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у реки Калалы, но сумел отбиться и заставил 
противника отступить. В 1775 во главе своего 
полка принял участие в разгроме пугачёвцев. В 
1782—1783 сражался с ногайцами на Кубани. В 
1784 участвовал в подавлении восстаний чечен-
цев и лезгин. В 1788 отличился при штурме 
Очакова, в 1789 — в сражении под Каушанами 
(13 сентября) при взятии Аккермана (28 сентя-
бря) и Бендер (3 ноября). Во время штурма Из-
маила (11.12.1790) возглавил 5-ю штурмовую 
колонну. С 1790 — атаман Екатеринославского 
и Чугуевского казачьих войск. В 1793 произве-
дён в генерал-майоры. В 1796 участвовал в Пер-
сидском походе. После того как указом из Пе-
тербурга поход был внезапно отменён, ослушав-
шись Высочайшего повеления, остался со своим 
полком охранять штаб командующего генерал-
аншефа графа Валериана Зубова, которому гро-
зил персидский плен. Был заподозрен импера-
тором Павлом I в заговоре и в 1797 сослан в 
Кострому, а затем заключён в Петропавловскую 
крепость. В январе 1801 был освобождён и стал 
участником Индийского похода (возвращен в 
марте 1801 из-под Оренбурга). 15.09.1801 про-
изведён в генерал-лейтенанты и назначен вой-
сковым атаманом Войска Донского. В 1805 осно-
вал новую столицу донского казачества — Ново-
черкасск. В кампании 1807 командовал всеми 
казачьими полками действующей армии. После 
сражения при Прейсиш-Эйлау заслужил всерос-
сийскую известность. Прославился своими ли-
хими налётами на фланги французской армии, 
нанёс поражение нескольким отдельным отря-
дам. После отступления от Гейльсберга отряд 
Платова действовал в арьергарде, принимая на 
себя постоянные удары преследовавших рус-
скую армию французских войск. В 1809 сражал-
ся против турок. Почти без боя занял город Ба-
бадаг. 27 сентября произведён в генералы от 
кавалерии. Во время Отечественной войны 
1812 года командовал сначала всеми казачьими 
полками на границе, а потом, прикрывая отсту-
пление армии, имел успешные дела с неприяте-
лем под местечком Мир и Романово. В сражении 
у села Семлево армия Платова разгромила фран-
цузов и взяла в плен полковника из армии мар-
шала Мюрата. После сражения при Салтановке 
прикрывал отступление Багратиона к Смолен-
ску. 27 июля атаковал у деревни Молево Болото 
кавалерию генерала Себастьяни, опрокинул 
противника, взял 310 пленных и портфель Се-
бастьяни с важными бумагами. После Смолен-
ского сражения Платов командовал арьергардом 
объединённых русских армий. С 17 по 25 авгу-
ста ежедневно вёл бои с французскими аван-
гардными частями. В критический момент Бо-
родинского сражения вместе с Уваровым на-
правлен в обход левого фланга Наполеона. 
У деревни Беззубово кавалерия была останов-
лена войсками генерала Орнано и вернулась на-
зад. Призвал казаков к вступлению в ополчение, 
и уже в Тарутине казачий контингент достиг 
22 тысяч человек. После сражения при Мало-
ярославце Платову было поручено организовать 

преследование отступавшей Великой армии. 
Участвовал в сражении под Вязьмой, а затем ор-
ганизовал преследование корпуса Богарне. 
27 октября на реке Вопь между Дорогобужем и 
Духовщиной, возле деревни Ярцево (ныне го-
род Ярцево), отрезал часть корпуса Богарне и 
взял 3500 пленных, в том числе начальника шта-
ба корпуса генерала Сансона, и 62 орудия. 
Принял участие в сражениях при Колоцком мо-
настыре, Семлёве, Смоленске, Красном. За кам-
панию 1812 года находившиеся под командова-
нием Платова казаки взяли около 70 тысяч 
пленных, захватили 548 орудий и 30 знамён, а 
также отбили огромное количество награблен-
ных в Москве ценностей. 2 декабря одним из 
первых перешёл Неман и преследовал войска 
Макдональда до Данцига, который обложил 
03.01.1813. Во время Заграничного похода со-
стоял при Главной квартире. В сентябре полу-
чил начальство над особым корпусом, с которым 
участвовал в сражении при Лейпциге. Пресле-
дуя неприятеля, взял в плен около 15 тысяч че-
ловек. В феврале 1814 сражался во главе своих 
полков при взятии Немура (4 февраля), Арси-
сюр-Оба, Сезанна и Вильнёва. В 1814, после за-
ключения Парижского мира, сопровождал им-
ператора Александра I в Лондон. Награжден 
орденами Святого апостола Андрея Первозван-
ного (1813), Святого Георгия 2-го (1807), 
3-го (1791), 4-го (1789) классов, Святого Влади-
мира 1-й (1809), 2-й (1807), 3-й (1796) степеней, 
Святого Александра Невского (1806; алмазные 
знаки к ордену — 1807), Святой Анны 1-й сте-
пени (1801), Святого Иоанна Иерусалимского, 
командорский крест (1801), Чёрного орла (Прус-
сия, 1807), Красного орла (Пруссия, 1807), Ма-
рии Терезии 3-й степени (Австрия, 1813), Лео-
польда 2-й степени (Австрия, 1813). Отказался 
от ордена Почётного легиона (1807).

ПЛАХУТТА (Плахута) Григорий (годы жизни 
не установлены), офицер Второго гренадерского 
полка, капитан. С января 1774, командуя ротой, 
участвовал в подавлении пугачевского восстания 
в Закамье и Уфимской провинции. Находясь в 
сводной команде полковника Ю. Б. Бибикова, 
отличился в боях у деревни Аскариной и под 
Заинском, а так же под деревней Нуркиной 
(у реки Бир, в 160 верстах от Уфы), где команда 
подполковника И. К. Рылеева нанесла пораже-
ние Салавату Юлаеву.

ПЛЕМЯННИКОВ Иван (годы жизни не уста-
новлены), отставной секунд-майор, помещик, 
владелец деревни Племянниковой в 18 верстах 
к северу от Бузулукской крепости. Помещичьи 
крестьяне деревни Племянниковой, примкнув-
шие в ноябре 1773 к пугачевскому восстанию, 
убили господского приказчика и старосту. Год 
спустя по указанию губернатора в Племяннико-
вой были установлены так называемые «знаки 
кары» (виселица, глаголь и колесо) в наказание 
за то, что жители селения «сопричаствовали из-
менническому бунту».


