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ФЕЛЬДМАРШАЛА ПЕТРА ЛАССИ – Питера Эдмонда 
Лацы (Peter Edmund Lacy) – которого в источниках, в 

русской и польской историографии, называют также другой ру-
сифицированной формой фамилии: Леси, Ласи, Лесси, Лесий 
или Ласцы, без тени сомнения следует отнести к наиболее значи-
мым военачальникам российской армии XVIII в., а может быть, 
даже считать его самым лучшим командиром, служившим свы-
ше 20 лет после смерти Петра I. В российской армии Лацы про-
служил свыше 50 лет, участвовал в 31 военной кампании, 18 оса-
дах крепостей, 15 битвах и 3 генеральных сражениях. Он также 
являлся значимой фигурой в правительстве Российской Импе-
рии. Его имя появляется почти во всех работах, посвященных 
военным и политическим событиям в России последних деся-
тилетий правления Петра I и эпохи «дворцовых переворотов»1. 
Кроме того, много внимания уделили Лацы авторы работ о мас-
совом переселении с Британских островов сторонников свергну-
того в 1688 г. короля Якова II Стюарта и участников ирландской 
войны 1689–1691 гг. («Willamite war»2). Из-за ее внезапности и 
массовости эмигрантов 90-х гг. XVII в. называли «дикими гуся-
ми» (The Wild Goose3, Die Wildgänse4)5. В число якобитов, кото-
рые нашли свою новую Родину и сделали в ней прекрасную ка-
рьеру, входит и Ласси. При таких великих свершениях и частых 
упоминаниях его особы в историографии англо- и немецкоязыч-
ной, польской и, прежде всего, российской, может только удив-
лять тот факт, что до сей поры существует лишь несколько био-
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графических статей, и, более того, за исключением трех, они но-
сят популярный характер и вторичны в сравнении с биографи-
ей авторства Д.Н. Бантыш-Каменского, помещенной в Русском 
биографическом словаре6. Определенно, все это является совер-
шенно недостаточным отражением в историографии столь зна-
чимой фигуры, которая благодаря своей недюжинной активнос-
ти на военном поприще была отмечена на страницах истории не-
скольких государств, помимо России, еще и Франции, Австрии, 
Речи Посполитой, и исторических регионов: Ливонии, Курлян-
дии и Крыма.

Петр Ласси (Лацы) родился 28 сентября (или 30 октября) 
1678 г. в Ирландии, в Киллиди (графство Лимерик), в дворян-
ской католической семье, ведущей свое происхождение от анг-
ло-нормандского рыцарства7. Военную службу он начал во вре-
мя ирландской войны 1689–1691 гг. и уже в возрасте тринад-
цати лет стал хорунжим ирландской армии и принял участие в 
финальной части войны, второй обороне города Лимерик. Пос-
ле заключения 3 октября 1691 г. договора, прекращающего вой-
ну, семья Лацы воспользовалась возможностью эмигрировать, 
прописанной в этом договоре. Они отправились во Францию 
и, благодаря ходатайству бригадира Джона Лацы де Баллинга-
ри, были приняты в Ирландскую Бригаду французской армии. 
Петр Ласси в 1692–1696-х гг. участвовал в Савойских кампани-
ях Людовика XIV, продвинувшись до звания поручика8. После 
окончания войны и заключения договора в Рисвике (20.10.1697) 
численность Ирландской Бригады была значительно уменьше-
на, расформировано большинство полков. Среди офицеров, ко-
торые потеряли место во французском войске, был и Петр Лас-
си. Однако он быстро нашел нового «работодателя» – поступил 
на службу в императорскую армию и в 1698 г., вероятно, участ-
вовал в сражениях с османами9. Впрочем, и эта война вскоре за-
кончилась, что для Ласси значило потерю места службы в 1700 г. 
И в этот раз молниеносно, уже в июне 1700 г., он был принят на 
службу в армию Петра I в силу капитуляции, подписанной в Ве-
не с генералом-фельдмаршалом герцогом Карлом-Евгением де 
Круа (Charles Eugène ks. de Croy – фр.)10.

