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В 2012 году Россия отмечает великую дату – 200-летие изгнания армии 
Наполеона из России. Противостояние двух империй было вызвано стремлением 
Наполеона к господству в Европе и мире. От исхода борьбы с таким сильным 
противником зависели политическая независимость и территориальная 
целостность государства. Война приобрела общенародный характер и получила 
название Отечественной.

12 (24) июня 1812 года неприятель перешел границы России. Великой 
армии Наполеона противостояли русские армии под командованием Барклая 
де Толли, Багратиона и Тормасова. Русские войска с боями вели отступление и 
соединились в Смоленске. В ходе Смоленского сражения 4(16) – 6(18) августа 
план французского командования по разгрому основных сил русских был сорван.

Попытки противника развить наступление на Санкт-Петербург, Киев и 
Ригу были отбиты.

26 августа (7 сентября) 1812 года произошло знаменитое Бородинское 
сражение. Вследствие потерь, понесенных русскими при Бородино, М. И. Кутузов 
на военном совете в Филях принял решение оставить Москву. Осуществив 
марш-маневр, русская армия расположилась у села Тарутино. Неприятелю 
были закрыты дороги в южные губернии России. Русские войска получили 
пополнение, оружие и боеприпасы.

7(19) октября Наполеон покинул Москву и после неудачного для него 
сражения под Малоярославцем был вынужден отступать по разоренной 
Смоленской дороге. Теснимые авангардом русской армии, под постоянными 
ударами казаков и партизан, французы несли большие потери.

В сражении при Березине 14(26) – 16(28) ноября 1812 года большая часть 
Великой армии была уничтожена или пленена. К середине декабря ее остатки 
были изгнаны за пределы страны.

Русская армия перешла границы России. Народы Германии поднялись на 
борьбу с французскими завоевателями. Была создана шестая коалиция в составе 
России, Пруссии, Австрии, Великобритании и Швеции. Победы союзников 
при Кульме, Лейпциге и в других сражениях 1813 − 1814 гг. привели к падению 
империи Наполеона, вернули суверенитет государствам и свободу народам 
Европы.

ВСТУПЛЕНИЕ



Война 1812 года неоспоримо назваться может священною. 
В ней заключаются примеры всех гражданских и воинских добродетелей… 
Да узрит в ней любопытный взор отдаленного потомства, как в ясном 
зеркале, весь ряд чудесных событий, все величие России…

Ф. Н. Глинка

Пржецлавский К. Л. Русские в 1812 г.
1855 г.



Значительный вклад в победу над Наполеоном внесла не только армия, 
но и население губерний, территория которых находилась вне театра военных 
действий. 

В Курской губернии проходил набор рекрутов и добровольцев из всех 
сословий. Город был превращен в центр снабжения и сбора средств для армии: 
провианта, медикаментов, оружия, лошадей и пр. В помещениях Коренной 
ярмарки размещались склады оружия. Были собраны пожертвования на сумму 
около 2 млн. руб. Через города и села губернии вглубь страны направлялись 
партии пленных.

Значительный вклад в организацию снабжения армии и помощи 
населению внес курский губернатор Аркадий Иванович Нелидов. При его 
непосредственном участии проходил сбор средств, проводилось размещение 
беженцев и пленных. 

В Главную квартиру русской армии был доставлен список иконы Божией 
Матери Знамение Курской Коренной. Образ находился в гвардейских полках 
и постоянно использовался при богослужении. В письме от 18 октября 1812 г.* 
М. И. Кутузов выразил «благодарность всему курскому купечеству и мещанству» 
и заверил курян в том, что город находится в полной безопасности от неприятеля.

Одной из первых публикаций, посвященных Курской губернии в период 
Отечественной войны 1812 г. были «Воспоминания о происшествиях, бывших 
в Курске в 1812 году»** Н. А. Полевого*** (Отечественные записки. СПб., 1822). 
Материалы о пожертвованиях и созыве ополчения представил А. А. Танков**** 
(Курские губернские ведомости. 1884, 1894, 1897 гг.). Большой вклад в изучение 
темы в канун 100-летнего юбилея Отечественной войны внесла Курская 
губернская ученая архивная комиссия***** (Труды КГУАК. Курск, 1915. Вып.II).

Названные исследования, дополненные новыми сведениями об 
участниках войны, живших, владевших поместьями или служивших в Курской 
губернии, а также реликвии, документы, воспоминания и памятники культуры 
из собрания Курского областного краеведческого музея легли в основу данной 
книги.

        * Здесь и далее даты указаны по старому стилю.
      ** Некоторые изменения в орфографию текстов названной и следующих за ней статей 
 внесены составителями электронной книги: снят ъ в конце слов, буквы i и ять
 заменены на и и е, окончания аго, ия, ыя заменены на ого, ие, ые.
    *** О Н. А. Полевом см. раздел «Книги».
  **** А. А. Танков - преподаватель курских гимназий, заведующий архивным отделом КГУАК.
***** Н. Н. Гладков - гласный городской думы, член КГУАК; Н. И. Златоверховников -   
 секретарь губернского статистического комитета, правитель дел КГУАК, заведующий  
 историко-археологическим и кустарным музеем; В. Н. Решетинский - Середина XIX в.

КУРСКИЕ КРАЕВЕДы 
ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА



Вид Курска
Фрагмент гравюры А. Ухтомского по рисунку И. Рамбауэра. 1821 г.



<…> мы хотим рассказать нечто о событиях, бывших в Курске, во время 
войны отечественной. 1812 Год – незабвенная, достопамятная эпоха перелома 
дел, с того времени явно склонившаяся в отраду и счастие народов – сей 
знаменитый год показал, что Курчане в силе духа, в твердом уповании на Бога, 
не уступают другим сынам России <…>

Описывать ли чувства обитателей Курска в то время, когда Наполеон с 
многочисленными полчищами своими вторгся в нашу отчизну и повлек их в 
средину мирных областей наших? Нет! Они были общи для всех Русских! <...> 
пока неизвестность томила ожидание городов, отдаленных от столицы, жители 
страшились и трепетали; когда же увидели меру бедствий отечества, Русские 
исполнились надеждою: отечество будет спасено! Это чувство испытали и жители 
Курска. Но горестно было ожидание их: с самого известия о битве Бородинской 
скоро послышались темные слухи о взятии и сожжении Москвы, движении войск 
наших к югу России, и Курск сделался театром опасностей и страха. Предвидели, 
что Наполеон обратится из обращенной в пустыню Москвы в Малороссийские 
губернии, даже некоторые <…> рассказывали о намерении его достигнуть на 
зимние квартиры в Курск; торговые сношения прекратились, почты не стало – 
никто не знал совершенно, что происходит в Москве и где армия наша; только 
появлялись некоторые известия от проезжих, и звон почтового колокольчика 
приводил в трепет каждого. Между тем, находясь в числе губерний, близких 
к театру войны, Курская несла большие тягости: кроме рекрутских наборов, 
обременили ее поставка лошадей, запас сухарей и проч., и счастлива она была, 
что Божие провидение послало ей тогда начальника, неусыпно бдевшего над 
нею. У нас в Курске каждый гражданин с почтением произносит имя Аркадия 
Ивановича Нелидова, бывшего в то время Курским Гражданским Губернатором. 
Сей истинно Русский Болярин, как Ангел-хранитель Курчан, употреблял все 
способы к облегчению бедствий, но мог ли он отвратить их?<...>

Подтвердилось известие о Московских опустошениях и что Наполеон 
обратился на Калугу; рассказывали даже о взятии Калуги – ужас умножился 
– некоторые хотели оставлять свои жилища, и все находили одно утешение в 
уповании на Бога. Храм, где находится чудотворная икона Знамения Богоматери, 
был всегда отворен и наполнен молящимися: слезы и вздохи смешивались с 
мольбами священнослужителей.

Между тем сомнительное положение дел требовало мер решительных.

