
 

Книга исторических локаций 

«По следам М.И.Платова» 
 

 

 

МБДОУ детский сад № 59 

Г.Новочеркасск 



  

Плато́в! Европе уж известно, 

Что сил Донских ты страшный вождь. 

Врасплох, как бы колдун, всеместно 

Падёшь, как снег ты с туч иль дождь. 

Г. Р. Державин. 

«Атаману и войску донскому» (1807) 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Патриотизм – это чувство любви к Родине, осознание русской земли как своей 

и понимание ответственности за эту землю, за ее благосостояние, ощущение 

себя частью Отечества. Это диалог с живой историей земли, признание себя в 

ряду поколений, населявших Россию. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям: матери, отцу, бабушке, дедушке. Патриотизм для ребенка – это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Это любовь к 

родному краю, уважение традиций, почитание героев, гордость за свой народ, 

который из поколения в поколение передает народную культуру и 

историческое прошлое страны. 

Без уважения к истории своего Отечества нельзя воспитать у детей чувство 

собственного достоинства и уверенность в себе. Еще в дошкольном возрасте 

необходимо сформировать у детей первоначальные представления о подвигах 

нашего народа , пробудить гордость за принадлежность к России. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию формирует уважение к своему 

родному краю, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям 

необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание 

истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. 

В 2023 году исполняется 270 лет со дня рождения легендарного донского 

«вихорь-атамана» Матвея Ивановича Платова. Губернатор Василий Голубев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_(%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD)


подписал указ о проведении в Ростовской области Года атамана Матвея 

Ивановича Платова.  

В этой книге описаны исторические события и факты биографии Матвея 

Ивановича Платова, повлиявшие на его становление как выдающегося 

донского полководца, атамана и основателе столицы Донского казачества.  

 Мне. как воспитателю детей  дошкольного возраста, эта книга поможет в 

достижении основной цели - формированию у старших дошкольников 

гражданской идентичности.  

Содержание: 

1. Локация «В начале ратных дел» 

В начале шестнадцатого столетия на необъятных просторах донских степей 

появились ватаги вольных людей, спасавшихся от крепостнического гнета, 

царившего в Московском государстве. Сюда бежали все, кто минуту 

вольности ценил дороже года рабской жизни. Их стали называть «казаками» 

— вольными людьми, храбрыми воинами. 

Черкасский городок, в котором появился на свет Матвей Платов, был основан 

казаками в 1570 году, а с 1644 года стал столицей Дона — «Главным 

Войском». Здесь действовал казачий Круг — высший орган законодательной 

власти у донцов — отсюда отправлялись казаки в морские и сухопутные 

походы, здесь помнили времена святой вольности, когда казаки сами правили 

Доном, живя по своим законам и обычаям. Здесь принимали иноземных 

послов, отсюда же отправлялись казачьи посольства к соседним народам. 

Здесь появились первые на Дону храмы, первые школы, учителя и лекари, 

здесь впервые в истории России был дан военный салют в честь Азовской 

виктории над турками 1696 года. 

Семейство Платовых появилось на Дону в начале восемнадцатого столетия. 

Братья Платовы, одним из которых был Иван Федорович, отец Матвея, 

пришли в Черкасск с плотами леса, сплавлявшегося по Дону. Отсюда, как 

считают исследователи, и возникла фамилия — ПЛОТОВЫ, позднее 

превратившаяся в ПЛАТОВЫХ. Известной на Дону эта фамилия стала в 

середине восемнадцатого столетия. Именно в это время в исповедальных 

метрических книгах Петропавловской церкви города Черкасска встречаются 

имена трех братьев Платовых: Ивана, Дмитрия и Демьяна Федоровичей. 

Старшим из братьев был Иван Федорович — отец Матвея. Год рождения отца 

будущего героя неизвестен, но на основании исповедальных росписей 

https://www.donland.ru/upload/uf/325/q9aj0mw1f9i3usnozw6ioh8y6zyawc5t/ukaz-god-atamana-platova.pdf


Петропавловской церкви можно предположить, что Иван Федорович родился 

между 1720 и 1723 годами. 

 

Иван Платов по прибытии на Дон вскоре оставил ремесло сплавщика леса и 

занялся более выгодным промыслом — рыболовством, а примерно в 1742 году 

поступил на военную службу. 

Сначала Иван Федорович находился с казачьим полком на Крымской линии, 

потом в так называемых Остзейских губерниях, затем в Грузии, откуда с 

полком был переведен в Пруссию, где полыхали бои с войсками короля-воина 

и философа Фридриха Второго. В составе казачьего полка под командованием 

донского войскового атамана Степана Ефремова он участвовал во многих 

сражениях этой войны и особенно отличился в битве под Кюстрином 4 августа 

1758 года. По делам службы Платов-старший несколько раз выезжал в 

Петербург, потом был назначен сборщиком налогов с вольных малороссиян, 

поступивших в число донских казаков. 

Примерная служба Ивана Платова была в дальнейшем высочайше отмечена 

двумя именными саблями и серебряной медалью. В начале семидесятых годов 

он получил чин войскового старшины и с полком отправился в Петровскую 

крепость, входившую в состав Днепровской укрепленной линии. Через год его 

перевели в Литву, где он принял участие в сражениях против поляков в так 

называемой Конфедератской войне. Во время пугачевского восстания он с 

донским казачьим полком прикрывал Коломенский, Касимовский и 

Владимирский тракты, ведшие к Москве. Скончался Иван Федорович после 

1778 года в чине премьер-майора российской армии. 

О матери Матвея Платова, Анне Ларионовне, родившейся в 1733 году, 

подробностей биографии не сохранилось. Известно только, что она погребена 

в станице Старочеркасской на кладбище Преображенской церкви. 

Кроме старшего Матвея, в семье Платовых росли еще три сына. Стефан был 

моложе Матвея на девять лет, Андрей и Петр уступали в возрасте старшему 

брату соответственно двенадцать и пятнадцать лет . 



У донских казаков издревле существовал своеобразный ритуал празднования 

рождения в семье первенца, поэтому, когда у Платовых родился Матвей, в 

гости к ним пришли родственники и знакомые казаки. Каждый из них принес 

новорожденному «на зубок» какой-нибудь предмет: стрелу, пулю, лук, а 

братья Ивана Федоровича принесли своему племяннику ружье. Эти предметы 

довольный отец разложил и развесил в комнате, где лежал новорожденный. 

 

Лишь только минуло сорок дней после рождения Матвея Анна Ларионовна 

пошла в церковь Петра и Павла, где крестили сына, и прошла ритуал 

очистительной молитвы. По возвращении домой ее, согласно казачьим 

обычаям, радостно встретил муж и поздравил с сыном-первенцем. Иван 

Федорович бережно взял малютку на руки, осторожно надел на него саблю и, 

несмотря на протесты жены, посадил сына на коня: таков был древний казачий 

обычай! 

Когда же у Матвея прорезались первые зубы, отец и мать, посадив его на 

лошадь, повезли в Петропавловскую церковь, постоянными прихожанами 

которой они являлись. Здесь священник отслужил полагающийся молебен 

перед иконой Ионна Воина, которого отец просил сделать сына храбрым, 

доблестным и удачливым воином-казаком и послать ему долгих лет жизни. 

