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ИТАЛЬЯНСКИЕ ИНСУРГЕНТЫ И АРМИЯ 
А. В. СУВОРОВА В 1799 Г. 

(ПО РОССИЙСКИМ ИСТОЧНИКАМ)

Социальный контекст военных событий на Апеннинском полуостро-
ве 1799 г. по сей день нечасто привлекал к себе внимание российских 
историков. В то время как авторы XIX в. отмечали не только позитивное 
отношение населения Северной Италии к русско-австрийским войскам, 
но и описывали факты участия местных инсургентов в боевых действиях 
на стороне союзных войск, исследователи ХХ в. перестали акцентировать 
внимание на этом вопросе, заслуживающем специального исследова-
ния. Вместе с тем дошедшие до нас русскоязычные документы действи-
тельно содержат сведения об отдельных фактах поддержки союзной ар-
мии местным населением, однако не позволяют делать вывод о том, что 
это была общая тенденции для всего региона. Зная о росте антифранцуз-
ских и антиреспубликанских настроений, Суворов посредством прокла-
маций пытался заручиться поддержкой как гражданского населения, так 
и военнослужащих упраздненной пьемонтской армии. Однако его усилия 
наталкивались на взаимное недоверие сторон друг к другу. Население 
Северной Италии, знавшее о притязаниях венского двора на эти терри-
тории, часто воздерживалось от активной поддержки коалиционных сил. 
Это недоверие подкреплялось тем, что Суворов не смог сдержать свое 
обещание вернуть в Турин изгнанного короля Сардинской династии и не 
заставлять пьемонтских солдат присягать кому-либо кроме их монарха. 
Тем не менее часть пьемонтских солдат и офицеров поддержала союз-
ные войска, прежде всего в ходе осады крепостей. Летом 1799 г. Суво-
ров докладывал императору о том, что получает поддержку от повстанцев 
под командованием Дж. Лагоца в центральной и южной части полуостро-
ва. Однако русскоязычные источники практически не содержат информа-
ции о помощи союзной армии со стороны предводителя «Христианского 
воинства» Б. Лучони, о которой упоминает ряд современных авторов. 
Ключевые слова: Италия, Вторая антифранцузская коалиция, А. В. Су-
воров, Инсордженца
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ITALIAN INSURGENTS AND THE ARMY 
OF A. V. SUVOROV IN 1799 

(ACCORDING TO RUSSIAN SOURCES)

The social context of the war on the Apennine Peninsula in 1799 
has rarely attracted the attention of Russian historians till now. While 
the authors of the 19th century not only noted the positive attitude of 
the population of Northern Italy to the Russian-Austrian troops, but also 
described the facts of the participation of local insurgents in hostilities 
on the side of the allied forces, researchers of the 20th century stopped 
focusing on this issue, which really deserves special research. At the same 
time, the Russian-language documents that have come down to us contain 
information about individual facts of support for the allied army by the 
local population, but do not allow to conclude that this was a general trend 
for the entire region. Knowing about the growth of anti-French and anti-
republican sentiments, Suvorov, publishing proclamations, tried to enlist 
the support of both the civilian population and the military personnel of 
the former Piedmontese army. However, his efforts were met with mutual 
distrust of the parties to each other. The population of Northern Italy, who 
knew about the claims of the Viennese court to these territories, often 
refrained from actively supporting the coalition forces. This distrust was 
reinforced by the fact that Suvorov could not keep his promise to return 
the exiled king of the Sardinian dynasty to Turin and to abstain from forcing 
the Piedmontese soldiers to swear allegiance to anyone other than their 
monarch. Nevertheless, some of the Piedmontese soldiers and offi cers 
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supported the allied forces, primarily during the siege of fortresses. In the 
summer of 1799, Suvorov reported to the emperor that he was receiving 
support from the rebels under the command of J. Lagotsa in the central 
and southern part of the peninsula. However, Russian-language sources 
practically do not contain information about the help of the allied army 
from the Christian army (Massa cristiana) under the command of Branda 
Lucioni, though it is mentioned by a number of modern authors.
Keywords: Italy, Second Anti-French Coalition, A.V. Suvorov, Insorgenza
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Военные действия в Италии 1799 г. не сводились к противобор-
ству французской и австро-русской армии. Самостоятельной сто-
роной конфликта выступало местное население, преследовавшее 
собственные цели. Несмотря на то, что в российской историогра-
фии итальянская кампания А. В. Суворова традиционно оцени-
вается как освободительная, для населения Апеннинского полу-
острова как французы, так и австрийцы были чужаками, и ответ 
на вопрос, кого поддержать, был отнюдь не очевиден. Уроженец 
Пьемонта Ш. Таон де Ревель граф Сен-Андре, возлагавший в пери-
од кампании большие надежды на Суворова, позднее писал в ме-
муарах, что в ходе этих событий Пьемонт всего лишь менял хозяев 
и в итоге был фактически разорен французскими революционера-
ми и австро-русскими войсками, считавшими, что им можно все1.