В доме градского общества собрались унылые граждане Курска: там 
советовались они, что предпринять <...> «Если нужно,− говорили они,− мы готовы 
жертвовать всем, готовы идти и пасть на поле чести, спасая веру свою и семейства». 
Но прежде всего надобно было узнать совершенно, в каком положении дела наши? 
<…> Решено отправить депутата прямо к полководцу сил Русских и спросить у 
него, чего должны ожидать жители Курска? Справедлива ли опасность, городу 
угрожающая; спросить: угодна ли Провидению жертва, которую хотят принести 
жители Курска, готовые поголовно стать на брань со врагами грозными? <...>

Н. А. Полевой

Воспоминания о происшествиях, бывших в Курске 
в 1812 году



Глаза всех обратились на согражданина Никиту Ивановича Сибилева, 
старца, украшенного сединами, который в юных летах своих знал лично вождя 
сил Русских, знаменитого Князя Смоленского. Сибилев охотно принял на 
себя смелое предприятие и, сопровожденный благословениями сограждан, 
отправился в путь, с одним Курским гражданином, С. Дружининым; они 
поехали по Московской дороге. Повсюду беспорядки и смятения: толпы народа, 
убегающие из жилищ своих, воины, спешившие на брань, жители, в страхе 
ожидающие безвестной участи – вот что встречало их везде! В Туле остановили 
их, предвещали верную погибель там, где исчез совершенно общественный 
порядок; но Сибилев с подорожною казенного Коммиссионера, отправленного 
по самонужнейшей надобности, не поколебался! В Серпухове не нашли уже 
они возможности ехать далее: почты не было. Между тем, находясь в 90 верс. 
от Москвы, почти освещаемые заревом Московским, они ничего еще не могли 
узнать ни о положении армии, ни о пребывании главной квартиры, беспрестанно 
переносимой с одного места на другое. Наконец, Сибилев явился к какому-то 
значительному чиновнику, ехавшему из главной квартиры, и получил от него 
подробное наставление. Люди, с которыми познакомился он в Серпухове, 
простились с ним, как на смерть обреченным; но старик, вооруженный саблей, 
парой пистолетов, перекрестившись и, по обыкновению своему, громко 
произнесши слова Св. Писания: аще Бог по нас. То кто на ны? − отправился в 
решительный путь: он пробирался в Вороново <…> наши странники провели 
ночь при бивачном огне.

Назавтра отправились они в Вороново; в трех или четырех верстах от 
ночлега показался им вдалеке стан Французский и вскоре Сибилев приехал в 
нашу главную квартиру. Он разговорился с военными людьми: его поступки, 
отважность, веселость, всем понравились. Генерал С. представил его прямо к 
Князю Смоленскому.

Князь был окружен многочисленным Генералитетом, с ласковостию 
обратился к неизвестным пришельцам <…> «Батюшка, Ваша Светлость, − 
ответствовал старик,− в моем лице Курские граждане кланяются вам и желают 
всякого благополучия; они не знают, чего ожидать им должно, и если наш 
город не безопасен, то когда угодно все мы готовы идти на супостата; угодно ли 
это Вашей Светлости – скажите: что нам делать, или обрадуйте нас радостной 
весточкой?». Приметное чувство оживило лицо героя: «Благодарю вас за 
усердие ваше; благодарю – молитесь Богу – город ваш безопасен, войска у нас 
много, и нам бояться нечего. Не оставляйте жилищ своих; враг был силен, 
но велик Бог! Возвратись назад и обрадуй своих сограждан, что скоро мы 
совершим решительное поражение неприятелей». Сибилев, растроганный 
до глубины сердца, в радости воскликнул: «Надежда на тебя, батюшка, 
Ваша Светлость, не обманула нас!». Тут некто перервал его речь: «Неужели 
у вас некого было послать кроме тебя? Есть ли у тебя надлежащие бумаги?».
«Замолчите, сударь, − громко произнес Кутузов, − вы не понимаете цены 
усердию и простодушию». Он встал и ласково продолжал разговор с Сибилевым, 
требовавшим письма к своим Курчанам. «Только тогда, как увидят они 
написанное Вашею Светлостию, − говорил он, − поверят они таким делам, 
которые вблизи видишь и не веришь». «Охотно, охотно», − отвечал Князь, 
и тотчас приказал исполнить требование, сам пересказавши, в чем должно
состоять письмо в Курск. 



– А знаете ли батюшка, Ваша Светлость, что мы старые знакомые? – Как это?

– Я был маркитантом, когда Ваша Светлость находились в Крымском 
полуострове в Московском легионе. Помните ли сражение в горах (он напомнил 
Делассия и назвал его по имени), вы были тут ранены,  татары отбили фуру с 
гренадерскими шапками. – Так, это все я помню, ты старый служивый. Мы оба 
старые служивые, – прибавил Князь. – Могу ли равнять себя с вами, батюшка, – 
и Сибилев рассказал приступ к Измаилу, даже взятие Хотина, где он также был. 
С улыбкою потрепал его по плечу Князь Смоленский.

Несколько раз потом встречался Сибилев с вождем Русским, пока жил 
в главной квартире. 19 числа была она в Богородицке, 20 ч. переведена в 
Тарутино. Тут Курчанину со всею ласковостию показали положение нашей и 
неприятельской армии, сказали о намерении дать битву и где хотят дать ее. Он 
видел безопасность нашей армии, крепкую Тарутинскую позицию, на крутых 
берегах Нары поставленную, невыгоды и потери неприятеля; получил множество 
военных известий, при армии каждодневно издаваемых, видел седых воинов, в 
числе 20 000 пришедших с берегов Дона и обрадовавших Героя Смоленского; 
видел ополчения, обезопасившие Рязанскую и Тульскую дороги; слышал о 
войне Партизанов <...> Наконец, обласканный Полководцем, восхищенный 
его милостями, Сибилев поспешил на родину, где с умаляющимся каждый день 
терпением ждали его сограждане. Он получил открытое повеление Платова 
который весело шутил с ним в дымной хижине, где была тогда квартира сего 
славного Донского Атамана <…>

Ночью приехал Сибилев в Курск и восхитил всех. Вот письмо, привезенное 
им на имя Градского Главы В. А. Гладкого, и на другой день прочитанное в 
полном собрании общества! <...>* Как изобразить радость добрых жителей 
Курска? Забыты горести, слезы и потери <...> «Отечество не в опасности, мы 
спасены, хвала нашему полководцу!» − говорили они. Ночью еще доставили к 
Губернатору письмо, полученное от князя Кутузова. Сибилев сделался желанным 
гостем многих и вскоре счастливая мысль представилась Курчанам: храм в 
котором молили они Помощника в скорбях, осчастливенный присутствием 
чудотворного образа Богоматери <…> благочестие Царей и Вождей Русских, 
всегда носивших пред ополчениями своими изображения Св. Помощников 
России – все это внушило им благочестивое желание препроводить к Князю 
Смоленскому список с чудотворной иконы и усердно благодарить его от лица 
всего города. Только что произнесено было это желание в собрании граждан, 
как всеми единодушно принято <…> Вскоре назначено Сибилеву опять ехать; 
ему вручили образ Знамения Божией Матери, богато украшенной, и с письмом 
от имени Курского Градского общества, исполненным чувств веры в Бога и 
надежды на дело правых; отправили в прежний путь.

Сыны отечества! Вам памятен день, в который Курчанин, носящий 
залог истинной веры в Бога, явился в стане ратном! Ужасен и славен 
был день сей! Наполеон, оставивший пепелища Московские, в грозных 
силах двинулся по Калужской дороге к Боровску; он хотел прорваться 
в изобильные, еще не разоренные края России, или по крайней мере 
отступить по дороге, еще не опустошенной <…> с 11 на 12 число ночью 
полчища его ужасно надвинули на силы Русские. 12 числа Октября с утра 

* См. статью Н. Н. Гладкова с письмом за сентябрь 1812 г.



загорелся бой смертельный, город Малоярославец вспыхнул – в это самое 
время Сибилев явился в главной квартире. Князя Кутузова не было – он 
находился в пылу битвы; сомнение казалось на всех лицах – то приносили 
известия о взятии Малоярославца врагами, то о новом занятии нашими 
войсками – известно что город, или лучше место, где был он, восемь раз 
переходило из рук в руки! Уже вечером возвратился Князь Кутузов – еще 
битва не умолкла, зарево освещало стан Русский, громы гремели. Сибилев 
представлен был Князю <…> лицо полководца было спокойно, но мрачно,

не весело – а что чувствовало сердце его? Держа обеими руками святой образ,
низко поклонился ему Курчанин: «Бог да благословит Вашу Светлость!». 
«Это ты старый знакомый?». «Я, Батюшка. Курские граждане, твердо уповая на 
заступление Богоматери, препровождают к вам образ ее: он будет вам знамением 
победы!» Герой Смоленский низко преклонился пред святым образом, 
приложился, и слезы градом полились по лицу его. Сибилев зарыдал <…>
«О чем плачешь, Сибилев?» – спросил его Князь Смоленский. «Когда вы, 
батюшка, плачете, могу ли я удержаться». «Молись Богу, друг мой. Он 
благословит нас. Сегодня решительный день. Петр Петрович! – прибавил он, 
обращаясь к сотруднику своему, Генералу Коновницыну, – примите образ, 
препроводите его к Гвардейским полкам, немедленно прикажите поставить 
подле Смоленской Богоматери и начать всенощную» <…> Князь вскоре опять 
уехал. Битва кончилась уже ночью поздно; еще не известны были следствия ее. 
Неприятель продолжал сражаться, стараясь прикрывать явное свое бегство. 
Вечером Сибилева позвали к Главнокомандующему… Он, потрепал Сибилева 
по плечу: «Велико заступление Защитницы, на которую полагались Курские 
жители, – сказал герой, – знаешь ли радостную весть? Неприятель бежит! <...> 
Мы преследуем его, радуйся: Москва очищена и отечество спасено». 
Можно ли описать радость, всех тогда наполнявшую? Все читали известие, 
полученное от Генерала Иловайского <…>

Тогда же в печатных известиях военных герой Смоленский приказал 
поместить следующее свидетельство веры своей в Бога и усердие Курчан: 
«В самый тот день как неприятель принужден был отступить от Малого Ярославца, 
доставлено в армию изображение чудотворной иконы Курской Божией Матери, 
чудесно некогда избавившей отечество наше от врагов; граждане города 
Курска, успокоенные письмом Главнокомандующего Г. Генерал-Фельдмаршала, 
послали к нему сей образ, сопровождая его мольбами к Господу сил, да сохранить 
Монарха и благословить оружие наше, справедливо в защиту отечества 
исторгнутое. Народу, имеющему упование на Бога, преданному вере отцев своих, 
завистливый враг может нанести раны, но никогда не победить его».

