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Накануне Первой Мировой войны армия
Российской империи являлась самой многоC
численной в Европе. В числе других в ее состав
входили 3Cя артиллерийская бригада
и 2Cя гренадерская артиллерийская
бригада в составе 2Cй гренадерской
дивизии Отдельного гренадерского
корпуса. Обе эти бригады приняли
участие в Великой войне и обе были
связаны с селом Павловское ЗвениC
городского уезда, ныне – ПавловC
ская Слобода Истринского района.

В первой половине XVIII века
графом Павлом Ивановичем ЯгуC
жинским в селе на берегу реки Истра
была устроена суконная фабрика. В
1800 году император Павел I выкуC
пил ее в казну, и ее производство
стало специализироваться на изгоC
товлении сукон для армии. Фабрика
считалась одним из крупнейших предприятий
такого рода, особенностью ее была выделка
сукна высокого качества – гвардейского. Но
подобные казенные предприятия к середине
XIX века стали невыгодны государству. В 1859
году фабрику закрыли. Военное ведомство
сначала предполагало продать здания фабриC
ки, но позже, в 1877 году, разместило здесь

штаб и пять из шести батарей 3Cй артиллерийC
ской бригады. Старшие офицеры гарнизона
жили в селе, а на закрытой территории находиC
лись казармы рядового и сержантского состаC
ва. Еще одна батарея бригады, которой команC

довал полковник Болеслав Иванович МаевC
ский, была расквартирована в городе ВоскреC
сенск (ныне Истра). 

Самой яркой страницей в
боевой истории бригады быC
ло ее участие в русскоCтурецC
кой войне 1877C1878 годов,
где она сражалась на главC
ном, Балканском, театре воC
енных действий. Вообще исC
тория ее отсчитывается от
начала XIX века: бригада быC
ла создана в феврале 1811 гоC
да в результате переформиC
рования артиллерии, котоC
рым занимался перед ОтечеC
ственной войной 1812 года
генерал Александр Иванович
Кутайсов. 

В конце XIX века офицеC
рыCартиллеристы бригады составляли высшее
общество Павловской Слободы и всего ЗвениC
городского уезда. На их праздники съезжались
окрестные помещики, дачники и интеллигенC
ция со всего уезда. Военные собирали гостей в
главном корпусе бывшей суконной фабрики,
который стали именовать домом Офицерского
Собрания. Неоднократно бывал на этих встреC

чах и Иван Павлович Чехов – младC
ший брат великого русского писателя,
педагог Воскресенского начального
училища. Там он познакомился с поC
мещиком Алексеем Сергеевичем КиC
селевым – владельцем усадьбы БабC
кино, где потом, в 1885C1887 годах, сеC
мья Чеховых, включая самого писатеC
ля, проводила летние месяцы.

Будучи в Воскресенске, Антон ПавC
лович Чехов сдружился с Болеславом
Игнатьевичем Маевским – полковниC
ком, командиром 6Cй батареи 3Cй арC
тиллерийской бригады. Полковник

Маевский, другие офицеры артиллерийской
батареи, их быт, судьбы и характеры, особенноC
сти военной службы – все это, так или иначе,
позже отразилось в творчестве писателя. НаC
пример, в одном из персонажей пьесы «Три сеC

Две артиллерийские бригады
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Артиллерийская гренадерская бригада у своих казарм 
в Паловской Слободе перед отправкой на фронт. 1914 год
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стры» – батарейном командире, подполковниC
ке Александре Игнатьевиче Вершинине – по
мнению исследователей, прослеживаются неC
которые черты личности Маевского.

В 1897 году батареи 3Cй артиллерийской
бригады перевели из Павловской Слободы в
Калугу, а в освободивC
шихся казармах в ПавC
ловской Слободе расC
квартировали части 2Cй
гренадерской артиллеC
рийской бригады. Она
также состояла из шесC
ти батарей, пять из коC
торых за заслуги имели
свои знаки отличия, а
две – Георгиевские сеC
ребряные трубы с надC
писью «За разбитие и пленение турецкой арC
мии под Плевною 28 ноября 1877 года». В 1909
году солдатам артиллерийской бригады на поC
гоны и эполеты присвоена шифровка, состояC
щая из специального знака гренадерской арC
тиллерии и цифры «2».

В 1906 году тщанием командующего войскаC
ми Московского округа великого князя Сергея
Александровича и бывшего командира 2Cй греC
надерской артиллерийской бригады генералC
майора Георгия АлександC
ровича Глазенапа на терриC
тории части в Павловской
Слободе была устроена
полковая церковь в честь
Архистратига Михаила.
Церковь располагалась в
казарменном помещении,
занимая большую комнату
вместимостью до 600 челоC
век. Вход в церковь был отC
дельный, с плаца, а возле
здания стояла звонница с пятью колоколами. 

Официально штатной единицей бригады церC
ковь стала в 1910 году. Настоятелем МихайловC
ской церкви был Тихон Николаевич Ансеров,
ему помогал псаломщик Дмитрий Васильевич
Белосельский. У каждой батареи в бригаде был
свой праздник (в скобках указан год формироваC
ния): 1Cя батарея (1803) – день святой Троицы,
2Cя батарея (1873) – Вознесение Господне, 3Cя
батарея (1873) – 6 декабря, 4Cя батарея (1905) –
20 мая, 5Cя батарея (1854) – 16 августа, 6Cя батаC

рея (1870) – 6 декабря. В 1919 году МихайловC
ская церковь была упразднена, а в ее помещении
разместили электростанцию и гараж. 

С началом Первой Мировой войны обе бриC
гады летом 1914 года были отправлены на
фронт, одна – из Павловской Слободы, другая

– из Калуги. Батареи 3Cй
артиллерийской бригаC
ды в составе 3Cй пехотC
ной дивизии 17Cго арC
мейского корпуса напраC
вили на югоCзападный
фронт, где они и провели
всю войну, переходя
лишь из состава одной
армии в другую. В авгусC
теCсентябре 1914 года
принимали участие в

ожесточенных боях в Галиции. Командовал
бригадой с 1913 по 1917 год генералCмайор
Иван Иванович Жаворонков. Бригада же арC
тиллеристовCгренадеров, уходившая на войну
из Павловской Слободы, сначала в составе ГреC
надерского корпуса тоже попала на югоCзападC
ный фронт, а в августе 1915 года уже воевала на
западном фронте, где и закончила войну. В
1914C1915 годах бригадой командовал генералC
майор Иван Григорьевич Копестыльский, в

1915C1917 годах – геC
нералCмайор ВладиC
мир Федорович СоC
занович.

Какова была судьC
ба этих двух бригад,
доподлинно неизвеC
стно, но в ПавловC
скую Слободу, на меC
сто своей бывшей
дислокации, они уже
не вернулись. А вот

земская больница в том же селе Павловском с
началом Первой Мировой войны начала приC
нимать раненых русских солдат и пленных.
Один из пленных поляков – Феликс Павлович
Кулеш – даже после выздоровления остался
работать в селе. С 1916 по 1937 год он вел все
хозяйственные дела в больнице, а затем был
репрессирован и умер в ссылке.

Сергей Юрьевич
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