Все воспитание сына в те короткие дни, когда он бывал дома, Иван Федорович 

направлял на то, чтобы Матвей стал настоящим воином. Неудивительно, что 

первые слова, которые он произнес, были «пу» — стрелять и «чу» — ехать. В 

три года Матвей, как и многие его сверстники, ездил на лошади по двору, а в 

пять бесстрашно скакал на коне по улицам и участвовал в детских маневрах. 



Интересной и своеобычной была жизнь в казачьей столице того времени. 

Пытливый природный ум, неутомимость заставляли Матвея бывать в разных 

частях родного города, наблюдать его бурлящую жизнь, самому принимать в 

ней участие. Особенно интересно бывало в праздники. Шустрый Матвейка 

оббегал в такие дни все улицы Черкасска. Везде он встречал празднично 

разодетых казаков и казачек. Молодежь занималась борьбой, игрой в мяч, 

чехарду, бабки, айданчики (маленькие кости из бараньих ног). Взрослые 

казаки собирались в кружок, и песня о батюшке Тихом Доне лилась над 

городом. 

Поскольку улицы Черкасска были тесны для веселых и деятельных мальчишек 

и юношей, компании малолеток выходили за город к палисаднику и 

крепостным стенам. Здесь они ставили цель и, одни с ружьями, другие с 

луками, соревновались в меткости стрельбы. Некоторые, особо меткие 

юноши, могли на расстоянии выбить пулей крупную монету, которую 

зажимал пальцами над головой его бесстрашный товарищ. После стрельбы 

устраивались бутафорские сражения. 

 

Большая толпа малолетков в самодельных воинских доспехах, со знаменами, 

сделанными из окрашенной бумаги, с игрушечными пиками делились на две 

группы. В каждой имелся свой атаман. По знаку судьи из взрослых казаков оба 

отряда сходились в рукопашной схватке. Часто малолетки не на шутку 

«заводились», и сражение иногда принимало серьезный оборот. Наконец, одна 

из сторон не выдерживала накала борьбы и бросалась наутек. «Победители» 

преследовали «неприятеля», брали «в плен», захватывали трофеи и знамена. 

Под звуки бубнов и звон фанфарных тарелок казачата входили в город, 

вызывая похвалы стариков. 



В большом почете у казаков были в то время скачки, которые многократно 

устраивались в окрестностях Черкасска. Победители скачек приобретали 

известность и популярность среди казаков. Казачья ребятня устраивала свои 

скачки по улицам. В каждом доме от зари до зари слышалась беспрерывная 

стрельба из ружей, пистолетов и маленьких пушечек. У кого не было оружия, 

те просверливали в пустых костях крупных животных «затравки» или 

заряжали камышинки. 

Одним из непременных элементов военного воспитания у донских казаков 

являлась охота на дичь на конях. Она способствовала развитию у малолетков 

ловкой езды на лошадях и меткости стрельбы из различного оружия. Вокруг 

родного города Матвея Платова расстилалось обширное займище, где в 

изобилии водились зайцы, лисы, волки, кабаны, барсы, олени и прочая 

живность. Сотни казаков собирались на охоту, которую обычно открывали 

троекратные ружейные выстрелы. Охота развивала у молодых казаков 

зоркость глаза, чуткость уха, меткость и твердость рук, смелость и отвагу. 

В часы отдыха и развлечений казаки делились на группы, устанавливали щиты 

с целями, и начиналась стрельба из луков и ружей по ним. Рядом со взрослыми 

устраивали свои игры и дети. Их непременным участником был резвый и не 

по летам смышленый Матвейка Платов. 

Казачество постоянно заботилось о боевом пополнении своих рядов. Для этой 

цели по приказу войскового атамана в окрестностях Черкасского городка 

ежегодно собирались на смотр молодые казаки. Они прибывали на лучших 

конях, вооруженные пиками, саблями и ружьями. На обширной поляне 

недалеко от стольного града донских казаков разбивался лагерь, и здесь в 

течение нескольких недель в присутствии войскового атамана Степана 

Даниловича Ефремова происходили военные игры. Одна группа молодых 

казаков соревновалась в скачках, выявляя быстроту лошади и мастерство 

всадника, его ловкость. Другие малолетки на полном скаку стреляли в цель 

или, бросив на разостланную на земле бурку плеть или крупную монету, 

поднимали их на скаку. Многие казаки, стоя на лошади, могли атаковать 

противника, стреляя из ружей и луков. 

Стремительной лавиной бросалась казачья конница в реку, стараясь быстрее 

преодолеть ее и атаковать «неприятеля». Отличившимся в меткой стрельбе 

казакам атаман дарил уздечки или оружие. Эти награды весьма ценились 

донцами, ибо указывали на меткость, ловкость и смелость их обладателя — 

основные качества, чрезвычайно уважаемые и ценимые среди казаков. 

С наступлением вечера начинались захватывающие поединки — кулачные 

бои. Победители традиционно получали награды. 



Так готовился юный Платов к будущей боевой жизни. Его родители не 

являлись богатыми людьми, поэтому не могли дать сыну хорошего 

образования, да и не было в то время на Донской земле постоянных школ. Но 

читать и писать, как отмечает биограф Платова Н. Смирный, Матвей научился. 

С детства отличался он ловкостью, честолюбием, смелостью и остротой ума. 

Родители изо всех сил старались воспитать сына в духе любви к родному краю, 

славным боевым традициям донского казачества. И их усилия не пропали 

даром: Матвей рос смелым и храбрым казаком, истинным патриотом Дона и 

России. 

На пятнадцатом году жизни Матвея определили на службу в войсковую 

канцелярию, а вскоре он получил чин урядника. Все это время он много читал, 

совершенствуя свои знания. Биограф знаменитого атамана Николай Смирный 

отмечал, что «такая школа, не уступавшая всякой другой, вскоре из простого 

казака сделала уже довольно образованного воина, изощрила его, развила 

способности и приготовила в нем героя для будущности». 

2. Локация «Первые подвиги М.И.Платова.  

Русско-турецкая война» 

 

Вторая половина восемнадцатого столетия в истории государства Российского 

характерна, прежде всего, ожесточенными и длительными войнами, которые 

велись с извечным упорством его противником — Оттоманской Портой, 

Блистательной Портой, как любили именовать Турцию ее государственные 

деятели. В это время особое значение для России приобрела черноморская 

проблема. Русское население, а вместе с ним и русская помещичья 

колонизация, осваивая плодородные земли южной России, постепенно 

продвигалась к границам Крымского ханства. Но этому освоению 



южнорусских степей постоянно препятствовали почти непрекращающиеся 

турецко-татарские набеги и нападения. Для русского купечества и дворянства 

в это время все важнее и необходимее становился выход к Черному морю для 

экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции, спрос на 

которую из-за слабой покупательной способности русского населения, 

оставался недостаточным. Северные порты России не могли уже 

удовлетворить потребности русского экспорта. К тому же основные рынки 

сбыта находились не на севере, а в странах черноморского и 

средиземноморского бассейнов. Но турки не допускали российское 

купечество в Черное море. Оставался путь торговли по суше через Польшу, 

однако такая торговля была крайне невыгодна, а потому и не получила 

должного развития. Ключом же к Черному морю являлся Крым, поэтому все 

эти проблемы могли быть решены либо присоединением Крыма к России, 

либо предоставлением Крымскому ханству независимости от Турции, которая 

становилась все более агрессивной, ибо пользовалась широкой поддержкой 

Франции, опасавшейся усиления России в Западной Европе и на Ближнем 

Востоке. 