Еще четыре дня Сибилев пробыл в стане Русском, потчивал героев 
плодами Курских садов, присланными от радостных граждан Курских*; был 
свидетелем гибели врагов и постыдного их бегства. Наконец 16 Октября 
в Гончаровском заводе простился с мстителями Русскими, которые все 
устремились за врагом <…> 

    * Он хотел поднести часть их героям Платову и Милорадовичу, но мог ли успеть за
быстрыми победителями? Граф Мих. Анд. Милорадович был тогда почти близ Вязьмы,
а Граф Мат. Ив. Платов еще далее… (Примечание Н.А. Полевого.)



Вот письмо, привезенное Сибилевым в Курск и принятое с восторгом 
гражданами <...>*.

Еще сим не кончилась радость Курчан. Вскоре нарочно посланный 
привез серебряную медаль на Владимирской ленте, с надписью: «За усердие», 
которую при поздравлении от лица Главнокомандующего почтенный 
Губернатор вручил Сибилеву уже не просто письмом, но отношением к 
целому городу <...>**.

Сибилев еще раз отправился с хлебом-солью от города Курска, когда 
граждане пожелали уже не узнать о безопасности своей, но поздравить
победителя в то время, когда везде цепи народов сокрушались мечом Русским 
<…> Сибилев видел Князя Смоленского за границею России в Калише – и видел 
в последний раз! С радостною надеждой поехал он на родину, осчастливленный 
благосклонным приемом великого вождя сил Русских. Но в непродолжительном 
времени горестная весть поразила всех: не стало Князя Смоленского! <...>

Но, громы победителей разили врага: скоро Рейн отразил в волнах своих 
невиданный дотоле стан Славянский, над Парижем возлетел орел России и клик 
радости повторился в странах нашего отечества. Чем более был ужас бедствий, 
тем живее жители Курска чувствовали торжество побед наших!

Протекло десять лет, пролетят столетия – но дела, но чувства Русских не 
истребятся; и если солнце должно погаснуть в небесах: то слава Русская, может 
быть, переживет и тебя, лучезарное светило! <...>

  * См. статью Н.Н.Гладкова с письмом от 18 октября 1812 г.
** См. статью Н.Н.Гладкова с письмом от 31 октября 1812 г.

Неизвестный курский купец
Середина XIX в.



А. А. Танков

Курский край в эпоху отечественной войны

В настоящем году исполнилось ровно 85 лет со времени начала 
великой отечественной войны…

<…> мы сочли своим долгом в предлагаемом очерке сообщить 
читателям несколько сведений из истории курского края в период борьбы 
России с Наполеоном I. Сведения эти, главнейшим образом, касаются, по 
выражению того времени, «сбора внутри государства новых сил», но, как 
видно будет из дальнейшего изложения, они заключают в себе довольно 
много черт, характеризующих настроение населения курской губернии и его 
одушевленное отношение к вопросу о жизни и чести отечества<…> 

Вместе с Высочайшим манифестом был прислан и указ о 
созвании народного ополчения. Оба эти документа были обнародованы 
в губернии самым поспешным образом. Из Курска в уездные 
города помчались нарочные. Все сословия призывались – дворяне 
к предводителям, купцы и мещане в городские думы, казенные 
поселяне в свои волостные правления, где «мог всякий усердный и 
благомыслящий сын отечества, объявить о своей готовности жертвовать 
как личностью, так и имуществом по мере своей возможности»… 
29-го июля 1812 года тогдашний курский архиепископ Феоктист уведомил 
курского губернатора А. И. Нелидова о том, что манифест и воззвание 
синода были объявлены в Белгороде (где тогда находилась архиерейская 
кафедра) в Смоленском соборе 28 июля, в день празднования 
Смоленской иконы Божией Матери, где «ради храмового праздника 
многочисленнейшее было собрание граждан и уездных жителей». За 
литургией следовало торжественное молебствие. Из консистории было 
сделано распоряжение о том, «чтобы молитва о победе на супостаты 
читана была с коленопреклонением ежедневно, и во все воскресные дни, 
после литургии отправляемо было молебное пение». Консистория, по 
благословению архиепископа, объявила неопределенным к служению 
детям духовенства, что «если кто из них взревнует ревностию брани, то 
благословляется на сей подвиг от самой Церкви». «Для снабжения таковых, 
– писал преосв. Феоктист губернатору, – собираются пожертвования из 
церковных кошельковых денег и от доброхотных духовных дателей».

В другом своем письме, от 25 июля, архиепископ Феоктист писал 
губернатору о пожертвовании на защиту отечества по духовному ведомству 8085 р. 
«По присланному от нашего пр–ва ордеру к белгородскому городничему 
6-го класса Леонтьеву в копии от него в курскую духовную консисторию 
доставленной с приложением выписки о ценах вещам, назначенным в 
пожертвование для войск объявлено здешнему духовенству к пожертвованию 
денег на войско. По докладу о сем от консистории мне, тогда же на 
помянутый предмет мною пожертвовано деньгами собственно от меня, 
от белгородского архиерейского дома, здешнего кафедрального собора, 
монастырей – мужского Николаевского и женск. Рождество-Богородицкого, 
градских Белгорода церквей и от священно-церковнослужителей оных 



1920 р., которые деньги и отправлены из консистории к белгородскому 
городничему для препровождения оных куда следует. От прочих же 
курской епархии церквей и монастырей мужских и женских собрано 
поныне на прописанную надобность пожертвования деньгами 1863 р. 
90 к., о коих деньгах прилагаю при сем именную ведомость. Долгом 
поставляю уведомить, что по сообщению вашему от 19 июля ко мне с 
приложением Высочайшего манифеста присланному вновь на ополчение 
против неприятеля пожертвовано мною и прочими курской епархии 
местами и лицами 8085 р., кои сегодня же отосланы к белгородскому 
городничему. Кроме того, настоятелям и настоятельницам монастырей, 
всем духовным правлениям и благочинным предписано из консистории 
о собрании на вышепомянутое против неприятеля ополчение возможных 
пожертвований и об отсылке оных в непродолжительном времени в 
казенную палату».

Из приложенной к письму преосв. Феоктиста ведомости укажем 
несколько данных. Сам архиепископ пожертвовал* 500 руб., архиерейский 
дом также 500 р., Николаевский монастырь 50 руб., женский монастырь 
150 руб., архимандрит Николаевского монастыря Андрей 50 руб., 
игумения белгородского монастыря Агафоклия 50 р., кафедральный 
собор 300 р., кафедральный протоиерей И. Нивинский 25 руб., ректор 
семинарии прот. И. Савченков 25 р., от белгородских церквей 235 руб., 
от путивльского Молчанского монастыря 150 р., курского Знаменского – 
500 руб. и настоятеля его архимандрита Аполлоса 300 р. и т. д.

Что касается до детей духовенства, то многие из них выразили 
желание вступить рядовыми в войска действующей армии. Многие 
чиновники присутственных мест подали заявление о желании вступить 
в ряды воинов. Некоторые земские и уездные суды курской губернии, 
отпуская своих чиновников, жалели о том, что с уходом их «является 
недостаток в отправлении канцелярского производства». В таком 
смысле они делали донесения губернатору, объясняя, что тем не менее 
«они (т. е. суды) по настоящей надобности (т. е. в военных людях) не 
могли и отклонять желающих поступить в ополчение от предпринятого 
желания, а в обязанность себе поставили поддержать еще их в таковом 
усердии к отечеству». Губернатор также находил правильным последнее 
мнение присутственных мест. «Пожертвование приказных служителей 
лично собою, приемлю в полной мере любви».