Службу в российской армии Ласси начал осенью 1700 г. под 
Нарвой и принял участие в проигранной битве со шведами 30 
ноября, предположительно, командуя одной ротой из пехотного 
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полка Брюсова11. После сражения он оказался в числе иностран-
ных офицеров, выразивших желание и в дальнейшем служить 
России и ее правителю. Это был правильный выбор, потому что 
в первых десятилетиях XVIII в. в России высоко ценили инозем-
цев, предоставляя им большие возможности для карьеры. Ласси 
прекрасно воспользовался случаем получить высшие военные 
награды и высокие должности в государственной администра-
ции. Если говорить о воинском поприще, то жертвенное служе-
ние в войне со шведами обеспечило ему быстрое продвижение 
в иерархии офицеров и командиров: 1701 г. – капитан, 1705 г. – 
майор, 1706 г. – подполковник, 1708 г. – полковник, 1711 г. – 
бригадир, 1712 г. – генерал-майор и 1720 г. – генерал-лейтенант. 
В последующие годы он стал: в 1725 г. – генерал-аншефом, а в 
1736 г. – генерал-фельдмаршалом. В иерархии командиров Лас-
си был в 1701–1703 гг. командиром роты, в 1704 г. – командиром 
«дворянской» роты, с 1705 г. – командиром батальона и замес-
тителем командира полка, с 1706 г. – штатным командиром, а за-
тем начальником полка. Последовательно руководил новообра-
зованным пехотным полком, носящим его имя, в 1706–1708 гг., 
сибирским полком пехоты – в 1708 г., а с 01.01.1709 получил на 
многие годы командование гренадерским полком. В 1740 г. ко-
мандовал также кирасирским полком герцога Брауншвейгского. 
В последующих войнах, в которых участвовала Россия, Ласси 
выступал на высших командных должностях: в 1721 г. он провел 
десантную операцию и опустошил лежащую на Ботническом за-
ливе провинцию Хальсингланд; в 1733–1735 гг. командовал рос-
сийскими силами во время интервенции в Польше (с коротким 
перерывом с марта по август 1734 г.); в 1736–1739 гг. руководил 
донской армией, воюющей с турками; в 1741–1743 гг. был глав-
нокомандующим российскими силами, участвующими в войне 
со Швецией. Трижды был назначен командиром корпуса, посы-
лаемого на помощь Габсбургам: в 1726/1727, 1730 и 1735/1736 гг. 
Дважды выполнял миссию, связанную с обеспечением безопас-
ности российской собственности (на самом деле – управления) 
в Курляндии: в 1727 и 1740 гг. С 1710 г. был военным комендан-
том Риги, а с 1726 г. вплоть до своей смерти был командующим 
войск, располагающихся в прибалтийских губерниях (при этом 
даже изменил их объем, например, в 1726 г. ему подчинялись 
отряды, находящиеся в губерниях Санкт-Петербургской, Нов-
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городской и Рижской, в начале 30-х гг. – Рижской), а на рубе-
же 1743/1744 гг. также и в Московской губернии. В государс-
твенной администрации Ласси занимал следующие должности: 
с 1729 г. – администратор Рижской губернии, с 1730 г. – губер-
натор Риги, с 1740 г. – генерал-губернатор Лифляндии (далее 
осуществлял власть только в Рижской губернии)12. Переворо-
ты 1740–1741 гг., в которых Ласси дважды, не медля, вставал на 
сторону, получавшую власть, привели к тому, что его голос стал 
решающим в военных делах. Тем не менее, после отстранения от 
власти после переворота 6 декабря 1741 г. фельдмаршала Бур-
харда Кристофа фон Миниха, он не стал министром и не взял на 
себя управление военными делами. Временно он входил в состав 
неформального «Совета 11», являвшегося ядром нового прави-
тельства императрицы Елизаветы Петровны13.

Длительная служба Ласси в российской армии привела к то-
му, что в его карьере имели место несколько польско-литовс-
ких эпизодов, некоторые из которых длились по нескольку ме-
сяцев. Первый раз Ласси оказался на территории Речи Поспо-
литой (разумеется, не считая его путешествия из Вены в лагерь 
под Нарвой летом – осенью 1700 г.) как офицер российской ар-
мии в 1705 г. Из написанной им в 1720 г. офицерской сказки14 
не следует, что он принимал участие в первой экспедиции рус-
ских войск под командованием Бориса Шереметева в Литве и 
Курляндии, закончившейся поражением в битве со шведами при 
Мур-мызе/Гемауэртгофе 16 июля. Вероятно, он также не учас-
твовал и во второй курляндской операции русских войск, про-
водившейся самим Петром I и увенчавшейся завоеванием Ми-
тавы 15 сентября. Однако он добрался до Вильно и, возмож-
но, еще в самом начале 1705 г., в составе группировки ген. Кар-
ла Ренне, посланной ген. Никитой Ивановичем Репниным15. О 
том, что Ласси служил под командованием Репнина, свидетель-
ствует информация, содержащаяся в его офицерской сказке, что 
он в 1705 г. был послан Репниным во главе 5 батальонов в Ме-
речь, несомненно, для того, чтобы обеспечить безопасность до-
роги, соединяющей Гродно и Вильно. В январе 1706 г. после из-
вестия о наступлении на русский лагерь шведской армии Кар-
ла XII, Ласси получил приказ соединиться с главными силами. 
В Гродно он прибыл, по собственному утверждению, за несколь-
ко часов до появления шведов16. Таким образом, он оказался в 
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лагере, осажденном с 23 января 1706 г., но не подвергшемся ата-
ке шведов, численность которых была меньше, чем русских. Так-
же царская армия в течение более чем двух месяцев не предпри-
нимала никаких наступательных действий, хоть и несла огром-
ные людские потери из-за голода, холода и инфекционных бо-
лезней. Русские ждали прихода саксонской армии, поддержива-
емой русским вспомогательным корпусом, но эти силы были на-
голову разбиты шведами в сражении под Всховой (Фрауштадте, 
13.02.1706). После этого поражения на совете в Минске, где при-
нимал участие Петр I, было решено вывести русские войска из 
Гродно. При слабом шведском сопротивлении русским удалось 
в начале апреля 1706 г. вырваться из осады и вывести войска на 
Волынь, а затем под Киев17.