Русско-турецкая война 1735-1739 годов не решила тех внешнеполитических 

проблем, которые стояли перед Россией. Неизбежны были новые войны с 

Турцией. И одна из таких войн вскоре грянула... 

 

… Зимой 1769 года татарская конница совершила неожиданный 

опустошительный набег на Украину и Нижний Дон. Начались активные 

военные действия русских войск против турок и татар. Для борьбы с Турцией 

русское командование сформировало две армии под командованием генерал-

аншефов П.А. Румянцева и A.M. Голицына. В составах этих армий находилось 

до десяти тысяч донских казаков под начальством походных атаманов Сулина, 

Поздеева, Грекова и Мартынова. 

Война застала девятнадцатилетнего Матвея Платова на берегу Азовского 

моря, где он по приказу отца, находившегося в Петербурге, наблюдал за своим 



рыболовецким хозяйством. Матвей решил, что его долг казака — быть на 

войне! Бросив хозяйство на попечение приказчика, он на резвом коне поскакал 

в Черкасск, где присоединился к казачьему полку, отправлявшемуся на театр 

военных действий, навстречу битвам и славе... 

Армией, куда прибыл Матвей, к тому времени командовал генерал-аншеф 

В.М. Долгоруков, в свите которого первое время и находился Платов. Потом 

он перешел в действующий полк и в ночь на четырнадцатое июля 1771 года 

принял участие в штурме Перекопа. Под ударами русских двадцать второго 

июня пала Евпатория, двадцать девятого — Кафа. В конце месяца Крым 

оказался во власти русских войск, и хан Сахиб-Гирей вынужден был 

подписать договор, по которому он согласился вступить в союз с Россией. 

За отличия в боях с басурманами двадцати двухлетнего Платов получил чин 

есаула. Через год его произвели в старшины, дав в командование казачий полк. 

 

И снова пошла полоса боев. Совместно с полками Уварова, Бухвостова и 

Данилова Платов напал на превосходящие силы неприятеля, сосредоточенные 

в районе города Копыла. Упорное сражение завершилось разгромом черкесе и 

захватом Копыла. Кроме массы пленных, победителям достались четыре 

исправные пушки, которые с общего согласия Платов отправил в Черкасск для 

укрепления родного города. 

Взятие Копыла весьма обрадовало главнокомандующего Второй армии 

генерала Долгорукова, который в специальном приказе по армии объявил 

«чувствительнейшую благодарность» войскам, участвовавшим в этом жарком 

деле. 

Военная кампания 1771 года принесла русским ряд значительных успехов, что 

заставило турецкое командование запросить перемирия, подписанного 19 мая 

1772 года в Журже и продолжавшегося год. Полк Платова за это время был 

переброшен на Кубань. 



В 1774 г. М.И. Платов впервые проявил недюжинные способности 

хладнокровного и умелого военного руководителя, который не растерялся, 

когда его отряд и обоз попали в засаду на Кубани. 

Он быстро построил из повозок оборонительный круг и бился с турками хана 

Девлет-Гирея, превышающими число казаков более чем в 20 раз, до подхода 

вызванного на помощь казачьего полка. Турки были разбиты, а хан вскоре был 

арестован за поражение и доставлен к турецкому султану в Константинополь. 

В 1775-1776 годах отец и сын Платовы преследовали разрозненные отряды Е. 

Пугачева в центральных уездах России, захватив в плен одного из 

руководителей Румянчихина и до 500 пугачевцев. За это отец и сын Платовы 

были награждены золотыми медалями. Это была одна из первых весомых 

наград Матвея Платова. Отличился он и 13 сентября 1789 г., когда в битве при 

Коушанах сумел разбить крупный отряд турок и взять в плен трехбунчужного 

пашу Зейнала-Гассана бея Анатолийского. За этот подвиг М.И.Платову был 

дан чин бригадира русской армии. 

3. Локация «Взятие крепости Измаил». 

 

Накопленный боевой и управленческий опыт выдвинул молодого способного 

казачьего командира в организаторы нового направления казачества. В январе 

1788 г. князь Гр.Потемкин поручил М.И. Платову в три месяца подобрать 

5.000 чел. для образования нескольких новых казачьих полков, так называемой 

Слободской украины. Платов вызвал с Дона в помощь себе 4 войсковых 

старшины, 7 низших офицеров и 507 лучших казаков в качестве инструкторов. 

Уже 9 мая он доложил князю Гр. Потемкину о сформированных казачьих 

полках. Новое казачье войско назвали Екатеринославским, а М.И. Платов за 

умелое руководство был назначен его Войсковым Атаманом (1790 г.) и 

представлен к награждению орденом св. Владимира 4-й степени. 



С вновь сформированными казачьими полками М.И. Платов попадает в армию 

А.В.Суворова под Измаил. 9 декабря на Военном совете он первый подал 

голос за немедленный штурм сильно укрепленной турецкой крепости, за что и 

был назначен начальником 5-й штурмовой колонны. Когда соседняя 

штурмовая колонна Орлова стала погибать, а казаки его колонны 

остановились в нерешительности, Матвей Платов первым полез по штурмовой 

лестнице на стены крепости и тем самым зажег огнем победы своих донцов и 

егерей. 

За штурм и овладение Измаилом М.И. Платов награжден орденом св. Георгия 

3-й степени, а по окончании этой военной кампании был произведен в генерал-

майоры. Князь Гр. Потемкин так характеризовал его действия под Измаилом: 

«Платов повсюду был присутственен и подавал пример храбрости». Всё это 

позволило Потемкину в 1791 г. представить молодого героя Императрице 

Екатерине 11 в Петербурге, где он своим умом и находчивостью получил от 

неё право останавливаться в ее дворце во время приездов в Царское село. 

На следующий год М.И.Платов уже участвовал в боевых действиях на 

кавказской линии. В 1796 г. по идее князя П.А.Зубова русские войска 

двинулись на завоевание Персии, с перспективой дойти до Тибета. Матвей 

Иванович был назначен начальником всех иррегулярных (т.е. казачьих) войск 

армии Зубова. За активные и искусные боевые действия под Дербентом 

М.И.Платов был награжден орденом Владимира 2-й степени, а также получил 

от Императрицы Екатерины 11 «великолепную саблю в бархатных ножнах, 

золотой оправе, с крупными алмазами и редкостной величины изумрудами», 

которая ныне экспонируется в музее истории Донского казачества. 

4. Локация «Поход в Индию» 



После смерти Екатерины 11 (1796г.) на престол взошел Император Павел 1. 