Нечего и говорить, что не одни чиновники стремились стать 
грудью против врага. Заявлений об этом было много и многие из них 
дышат глубоким патриотическим чувством. Вот какое, напр., заявление 
прислал губернатору курский дворянин Тютчев: «Находясь в городе 
Ромнах, полтавской губернии, на ярмарке, читал я манифест 6 июля из-
под Полоцка о призывании соотчичей к ополчению против неприятеля. 
Бывши всегда истинным россиянином, обожая моего Государя, любя 
отечество больше своей жизни, с утешением ее несу ему на жертву.

* Нужно заметить, что в то время несколько раз были производимы сборы пожертвований, 
как это видно и из письма архиепископа Феоктиста. Всего же он пожертвовал во время
отечественной войны несколько тысяч рублей. (Примечание А.А. Танкова.)



Состояние мое заключается с небольшим в пятистах душах. Я поведу с 
собой пятьдесят человек лучших моих дворовых людей, кои все охотно 
готовы купно со мною положить головы за родное отечество свое. Я 
остаюсь здесь (в Ромнах) только на один день для закупки оружия и 
нужных необходимостей для обмундировки людей. По приезде же в 
деревню – не далее недели – все люди будут обмундированы и вооружены! 
И я сам с ними готов выступить по первому предписанию начальства, 
куда прикажут».

Такое и многие ему подобные заявления красноречиво 
свидетельствуют о том, какой патриотический энтузиазм возбудило в 
России нашествие Наполеона I тогда еще, когда неприятельская армия 
только что вошла в пределы России, ее бодро встретили русские войска, 
а до серьезной опасности было еще далеко.

Правдин В. Кампания пожертвований в Москве в 1812 г.
1958 г.



Генерал-лейтенант Михайловский-Данилевский в своем описании 
Отечественной войны 1812 года говорит: «Граждане г. Курска, по общему 
приговору, поднесли ему (князю Кутузову) список с чудотворной иконы 
Знамения Божией Матери, некогда защитившей город их от врагов отечества. 
Князь Кутузов получал письма с убедительными просьбами: уведомлять, что 
наиболее нужно для армии. Из губернии являлись к нему от дворянского и 
купеческого сословий нарочные, изъявляя совершенную готовность на всякие 
пожертвования» (ч. III, стр. 135, изд. 1843 г.).

Такими нарочными от г. Курска были посланы тогдашним городским 
головою Василием Андреевичем Гладковым мещанин Никита Иванович 
Сибилев и Стефан Дружинин. Они везли с собою список иконы Знамения 
Божией Матери, пожертвованные для нужд армии тулупы, шубейки, корпию и 
кенги (теплая обувь, большие кожаные калоши). В виду тревожного настроения 
жителей г. Курска, им было поручено собрать и сообщить точные сведения 
о положении дел на театре военных действий. Как видно из копии письма 
кн. Кутузова к светлейшему князю Алексею Ивановичу Горчакову 
от 16 октября 1812 г. за № 551, миссия Никиты Сибилева не ограничилась 
исполнением указанного поручения. Он, по словамъ письма, был «употребляем 
к доставлению полушубков и корпии, находился большею частью при армии от 
Общества для извещения их о всех потребностях».

На обратный путь гг. Сибилев и Дружинин получили открытый лист от 
генерала Платова, который сохранился в копии и гласил:

открытое письмо Генерал от кавалерии войска данского войскавого атамана 
и кавалера всем донского войска командам которыи повстречаютца надороге 
лежащей от Калуге до Курска. 

Обьявителям сего города Курска купцам Никите Сибилеву и Степану 
Дружинину збудущим приних припроезде их подороге от Калуге до Курска где 
какая команда войска данского из следующих к армеи повстречаютца давать для 
безопасности их от праздношатающихся подва проводника из казаков доброго 
поведения показывать впути всякое пособие уважения как сынам отечества 
изащиту отпритеснения. 

Генерал Платов. 
N 1179. Сентября 20 дня 1812 года Село Богородицкое.

Осенью 1812 г. Сибилев и Дружинин выехали из Курска и с большим 
трудом, как можно предполагать, добрались 12 сентября до Тулы. Вот что пишут 
посланцы В. А. Гладкову из Тулы: 

Тула от 15 Сентября 1812 года. Милостивый Государь Василий Андреич. 
Невозложите безъвинно нанас своего гнева что осю пору вы неимели 
никакого отнас уведомления хотя вы возложили нанас сверх наших сил 
комисию от которой действително мы потеряли въвесь своей разъсудок 
изъздоровье атому причина народнии разногласии (разноречивые слухи).

Мы хотели уведомить вас из Оръла нокщастию нашему удержались 
отътоле подороги непропустили неодного ештафета никулиера 

Н. Н. Гладков

О фамильных документах, относящихся к 1812 году



безълюбопытства но ивтех нашли одно разногласие оставили датулы.
Мы явились в Тулу 12-го Сентебря когда вышли на площат многие 

знатные люди изъкупцов заверели что Москва Росии возвращена мы 
явились лично кпочмеистеру объявили осебе скаким положением икуда 
едим которой объявил нам что хотя слухи действительно носятца о 
возвращении Москвы толъко у нас набумаги изъвещения никакого нет 
даже издешней губернатор посылал три раза в армию но ите возъвратились 
нищем.

Мы инаево словах неутвердилис принели смелост безпокоит здешнего 
милицейского главнокомандующего ево — его сиятелъства генерал 
маиора Александра Федоровича князя Щербатова который объявил нам 
так. 

Что врах веры иизъверх человечества Наполион съсвоею армию 
находитца вмоскве стоитъ вкремле.

Бедная Москва превращена в пепел 5-ть сутокъ горела.
Кто можит удержатца от слез зря таковое поругание божиих храмов 

въсе превращены ввертеп разбоиников, сокровище иукрашение всио 
обобрали иконы святые калоли накрыват котлы и протчие потребности 
в иконостаси бросали ракетки чтобы загорелись блут пъянство ивъсякие 
пакости творили вних напоследок въвели свою конницу которая итапер 
стоит вних слава долъго терпению твоему Господи. 

Также объявил нам княз что армия наша отчасу умножаитъца пути ему 
въсе пресечены сикуру ему подаспет нипоткаким видом нелъзя насих 
днях ожидают важного сраженяя ещеш объявил что англия соединяс с 
гишпанцами стоят под сенами Парижа.

Здесь промчалси слух что часът ево армии проръвалась неизвесно 
какою дарогою наариол аболие кнам в каренъную чему и верить можно.

Потому что сей час чрез тулу переходит арътелерия 50-т арудиев 
даиеще ожидают сколко неизъвесно ионая следует действително даОрла.

Милицыя здес набиралас з 25-ти душ которой вышло съадной тулъской 
губернии 15000 человек даеще кней прибавлено 2000 человек отъсавных 
солъдат ионой уже болъшая част давно вышла даипоследние севодни 
выходит исам князь снею отъправляитца.

Нарот здесь ввеликом смятении истрахе.
Церковъные сокровища и украшение въвсе вывезены также икупцы 

изъгостинного двора даже ииздамов многие выбралис.
Об оружеином заводе ест повеление чтобы мастеравые датех пор 

работали пока будут извещены.
Акогда будет опасност тогда мастеров вывести всибирь азавот предати 

агъню.
Мы въверели себе подт покровителство вышней десницы хотя икраинея 

настоит длянас опасност однакош некуды податца спешим выполънит 
ваше повеление узнат совершенно аръмейские положения ипрабудим там 
даколе изътория евъта чем кончитца надеимси уведомит вас из серпухова 
ежели какие будут верные слухи.

В лошадях нам настоит великая нужда даже из самонужнеишими 
делами кулъеры иштафеты стоят.

В протчем донеся вам осем чрез сего нарочного штафета что усъпели 
узънат верно остаемъся съистинным нашим почитанием ипреданностию 
вам покорные коуслугам Никита Сибилев Стефан Дружинин.

Мы печатуем штафет аартерелия безъпрестанно нарисях чрез город 
идот.

Сеи глубины премудрости писал Саламон измерит не можит.



Всюду в этом письме, как и в приводимых ниже, сохранена орфография 
подлинника.

Как видно из подлинной заметки Сибилева список «с чудотворного 
образа пресвятые богородицы Курские в армию ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА — отдана Его Светлости князю Смоленскому недалеко Малого 
Ерославца которая идоныне хранится в гвардейском преображенском пехотномъ 
полку». В той же заметке Сибилева значится: «от правлено тулуп шубеек корпии 
кенгов иотдано Г-ну бывшего ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА флигель отъ ютанту Г-ну 
Кикину вполшпи местечка воложина».