При всей своей обширности российская историография редко об-
ращалась к теме социального контекста событий 1799 г. в Италии. 
В работах, появившихся в XIX в., авторы приводили отдельные 
примеры поддержки коалиционных сил со стороны местного 
населения2. Особенно позитивную в данном отношении картину 

1 Mémoires sur la guerre des Alpes et les événemens en Piémont pendant la Révolution 
Française tirés des papiers du comte Ignace Thaon de Revel de St-Andre et de Pralungo. Turin, 
Rome, Florence, 1871. Р. 412, 427.

2 Богданович М. И. Походы Суворова в Италии и Швейцарии. СПб., 1846. С. 46, 50; 
Орлов Н. А. Суворов. Разбор военных действий Суворова в Италии в 1799 году. СПб., 1892. 
С. 52, 95, 111.
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рисует Е. Б. Фукс3. Будучи в 1799 г. действительным статским со-
ветником и ответственным за канцелярскую службу в штабе Су-
ворова, он, правда, мемуаров не оставил, но написал ряд истори-
ческих работ, среди которых трехтомник по истории кампании 1799 г. 
Благодаря своему служебному положению Фукс имел доступ к 
многочисленным официальным документам военного ведомства, 
что придает особую ценность его утверждениям. И вот он как раз 
приводит многочисленные примеры дружественного отношения 
местного населения к российским военнослужащим. Однако из-
за отсутствия в книгах развернутого научно-справочного аппарата 
не всегда понятно, какие тезисы автор основывает на проанализи-
рованных документах, а какие – на собственных воспоминаниях.

В исследованиях же, увидевших свет в ХХ в., несмотря на появ-
ление значительного количества опубликованных источников, тема 
взаимодействия русских и австрийских военных с итальянцами ли-
бо не фигурирует вовсе4, либо сводится к констатации, что населе-
ние отдельных городов с благожелательностью встречало союзные 
войска5. Вероятно, не в последнюю очередь это связано с тем, что 
тема итальянского сопротивления французской экспансии конца 
XVIII в. в российской историографии до недавнего времени прак-
тически не освещалась. Несмотря на появление в последние годы 
ряда работ по теме антиреспубликанского движения в Италии6, 
взаимоотношения повстанцев с союзной русско-австрийской арми-
ей пока не попали в поле зрения отечественных исследователей. 
Настоящая статья призвана хотя бы отчасти заполнить данную лакуну.

С приходом в 1799 г. на Апеннинский полуостров русско-ав-
стрийских войск сопротивление местного населения профранцуз-
ским властям марионеточных республик в отдельных регионах 

3 Фукс Е. Б. История Российско-австрийской кампании 1799 года под предводитель-
ством генералиссимуса князя Италийского графа Александра Васильевича Суворова-
Рымникского. СПб., 1825. Т. 1. С. 81, 82, 89.

4 Кавтарнадзе А. Г. Итальянский и швейцарский походы А. В. Суворова в 1799 году // 
НиНИ. 1981. № 2. С. 85–101; Преснухин М. А. Битва на Треббии. Три дня А. В. Суворова. 
М., 2001.

5 Талалай М. Г. Милан // Итальянский поход Суворова: взгляд из Италии. СПб., 2021. 
С. 45; Савицкий А. К. Суворов в 1799 году. Париж, 1949. С 8.

6 Митрофанов А. А. Повстанческое движение барбэ в Приморских Альпах и француз-
ские роялисты в 1800 г. // ФЕ 2022. М., 2022. C. 118–137; Он же. Протестные движения в 
Пьемонте периода Итальянской кампании Бонапарта (по донесениям русских дипломатов) // 
ФЕ 2019. М., 2019. C. 75–99; Чудинов А. В. «Солдаты свободы» или смертельный враг? 
Французы в Южной Италии 1798–1799 гг. // Известия Уральского федерального университета. 
Сер. 2, Гуманитарные науки. 2016. Т. 18, № 2 (151). С. 25–41; Он же. Народы против Фран-
цузской революции // ФЕ 2016. М., 2016. С. 5–35.
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Италии выросло, и союзники попытались его использовать. 
Однако, судя по рескриптам как русского, так и австрийского им-
ператоров, конкретного плана на этот счет у союзного командова-
ния не было. Тем не менее, первую известную суворовскую про-
кламацию, обращенную к «народам италийским», исследователи 
датируют началом апреля7, а это значит, что Суворов уже в самом 
начале кампании был настроен обрести поддержку населения. 