Он  заключил Договор с Наполеоном и принял решение воевать против 

англичан на территории их самой большой колонии, т.е. Индии. Поэтому 12 

января 1801 г. Император посылает на Дон рескрипт о немедленном и 

поголовном выступлении казаков во главе с Атаманом Орловым в поход на 

Индию. Донцам выдавался кредит в сумме 2,5 млн. руб., с тем, чтобы они 

после похода и захвата добычи в Индии вернули в казну весь кредит до 

копейки. 

 

В связи с наметившимся походом Павел 1 провел с М.И.Платовым личную 

беседу о предстоящем походе, задобрил его как бы своим хорошим 

отношением и собственноручно возложил на него командорский крест 

мальтийского ордена (св. Иоанна Иерусалимского). Обласканный 

Императором М.И.Платов быстро возвратился на Дон и, получив от Атамана 

Орлова первые 13 полков (из намеченного к походу 41-го), а также 12 пушек 

27 февраля 1801 г. выступил в поход. Но 23 марта, когда казаки уже 

настрадались от многодневных изнуряющих ежедневных переходов, 

неожиданно Платова догнал гонец из Петербурга, привезший весть о смерти 

Павла 1 и воцарении Александра 1, который отменил приказ Павла 1 о походе 

на Индию. Казаки с радостью вернулись на Дон. 

Рескриптом от 12 августа 1801 г. Император Александр 1 назначает 

М.И.Платова («за смертью Орлова») Войсковым Атаманом. Матвей Иванович 

принял участие в торжественной коронации Александра 1, где ему был 

пожалован орден св. Анны 1-й степени. Атаман использовал свой приезд в 

Петербург для решения неотложных проблем г. Черкасска, главной из 

которых было ежегодное затопление казачьей столицы. Александр 1 разрешил 



М.И.Платову произвести масштабные работы по защите Черкасска от вешних 

вод, вплоть до расчистки устья реки Дон, с тем, чтобы большее количество 

талых вод могло сбрасываться в Азовское море и меньше затопляло Черкасск. 

Инженер де-Романо организовал в 1802 г. водозащитные работы. Но они мало, 

что дали для безопасности Черкасска. Поэтому М.И.Платов постепенно 

пришел к мысли о переносе казачьей столицы в другое место. 

5. Локация « Новочеркасск» 

После вступления на пост донского войскового атамана Платов обнаружил 

множество проблем по внутреннему устройству Донского края, требовавших 

немедленного решения. На долю нового атамана, прежде всего, выпала 

нелегкая задача по переносу столицы Войска Донского из Черкасска на новое 

место. 

Черкасск, бывший столицей Земли Войска Донского с 1644 года, ежегодно 

подвергался наводнениям, весной и в начале лета, затрудняя 

административную, политическую и торговую жизнь. В 1802 году для 

решения проблемы наводнений из Петербурга в казачью столицу Черкасск 

прибыл французский инженер Антонио де Романо. (Романо Антонио 

Людовик, де (1768-1837) - французский инженер, историк, философ. В 1802-

1803 гг. жил в г.Черкасске Земли Войска Донского (ныне станица 

Старочеркасская Ростовской области). Автор книг «Краткое начертание 

главнейших правил военачальнической науки» (СПб.,1802) и «Философский 

взгляд на земли, заселенные донскими казаками» (на франц. яз. Милан, 1807). 

Член Академий наук нескольких итальянских государств). В течение восьми 

лет этот уроженец Сицилии состоял на русской службе, дослужившись до 

чина подполковника свиты его императорского величества по 

квартирмейстерской части. Де Романо разработал оригинальный проект 

спасения «Донской Венеции» - как называли Черкасск путешественники – от 

бедствий ежегодных наводнений. Он предлагал обваловать город, сочетая 

обваловку с прорытием каналов на месте речек, в изобилии опоясывающих 

окрестности Черкасска, для быстрого стока воды в Дон и Азовское море. Но 

для осуществления этого проекта нужны были немалые средства, которых в 

войсковой казне не нашлось и тогда решено было перенести донскую столицу 

на новое место. 



И начались поиски места для новой столицы Дона. Платов лично побывал на 

Черкасских буграх, в Аксае, Заплавской, Маныской и других станицах Дона. 

Но все эти места не понравились атаману. Наконец, решено было остановиться 

на урочище Бирючий Кут – возвышенности, расположенной между реками 

Аксай и Тузлов, недалеко от Черкасска. 

 

Французский инженер Франц де Волан, (*Волан Франц Павлович, де (1752-

1818) – инженер-генерал (полный генерал). Родился во Франции, с октября 

1787 г. на русской службе. Его деятельность связана с Доном. Разработал 

проект новой столицы Дона г. Новочеркасска, осуществив его закладку. 

Увеличил километры судоходства на реке Маныч. Детально продумал 

будущий канал Волга-Дон. В 1804 г. скорректировал план Таганрогского 

порта. Умер и похоронен в Петербурге), специально присланный для этого 

дела на Дон, начертил план будущей столицы Земли Войска Донского. 

Седьмого ноября 1804 года Платов представил его на утверждение императору 

Александру Первому. К плану прилагалось описание улиц, площадей, где 

должны были быть построены соборная и приходские церкви, войсковая 

канцелярия, гимназия, гостиный двор, лазарет и многое другое. Император, 

рассмотрев план города, утвердил его.  
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Пройдет много лет, и Александр Первый за два месяца до смерти по пути в 

Таганрог, в октябре 1825 года, побывает в Черкасске и в войсковом 

Воскресенском соборе станицы Старочеркасской царь будет возносить 

«умиленные молитвы», а донские казаки установят на том месте тяжелую 

чугунную плиту в память пребывания императора в разжалованной донской 

столице. 

 

Сразу же после утверждения плана новой столицы Дона начались работы по 

ее закладке. Для строительства административных и общественных зданий 

Новочеркасска - как стала называться новая столица Дона – был назначен 

производитель работ. Им стал инженер - капитан Ефимов, который до этого 

руководил высыпкой дамб в Черкасске.2 Под его команду было отдано два 

полка донских казаков (так называемые Рабочие полки). Кроме того, к работам 

по строительству Новочеркасска Платов привлек малороссиян, приписанных 

к донским станицам. В их обязанности входила доставка строительного 

материала на собственных подводах. Казаки некоторых станиц участвовали в 

строительстве новой донской столицы в качестве мастеров и рабочих. 

Войсковым архитектором стал Бельтрами. К моменту закладки города «было 

приготовлено очень много материала различного рода».(Кириллов А. 

Основание города Новочеркасска. С.10). 

 

18 мая 1805 года по приказу войскового атамана тысячи казаков с воинскими 

знаменами и регалиями были вызваны для участия в церемонии закладки 

новой столицы Дона. От каждой донской станицы здесь присутствовало по три 

подростка: этим Платов хотел продлить в народе память о столь 

знаменательном для Дона событии. Ведь Черкасский городок был выбран 

казаками в качестве столицы в далеком 1644-м году, о том времени 

сохранилась память, скрытая в документах, которые мало кто из донцов читал. 