Узнав о тревожном настроении в г. Курске, кн. Кутузов в конце сентября 
пишет В. А. Гладкову: 

Государь мой Василий Андреевич. Похвальное усердие ваше сопряженное с 
предосторожностию при настоящих обстоятельствах необходимою, поставило 
меня в приятной долг, изъявить вам мою признательность, с чем вместе я прошу 
вас успокоить жителей Города Курска и уверить, что состояние Армии нашей 
как было, так и есть в благонадежном положении; силы наши сохранены и 
надежда на верное поражение врага нашего, нас никогда не оставляла Граждане 
ваши Гг.: Сибилев и Дружинин, были очевидными свидетелями невыгод 
неприятеля нашего; какое встречает он на каждом шаге, истребление сил его, 
недостаток в продовольствии и совершенная гибель предстоит ему неизбежно; 
а затем лета мои и любовь к Отечеству дают мне право требовать вашей 
доверенности (доверия), силою коей уверяю вас, что Город Курск есть и будет в 
совершенной безопасности; теплые ваши молитвы ко Всевышнему и храбрость 
войска нашего, будет следствием того удовольствия какого я надеюсь и которое 
к общему обрадованию последует вслед за компаниею в непродолжительном 
времени прекратится долженствующую, имею честь быть Государь мой Ваш 
усердный князь Михаил Г.-Кутузов Сентября дня 1812 года.

В октябре, должно думать от 18 числа, судя по письму В. А. Гладкова к 
кн. Кутузову, последний вновь пишет: 

Государь мой Василий Андреевич! Письмо ваше исполненное 
доказательствами на любовь к отечеству, преданность и верность к 
Августейшему Монарху я получил, и в лице вашем изъявляю полную 
благодарность всему Курскому Купечеству и Мещанству! Икона знамения 
Божией Матери вместе с тем, как имел удовольствие в истинный знак 
вашего усердия оную принять, приказал я перенести к гвардейским 
полкам, где она от ныне и по конец компании будет возима, и где по 
примеру 

Смоленской Божией Матери будет приносится ей вседневное моление, 
а затем повторяю вам обещание мое в безопасности Курска, молите 
царя царей о поддержании и укреплении сил храброго нашего воинства, 
которого один долг остался невыпускать врага в бег стремящагося из 
пределов наших с помощию Всемогущего Бога изтребить и похоронить 
в земле Русской. Будьте покойны, занимайтесь делами вашими и 
обязанностями к общей пользе, я же с моим усердием есть и буду 
всегдашний доброжелатель князь Г.-Кутузов.

Октября дня 1812 года.



В ответ на письмо Кн. Кутузова от 18 окт. 1812 г. В. А. Гладков пишет князю: 
Светлейший Князь! Милостивый Государь! При толь величайших и 

многотрудных подвигах, подъемлемых вашею Светлостию на защиту отечества 
чувствую, что великое приемлю дерзновение, отъемля у вашей Светлости время 
от важнейших занятий к воззрению на cиe; но быв ободрен милостивейшим 
вашим писанием, полученным мною от 18 числа сего месяца чрез подносителя 
сего, имею щастие вашей Светлости донести, что оное по повелению вашему, 
объявлено от меня Курскому купеческому и мещанскому обществу, которое купно 
со мною, за благосклонный вами прием, посланной иконы Знамения Божией 
Матери и за все милости, заключающиеся в высокопочтеннейшем письме вашей 
светлости, приносит искреннюю и чувствительнейшую благодарность, и молим 
всещедрого Творца о продолжении дражайших дней ваших и о низпослании 
вашей Светлости щастливых успехов на поражение врага.

Дальше в письме сообщается о новых пожертвованиях на нужды армии.

Вскоре было получено сохранившееся в копии уведомление от генерал-
мaйopa Иловайского 4-го и гласившее: 

Неприятель теснимый и ежедневно поражаемый нашими войсками, вынужден 
был очистить Москву 11 Октября, но избегая умышлял он поразить новою 
скорбию христолюбивый народ Русский: взорвав подкопами Кремль и божии 
храмы, в коих опочивают телеса угодников. Дивен Бог во святых Его! Часть стен 
Кремлевских и почти все здания взлетели навоздух или изтребились пожаром, 
а Соборы и Храмы, вмещающие мощи святых, остались целы и невредимы, в 
знамение Милосердия Господня к Царю и Царству Русскому. Москва 12 октября 
1812 года.

Наконец, 31 октября кн. Кутузов с нарочным курьером известил Курское 
Купечество и Мещанство, что враг России обратился в бегство.

Курскому Купеческому и Мещанскому Обществу.
В соответствие усердия вашего к Государю Императору любви 

иревности к общей Пользе вменяю вприятной долг уведомить вас, что 
угрожаемый доселе Неприятель Ивраг веры Православного Русского 
Народа предупрежден будучи впредпринятии своем ворватца вКалугу 
что известно нам сколко и споказания Пленныхъ Генералов А немении 
истого движения Прикаковом встречюн он подмалым Сирославцем 
Где потерпев значущей урон, обратился вбегство исопутствуем будучм 
Голодом холодом исовершенною во всем крайностию достойно плотит 
заслезы Поселян Побругание храмов божиих, паражаемый Русскими 
войсками Неутомимо Ево преследующими Теряет Он людей Пушки 
Иобоз в неимоверном Количестве. Все Слезы усердных Молитв Наших 
Кцарю Царей Иновое доказательство Намилость Всевышнего Крусскому 
народу.

Видя таким образом Вас пришедших всовершенную без опасность 
возобновляю Признательность Мою за усердие ваше Толико Мне 
известную и собещанием сохранить оное наивсегда в твердой памяти 
Неоставлю Кзделанному уже мною донесению Государю Императору при 
удобном случее Представить вполный Мере Подвиги Ваши Силой коихъ 
имеете вы Право Называтца верными Рабом Всеавгустейшего Монарха 
и идостойными Сынами Атечества Прибуду всегда ваш усердный Князь 
М. Кутузов. 

31 октября 1812 года С. Лопкова.



Подлинник приведенного извещения находится в делах Курской 
городской управы. Это извещение было прислано в Курск при письме адъютанта 
кн. Кутузова Ивана Никитича Скобелева, адресованном В. А. Гладкову.

Иван Никитич Скобелев, впоследствии комендант Петропавловской 
крепости, оставивши там память о себе, как о сострадательном человеке, генерал-
от-инфантерии и военный писатель, дед знаменитого белого генерала, того же 
31 октября 1812 года пишет В. А. Гладкову: 

Милостивый Государь мой Василий Андреевич.
Вдополнение к письму Его Светлости у сего поприказанию Ево квам 

препровождаемому, нелишним почитаю приложить бюлетень искоего усмотрите 
вы великость успехов наших и ту поверхность (преимущество), которую имеем 
мы спомощию всевышнего надврагами Атечества вгрудь России въшедших. 
Причем должен признатца что дела наши процветают со дня прибытия кнам 
чудотворной иконы Курской божией матери; идействително гибель ганителя 
изверга увеличилась очевидно стого времени преимущественно. Сжеланием 
вам здоровья имею честь быть ваш пакорнейший слуга Иван Скобелев. 

Октября 31 дня 1812 года. 
P.S. во время бегства неприятельского отняли мы уних 209 пушек ивзяли 

вплен блис шестидесяти тысяч человек. Несколько Генералов и афицеров более 
500. Прошу вас изъявить мое почтение Никите Ивановичу г. Сибилеву и другу 
моему василию Савичу каторому неуспел написать по неимению времени.

(Кто такой был Василий Савич, выяснить не удалось.)

Когда содержание письма кн. Кутузова от 31 октября стало известным, 
всеобщая радость наполнила сердца курян. В начале ноября кypcкиe купцы и 
мещане шлют благодарственное послание народному герою:

Светлейший князь! Милостивейший Государь! Сколь велики благодеяния 
вашей светлости к нам, того не в силах мы изъяснить, и в какой восторг и 
радость приведены мы ивсех сословий Курские Жители от вышших и до 
нижних, получением неожидаемо милостивого от вашей Светлости, и еще 
с нарочным курьером, вновь от 31 минувшего октября месяца уведомления, 
что враг России обратился в бегство, страшно поражаемый храбрыми 
рускими войсками, неутомимо его преследующими? – всего нашего ивсех 
жителей с нетерпением читающих высокопочтеннейшее ваше уведомление, 
восторга ирадости нев состоянии объяснить. Скажем токмо здесь: Дивен 
Был Бог во Святых Своих! Дивна и ныне прославляется всемогущество его 
в великих и чудных деяниях вашей светлости, при непрестанном поражении 
сильного и гордого врага. Конечно свыше предопределено быть вашей 
светлости, спасителем России, и вы самым действием оправдываете cиe 
предъопределение, спасая отечество иверных сынов его от неприятельского 
порабощения. Знаменитый и великодушный защитник! Что воздадим за все 
твои неизреченныя подвиги и благодеяния? не в силах ничего воздать! − Одни 
Царь земной и Царь небесный воздадут вам за вся подостоянию, а мы принося 
вашей светлости за оные и за милостивейшее внимание к нашему обществу 
чувствительнейшую благодарность и усерднейше прося о нелишении нас и 
впредь сего великого для нас щастия, имеем честь при искреннем ивсегдашнем 
прославлении дрожайшего имени вашего, с глубочайшим высокопочитанием 
исовершенною преданностию именоваться: вашей Светлости Милостивейшего 
Государя всенижайшие и npеданнейшие слуги Курские купцы и мещане.