Поздней весной 1707 г. Ласси вернулся в Литву в составе кор-
пуса ген. Родиона Баура, посланного ликвидировать группу ли-
товских войск под командованием Кшиштофа Сеницкого. В на-
чале 1707 г. эта группировка перешла на сторону Станислава Ле-
щинского и, соответственно, Карла XII, а в апреле разбила под 
Начей русский конвой, перевозивший 30 000 рублей для «сти-
муляции» верности союзу с Россией другой группировки литов-
ских войск под предводительством Григория Огинского. Ласси 
участвовал в почти двухмесячной осаде Старого Быхова и от-
личился тем, что захватил, а затем удерживал один из земляных 
валов18.

В 1708 г. Ласси участвовал в прикрывающих операциях сна-
чала над р. Десной, а затем на Украине, обеспечивая безопас-
ность городу Ромны. В 1709 г. в битве под Полтавой получил се-
рьезное ранение, которое не позволило ему принять участие в 
марше победоносной русской армии до Речи Посполитой19. Оно 
стало причиной того, что на территории Польши Ласси оказался 
только летом 1712 г. Полк под его командованием снова входил 
в состав дивизии ген. Репнина, который после прибытия в То-
рунь поручил Ласси во главе 1500 солдат занять Познань с тем, 
чтобы обеспечить сохранность находящихся там складов (веро-
ятно, в связи с набегом насчитывающего около 2000 сторонни-
ков Станислава Лещинского – отряда под командованием Яна 
Казимира Сапеги, ставшего впоследствии фельдмаршалом рус-
ской армии20). Ласси прекрасно справился с этой задачей, про-
демонстрировав великолепные организаторские способности и 
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понимание логистических проблем. Следующие пять лет слу-
жил в действующей на территории Поморья и Меклембурга ди-
визии Репнина в качестве высокопоставленного офицера, брига-
дира и генерал-майора, а также ему приписывают временное ру-
ководство дивизией в 1717 г. На территории Речи Посполитой 
Ласси в следующий раз оказался в 1718 г., когда возвращающа-
яся в Россию дивизия Репнина получила задание принудить го-
род Гданьск к исполнению финансовых и материальных обяза-
тельств в отношении Петра I21.

Мирное время, наступившее в 1721 г., не затормозило карье-
ры Ласси. В 1723 г. он стал членом Военной Коллегии, а после 
смерти Петра I его наследница Екатерина I в мае 1725 г. повыси-
ла его до звания генерал-аншефа и наградила вновь учрежден-
ным орденом Святого Александра Невского, а в 1726 г. вверила 
командование войсками, дислоцированными в Санкт-Петербур-
ге, Ингрии, Эстляндии, Карелии и в Новгородской губернии22. 
Зимой 1727 г. Военная Коллегия поставила перед Ласси задачу 
подготовить для борющегося с Ганноверской Лигой императора 
вспомогательный корпус, состоящий из 16 полков пехоты и 10 
драгунских полков. Таким образом, Россия выполнила свои со-
юзнические обязательства перед Империей Габсбургов, которые 
у нее были согласно договору, заключенному 6 сентября 1726 г. 
Желание принять на себя командование корпусом изъявляли 
Александр Меншиков и тесно с ним связанный, благодаря пла-
нируемой свадьбе их детей, Ян Казимир Сапега, бывший вели-
кий гетман литовский в 1708–1709 гг., а в марте 1726 г. приня-
тый на русскую службу в звании фельдмаршала23. Сапега имел 
влияние в Речи Посполитой, что могло помочь в получении со-
гласия короля Августа II на переход корпуса через польские и 
литовские земли. Однако в русских правительственных кругах 
преобладало убеждение, что получением такого согласия долж-
на заниматься дипломатия, а командование корпусом было до-
верено Ласси весной 1727 г.24