Не все знали, что первой столицей донских казаков являлся Раздорский 

городок, продолжавший существовать и в 1805 году, но уже ставший станицей 

Раздорской. Затем центр Дона переместился в Монастырский городок: это 



произошло в 1620 году. Он являлся казачьей столицей до памятного 1637 года, 

когда донцы захватили Азов и перенесли туда свой главный городок. 

Последней столицей Донского края – самое продолжительное время – был 

город Черкасск, родина Платова. И вот теперь, в 1805 году, Черкасск был 

«разжалован» из столицы в станицу, а на Бирючьем Куту строилась новая 

донская столица – Новочеркасск. 

 

Здесь прежде всего заложили войсковой собор во имя Вознесения Христова. 

Место, где должны были построить собор, освятил епископ Воронежский и 

Черкасский. (Рапорт М.И.Платова императору Александру 1 от 10 июня 1805 

г. // СОВДСК. Вып.2. Новочеркасск, 1901. С. 97). В его основание, в 

специальный кирпичный футляр, над которым был сооружен кирпичный 

склеп, Платов положил специальную серебряную доску в позолоченном ларце. 

Трехкилограммовую памятную серебряную доску предварительно отдали 

граверному мастеру, который мелкой вязью написал: «Город Войска 

Донского, имянуемый Новый Черкасск, основан …лета от Рождества 

Христова 1805 года - мая 18 дня, который от сего существовал 235 лет при 

бреге Дона на острове от сего места прямо на юг расстоянием в 20 верст под 

названием Черкасска». (Кириллов А. Основание города Новочеркасска. С.11). 

Затем была заложена Александро-Невская церковь, гостиный двор, войсковая 

канцелярия, гимназия. После этого начались грандиозные народные гуляния. 



В огромном шатре, установленном специально для этого случая командой 

казаков, были накрыты столы для трехсот наиболее знатных персон во главе с 

войсковым атаманом Платовым. Для остальных участников закладки новой 

столицы Дона накрыли длинные столы прямо под открытым небом. 

Торжества сопровождались состязаниями, стрельбой из пушек и ружей. Одно 

из таких состязаний привлекло всеобщее внимание, заставив и Платова 

покинуть пиршественный стол и наблюдать за соревнованиями казаков. 

Еще в самом начале торжеств народ приметил, что на специально 

сооруженном возвышении был установлен огромный жареный бык с 

позолоченными рогами и покрытый алой тафтой. Внутри быка обильно 

нафаршировали разными жареными птицами. Тому, кто первым доберется до 

него и доставит атаману бычью голову, была обещана награда в двадцать пять 

рублей, деньги, весьма немалые по тем временам. 

По знаку распорядителя торжеств начались состязания. При всеобщем шуме и 

суете проворней других оказались всегда медлительные артиллеристы. Они 

прорвались сквозь огромную толпу жаждущих получить награду и, сорвав 

голову быка, приволокли ее Платову. Довольный их ловкостью, атаман тут же 

выплатил артиллеристам обещанное вознаграждение. 

Незаметно подкрался вечер, от реки потянуло прохладой. И тут майское небо 

расцвело огнями праздничной иллюминации. В разных местах лагуны горели 

различные вензели, пирамиды, лодки, поставленные на воду. 



Но, наконец, шум затих, торжества завершились, начались будни. В том же 

месяце состоялся переезд войскового правительства из станицы 

Старочеркасской в новую донскую столицу. Было время большого 

наводнения, вся пойма Дона обильно наполнилась бурлящими потоками воды. 

Переезд совершался на лодках и больших плотах. Разжалованная столица 

Дона знавала в своей истории опустошительные наводнения, принесшие ей 

много бед. Так было в 1646, 1689 годах. Затем большая вода пришла в 1740 

году, ее назвали «Таракановской» – фамилии умершего в тот момент на Дону 

коменданта Аннинской крепости генерал-майора Тараканова. В год кончины 

войскового атамана Данилы Ефремова – деда первой жены Платова – Черкасск 

подвергся новому опустошительному наводнению, названному 

«Ефремовским». 

В период весеннего половодья, 9 мая 1806 года, состоялся переезд войскового 

атамана, «обще с войсковою донскою канцеляриею» в новую столицу. 

( Рапорт атамана М.И.Платова в Государственную военную коллегию. // 

СОВДСК. Вып.2. С.98).Зазвонили колокола всех старочеркасских церквей, 

нагоняя слезы горечи на глаза жителей разжалованного города. Торопливо 

грузились на лодки и плоты члены донского правления. И вскоре вереница 

лодок и плотов взяла курс на Бирючий Кут. На головной лодке, украшенной 

коврами, везли воинские знамена и регалии, дарованные казакам за воинские 

подвиги в Северной войне со шведами, в Семилетней с пруссаками и в русско-

турецких войнах, Итальянском и Швейцарском походах 1799 года. За 

головной лодкой следовала ладья с духовенством, затем плыл атаман со 

штабом. Далее бесконечной вереницей, вплоть до горизонта, тянулись лодки 

со станичниками, переселявшимися в Новочеркасск. 

Когда процессия тронулась в путь, с Даниловского бастиона и других раскатов 

Черкасска ухнули пушечные залпы, отдавая дань уважения старому «гнезду» 

казачества. 

По пути движения к Новочеркасску процессия миновала хутор Красный, 

принадлежавший потомкам атаманов Ефремовых. С плотов и лодок хорошо 

был виден на островке среди безбрежного океана воды двухэтажный 

каменный дом под красной крышей. Платов знал, что в главной зале этого 

дома имелась картинная галерея, созданная по заданию и на средства атамана 

Данилы Ефремова. Когда-то Матвей Иванович видел там интересные 

портреты донских казаков – героев войн восемнадцатого века. Почетное место 

занимали здесь портреты самих Ефремовых – Данилы и Степана – последний 

являлся тестем Платова. Матвею Ивановичу запал в душу портрет 

знаменитого походного атамана донских казаков Ивана Матвеевича 



Краснощекова, погибшего в 1742 году в Финляндии и похороненного на 

Преображенском кладбище Черкасска, там же, где и родители Платова. 

Преодолев почти двадцать верст по воде, все лодки и плоты благополучно 

причалили к специальной деревянной пристани, построенной в 

Новочеркасске. У временной войсковой канцелярии состоялась церемония 

официального провозглашения новой столицы Дона. После официоза 

состоялись красочные народные гуляния, на которых всеобщее внимание 

привлекли захватывающие и увлекательные скачки с участием пятисот 

лошадей. 

Несмотря на энергичность Платова, старавшегося быстрее отстроить 

Новочеркасск, новая донская столица росла медленно. Строители по ряду 

причин не укладывались в предусмотренные сроки, жители других донских 

станиц не горели особым желанием переселяться сюда с насиженных мест, где 

веками жили их предки. Особо упорствовали в этом старочеркасские казаки. 

Платов, потеряв терпение, от уговоров перешел к действиям и велел 

принародно сечь непокорных казаков, не желавших переселяться в 

Новочеркасск, что вызывало в них еще большее озлобление и против атамана 

и против новой столицы. 

