия (1828) и Павел Николай фон Дрейлинг (1834) [3, л. 14, 14 об.]. 

20 марта 1824 г. Дрейлинг был уволен с военной службы. С 1825 г. он слу-
жил в Департаменте уделов, в 1859 г. получил чин тайного советника, был членом 
Совета при министре внутренних дел. 27 июля 1869 г. он вышел в отставку. Све-
дения относительно даты кончины И.Р. фон Дрейлинга расходятся. В одних ис-
следованиях указывается, что он умер «после 1869 г.» [2, с. 356; 4, с. 737], в дру-
гих – в 1876 г. [7, с. 6; 8, с. 27]. 

В 1912 г. в Особый комитет по устройству в Москве Музея 1812 года была 
передана фотография с миниатюры И.Р. Дрейлинга, а затем и сам миниатюрный 
портрет. На нем Дрейлинг изображен с адъютантским аксельбантом, орденами 
Анны 2 степени и Владимира 4 степени с бантом, серебряной медалью за 1812 г. и 
пряжкой наградного Анненского оружия. На обороте портрета имеется надпись: 
«Копия. Ротмистр Иван Романович-фон Дрейлинг – 21 год, 28 апреля 1814 года 
Париж» [12, с. 198]. Спустя годы этот портрет пополнил собрание миниатюрной 
живописи Государственного Исторического музея, где особую ценность пред-
ставляют поступившие от различных лиц и учреждений портреты участников 
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813–1814 гг. 
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Р.В. Новожеев, И.И. Потворов 
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ  

ПОДПОРУЧИКА АЛЕКСАНДРА БЕЗОБРАЗОВА: МИФЫ И ФАКТЫ 
 

С легкой руки писателя Г.В. Метельского в брянской краеведческой среде 
в 1974 г. появился один интересный миф. Со слов директора Кокинского совхоза-
техникума П.Д. Рылько в конце 1940-х гг. при разборке на кирпич Покровской 
церкви с. Кокино был обнаружена серебряная табличка на склепе с примерной 
надписью: «поручик Семеновского полка Александр Безобразов погиб во время 
Бородинского сражения» [6, с. 65].  

Эта информация стала кочевать в краеведческой литературе и обрастать 
новыми подробностями жизни и смерти участника войны 1812 г., подпоручика 
Александра Александровича Безобразова, зачастую противоречивыми. Например, 
существует разброс дат его рождения и смерти,  воинского звания, места службы 
и обстоятельств смерти. К сожалению, метрические книги кокинской церкви не 
сохранились и это затрудняет поиски достоверной информации. Мы попытались 
соотнести устоявшуюся краеведческую традицию с документально установлен-
ными фактами биографии А.А. Безобразова.  

Устоявшимся фактом в брянском краеведении считается гибель Безобразо-
ва  на Бородинском поле или в ходе Тарутинского боя. На что опирались краеве-
ды? Конечно, не только на поздние воспоминания Рылько, но и на некоторые ин-
тересные сведения источников. Во-первых, на информацию Н.Д. Дурново (1792–
1828), который в своём дневнике под 6 октября записал: «Александр Безобразов 
пропал без вести. Полагают, что он был убит в атаке, которую наши казаки про-
извели против французских кирасиров. Это приведет его бедную мать в отчаяние: 
он был ее единственным сыном... Слухи о смерти Александра Безобразова, артил-
лерийского офицера, к сожалению, оправдались. Он был убит в сражении казаков 
с первым кирасирским полком. Его тело было обнаружено на поле боя совершен-
но обнаженное» [3, л. 46]. А в примечаниях, составленных А.Г. Тартаковским к 
изданию дневника 1990 г. отмечено: «имеется ввиду подпоручик лейб-гвардии 
Артиллерийской бригады Александр Александрович Безобразов, погибший в Бо-
родинском сражении 26 августа 1812 г.» [9]. О чем  пишет Дурново: о Бородино 
или Тарутино? Известно, что в Бородинской битве он не участвовал. То есть по-
лучается, что только в Тарутинском лагере Дурново узнал о смерти Безобразова? 
Вопросов оказывается больше чем ответов.  

На памятнике Лейб-гвардии Артиллерийской бригаде, установленном к 
100-летию битвы на Бородинском поле  упомянут погибший «при Бородине» 
подпоручик А.А. Безобразов.  

Вот, пожалуй, и все основные известные яркие факты его биографии. 
Именно на них ссылаются. Именно их вспоминают, говоря о герое-земляке. Но 
соответствуют ли они действительности?  

Александр Безобразов был единственным сыном (была еще дочь) помещи-
ка с. Кокино Трубчевского уезда Александра Сергеевича Безобразова и его жены 
Варвары Николаевны (урожденной Тютчевой, тетки поэта, таким образом, Алек-
сандр Безобразов приходился Ф.И. Тютчеву двоюродным братом). Род Безобразо-
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