В конце концов до выступления русского вспомогательно-
го корпуса на Запад дело не дошло, потому что на рубеже мая – 
июня 1727 г. состоялось предварительное соглашение, завер-
шившее конфликт Империи и Испании с Ганноверской Лигой. 
Осенью 1727 г. вспомогательный корпус расформировали, но из 
нескольких полков была сформирована меньшая боевая группи-
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ровка, которая под командованием Ласси была послана в Кур-
ляндию, бывшую вассалом Речи Посполитой. Речь шла о раз-
решении проблемы престолонаследия в герцогстве после Кет-
леров. Летом 1726 г. курляндские земли избрали правителем 
внебрачного сына Августа II Веттина, гр. Морица Саксонского, 
но против этого выступили Речь Посполитая и Россия. Первая 
стремилась присоединить Курляндию к польско-литовскому го-
сударству в качестве воеводства, и в марте 1727 г. для этой цели 
была создана специальная комиссия из сенаторов и депутатов. 
Россия стремилась сохранить существующее правовое состоя-
ние Курляндии и посадить на герцогский трон своего кандидата. 
Летом 1726 г. в Митаву прибыл специальный посланник Пра-
вительствующего Сената кн. Александр Меншиков, которому 
не удалось убедить курляндские земли аннулировать избрание 
Морица и возвести на престол кн. Петра фон Гольштейн-Бека. 
Вернувшись в Санкт-Петербург, Меньшиков убедил Екатери-
ну I в необходимости военного вмешательства. Для исполнения 
этой миссии императрица назначила рекомендованных Менши-
ковым Виттингофа и Ласси, но из-за ее скорой смерти им уда-
лось отправиться в Курляндию только в сентябре 1727 г. Ласси 
сочетал в себе функции официального посла нового императо-
ра Петра II и командира экспедиционного корпуса, состоящего 
из 4 пехотных полков (или 3 полков пехоты и 2 драгунских пол-
ков). Это были достаточные силы, чтобы прогнать из Курляндии 
кн. Морица, который располагал только одной ротой пехоты, од-
ной ротой драгун и 12 пушками. Дело усложнилось, когда в кон-
це сентября 1727 г. в Митаву пришли польские комиссары в со-
провождении около 3000 солдат в двух драгунских эскадронах, 
а также 65 хоругвях кавалерии коронной и литовской25. Ласси, 
располагая большим количеством солдат, занял твердую пози-
цию и вынудил польско-литовское военное формирование от-
ступить, позволив комиссарам взять в качестве сопровождения 
небольшое драгунское подразделение. Взамен русские выдали 
полякам захваченных товарищей Морица и все захваченное во-
енное имущество. После консультаций с Петербургом и увере-
ний комиссаров, что целью их вторжения была не инкорпорация 
герцогства, а пересмотр действующих в нем законов, Ласси ре-
шил не вмешиваться в работу комиссии. Однако только до то-
го момента, пока русским депутатам не удалось 6 октября 1727 г. 
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принудить к принятию декларации о недействительности избра-
ния Морица в курляндских землях. Тогда была опротестована 
работа комиссаров Речи Посполитой, как призванная изменить 
статус герцогства, а позже было составлено заявление от име-
ни Петра II о том, что русский и австрийский дворы не согласны 
с инкорпорацией Курляндии в Речь Посполитую после смерти 
герцога Фердинанда Кеттлера. Это не обострило конфликта, по-
тому что на рубеже октября – ноября русские войска были пере-
брошены в Ливонию, а в декабре 1727 г. были распущены поль-
ские комиссары и русские депутаты26.

Опала Меньшикова осенью 1727 г. не нанесла урона воен-
ной карьере Ласси. Некоторую опасность для него представлял 
Ян Казимир Сапега, который, благодаря женитьбе своего сына 
Петра Сапеги на родственнице Екатерины I Софье Скавронс-
кой, занял сильную позицию при дворе и в русском генералите-
те. Поначалу Петр II одаривал обоих Сапегов большим уваже-
нием, 8 ноября 1727 г. он назначил Яна Казимира генерал-губер-
натором Петербурга и Ингерманландии и командиром военно-
го округа, насчитывающего 14 полков войска. Однако под конец 
1727 г. князьям Голицыным удалось убедить императора, что не 
следует назначать на столь высокие посты иноземцев. Ян Кази-
мир, поняв, что «полоса удач» закончилась, обратился в Верхов-
ный Тайный Совет с просьбой о разрешении временно вернуть-
ся на родину и, получив оное, уехал весной 1728 г. в Речь Поспо-
литую. В Россию он уже не вернулся и в начале 1729 г. по пред-
ложению Военной Коллегии был отправлен в отставку. Фор-
мально Ян Казимир остался фельдмаршалом русской армии, он 
умер 22 февраля 1730 г.27