А в Новочеркасске тем временем назрели новые проблемы. Не хватало 

питьевой воды, из-за плохой проходимости по рекам Аксаю и Тузлову не 

развивалась торговля. Чтобы решить проблему судоходства по Аксаю, Платов 

вытребовал из Петербурга особого чиновников департамента водных 

сообщений полковника Пеккера, который несколько лет кряду занимался 

проблемой «открытия судоходства по реке Аксаю», достигнув в этом 

определенного прогресса, хотя полностью решить поставленную Платовым 

задачу по природному мелководью Аксая так и не смог. 

 

6. Локация « Отечественная война 1812 г.» 

Но течение политических событий не дало развернуть в полной силе 

административные способности Войскового Атамана М.И. Платова. В 1805 г. 

в Европе началась война с Наполеоном. Платов с донскими казачьими 

полками был вызван на австрийскую границу, но в боевых действиях не 

участвовал, тем не менее, за заслуги перед Отечеством был награжден 

орденом св. Александра Невского. В 1806 году в ходе прусской военной 

кампании М.И. Платов проявил свои незаурядные способности. Так, он смог в 

ходе атаки овладеть хорошо укрепленным городом Прейссиш-Эйлау и взять в 

плен более 3 тыс. французов. Вскоре в битве при Гейсельберге он смог 

обратить в бегство «всю французскую кавалерию», уничтожить пехотную 



дивизию неприятеля и к вечеру занять город, перейти реку Алле и сжечь все 

мосты. 

Нередко ему приходилось вводить неприятеля в заблуждение, зажигая вокруг 

осажденных им городов множество костров. Хитрость давала свои плоды. 

Сопротивление французов ослабевало и Платов захватывал один город за 

другим. Когда был заключен мир, то М.И.Платов наградили алмазными 

знаками к ордену Александра Невского и драгоценной табакеркой с ликом 

Александра 1, а прусский король наградил отважного донца орденами 

Красного и Черного Орла, а также табакеркой со своим изображением. 

Характеризует М.И.Платова и то, что он настойчиво ходатайствовал и добился 

награждения прусским королем ряда отличившихся казачьих офицеров. 

Интересно и то, что после заключения мира с Наполеоном в 1807 г. и встречи 

воюющих Императоров в Тильзите, М.И. Платов отказался принять орден от 

французского Императора: «Я его не приму: За что ему меня награждать?: я 

ему не служил и служить не могу никогда». А когда его спросили, нравиться 

ли ему Наполеон, на которого пристально смотрел М.И. Платов, он ответил: " 

Я вовсе не на императора вашего смотрю; в нем нет ничего необыкновеннаго: 

я смотрю на лошадь, как знаток, мне хочется отгадать, какой она породы". Так 

или иначе, Наполеон за прекрасную стрельбу из лука, продемонстрированную 

М.И. Платовым по настоянию Александра 1, наградил его табакеркой с 



драгоценными камнями и своим изображением. Платов позднее камни 

«выломал» и «заменил портрет Наполеона какою-то камеею». 

В 1809 г. М.И. Платов сопровождал Александра 1 на заседание финляндского 

сейма в Борго, после чего был отпущен на Дон, но вскоре назначен в 

молдавскую армию. С началом активных боевых действий против турок 

М.И.Платов захватывает 19 августа г. Гирсово, за что награждается орденом 

св. Владимира 1 степени, а 4 сентября разбивает крупный отряд турок при 

Рассвевате. 23 сентября 1809 г. он разгромил между Силистрией и Рущуком 

пятитысячный корпус турок, за что был произведен в генералы от кавалерии, 

т.е. стал полными генералом. 

С началом Отечественной войны 1812 г. М.И.Платов присоединился к русской 

армии, оставив за себя на Дону Наказного Атамана А.К.Денисова. Вечером 12 

июля 1812 г. Наполеон начал переправу в Россию через пограничную реку 

Неман. В первых же схватках с войсками Наполеона участвовал летучий 

корпус М.И.Платова. Донским казакам Платова приходилось часто 

сталкиваться с французской кавалерией, польскими уланами и др. И, как 

правило, казаки одерживали блистательные победы, используя такие чисто 

казачьи военные приемы как «лава», «вентерь», засады.  

Казаки М.И.Платова участвовали в знаменитом сражении у Бородино, где они 

на несколько часов отвлекли резервы французской армии от участия в атаке 

на русские укрепления и захватили главный обоз наполеоновской армии.  

Русская армия отступала. В Москву вошел Наполеон. Но все верили, что 

М.И.Кутузов все же одержит победу. Платов ждал и получил с Дона 26 

дополнительных казачьих полков, что вызвало искрение слезы радости на 

глазах Михаила Илларионовича Кутузова, высоко ценившего заслуги 

казачества в борьбе с Наполеоном. В первом же бою при Тарутине донцы 

наголову разбили войска маршала Мюрата. Наполеон понял, что это начало 

бесславного конца и вышел из горевшей Москвы. Позже М.И.Платов разбил 

войска маршала Даву у стен Колоцкого монастыря (19 октября), отряд 

неополитанского короля Мюрата при Духовщине и на Понарской горе у 

Вильно. 

2 декабря М.И.Платов настиг отступившие к границе войска маршала Нея и 

разгромил их. Война на территории России была победоносно закончена. 

Платов, за блестящие военные успехи в борьбе с войсками Наполеона и, 

особенно у местечка Красное, 29 октября 1812 г. был возведен в графское 

достоинство. А вскоре, 1 января 1813 г. он был удостоен Почетного рескрипта 

Императора Александра 1. 



Участвуя в заграничных походах, М.И.Платов уже в ночь под Новый 1813 г. 

захватил г. Мариенбург, затем занял местечко Дирш и обложил крепость 

Данциг, которая позднее сдалась на милость победителя. 13 апреля 1813 г. «в 

Дрездене Император Александр 1 дал милостивый манифест „Войску 

Донскому“, высоко оценив его вклад и заслуги в освобождение России от 

войск Наполеона. 13 сентября М.И.Платов одержал блестящую победу под 

Альтенбургом, а 4 октября участвовал в знаменитой „битве народов“ под 

Лейпцигом. 

Здесь он 6 октября взял в плен целую кавалерийскую бригаду, 6 батальонов 

пехоты и 28 орудий, за что здесь же на поле боя награжден орденом Андрея 

Первозванного.20 октября Платов занял Франкфурт на Майне, где после этого 

разместилась главная штаб-квартира и руководители союзных государств. Тут 

М.И.Платову было пожаловано вензелевое бриллиантовое перо с лаврами для 

ношения на кивере. (головной убор). В 1814 г. во время сражений на 

территории Франции М.И. Платов „ознаменовал себя подвигами при Лаоне, 

Эпинале, Шарме и занял2 февраля Фонтенебло“, в котором он должен был 

освободить из заточения римского папу. 