Ноября дня 1812 года Курск.



Василий Андреевич Гладков и Никита Иванович Сибилев за усердие 
были представлены к наградам, которые в 1813 году и получили. О сделанном 
представлении И. Н. Скобелев известил В. А. Гладкова, прислав ему копию 
подлинного представления, в котором значилось следующее:

Копия.
Милостивый Государь мой князь Алексей Иванович Градские Главы 

Курской Гладкой и Калучской Торубаев, усердием к общему благу и любовию к 
отечеству примерно отличились каждый из них, аособенно Курской доставляет 
к армии в значущем числе необходимо нужные для рядовых ныне приармии 
употребляемые полушубки и к пользованию раненых корпию, имея со мною 
всегдашнее сношение оказывает всевозможную готовность вовсех отъношениях 
с пожертвованием собственности, умеряет разного рода недостатки армии, я в 
приятной Долг въменяю означенных голов и Курского мещанина Никиту Сибилева 
употребляемого к доставлению полушубков и корпии и находящегося большею 
частию приармии от общества Для извещения их овсех потребностях, поруча 
покровительству Вашего Сиятельства покорнейше просить в награде ревности 
их из ходатайствовать им у Его Императорского Величества пожалования 
медальми Для Сословия их установленными 1-му на голубой, 2-му и последнему 
на красной лентахъ. С истенным почтением и преданностию имею честь Быть 
Вашего Сиятельства Милостивого Государя всепокорный Слуга. Подлинной 
подписал князь Голенищев Кутузов. Сверял Майор Скобелев.
№ 551. Октября 16 дня 1812 года. Его С-ву князь А. И. Горчакову.

В. А. Гладков получил золотую медаль с надписью «за полезное» на 
андреевской ленте при грамоте от 31 января 1813 года за № 1262.

Как уже видно из предыдущих писем, отношения между кн. Кутузовым, 
Скобелевым и В.А. Гладковым далеко не носили сухого оффициального 
характера. Из приводимых ниже двух писем, вызванных пожалованиемъ 
Гладкову медали, еще более усматривается характер этих отношений, 
вязавшихся на почве общего безпокойства за судьбы родного края и сознания 
важности переживаемых событий. Кстати заметить, что близкие отношения 
между В. А. Гладковым и И.Н. Скобелевым сохранились до конца жизни.

1 февраля 1813 года Скобелев пишет из г. Плотска: 
Милостивый Государь мой Василий Андреевич. Зато что долго неполучали 

вы медали назначенной вам навладимирской ленте, чтоб отличить вас отдругих 
пожалована вам наандреевской. Поздравляю вас отвсей души ссею Монаршею 
Милостию прошу успокоить меня осибилеве Живли он, я весма большое 
принимаю внем участие игрущу неслучилось ли снимчево неприятнова. 
А ему давно уже от ослал медаль и мне хотелось чтобы он щеголял настарости; 
Прощайте Желаю всех благ илучшего здоровья. Мое почтение Василию Савичу 
предпишите ему терпение; еще всегда вам предан слуга Иван Скобелев.

11 Марта 1813 года из г. Калиша пишет кн. Кутузов: 
Государь мой Василий Андреевич. Приятное для меня письмо ваше, чрез 

мещанина Сибилева, я получил. Сердечно рад, что имел случай доказать вам 
мою признательность, за то усердие и ревность, коими вы отличили себя 
в нынешнюю кампанию; я думаю, что чрез посланного от меня курьера, вы 
уже получили всемилостивейше вам пожалованную медаль Голубой ленте. 
Желаю чтобы вы нося ее помнили навсегда вам преданнаго князя Михаилу 
К. Смоленскаго.



Любопытная подробность: на грамотe о пожаловании медали 
В. А. Гладкову и во всех позднейших письмах кн. Кутузов меняет свою подпись и 
вместо «князь Г. Кутузов» подписывается «князь К. Смоленский».

Я думаю не ошибусь, если скажу, что даже из приведенного краткого 
обзора видно, как великая эпопея 1812 года захватила всех, как близка была она 
сердцу каждого и как большой подъем духа был даже в глухой, отдаленной от 
исторических событий провинции. Прав был кн. Кутузов, назвав отечественную 
воину 1812 года войною народною.

Молебен перед битвой
Фрагмент литографии с картины П.О.Ковалевского. Конец XIX в.



Обширный исторический материал, относящийся к великой эпохе 
Отечественной войны 1812 года, являясь драгоценным наследием потомков, 
дает яркое представление и об отдельных подвигах обессмертивших свое имя 
героев-богатырей того времени и о доблестном выступлении всех сословий, 
объединившихся вокруг трона в гражданском и ратном деле.

Кое-что из такого материала сохранилось и поныне в Курской губернии 
в виде письменных и вещественных памятников, заслуживающих особливого 
внимания.

Обращаясь сперва к местным архивным документам за период времени 
с 1809 по 1815 год, следует отметить, что такие документы сохранились в 
немногих местных учреждениях, а именно: в Курской духовной консистории, 
в Дворянском депутатском собрании, в Казенной палате, в Курско-Орловском 
управлении зeмледелия и государственных имуществ, из городских 
общественных управлений – в Курском, Новооскольском, Обоянском и 
Рыльском, из полицейских управлений – в Белгородском, Дмитриевском, 
Новооскольском, Обоянском, Путивльском, Старооскольском, Щигровском.

Означенные документы, по частным сведениям, сохранились еще и в 
других некоторых местных учреждениях, архивы которых не вполне приведены 
в известность.

Наиболее благоустроенный и богатый по содержанию архив Курского 
губернского правления имеет следующие наряды и дела за указанный период 
времени:

За 1809 год под № 300/768
* – «По отношению дежурного генерала военного 

министра, с приложением всемилостивейше пожалованных майору Суковкину 
ордена Св. Анны 2 степени и золотой шпаги с надписью “За храбрость” и на 
оные рескриптов для вручения ему».

Из имеющихся в этом деле копий высочайших рескриптов от 20 мая 
1808 года, подписанных в подлинниках государем Александром Павловичем, 
видно, что дворянин Курской губернии Дмитриевской округи сельца Сергиевки 
майор Суковкин был награжден 1) орденом Св. Анны второй степени за то, что в 
сражениях с французами 29 и 30 мая при Гейльсберге командовал батальоном 
Роченсальмского гарнизонного полка, принудил к отступлению французских 
стрелков, намеревавшихся переправиться на правый берег реки Алле,
и 2) золотою шпагою за то, что, при нападении французов ночью 24 мая на 
Бергфрид, рассыпал стрелков по лесу на левом берегу реки Алле, доблестно 
защищал понтонные переправы и не допустил неприятеля.

* Верхний № относится к делу, нижний - к архивной описи.

Н. Златоверховников

Краткий обзор некоторых, сохранившихся в Курской 
губернии письменных вещественных памятников 

Отечественной войны 1812 года



За 1809 год под № 571/122 – «О победе, одержанной над Турецкой армией, и 
покорении Измаила».

В деле имеется копия полученного с нарочным эстафетного предписания 
Министерства внутренних дел, князя А. Б. Куракина от 26 сентября 1809 
года за №1238 с приложением «Содержания последних донесений от 
главнокомандующего Российскою армиею против турок генерала от инфантерии 
князя Багратиона» о поражении турецких войск при Россевате и о взятии 
крепости Измаила. Вследствие этого предписания курский губернатор князь 
Д. А. Прозоровский сделал распоряжение оповестить жителей губернии о победе 
русских войск и совершить благодарственное Господу Богу молебствие.

За 1809 год под № 643/129 – «О заключении мира с Австрией и Францией и о 
прекращении войны Poccии».

Как видно из этого дела, министр внутренних дел предписал курскому 
губернатору объявить жителям губернии о прекращении войны и совершить 
торжественные молебствия.

За 1810 год под № 288/167 – «О победах, одержанных Российским воинством 
за Дунаем».

В деле имеется предложение товарища министра внутренних дел от 
13 июня 1810 года за № 654 с приложением копии «Содержания донесений 
главнокомандующего Молдавскою армиею генерала от инфантерии графа 
Каменского 2». Вследствие означенного предложения курский губернатор князь 
Д. А. Прозоровский оповестил жителей губернии о победах русских войск и 
объявил о совершении благодарственного Господу Богу молебствия.

За 1812 год под № 430/184 – «По высочайшему его императорского величества 
Манифесту, присланному при Указе Правительствующего Сената, о сборе внутри 
государства новых сил и о проч.»