Все это позволило Ласси занять позицию ведущего коман-
дира русской армии, дополнительно командующего 8 полками, 
располагающимися в Рижской и Ревельской губерниях28. В ре-
зультате кризиса в российском государстве, вызванного вопро-
сом престолонаследия после смерти 30 января 1730 г. в Моск-
ве Петра II, Ласси хоть и не участвовал в возведении на престол 
Анны Иоанновны, но обеспечил комфорт и безопасность пере-
езда новой императрицы из Митавы в Москву29. Это обеспечило 
ему доброжелательное отношение императрицы, но из-за усиле-
ния немецкого влияния в важнейших правительственных струк-
турах Ласси в командной иерархии «обошел» другой высокопос-
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тавленный офицер, служивший в прошлом в армии Речи Пос-
политой. Это был Бурхард Кристоф фон Миних, который после 
перевода из инженерного корпуса в армию в январе 1732 г. стал 
президентом Военной Коллегии30.

В марте 1733 г. на Ласси была возложена задача подготовить 
военную интервенцию в Речь Посполитую на случай, если бы 
ситуация бескоролевья и выборов приняла бы неблагоприятный 
для России оборот. Согласно планам русского Кабинета минис-
тров и Военной Коллегии операцию предстояло выполнить си-
лами трех корпусов, действующих в направлении Риги, Смолен-
ска и Стародуба, но в конце концов от последнего решено было 
отказаться31. Летом русская интервенция стала необходимой, и 
в июле 1733 г. начали концентрировать войска в Ливонии и под 
Смоленском. Всеми силами, насчитывающими более 35 000 сол-
дат, командовал генерал-аншеф Петр Ласси, который ради этого 
даже приостановил осуществление должности рижского губер-
натора. В августе 1733 г. во главе «ливонского» корпуса, состо-
ящего из 11 пехотных полков и 3 драгунских, насчитывающего 
около 13 800 солдат и 25 орудий32, он начал марш через Курлян-
дию и Литву в направлении Варшавы, в предместьях которой, 
согласно существовавшему в Речи Посполитой закону, долж-
ны были пройти выборы нового правителя. Русские, хоть и не 
встретили на своем пути никакого сопротивления, как со сторо-
ны армии литовской, так и коронной, двигались медленно, пре-
одолевая ежедневно от 1 до 4 миль, и останавливаясь каждые 3–
4 дня на длительные передышки. Первая же остановка на тер-
ритории Речи Посполитой, в Йонишках, заняла двое суток, а 
в Гродно – целых 5, с 7 по 12 сентября. Получив решительный 
приказ от Анны Иоанновны, не дожидаясь корпуса ген. Арте-
ма Загряжского, который только в конце августа покинул район 
Смоленска и медленно двинулся на запад, Ласси несколько ус-
корил после 12 сентября темп марша, что было обусловлено же-
ланием взять переправы на Нарве и Буге. И хотя обе реки рус-
ским удалось форсировать, но к предместью Варшавы – Праге – 
расположенному на восточном берегу Вислы, авангард дошел 
только 28 сентября, а основные силы – двумя днями позднее33. 
Тем временем уже 12 сентября королем Польши был провозгла-
шен Станислав Лещинский, который из-за своих близких связей 
с Францией (его дочь была королевой Франции, женой Людови-
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ка XV), а также памятуя о его антироссийской позиции во время 
Северной войны 1700–1721 гг., был нежелателен для петербург-
ского двора. Переход от Митавы до Варшавы занял у русского 
корпуса 49 дней, а средний темп марша не превышал 15 км еже-
дневно. Такая маленькая скорость проистекала отчасти из-за по-
годных условий и логистических проблем, но прежде всего из-за 
медлительности самого Ласси. Располагая сравнительно неболь-
шим количеством солдат (хоть и так их было больше, чем поля-
ков: 6–8 тыс. человек34), он старался их беречь, чтобы как можно 
большее их число было пригодно к бою под Варшавой.

На рубеже сентября – октября 1733 г. русским, несмотря на 
низкий уровень воды, не удалось форсировать Вислу, т. к. ее за-
падный берег был плотно занят располагающими достаточным 
количеством пушек польскими войсками, которым также уда-
лось уничтожить паромы и лодки. Ласси сообщил об этом 4 ок-
тября «на публичной конференции» собравшимся под Прагой 
польским и литовским магнатам и шляхтичам, которые были 
против восшествия Лещинского на трон. В связи с окончанием, 
оговоренным законом, срока элекции правителя, было принято 
решение о ее проведении в Праге, а одним из вдохновителей это-
го начинания был Ласси. На следующий день, 5 октября 1733 г., 
правителем Речи Посполитой был избран саксонский электор 
Фридрих Август II. При этом присутствовало русское войско, 
которое после провозглашения Веттина королем, во время «Te 
Deum Laudamus»35, дало в его честь залпы из орудий36.