Союзники-англичане тепло встречали Войскового Атамана М.И.Платова в 

Лондоне, куда он сопровождал Императора Александра 1. Восторженные 

лондонцы на руках несли героя-донца с корабля на берег, выказывая ему 

всяческое внимание и уважение. Восторги лондонских дам были настолько 



велики, что они отрезали часть хвоста у коня М.И.Платова и разобрали волос 

на сувениры. Принц-регент, неумеренно восхищавшийся атаманским конём 

„Леонидом“, получил его в подарок от М.И.Платова. А Атаман в свою очередь 

был одарен портретом принца-регента с бриллиантами для ношения на груди 

на ленте ордена Подвязки. 

В Лондоне граф М.И.Платов лично познакомился с писателем В. Скоттом, 

автором „Истории Наполеона“ и множества других популярных исторических 

книг. Оксфордский университет поднес М.И. Платову докторский диплом. 

Город Лондон подарил М.И.Платову специально изготовленную саблю. Его 

именем был назван английский корабль. А портрет М.И. Платова был 

помещен в королевском дворце. Во многих европейских странах появился 

фарфор, ковры и украшения с изображениями М.И.Платова. С именем 

Платова связывают и легенду о том, что он уверил Александра 1 в том, что 

русские мастера не хуже английских и заказал подковать блоху тульскому 

Левше, что тот и сделал, подковав блоху на обе ноги. 

7. Локация «Память о Матвее Платове» 

Немало доблестных солдат и прославленных военачальников дала России 

донская земля. Имена многих из них стали символом стойкости, храбрости, 

верности и любви к своему родному Отечеству. Но среди плеяды талантливых 

полководцев и героев, навсегда вошедших в российскую историю, казачьим 

атаманом номер один стал Матвей Иванович Платов. 

  

Его облик запечатлен во многих произведениях изобразительного искусства: 

портретах и памятниках. Образ лихого генерала воспет в произведениях 

литературы. Имя Платова носят улицы и учебные заведения, поезда и 

лайнеры… 

  

Память об отважном атамане увековечена в песнях и легендах…Матвей 

Иванович Платов в истории Российского государства всегда был, есть и 

остается казачьим атаманом номер один.  

В память о Матвее Ивановиче Платове в нашей стране установлено много 

памятников, его именем названы улицы. 



 

В 1853 году, на собранные на Дону по подписке народные деньги, в городе 

Новочеркасске был поставлен памятник (авторы П. К. Клодт, А. Иванов, Н. 

Токарев) самому прославленному казачьему атаману в истории России. 

Надпись на памятнике гласила «Атаману графу Платову за военные подвиги с 

1770 по 1816 год признательные донцы». В 1923 году памятник был снесён, а 

в 1993-м —воссоздан. В настоящее время Новочеркасск является столицей 

мирового казачества, а в центре города, возле Войскового собора, стоит 

памятник основателю города — атаману Матвею Ивановичу Платову.  

 

Во многих городах и селах Ростовской области были установлены памятники: 

 



 

– станица Старочеркасская (год установки: 2001; бюст атамана отлит в бронзе 

и поставлен на гранитный постамент); 

– город Каменск-Шахтинский (2018; населённый пункт был «окончательно 

оформлен» Платовым «на донских землях» как станица Каменская); 

– город Новочеркасск (1993; «пеший атаман запечатлён в порывистом 

движении и с обнажённой шашкой в руке»; памятник восстановлен по 

монументу 1853 года, переплавленному на подшипники в 1933; Платов 

основал этот город, сюда он в 1805 перенёс столицу Войска Донского из 

Черкасска); 

 

– город Ростов-на-Дону (2015; памятник поставлен перед главным корпусом 

Южного федерального университета; это точная копия монумента, открытого 

в 2013 году в Парке Казачьей славы города Москвы по инициативе донского 

казака П.С.Дейнекина – генерала армии, Героя России). 

– город Семикаракорск Ростовской области (2010; бюст «в память об атамане 

и его заслугах перед Отечеством» поставлен объединением офицеров запаса 

«Мегапир»); 



 

– город Новочеркасск (2003; Платов на коне; памятник установлен перед 

Вознесенским войсковым всеказачьим собором).  

– город Новочеркасск (2012; бюст Платова находится на территории Донского 

имени императора Александра III кадетского казачьего корпуса); 

 

 

 

– село Весёло-Вознесенка Неклиновского района (2016; бюст поставлен в 

бывшем имени атамана; прежнее название села – слобода Платова); 

– город Аксай (2011; бюст Платова установлен на Аллее Российской славы 

Аксайского Даниила Ефремова казачьего кадетского корпуса); 

– станица Егорлыкская (2005; бюст атамана открыт в 206-ю годовщину со дня 

её основания Платовым «у тракта на Кавказ»); 

– станица Кагальницкая (2009; памятник Платову поставлен как основателю 

станицы «у тракта на Кавказ» в 1809 году); 

– город Волгодонск (2007; памятник «атаману Войска Донского, герою 

Отечественной войны в 1812 года» торжественно открыт в день рождения 

Платова на пересечении улиц … Ленина и 50 лет СССР); 



– город Таганрог (2003; бронзовый бюст «легендарного атамана Войска 

Донского» поставлен напротив главного корпуса Государственного 

педагогического института имени А.П.Чехова); 

– город Константиновск (2015; бюст «русского национального героя – 

донского казака Матвея Ивановича Платова» находится на территории 

педагогического колледжа); 

– город Белая Калитва (2002; бюст Платова поставлен в Парке культуры и 

отдыха имени Маяковского); 

– город Белая Калитва (2012; бюст атамана установлен непосредственно в 

здании Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса). 

Памятники атаману Платову имеются и в других населённых пунктах, 

причём, не только в России: 

 

 

– город Москва (2008; бюст Платова установлен в День знаний на Аллее 

Российской славы Казачьего кадетского корпуса имени М.А.Шолохова); 

– город Ярцево Смоленской области (2019; бюст атамана установлен по 

инициативе городского Казачьего культурного центра имени М.И.Платова в 

Сквере Героев войны 1812 года; неподалёку, на реке Вопь, платовцы взяли в 

плен 3,5 тысячи французов, в том числе начальника штаба корпуса генерала 

Сансона, захватили 62 орудия); 



 

– город Вязьма Смоленской области (2018; бюст установлен на территории 

Смоленского казачьего института; в 1812 году казаки Платова участвовали в 

знаменитом Вяземском сражении и одержали победу над значительными 

силами Наполеона); 

– город Москва (2020; торжественная церемония открытия бюста «героя 

Отечественной войны 1812 года, атамана Матвея Платова» в Первом казачьем 

университете имени К.Г.Разумовского была приурочена к 450-летию 

служения донских казаков Российскому государству); 

– Можайский район Московской области (1985; на северной окраине 

Бородинского поля стоит памятный знак, посвящённый атаману Платову и его 

Отдельному казачьему корпусу Войска Донского; на нём имеется карта-схема, 

подробно рассказывающая о ходе сражения с французами); 

– город Алчевск Луганской Народной Республики (2018; бюст установлен 

казаками общественной организации «Всевеликое Войско Донское» 

неподалёку от кадетского корпуса имени М.И.Платова); 

 

– село Прелестное Прохоровского района Белгородской области (2015; бюст 

установлен на территории Этнографического военно-полевого комплекса 

Белгородского округа Союза казаков России «Казачья сторожевая станица 

Атаманская»); 