Свое первое воззвание, написанное в Ломбардии, полководец 
адресовал широким слоям населения, призывая их вооружать-
ся, соединившись «под знаменами, несомыми на брань за Бога 
и веру»8. Целью своей армии он в обращении к итальянцам на-
звал защиту святой веры, восстановление «ваших законных пра-
вительств» и возвращение «собственности вашей». 

Схожие прокламации были 27 апреля / 8 мая адресованы пье-
монтцам9, 14/25 июля генуэзцам10, а также (без указания даты) 
«обитателям долин Луцернских и Сен-Мартинских»11. Еще одна 
прокламация, датированная 13 мая (вероятно, нового стиля), со-
хранилась в фондах Российского государственного военно-исто-
рического архива. Опубликована она была в Тортоне на итальян-
ском языке от имени П. И. Багратиона и в целом повторяла призыв 
населению отомстить за короля и вернуть того к власти12. 

Из содержания прокламаций видно, что Суворов преследо-
вал две цели: укрепить антиреспубликанские настроения местно-
го населения и убедить его вступать в ряды союзной армии. Обе 
эти цели не вызвали энтузиазма у австрийского двора. Если обе-
щанная Суворовым защита религиозных институтов, пострадав-
ших от действий французов, возражений у австрийцев не вызывала, 
то тезис о восстановлении законных правительств понимался рус-

7 Оригинал текста мне обнаружить не удалось. Впервые прокламация была опублико-
вана в переведенной с немецкого работе 1801 г. (Росс в Италии или Победы Российско-
Императорских войск над Французами, под главным предводительством Генералиссима, 
Князя Италийского, Графа Суворова-Рымникского. М., 1801. С. 29–32) без указания точной 
даты появления. В сборнике документов Суворова, изданном в 1950-е гг., эта прокламация 
в переводе отличном от содержащегося в работе 1801 г. процитирована по книге Д. А. Ми-
лютина, где также нет точной даты ее появления (Милютин Д. А. История войны 1799 года 
между Россией и Францией в царствование императора Павла I. СПб., 1857. Т. 1. С. 257–
258) и датирована 4 апреля (А. В. Суворов. Документы. М., 1953. Т. 4. С. 14).

8 А. В. Суворов. Документы. Т. 4. С. 14.
9 Милютин Д. А. Указ. соч. Т. 1, С. 352.
10 Фукс Е. Б. Указ. соч. Т. 2. С. 597–600.
11 Там же. С. 208–209.
12 РГВИА. Ф. 29. Оп. 1. Св. 586. Ч. 41–45. Л. 45.
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ской и австрийской сторонами по-разному, что на фоне и без того 
конфликтных взаимоотношений вызывало дополнительные раз-
ногласия внутри союзного лагеря.

Поскольку Павел I не претендовал на территории Северной 
Италии, Суворову было нетрудно обещать местному населению 
возвращение прежних правительств. Уже в начале апреля, после 
взятия союзниками ломбардской крепости Брешия, Суворов на-
писал австрийскому генералу П. Краю, что восстанавливает там 
прежние власти13. И действительно, французские муниципалите-
ты заменялись временными комиссиями «из видных людей». Но 
во главе гарнизона там был оставлен австрийский генерал Нико-
летти, которому дозволялось в любом необходимом ему количе-
стве использовать людские и материальные ресурсы14, а потому 
фактически город-крепость находился под полным австрийским 
контролем.

Однако наибольшие противоречия вызвал вопрос о восстанов-
лении Савойской династии в Пьемонте. Король Карл-Эммануил IV 
с приходом французов был вынужден покинуть Пьемонт в 1798 г., 
однако не терял надежды вернуть его себе. В диспозиции от 
23 апреля Суворов распорядился, чтобы от крепости Арона15 к го-
роду Палланца16 были отправлены пятеро гусар с задачей «возбу-
дить тамошних крестьян против французов». Более того, то же са-
мое «надлежало бы делать и всем прочим партиям, распространяя 
слухи о прибытии в армию герцога Аостского17, а за ним в скором 
времени и самого короля»18. Эту же рекомендацию «не пренебре-
гать ни манифестами, ни ласками по отношению к пьемонтцам» 
он повторил и в майской диспозиции19. Такая формулировка отве-
чала установкам Павла I, который в своих письмах положитель-
но оценивал возможность восстановления на пьемонтском пре-
столе Карла-Эммануила IV. В начале июня он писал Суворову: 
«Граф Александр Васильевич, известно вам, что желание восста-
новить веру и низверженных государей руководствует единствен-
но нами в нынешнем ополчении нашем против французов. А как 
вы теперь имеете уже весь Пьемонт во власти вашей, то я и на-