Полученный при Указе Правительствующего Сената от 10 июля 1812 года 
высочайший государя императора Александра Павловича Манифест от 6 июля 
того же года был разослан гражданским губернатором А. И. Нелидовым,– при 
особом его обращении, – губернскому предводителю дворянства Гасвицкому, 
думам, ратушам, градским головам, градской полиции, городничим, исправникам 
и земским судам.

В ответ на это от названных должностных лиц и учреждений поступили 
сохранившиеся в деле весьма интересные сообщения, свидетельствующие о 
полной готовности и соревновании всех сословий жертвовать личными силами 
и средствами для защиты отечества. В том же деле имеются: 1) указ Святейшего 
Синода на имя архиепископа Феоктиста и 2) сообщение его высокопреосвященства 
губернатору Нелидову о предпринятых епархиальным начальством действиях по 
выполнению упомянутого Манифеста.

За 1812 год под № 22/187 – наряд «о пожертвованиях на военное употребление, 
также о составлении внутреннего ополчения и о пожертвованиях на оное», 
часть 1-я.

В этом наряде имеются обширные данные о местных пожертвованиях 
на нужды войны деньгами, припасами, оружием и пр., а также о назначении 
ратников в ополчение от разных сословий.



За 1812 год под № 23/185 – наряд с приведенным заглавием, часть 2-я.
В этом наряде содержатся приговоры поселян Курской губернии о том, 

сколько пеших и конных людей решили поставить в ополчение, какие на 
содержание их средства пожертвовали деньгами и припасами, а также – какие 
и в каком количестве предметы вооружения назначили.

За 1812 год под № 24/186 – наряд с приведенным выше заглавием, часть 3-я.
В нем содержатся данные о пожертвованиях на нужды войны деньгами и 

вещами: от архиепископа Курского и Белоградского Феоктиста, от монастырей, 
духовенства Курской епархии, от дворян и о назначении последними в ополчение 
офицерских и нижних чинов и об ассигновании средств на их вооружение и 
содержание.

За 1812 год под № 440/217 – «Дело по письмам Тютчева и Стремоухова о 
пожертвованиях собою и крестьянами своими во внутреннее ополчение».

В этом деле имеются:
1) заявление дворян Тютчева и Стремоухова о желании их стать с 

своими людьми на защиту отечества,
2) сообщение управлявшего Глушковскою суконною фабрикою 

(в Рыльском уезде) о подготовлениях фабричных людей к пешей и конной 
военной службе.

За 1812 год под № 487/231 – «По Указу Правительствующего Сената о сборе 
со ста душ по два рекрута 83 набора».

В деле содержатся данные об исполнении Указа Сената от 6 августа 1812 
года за № 19961, на основании высочайшего Манифеста от 4 августа 1812 года, 
о наборе рекрут по правилам последнего общего рекрутского набора.

За 1812 год под № 493/237 – «Дело о следующей из Москвы в Курск партии 
военно-пленных французов.»

В этом деле содержатся данные о прибывших из Москвы и других городов 
в пределы Курской губернии военнопленных французах, о заготовлении для 
них подвод, о размещении и продовольствии пленных, а также об установлении 
надзора за ними.

За 1813 год под № 86/245 – «Дело по отношению Инспекторского 
департамента Военного министерства на предмет принятия гражданских 
чиновников в армейские полки».

В этом деле имеется Указ Сената от 26 декабря 1812 года за № 28993 с 
приложением весьма интересного «Доклада о составе Московской военной 
силы».

За 1814 год под № 482/275 – «0 занятии союзными войсками французской 
столицы».

В этом наряде имеются письма на имя курского губернатора А.И.Нелидова: 
1) 6 апреля 1814 года из Брест-Литовска от генерала А. С. Кологривова о 
вступлении 19 марта 1814 года, под предводительством государя императора 
Александра Павловича союзных войск в Париж и 2) 17 апреля 1814 года из 
Москвы от главнокомандующего графа Ф. В. Растопчина с извещением о 



том же событии; к этому письму приложены копии: реляции, воззвания к 
французским армиям и прокламации общего Совета в Париже.

Кроме того, в означенном наряде содержатся: 1) сведения о 
торжествах в Курском крае по случаю вступления русских в Париж и 2) 
отрывочные данные о местных пожертвованиях в пользу инвалидов.

За 1814 год под № 554/229 – «Дело по предписанию главно-
командующего в Санктпетербурге о изъявившем желании поступить в 
Российскую службу военнопленном капитане Баставини».

В этом деле имеются сведения об определении Баставини в 
Белорусский гусарский полк.

За 1814 год под № 559/281 – «Дело по предписанию 
г. главнокомандующего в Санктпетербурге относительно пожертвований 
на выбитие медали и сооружение памятника государю императору».

В этом деле держатся данные:
1) о распорядительных действиях губернской администрации 

по предложению Министерства полиции от 13 мая 1814 года за № 810, 
относительно сбора пожертвований на изготовление медали и сооружение 
памятника государю императору Александру I Благословенному;

2) сведения о пожертвованиях для сей цели от дворянства, 
городов и поселян;

3) копия извещения Министерства полиции от 11 августа 1814 года 
за № 1471 об отмене означенного сбора пожертвований согласно 
высочайшей воле.

За 1814 год под № 563/282 – «Дело по предписанию г. главнокомандующего 
в С.-Петербурге о возвращении в отечество пленных».

В этом деле содержатся данные о находившихся в пределах Курской 
губернии военнопленных французской армии, о выборе чиновников 
для препровождения пленных к Белостоку, о маршрутах следования и 
обеспечения партии необходимым содержанием.

За 1815 год под № 78/зо6 – «Наряд по представлениям Курской казенной 
палаты о доставлении сведений и документов относительно сумм, вещей, 
провианта и фуража по бывшей милиции».

В этом наряде содержатся неполные данные о приходе и расходе 
сумм, а также провианта и фуража по милиции 1812 года.

За 1815 год под № 310/188 – «Наряд о проходе полков и разных воинских 
команд».

В этом наряде содержатся данные о вступлении в пределы Курской 
губернии и о проследовании разных воинских частей и о покупке лошадей 
для военных надобностей.

За 1815 год под № 927/959 – «Дело о медалях, пожалованных дворянству в 
память 1812 года».

В этом деле содержится переписка Курского губернского правления 
с предводителями дворянства по вопросу о порядке предоставления права 
старейшим в дворянских фамилиях лицам иметь медали в память Отечественной 
войны 1812 года на основании высочайшего манифеста 30 августа 1814 года.



За 1815 год под № 474/334 – «Дело по предписанию главнокомандующего в 
С.-Петербурге о полученном из Парижа известии, что всеобщий мир подписан».

В деле имеется извещение Министерства полиции от 4 декабря 1815 года 
за № 1444 о том, что 8 ноября подписан в Париже акт о всеобщем мире.

Приведенными материалами по 1815-й год архива Губ. Правления не 
исчерпываются еще местные данные, относящиеся к Отечественной войне 
1812 года; они содержатся и в других, хранящихся в названном архиве, 
позднейших делах и нарядах разнообразного содержания, как-то: указы об 
отставке офицеров (1816–1823 гг. № 86), об офицерах, получивших увечья во 
время Отечественной войны (1816–1823 г.г. № 474), о предоставлении мест 
по гражданской службе раненым: подполковнику Юдину в Курске и поручику 
Котельникову в Судже (1816 г. № 478).

В наряде за 1816 год (№ 8) содержатся многие данные о расквартировании 
в пределах Курской губернии Стародубского и Орденского кирасирских 
полков, 3-го резервного кавалерийского корпуса, конно-артиллерийской роты 
и других воинских частей, о продовольственных и кормовых средствах войск, о 
служебных перемещениях офицеров, назначении наград, пособий, пенсий, об 
отпусках, уплате долгов, о розысках военных чинов, об определении отставных 
военных в соляные сидельцы, о разных прошениях, о пожертвованиях в пользу 
увечных воинов и пр.; в том же наряде имеется переписка о награждении знаком 
ордена Св. Георгия Победоносца рядового из крестьян Курской губернии 
Новооскольского уезда Степана Фаддеевича Черкесова за военные подвиги во 
время Отечественной войны.

В деле за 1816 год (№ 91) имеются сведения об установлении военной 
дороги из Франции в Poccию для сношений с корпусом генерала-лейтенанта 
графа Воронцова и о порядке, по коему предполагалось собирать оставшихся 
во Франции, Германии и Царстве Польском выздоровевших и прочих воинских 
чинов и отправлять их в Poccию по военным дорогам к своим дивизиям.

Из дела за 1816 год (№ 179) видно, что 15 февраля 1816 года у губернского 
предводителя дворянства генерал-майора Ушакова была «Русская беседа», 
во время которой для увечных и раненых воинов было собрано 1235 рублей, 
отосланных затем в высочайше учрежденный Комитет.