– город Саратов (2012; «бюст героя Отечественной войны 1812 года, атамана 

Матвея Платова» открыт на территории Средней школы с казачьим уклоном 

№43 в рамках общероссийского проекта «Аллея Российской славы»); 

 

– город Кропоткин Краснодарского края (2010; бюст установлен в Аллее 

Российской славы; в его торжественном открытии приняла участие делегация 

Казачьего кадетского корпуса им. Г.Н.Трошева); 

– хутор Богомолов Красногвардейского района Ставропольского края (2017; 

«величественный памятник атаману на скакуне» установлен на месте 

легендарной победы 1,5-тысячного отряда казаков Платова над 25-тысячным 

турецким войском в 1774 г. – у слияния р. Калалы и Егорлык; 

– село Гороховка Верхнемамонского района Воронежской области (2020; 

бюст атамана специально для Верхнемамонского Матвея Платова 

казачьего кадетского корпуса изготовил, а затем и подарил художник-

скульптор Сергей Журавлёв; установлен непосредственно в здании 

специализированного учебного заведения). 

Именем Матвея Платова были названы: 

 

-  Новый аэропорт,  



открытый неподалёку от Ростова-на-Дону 7 декабря 2017 года. Решение 

принято Правительством Ростовской области по результатам проведённого 

голосования в марте 2016 года, окончательное решение по названию 

аэропорта принято на федеральном уровне. 

- 4-й Донской казачий полк с 26 августа 1904 года 

- Всемирно известный Хор Донских казаков под управлением Н. Кострюкова.  

-  Южно-Российский государственный политехнический университет с 2013 

года 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3  г.Новочеркасск с 1992 года 

- Белокалитвинский казачий кадетский корпус с 1 сентября 2002 года 

 - железнодорожный фирменный поезд «Ростов — Москва». 

- фирменный поезд № 641/642, курсирующий по маршруту Ростов—Адлер.  

 

 

С мая 1813 г. по 2019 г. выявлено 18 кораблей, связанных с именем 

М. И. Платова.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2/Platoff


Ныне, в России эксплуатируются шесть кораблей, связанных с именем 

атамана Войска Донского М. И. Платова. 

 

Также именем М.И. Платова были названы площади, проспекты, улицы: 

 

- До первой половины 1920-х годов в Новочеркасске была Платовская улица, 

переименованная в Подтёлковский проспект. Сейчас называется Платовским 

проспектом. 

- Площадь в г. Каменске-Шахтинском, ранее носившая имя Щаденко с 

сентября 2010 года называется именем Платова, по указанию которого 

артитектором Де Волланом была выполнена первоначальная планировка 

станицы Каменской.  

 

- В Москве в 1976 году в честь атамана названа Платовская улица. Название 

перенесено с застроенного Платовского проезда, названного так еще в 1912 

году 

В 2012 году Центральным банком Российской Федерации была выпущена 

монета (2 рубля, сталь с никелевым гальваническим покрытием) из 

серии «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года» с изображением 

на реверсе портрета атамана Платова. 



Граждане Российской Федерации награждаются орденом имени Атамана 

Платова  за проявленные мужество, верность и доблесть при исполнении 

воинского, служебного или гражданского долга, охране правопорядка, 

ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, за высокие 

достижения в деятельности, способствующей возрождению и сохранению 

исторических, культурных, духовных традиций, а также иной деятельности, 

способствующей развитию Ростовской области. 

 

Медалью «Атаман Платов» награждаются казаки и казачки, члены Союза 

Казаков, а также иные граждане, за личное мужество и стойкость, 

проявленные при исполнении ими воинского, служебного или гражданского 

долга; при защите Отечества и Веры Православной в условиях, сопряжённых 

с риском для жизни; за осуществление конкретных и полезных дел для 

Казачества, а также за умелое и старательное руководство казачьими 

общинами. 



 Память о Матвее Платове хранят не только в России, но и за рубежом. 

Некоторые личные вещи атамана Платова, в частности седло и кубок, 

находятся в Музее Лейб-гвардии казачьего полка под Парижем во Франции.    

Заключение 

  

« Мы гордимся своим Атаманом» 

Матвей Иванович Платов - самобытное явление в военной истории России и 

исключительное явление в боевой истории донского казачества.  

По описаниям современников, хорошо знавших Платова, он был роста 

высокого, смугл и черноволос, «с бесконечно добрым выражением лица и 

очень любезный». Генерал Алексей Ермолов, хорошо знавший Матвея 

Ивановича, писал, что «атаман принадлежал к числу людей весьма умных и 

отлично проницательных». 

От природы Платов был весьма вспыльчив, и всю жизнь воспитывал себя в 

духе подавления этих неожиданных вспышек ярости и много преуспел в этом. 

«Очень искусно умел обращаться с людьми и мог всякого очаровать, — писал 

о Платове его биограф Е. Тарасов. — Он был хитер, изворотлив и отличный 

дипломат. С простыми казаками он умел обращаться просто и всегда был 

ласков». Атаман любил рассказывать анекдоты из военной жизни, а также о 

подлинных боевых событиях, его рассказы производили большое впечатление 

на слушателей. 



По отношению к своим подчиненным атаман был довольно объективным, 

умел поощрять и взыскивать, давая понять казакам, что истребляет 

недостатки, а не ищет повода унизить человека только потому, что имеет над 

ним власть.   Биографы отмечают, что он, как никто другой, умел воодушевить 

казаков,  «вдохнуть в них свою душу». 

Матвея Ивановича отличала большая любовь ко всему родному, русскому, 

вследствие чего он питал некоторую неприязнь к иностранцам и их засилью в 

высшем командовании русской армии. По натуре своей атаман был веселым 

человеком, любил приятное общество, но жизнь шумная и рассеянная были 

ему не по характеру. 

Будучи, как и большинство казаков, верующим, Платов делал богатые вклады 

в храмы и монастыри. Однако он верил снам и предчувствиям. 

Его биографы в один голос отмечают щедрость и хлебосольство атамана. 

Теперь мы знаем, какими качествами должен обладать человек, чтобы 

добиться желаемого в своей жизни и заслужить уважение к себе и своим 

поступкам со стороны окружающих людей. 

Весь Тихий Дон, вся Россия, знает и чтит своего славного, боевого атамана, 

дела и подвиги которого живы в памяти его потомков. Человек, имевший 

прозвище Атаман Вихрь, заслуживает того, чтобы память о нем жила в веках. 

Пронесутся столетия. Многое забудется, но память о героической, полной 

военных приключений жизни уроженца Тихого Дона Матвее Ивановиче 

Платове, героизме донских казаков навсегда останется в памяти поколений. 

Проливая кровь на полях Азии и Европы, Платов помнил, что сражается не 

ради личной славы, а за честь и величие России. Благодарная Россия помнит 

Матвея Ивановича Платова — храброго воина, талантливого полководца, 

пламенного патриота. 

«Любо» — воле донских казаков! 

«Любо» — всем, кто считается братом! 

«Любо» — трижды во веки веков, атаману по имени Платов! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