13 А. В. Суворов. Документы. С. 29.
14 Там же. С. 36.
15 Провинция Новара, Пьемонт.
16 Провинция Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт.
17 Титул наследника Савойской династии.
18 А. В. Суворов. Документы. С. 46.
19 Там же. С. 83.
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хожу приличным дабы вы, коль скоро овладеете цитаделью Ту-
ринскою, уведомили о сем Его Величество Короля Сардинского 
и пригласили возвратиться в Турин, где, возведя его паки на пре-
стол, восстановите с подобающею честью сему великому сану»20. 
В начале июля Суворов сообщал адмиралу Ф. Ф. Ушакову: Павел I 
желает возвращения короля с Сардинии в Турин, но опасается 
рейдов неприятельских кораблей, и потому просит союзный флот 
сопроводить монарха в его столицу21. Тем не менее реставрации в 
Пьемонте так и не случилось.

Большая часть сохранившихся листовок написаны на итальян-
ском языке. Но одна из них, не датированная, написана на двух 
языках – итальянском и французском – и несколько отличается от 
остальных содержанием. Начинается она с краткого описания не-
выгодного положения генерала Моро, который с альпийских высот 
угрожает населению равнины, игнорируя тот факт кто, что жители 
защищены не только мощными крепостями, но и многочисленной, 
оснащенной всем необходимым армией, которую народ призвал 
восстановить разрушенные алтари. Очевидно, текст ориентирован 
не только на инсургентов, но и на французских солдат22. Фукс при-
водит прокламацию от 20 апреля / 1 мая, адресованную Суворовым 
французским войскам и обвиняющую французское правительство 
в вероломстве по отношению к соседям и собственным воинам23. 
Милютин решил, что это – перевод воззвания эрцгерцога Карла. 
Один ее экземпляр Массена отправил в Париж, предположив, что 
ее настоящий автор – принц Конде, а составлена она в Париже24.

Отдельной целью Суворов ставил восстановление пьемонт-
ской армии. И хотя венский двор напрямую не запрещал ему этого 
делать, на деле задача оказалась невыполнимой, поскольку вопрос 
о создании подразделений из бывших солдат пьемонтской армии 
был непосредственно связан с проблемой реставрации Савойской 
династии. Суворов, отдавая в сложившихся обстоятельствах при-
оритет решению боевых задач, считал возможным сформировать 
отдельные подразделения из пьемонтских солдат под командова-
нием пьемонтских же офицеров. В прокламации от 25 апреля к 
пьемонтским солдатам, он еще раз повторил, что вступившие в 

20 РНБ. Ф. 755. Суворовский сборник. Т. 4. С. 142.
21 А. В. Суворов. Документы. С. 206.
22 РГВИА. Ф. 43. Оп. 2. Д. 29. Л. 3.
23 Фукс Е. Б. Указ. соч. Т. 2. С. 61–66.
24 Милютин Д. А. Указ. соч. Т. 3. С. 178.
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Пьемонт войска двух императоров пришли, «чтобы восстановить 
доброго вашего короля», и обещал в случае решения пьемонтцев 
присоединиться к его армии: «Офицерам и солдатам оставлены 
будут прежние их звания и жалование. Никому другому не будут 
они присягать, кроме короля сардинского, и не иначе будут упо-
треблены, как только в Италии»25. Выполняя это обещание, он 
распорядился приказом от 11 мая после взятия крепости Алессан-
дрия «обратить в службу его величества их короля» всех пьемонт-
цев, входивших в состав французского гарнизона26.

В сборнике документов Суворова приведены его заметки о фор-
мировании пьемонтских частей, датированные издателями 29 апреля. 
Хотя документ, в котором пьемонтцы названы «армией мщения» и 
«армией реставрации», представляет собой набор кратких, оторван-
ных от контекста фраз, из него следует, что Суворов допускал исполь-
зовать пьемонтские подразделения позади основной линии атаки: 
«Если наша регулярная линия опрокинет трусов [французов – В. Б.], 
то остатки за нами прикончат “реставраторы”»27. По данным главно-
командующего, упраздненная пьемонтская армия имела до 35 тыс. 
чел. пехоты и 4 тыс. артиллеристов28, а в текущий момент могла бы 
насчитывать до 12–15 тыс. чел. и ничего не стоила бы императорской 
казне, поскольку содержалась бы полностью за счет местных ресур-
сов29. При этом, упоминая о цизальпинцах30 и пьемонтцах во фран-
цузской армии, он отмечал, что в боевом отношении они ничего не 
стоят и являются там лишь помехой31. В свою очередь Таон де Ревель, 
приехавший в Турин специально для представления в лагере союзни-
ков интересов Карла-Эммануила IV, отмечал в своих воспоминаниях, 
что у королевской казны не было средств содержать эти силы32.