После ухода польских сил русские войска под командовани-
ем Ласси до 11 октября 1733 г. заняли Варшаву, а далее, до но-
ября, важнейшие города левобережной Мазовии. После реорга-
низации сил интервентов (после прихода группировки Загряж-
ского оба корпуса соединились, выделив сильную группу в Вар-
шаву и отряды, обеспечивающие безопасность дорог, соединяю-
щих город с Гродно и Брестом-Литовским) и обеспечения отря-
дам необходимого отдыха, Ласси начал приготовления для за-
хвата Гданьска, в котором нашел приют король-электор Станис-
лав Лещинский. Предпринять эту операцию осенью 1733 г. ока-
залось невозможно из-за позиции союзных саксонских войск, 
командир которых, герцог Иоанн Адольф фон Саксен-Вейсен-
фельский, считал приоритетным захват Кракова и проведение 
коронации саксонского электора Фридриха Августа II. Только 
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проведя все операции, связанные с занятием Кракова, Ласси мог 
предпринять действия, целью которых был захват Гданьска. Вся 
операция, в которой участвовала русская армия, а в конце и цар-
ский флот и саксонские войска, заняла 193 дня, считая от ухо-
да корпуса Ласси из района под Ловичем 21 декабря 1733 г. и до 
капитуляции Гданьска 2 июля 1734 г. Во время марша до Гдань-
ска, который занял почти 2 месяца, Ласси выпустил универса-
лы, в которых призвал шляхту и города Королевской Пруссии 
признать Августа II законным правителем Речи Посполитой. 
Гданьские земли в своем ответе однозначно выступили на сто-
роне Лещинского, что вынудило Ласси начать военные действия 
против города. Осада Гданьска заняла 135 дней, Ласси руково-
дил ею до 15 марта 1734 г., ограничиваясь из-за недостатка осад-
ной артиллерии и малого числа солдат блокадой города37. Затем 
командование принял Бурхард Кристоф фон Миних, который 
предпринял решительные, но вместе с тем и рискованные осад-
ные действия. С этого момента Ласси исполнял обязанности не-
официального заместителя командира русских сил, осаждаю-
щих Гданьск, дважды отличившись мужеством и мастерством 
командира в ходе боев. Первый раз – 18–20 апреля 1734 г., ког-
да руководил отрядом, отправленным ликвидировать подкреп-
ление, которое было отправлено на помощь осажденным из Ку-
явии. Оно состояло из группировки войск, которыми руководил 
любельский воевода Ян Тарло, и которое насчитывало по одним 
данным 7–8 тыс., по другим 3–4 тыс. солдат. Ласси во главе 3–
4,2 тыс. драгун и казаков быстро подошел к польскому войску 
и 20 апреля во второй половине дня одержал победу в двухча-
совой битве между деревнями Смажино и Вышесин (в ее ходе 
он применил уловку – спешившимся двум драгунским полкам 
приказал идти на неприятеля и бить в барабаны, чтобы поляки 
подумали, что их атакует пехота, с которой не могли воевать). 
Группировка Тарло оказалась разбита, лишившись 5 офицеров 
и 370 солдат и рядовых. С русской стороны, согласно рапорту 
Ласси, был убит 1 солдат, 14 были ранены – поляки же считали, 
что убили 300 солдат противника38. Еще одним эпизодом в сра-
жениях за Гданьск, в котором отличился Ласси, был неудачный 
штурм русских кронверка Гродзиска ночью с 9 на 10 мая. В за-
ключительной части боя Ласси лично явился на место сражения 
и принял командование отрядом, который после отражения ата-
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ки застрял под гданьскими укреплениями и оказался под смер-
тоносным огнем обороняющихся. Это позволило вывести остат-
ки отряда на исходные позиции39.

После капитуляции Гданьска Август III во время пребыва-
ния с 19 до 30 июля 1734 г. в монастыре в Оливе наградил Лас-
си «Орденом Белого Орла, портретом короля с алмазами и перс-
тнем стоимостью 15 тыс. талеров, а его сына назначил камер-юн-
кером». Из денег «за колокольный звон», которые в русской ар-
мии традиционно выделялись из полученной контрибуции для 
награждения особо отличившихся солдат, Ласси получил 5000 
рублей, 2083 червонца, 2 талера и 20 грошей40.