Наиболее оптимальным Суворов считал использование пьемонт-
ских военнослужащих при осаде крепостей33 и для «внутренней 
службы и содержания городов»34, вероятнее, надеясь, что горожане 
станут оказывать меньше сопротивления своим соотечественникам. 

25 А.В. Суворов. Документы. С. 52.
26 Там же. С. 87.
27 Там же. С. 61.
28 Там же. С. 200.
29 Там же. С. 104, 203.
30 Жители образованной французами Цизальпинской республики, включавшей северо-

восточные итальянские территории, прежде всего, Ломбардию.
31 А. В. Суворов. Документы. С. 30.
32 Mémoires sur la guerre… Р. 411.
33 А. В. Суворов. Документы. С. 82, 107, 111, 137.
34 Там же. С. 203.
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Однако уже 6/17 мая 1799 г. император Франц II написал Суворову 
о своем недовольстве его распоряжениями относительно восстанов-
ления в Пьемонте гражданского правления и армии35. И хотя в суво-
ровских прокламациях и речи не было о какой-либо автономии пье-
монтских войск, венский двор отдельно оговаривал необходимость 
их подчинения австрийскому командованию. В конце мая русский 
посол в Вене А. К. Разумовский написал Суворову: «Пьемонтскую 
армию набирайте, Ваше Сиятельство, по вашему рассмотрению, 
она действительно может быть весьма полезна, но на имя Импе-
ратора, а не Короля Сардинского – о сем не надобно поминать»36. 
В свою очередь Суворов сообщал 19 мая Разумовскому из Пьемонта: 
«Не приметно, чтоб жители сих стран своего короля любили, вивата 
ему добровольно никогда, а больше императору Франциску»37.

Впрочем, прокламации как способ убеждения местных жи-
телей использовались не только союзниками, но и французами. 
И не только прокламации. В майском письме эрцгерцогу Карлу Су-
воров писал, что французский командующий в регионе тоже рас-
пространяет в кантоне Северный Валлис38 воззвания населению, 
в которых «угрожая им самой страшной карой, он требует сдать 
оружие и выдать заложников. Это подействовало, и они совершают 
подлости»39. Адъютант великого князя Константина Е. Ф. Комаров-
ский в своем дневнике описывает, как при осаде цитадели Тури-
на население города впустило русские войска, за что разъяренный 
комендант французского гарнизона сначала под угрозой распра-
вы стал требовать от жителей выгнать русских обратно из города, 
а потом начал стрелять из пушек по домам40. 8 июня в реляции 
Павлу I Суворов сообщал, что «барбеты»41 близ Салуццо42, «под-
нявшие оружие против нас по научению французов, покорены ма-
нифестами от правительства43, и прислали сюда своих депутатов»44.

Порой французская агитация действительно достигала своей 
цели, подогревая недовольство итальянцев пришедшими к ним 

35 Милютин Д. А. Указ. соч. Т. 1. С. 353; Фукс Е. Б. Указ. соч. Т. 1. С. 131.
36 РНБ. Ф. 755. Карабановский сборник. F. IV. 580. Л. 40 об.
37 А. В. Суворов. Документы. С. 111.
38 Южная Швейцария.
39 А. В. Суворов. Документы. С. 125.
40 Журнал военных действий российско-императорской армии в Италии // Военный 

журнал. 1810. Т. 3. С. 49.
41 Барбэ – участники крестьянского повстанческого движения в Северной Италии.
42 Провинция Кунео, Пьемонт.
43 Не уточняется чье правительство.
44 А. В. Суворов. Документы. С. 135; Фукс Е. Б. Указ. соч. Т. 1. С. 112.
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иностранными войсками. В начале сентября Суворов докладывал 
Павлу I относительно обстановки в Турине, что французы рас-
пространили в городе подстрекательскую прокламацию: «Оная 
заключала в себе сильнейшие уверения, что французское настоя-
щее правительство нимало не будет вмешиваться в дела религии и 
весьма оскорбительные и ругательные на счет соединенных импе-
раторских войск выражения. Сие весьма возмутило неблагомыс-
лящих; к усугублению же сего воспособствовало стечение тех об-
стоятельств, что народ в чаянии увидеть законного своего госуда-
ря обманулся; дошло до сведения их также, что наследный принц 
герцог д’Аоста прибыл уже в Александрию, но не смел приехать в 
Турин. <…> Неизвестность будущего жребия, в каковой все обре-
таются, и весьма великое число праздношатающихся в бедности 
пьемонтских солдат, которых офицеры удерживают и отсоветыва-
ют записываться в вербуемые силою австрийские полки, послу-
жили тому равномерно причинами. Таким образом покушались 
они уже три раза на возмущения, предполагая овладеть тамошним 
арсеналом <…>. Генерал Кайм публиковал прокламацию противу 
французской, которою их неистовства опроверг»45.

Оценить масштабы поддержки русско-австрийской армии ита-
льянцами сегодня крайне сложно, поскольку в документах сохра-
нились об этом лишь обрывочные и достаточно разрозненные све-
дения. С одной стороны, итальянский исследователь П. Каццола, 
опираясь на итальянские источники, пишет о «необыкновенном 
уважении», которое испытывали пьемонтские войска к русскому 
главнокомандующему46. С другой, сам Суворов признавал, что 
формирование пьемонтских частей шло крайне трудно. В пись-
ме от 21 июня он сообщает Разумовскому, что его «пьемонтская 
армия» насчитывает только шесть батальонов47. А 21 августа/
1 сентября Суворов докладывает Францу II: «На протяжении поч-
ти трех месяцев мы проводили трудную работу по вербовке в им-
ператорские легкие батальоны пьемонтских солдат, избавленных 
от французского владычества. Большего, однако, не удалось сде-
лать, как усилить несколько полк Бельжиозо, сформировать лишь 
на бумаге один егерской батальон Брентани, да еще один легкий 
батальон Бонакози. Поступившие на действительную службу тут 
же убегают в немалом количестве, так что совсем невозможно рас-

45 А.В. Суворов. Документы. С. 330-331.
46 Каццола П. Турин // Итальянский поход Суворова: взгляд из Италии. С. 77.
47 РНБ. Ф. 755. Карабановский сборник. F. IV. 580. Л. 16.
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считывать на их постоянство. Между тем вся страна кишит тыся-
чами этих беглых солдат, скитающихся без пропитания, а свыше 
10 000 человек вымаливают себе пристанище у каждого встреч-
ного в городе Турине. Причина уклонения пьемонтских солдат от 
службы, которой они, казалось бы, при отсутствии средств к жиз-
ни, должны были бы желать, кроется только в привязанности их 
к прежним своим офицерам и в том духе армии, который свиде-
тельствует об их объединенности. При новом формировании зна-
чительная часть офицеров, особенно высшего ранга, остается вне 
службы, и именно они, во вред нам, стараются поддерживать в 
людях отвращение к службе в императорских войсках»48. В этом 
достаточно смелом письме Суворов фактически возлагает ответ-
ственность за отказ пьемонтцев поддержать союзную армию на 
политику Франца II по интеграции их в армию австрийскую. 

Чаще всего сведения о помощи пьемонтских офицеров союз-
ной армии фигурируют в документах о взятии пьемонтской кре-
пости Алессандрии. В мае русскому генералу Я. И. Повало-Швей-
ковскому было приказано при осаде использовать пьемонтский 
батальон, чтобы «показать тамошним пьемонтцам в какой они у 
нас доверенности»49. Капитан Московского гренадерского полка 
Н. А. Грязев вспоминает о пьемонтских офицерах, чьи знания об 
Алессандрийской цитадели пригодились при ее осаде50. Кроме того, 
в реляции Павлу I Суворов пишет о повстанцах, нападавших на 
отступающую из Алессандрии французскую армию. Они потеря-
ли в бою 88 человек, но сами уничтожили до 200 противников51.

Пьемонтских инженеров и архитекторов Комаровский упоми-
нает, описывая меры по организации обороны Валенцы52 и блокаде 
Туринской крепости, в частности полковника Фрейлена53. В письме 
Разумовскому от 19/30 мая Суворов пишет: «Хотя пьемонтской ар-
мии не будет, но нужно употреблять ланд-арбайтеров с земскою пла-
тою для услуг Туринского замка и исправления крепостей. На сие по 
недостатку своих, пьемонтские артиллерия и инженер-офицеры»54. 