Летом 1734 г. участвовал в саксонско-русских военных сове-
тах, в которые были допущены императорский резидент и вы-
бранные польские паны. Их результатом стала разработка в кон-
це июля 1734 г. оперативного плана, согласно которому должен 
был произойти захват всей Великой Польши и Мазовии летом – 
осенью 1734 г. Задача реализации этого плана легла на Лас-
си, потому что Миних, после получения согласия императрицы 
(указ от 7 VIII/27 VII), еще до 10 сентября сложил с себя пол-
номочия командующего и выехал в Санкт-Петербург. На рубеже 
сентября – октября 1734 г. основные русские силы перешли из 
Поморья в воеводства Равское, Плоцкое и Мазовецкое, где бы-
ли размещены в лагерях. Против сил Лещинского в район Петр-
кова и в Сандомирский были посланы слабые корпуса генерал-
майора Ивана Бахметева и генерал-майора Ивана Борятинско-
го. Они не предотвратили проведения съезда сторонников Ле-
щинского, на котором 9 ноября 1734 г. была основана основная 
конфедерация41.

В ответ военно-политическое русско-польско-саксонское ру-
ководство в начале декабря 1734 г. постановило начать опера-
цию, целью которой была ликвидация группировок польских 
войск, оставшихся верными Лещинскому, и, таким образом, быс-
трое усмирение Речи Посполитой. Ласси приказал русским вой-
скам начать концентрический марш в сторону западных земель 
руского воеводства. К 7 февраля 1735 г. русские, подкрепляемые 
группой саксонской кавалерии, дошли до Жешува, Медыки и 
Пшемысля, заставив верховного командующего коронных войск 
Юзефа Потоцкого начать переговоры. Они закончились под-
писанием 11 февраля в Жешуве перемирия, а 20 марта 1735 г. 
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в Закличине договора, прекращающего участие в войне боль-
шой части регулярной коронной армии вместе с гарнизоном Ка-
менца Подольского42. Однако это не привело к усмирению Речи 
Посполитой, поскольку борьбу против русских, саксонцев и их 
польско-литовских единомышленников продолжили военные 
силы Станиславчиков (регулярные единицы коронной и литов-
ской армии, а также отряды, выставляемые воеводствами, повя-
тами и землями). На территории Короны они переместились в 
январе из Прикарпатья в район Кракова, а затем предприняли 
поход на Великую Польшу. Саксонцы и русские пытались вести 
мирные переговоры с властями конфедерации на конференции 
в Ченстохове в первой половине февраля 1735 г. Когда перего-
воры были прерваны, Ласси склонился к силовому методу раз-
решения конфликта. Зимой 1735 г. русские отряды заняли райо-
ны Сандомира, Радома, Опочна, Кракова, Жорек и Ченстоховы, 
отрезая от остальной Польши силы конфедерации, против кото-
рых выдвинулись саксонцы и две русские боевые группировки, 
насчитывающие около 1500–2200 солдат. Одной из них коман-
довал Ласси, который лично руководил операцией против сил 
конфедерации. Закончилась она полным успехом, хотя Станис-
лавчикам и удалось вырваться из Великой Польши и прорвать 
русскую заградительную линию между Ченстоховой и Крако-
вом, но в конце концов они были разбиты и вынуждены сложить 
оружие. Сначала в конце марта под Козегловами капитулирова-
ла часть кавалерии конфедерации, а затем 10–11 апреля 1735 г. 
основные силы, окруженные у Вислы под Збычином (около 
Стенжицы) и Свежавой (район Козениц). Ласси лично участво-
вал в этих последних событиях и провел переговоры с конфеде-
ратами относительно условий капитуляции. Командующий ок-
руженными отрядами черский каштелян Казимеж Рудзинский 
отказался сложить оружие перед русскими, и Ласси согласил-
ся на десятидневное прекращение огня. После прибытия из Вар-
шавы посланника Августа III, мазовецкого воеводы Станислава 
Понятовского, конфедераты подписали 18 апреля почетный для 
них договор о капитуляции43.