Итальянский историк М. Корти приводит фамилии отдельных 
пьемонтских офицеров, вступивших в ряды союзной армии, одна-

48 А. В. Суворов. Документы. С. 292.
49 Там же. С. 89.
50 Грязев Н. А. Мой журнал. СПб., 2019. С. 166, 168.
51 А. В. Суворов. Документы. С. 100.
52 Провинция Алессандрия, Пьемонт.
53 Журнал военных действий. Т. 3. С. 50, 59, 61.
54 Частные предписания и письма Суворова // Военный журнал. Т. 3. С. 65.
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ко число их не велико55. В приказах о выражении благодарности от 
имени Павла I за действия в ходе кампании фигурируют лишь три 
фамилии военнослужащих из числа пьемонтцев: капитан Галатте, 
поручик граф Вененсан и поручик Зино56. Описывая блокаду Ту-
рина, Комаровский пишет о сбежавших из гарнизона четырех пье-
монтских офицерах, сообщивших, что еще 17 офицеров и 36 рядо-
вых готовы сдаться союзной армии у местечка Комео с надеждой 
вернуться в королевские полки, восстановление которых обещал 
Суворов57. Таким образом численность пьемонтских военнослу-
жащих, откликнувшихся на призыв русского главнокомандующе-
го, едва ли превышала несколько тысяч, если принимать во внима-
ние ранее упомянутые шесть батальонов.

Вопрос взаимодействия союзного командования с вооруженными 
формированиями повстанцев требует отдельного изучения. Ряд авто-
ров приводит интересные данные на сей счет. В упомянутой выше 
работе 1801 г. масштаб участия инсургентов в боевых действиях со-
юзников представляется довольно значительным. Автор упоминает 
о 3 000 крестьян, поддержавших в районе Феррары войска австрий-
ского генерала И. Кленау, и о «многих тысячах» поселян, присоеди-
нившихся к императорским войскам в районе Мантуи58. Итальянский 
историк Н. Каведини пишет о том, что одни из крупнейших лидеров 
итальянской Инсордженцы Б. Лучони59 во главе своего знаменитого 
«христианского воинства» вместе с Суворовым вошел в Милан, за-
тем в Турин60, а потом активно участвовал в швейцарской кампании61. 
Однако этот автор не дает ссылок на источники. Ему вторит Каццола, 
отмечая, что прокламации Суворова «возымели неплохие результаты», 
однако из конкретных примеров также упоминает только «христиан-
ское воинство» Лучони, не подкрепляя свои выводы источниками62.

55 Корти М. Итальянские участники Итальянского похода // Итальянский поход 
Суворова: взгляд из Италии. С. 80–81.

56 РНБ. Ф. 755. Суворовский сборник. Т. 5. Л. 92.
57 Военный журнал. Т. 3. 50–51.
58 Росс в Италии. С. 35.
59 Биография Б. Лучони по сей день полна белых пятен. А. А. Митрофанов отмечает, 

что Лучони был офицером австрийской армии, но в 1799 г. возглавил антифранцузское 
движение в Северной Италии (Митрофанов А. А. Интеллектуалы Пьемонта в эпоху Напо-
леона: между идейным лоялизмом и вынужденной адаптацией // Диалог со временем. 
2023. Вып. 83. С. 54). Интересно, что сохранившихся в РГВИА донесениях австрийского 
генерала Й. Ф. Вукасовича австрийскому главнокомандующему М. Ф. Б. Меласу в июне 
1799 г. Лучони все еще упоминается как майор (РГВИА. Ф. 469. Оп. 1. Д. 11. Л. 138).

60 Mémoires sur la guerre des Alpes… Р. 409.
61 Каведини Н. Верона // Итальянский поход Суворова: взгляд из Италии. С. 40.
62 Каццола П. Указ. соч. С. 71.
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Суворов же в реляциях с описанием сражений о Лучони не со-
общает. В заметках же о формировании пьемонтских частей, напи-
санных, вероятнее всего, после взятия Милана и сосредоточения 
сил на пьемонтском театре, он упоминает о «каком-то Луцони», 
что едва ли свидетельствует об их знакомстве и благодарности 
полководца за помощь во взятии города, хотя и подтверждает 
присутствие пьемонтского лидера на театре военных действий63. 
Вместе с тем русскоязычные источники молчат и о стихийных на-
родных восстаниях в регионе, между тем, как отмечает А. А. Ми-
трофанов, в Пьемонте 1799 г. имели место народные волнения, от-
части разжигаемые французскими эмигрантами64. Однако ни Гря-
зев, ни Комаровский о них не упоминают.

В июньской реляции Павлу I Суворов доложил, что на юге, 
близ Неаполя инсургенты Лагоца65, тоже, как и Лучони, ранее слу-
жившего офицером австрийской, затем французской армий, помо-
гали русскому десанту66. По словам Суворова, Лагоц, активный 
сторонник итальянской независимости, сам вышел на связь с рус-
ским командованием и сообщил, что его армия, состоящая из вос-
ставших крестьян и бывших неаполитанских солдат, насчитывает 
до 22 тыс. чел.67 Его деятельность привлекла внимание главноко-
мандующего. По всей видимости, Лагоц не только писал союзно-
му командованию, но и попытался лично встретиться с кем-то из 
его представителей, но был арестован. 26 июня Суворов пишет 
австрийскому фельдмаршалу К. Отту письмо о необходимости от-
пустить Лагоца из-под ареста и, не препятствуя его передвиже-
ниям, пристально за ним следить, чтобы узнать, насколько в дей-
ствительности велики собранные им силы68. Такое же предписа-
ние он через несколько дней дал другому австрийскому генералу 
И. Кленау с требованием доставить ему точную информацию как 
можно скорее69. О 3 тыс. пехотинцев и 60 кавалеристах, приве-
денных Лагоцем ему на помощь, Суворов сообщил в реляции от 
28 июля, описывая столкновения близ города Фермо70 с отступав-
шей к Неаполю армией Макдональда. 

63 А. В. Суворов. Документы. С. 61.
64 Митрофанов А. А. Повстанческое движение барбэ. С. 124.
65 Дж. Лагоц Ортис.
66 А. В. Суворов. Документы. С. 175.
67 Там же; Милютин Д. А. Указ. соч. Т. 3. С. 321–322.
68 А. В. Суворов. Документы. С. 182.
69 Там же. С. 205.
70 Там же. С. 245.
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Впрочем, цели союзных войск и повстанцев не всегда совпадали. 
В начале августа император Франц II приказал части австрийских 
войск отправиться с Севера Италии в Тоскану и Рим, для пода-
вления народного восстания, «которое хотя и началось с целью 
благою, однако же повело к настоящей анархии и беспрерывному 
разорению страны»71. 

Поведение гражданского населения в отношении союзных войск 
даже в Северной Италии было неодинаковым. Население Милана, 
Турина, Алессандрии, Тортоны в целом благожелательно относилось 
к русским и австрийским военным. Так, в период блокады туринской 
цитадели, где засел французский гарнизон с «3000 вольнодумцев» 
из числа местных жителей, Грязев в самом городе спокойно посе-
щал театр и ходил по гостям, где его угощали горячим шоколадом72. 
Суворов же в реляции докладывал, что население выражает союз-
ным войскам благосклонность73. В Тортоне депутаты от местных жи-
телей пришли к военным, осаждавшим ее цитадель, со словами, что 
они уже согласовали с французским гарнизоном условия сдачи кре-
пости74. Нередко местные жители снабжали союзное командование 
сведениями о передвижениях французских сил75. Судя по июньскому 
письму Суворова русскому генерала А. Г. Розенбергу, на вознаграж-
дения за сбор такой информации выделялись значительные суммы76.

Однако случалось, что население вступало в стычки с военнос-
лужащими союзной армии. Итальянский историк Ю. Коцианин со 
ссылкой на письма фриулианского дворянина сообщает о том, что 
пятьдесят вооруженных «повстанцев» из селенья Персы в Удине 
28 апреля попытались помешать конфискации телег, но в итоге 
двое из них были застрелены77. Грязев и Комаровский описывают 
бой с французами при Бассиньяно, когда русским пришлось от-
ступать, а «вереломные жители» Бассиняно (Грязев уточняет: де-
ревни Бургофранко близ Бассиняно) стреляли по ним, после чего 
перерубили канат парома с ранеными78.

Как видим, единого антифранцузского фронта русско-ав-
стрийская армия с итальянцами не сформировала. Если в начале 

71 Милютин Д. А. Указ. соч. Т. 3. С. 80.
72 Грязев Н. А. Указ. соч. С. 148.
73 А. В. Суворов. Документы. С. 102
74 Грязев Н. А. Указ. соч. 160.
75 Там же. С. 153.
76 Военный журнал. Т. 2. С. 56.
77 Коцианин Ю. Фриули // Итальянский поход Суворова: взгляд из Италии. С. 29.
78 Грязев Н. А. Указ. соч. С. 140-141; Военный журнал. Т. II. С. 67.
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кампании Суворов и возлагал на это какие-то надежды, то очень 
быстро отказался от них из-за сдержанной позиции населения по 
отношению к союзникам. Взаимодействие с военнослужащими 
бывшей пьемонтской армией носило достаточно ситуативный ха-
рактер. Антифранцузское же народное движение действовало по 
собственной логике и не бралось в расчет планами союзного ко-
мандования. Пытаясь привлечь в североитальянском регионе ин-
сургентов на свою сторону, Суворов тем не менее не видел от них 
большой отдачи. В центральной же части полуострова, напротив, 
многочисленные и достаточно хорошо организованные силы по-
встанцев под руководством Лагоца казались ему вполне перспек-
тивными для сотрудничества, что, однако, вызывало опасения и 
противодействие венского двора. 
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