Военная ситуация в польских и литовских землях окончатель-
но разрешилась в пользу Августа III, и в июне 1735 г. начался 
процесс вывода из Речи Посполитой саксонских и русских отря-
дов. Часть из тех последних, однако, не вернулась на родину, а бы-
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ла послана в Германию на помощь воюющей с Францией Импе-
рии. Согласно решению царского Кабинета Министров от 22/11 
марта, командовал ими Ласси, который в апреле 1735 г. передал 
командование над действующими в Польше русскими войсками 
прибывшему в Варшаву фельдмаршалу Миниху44. Во главе 8 пе-
хотных полков (около 13 100 солдат и 16 полковых 3-фунтовых 
пушек) Ласси перешел 19–20 июня 1735 г. границу и в конце ав-
густа дошел до западной Германии, в район Гейдельберга и Ла-
денбурга. В битвах с французами русские, как правило, не учас-
твовали, только небольшие подразделения подкрепляли имперс-
кие силы, осаждающие линию Рейна в районе Шпейер-Филлипс-
бурга, а в первой половине октября они участвовали в перестрел-
ке недалеко от этого города. Война закончилась через несколько 
недель после принятия Версальским двором подписанных в Ве-
не 3 октября 1735 г. прелиминарных мирных договоров. Русский 
вспомогательный корпус был выведен и расквартирован в Чехии, 
Моравии и Силезии, чтобы в мае – августе 1736 г. пройти через 
Речь Посполитую к Киеву. Корпусом командовал генерал-лейте-
нант Джеймс Кейт, а сам Ласси, повышенный до звания генерал-
фельдмаршала (28/17.02.1736), после аудиенции у императора 
Карла VI в Вене, в марте – апреле 1736 г. молниеносно перешел 
через Польшу на Украину, чтобы 15 мая 1736 г. принять командо-
вание над блокирующей Азов донской армией45.

В последующих годах Ласси, командуя в войне с Турцией в 
1736–1739 гг. армией, действующей под Азовом и в Крыму, а за-
тем, будучи главнокомандующим в войне со Швецией в 1741–
1743 гг.46, не имел никаких связей с Речью Посполитой, и более 
того, не найдено никаких следов его почтовых контактов с поль-
ско-литовскими министрами или магнатами. Только осенью 
1745 г. у него появилась заинтересованность в польских делах, 
когда министры убедили императрицу Елизавету I поддержать 
в военном отношении союзную Саксонию и тем самым ослабить 
Пруссию. В октябре императрица поручила фельдмаршалу Лас-
си приготовить армию к началу боевых действий весной следу-
ющего года. Были разработаны планы этой операции, но после 
сокрушительного поражения, нанесенного прусаками австро-
саксонской армии в битве под Кессельдорфом (15.12.1745), так 
называемая вторая силезская война закончилась подписанием 
мирного договора 25.12.1745 в Дрездене47.
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Россия, однако, сохраняла готовность вступить в войну и пос-
ле заключения союзных договоров с Австрией и Великобрита-
нией в 1746 г., на рубеже 1746/1747 гг. началась подготовка к от-
правке сильного вспомогательного корпуса к Рейну. Организа-
тором похода был назначен Ласси, который уже в январе 1747 г. 
на конференциях в Зимнем Дворце представил условия опера-
ции и финансовые затраты на нее, которые должны были пок-
рыть англичане. Спустя месяц, 17 февраля императрица назна-
чила командиром корпуса своего фаворита генерал-фельдцейх-
мейстера кн. Василия Репнина. Таким образом, из-за интриг 
Ласси оказался вынужден в очередной раз стать во главе отря-
дов, предназначенных выступить в Германию. Это означало, что 
ирландцу не дано было оказаться в очередной раз на территории 
Речи Посполитой, хотя на протяжении всего времени похода бо-
лее чем 61-тысячного российского корпуса в Германию Ласси и 
обеспечивал его из Ливонии в военном и логистическом отно-
шении. Также было и на завершающем этапе операции – возвра-
щении русских солдат весной 1749 г. через Чехию и Речь Пос-
политую в Ливонию. Происходило это при особых обстоятельс-
твах, так как еще на территории Германии умер кн. Репнин. Вся 
операция по возвращению была прекрасно организована новым 
командиром корпуса генерал-лейтенантом фон Ливеном и, пре-
жде всего, Ласси, им удалось обеспечить провиантские склады в 
Польше и Литве48.

Приготовление материально-технического обеспечения для 
корпуса, возвращающегося из Чехии, стало для Ласси послед-
ним большим заданием. Серьезная болезнь привела к тому, что 
в 1750 г. он ограничил свою активность в общественной жизни. 
В начале 1751 г. он был уже не в состоянии исполнять свои обя-
занности генерал-губернатора и командующего военными сила-
ми, располагающимися в прибалтийских провинциях, а 12 апре-
ля 1751 г. он умер в Риге, где и был похоронен49.

1 Например: Бутурлин Д.П. Военная исторія походовъ Россіянъ въ XVIII 
столђтіи, Ч. 3: Заключающая въ себђ описаніе Польскої войны съ 1733-го по 
1735-й год. СПб., 1823; Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII веке 
(очерки). М., 1958; Баиов А. Русская армия в царствование императрицы Анны 
Иоанновны. Война России с Турцией в 1736–1739 гг. Ч. 1: Первые три года вой-
ны. СПб., 1906. Шпитальов Г.Г. Запорозьке військо в російсько-турецькій вій-
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