В деле за 1824 год (№ 17), за нерозыском поручика Троцкого, осталась 
подлинная, подписанная государем императором Александром Павловичем, 
грамота о пожаловании Троцкому ордена св. Анны 4-ой степени за отличную 
храбрость в сражениях с французами при Бородине 24 и 26 августа 1812 года.

Перечисленные документы представляют интересный материал для 
историко-бытовых очерков Курского края в эпоху Отечественной войны, 
но следует оговориться, что в означенных документах местами заметны 
разрозненность и неполнота, что, отчасти, можно объяснить недостаточно 
бережным отношением к письменным памятникам старины, отчасти – 
передачей некоторых дел в центральные архивы, из коих Сенатский архив 
в 1912 году выпустил в свет весьма ценное издание: «Опись документов и дел, 



хранящихся в Сенатском Архиве. Отечественная война и кампании 1813–1815 гг.» 
В этом издании содержатся данные, относящиеся и к Курской губернии. Что 
касается других печатных материалов за тот же период, в коих можно найти 
данные местного значения, то, кроме известных трудов и отдельных статей 
в разных периодических изданиях, имеет выдающийся интерес мало ныне 
знакомая, представляющая библиографическую редкость, статья современника 
Отечественной войны, известного курянина Н. А. Полевого, автора «Истории 
Русского народа» и многих литературных произведений, журналиста, критика, 
издателя «Московского Телеграфа».

Эта статья была помещена в «Отечественных Записках» за 1822 год 
и озаглавлена так: «Воспоминания о происшествиях, бывших в Курске 1812 года». 
Эпиграфом избран отрывок из известного стихотворения В.А.Жуковского:

Тогда явилось все величие народа,
Спасающего трон и святость алтарей. 

В статье приведены сведения: о Курске того времени, Знаменском 
монастыре, святыне края – чудотворной иконе Знамения Пресвятой 
Богородицы Курской, о Курском губернаторе А. И. Нелидове, о снаряжении 
депутатов от города Курска − Н. И. Сибилева и С. Дружинина к генералу-
фельдмаршалу М. И. Голенищеву-Кутузову, князю Смоленскому; о переписке 
между ним и тогдашним Курским городским головою В. А. Гладковым 
(у Полевого – Гладким), о поднесении Сибилевым копии иконы Знамения 
Пресвятой Богородицы Курской от курян Кутузову в главной военной квартире 
близ Малого Ярославца, о поднесении Сибилевым от Курска Кутузову хлеба-
соли в Калише с поздравлением по случаю большой победы, о награждении 
Сибилева серебряной медалью на Владимирской ленте.

В той же статье говорится, что Кутузов, после победы под Малым 
Ярославцем, приказал поместить в «печатных известиях военных свидетельство 
веры своей в Бога и усердие курчан».

Подлинные письма Кутузова В.А.Гладкову переданы недавно 
Н. Н. Гладковым Московскому историческому музею, а фотографические копии 
– Курскому историко-археологическому музею.

Из подлинных писем Кутузова хранится ныне в особом ларце в Курской 
городской управе следующее: 

Курскому купеческому и мещанским обществам.
В соответствие усердия вашего к государю императору, любви и ревности к 

общей пользе, вменяю в приятный долг уведомить вас, что угрожаемый доселе 
неприятель и враг веры православного русского народа, предупрежден будучи в 
предпринятии своем ворваться в Калугу, – что известно нам сколько из показания 
пленных генералов, а не менее и из того движения, при каковом встречен он 
под Малым Ярославцем, где, потерпев значащий урон, обратился в бегство, – 
и сопутствуем будучи голодом, холодом и совершенною во всем крайностью, 
достойно платит он за слезы поселян и обругание храмов божиих, поражаемый 
русскими войсками, неутомимо его преследующими, теряет он людей, пушки 
и обоз в неимоверном количестве. Се слезы усердных молитв наших к Царю 
царей и новое доказательство на милость Всевышнего к русскому народу. Видя 
таким образом вас прешедших в совершенную безопасность, возобновляю 
признательность мою за усердие ваше, толико мне известную, и с обещанием 



сохранять оную навсегда в твердой памяти. Не оставлю к сделанному уже мною 
донесению государю императору при удобном случае представить в полной 
мере подвиги ваши, силою коих имеете вы права называться верными рабами 
Всеавгустейшаго Монарха и достойными сынами отечества. 

Пребуду всегда вам усердный князь М.Кутузов. 31 октября 1812 года. 
С. Лопково.

В том же ларце хранится грамота государя императора 
Александра I Благословенного от 18 января 1808 года с выражением 
признательности Курскому городскому обществу за пожертвования при 
составлении земского ополчения.

В Курском Знаменском монастыре хранится художественного письма 
икона Архистратига Михаила, пожалованная великим князем Михаилом 
Николаевичем войскам за военные подвиги во время Отечественной войны и 
переданная воинами в Знаменский монастырь.

В Белгородском yезде у землевладельцев гг. Ребиндер, по частным 
сведениям, сохранились некоторые вещи, принадлежавшие незабвенному 
Кутузову.

У А. Н. Кобылина имеется старинный бокал с изображением Кутузова.

Из предметов, относящихся к эпохе Отечественной войны, в местных 
музеях, кроме печатных манифестов, указов, медалей и монет того времени, 
имеются следующие: 

1) В Курском историко-археологическом музее: 

медный крест 1812 года с надписью: «Не нам, не нам, а имени Твоему».

редкий портрет (масляными красками) государя императора 
Александра I Благословенного с надписями: «Александр Первый 
Император и Самодержец Всероссийский. Alexander the First Emperor 
and Autocrater Dedicated to bis Imperial Majesty», «Его Императорскому 
Величеству всепокорнейшее приношение от преданнейшего слуги 
Жамеса Валкера»;

Высочайший Указ с собственноручной подписью государя императора 
Александра I Благословенного Курскому гражданскому губернатору 
от 25 мая 1812 года из Вильны относительно заготовления волов для 
перевозки воинских тяжестей и продовольственных припасов;

фотографический снимок с золотого Георгиевского креста, полученного 
за подвиги в сражении при Прейсиш-Эйлау въ 1807 году курянином, 
майором А. Павловским;

упомянутые выше фотографические снимки с писем князя Кутузова 
городскому голове В. А. Гладкову;

портрет графа М.А.Милорадовича (с рисунка Кашенцева);

портрет А.П.Ермолова;

портрет Курского губернатора А. И. Нелидова (1811 – 1818 г.) с 
гравюры А. Ухтомского; внизу: 1) вид юго-восточной части Курска и 
2) стихотворение Устимовича: 



Когда пожар Москвы полсвета озарял
И брань священная в пример векам горела,
В дни бедствия – ты нас надеждой утешал;
В дни мира – друг людей, защитник правых дела,
Ты нашим счастием свой подвиг совершил!
Не гибнет памятник добра, благотворенья:
В чертогах, в хижинах, где ты любимым был,
Потомки повторят тебе благословенья!...

Между строфами этого стихотворения помещен герб Нелидовых, над 
которым дата: 1821; слева в углу: «писал Рамбауер»; внизу подпись: 
«Доброму, незабвенному начальнику, благодарные граждане, 
купеческого и мещанского обществ города Курска».

Месяцеслов на 1813 год с изложением событий из истории 
Отечественной войны;

«Исторический свиток или хронологическое обозрение всех 
важнейших происшествий от сотворения мира до нынешних времен, 
сочиненное Вахмутом. Москва. В типографии Августа Семена. 1819». 
Заканчивается событиями 16 июня 1815 года;

золотой перстень с камнем, на котором надпись: «Слава в вышних Богу 
и на земли мир, 1814 г.»;

редкий портрет на картоне Наполеона времени 1798 года, с подписями: 
1) «Le General Buonaparte», 2) «A Paris, chez Drouhin, Editeur Rue de 
Vaugirard, 1348, enface du Jardin des Carmes»;

бумажный платок с рисунками сатирического содержания, 
изображающими Наполеона, его генералов и других лиц;

белый стакан первой четверти 19-го столетия с изображением 
Наполеона I Бонапарта в карикатуре. Внизу надпись: «Новые прожекты 
Н-а против России, увенчиваемые славою 1812 года»;

металлическая чернильница в виде гробницы Наполеона с рельефным 
изображением его на внутренней дощечке.

2) В Курском дворянском собрании и Дворянском историческом мyзее:

Грамота государя императора Александра Павловича благородному 
сословию дворянства Курской губернии с выражением признательности 
и непременного благоволения по случаю составления земского войска 
31 декабря 1808 года;

высочайший Манифест об ополчении в Отечественную войну;

рукопись под заглавием: «Похождения и странствования во время 
войны 1812 года, произведенного за отличие в чин корнета Глуховского 
кирасирского полка курского дворянина Ипатия Федоровича 
Дзюбенко, героя Бородинского сражения»;

грамота поручику Орденского кирасирского полка Александру 
Онуфриевичу Решетинскому на пожалование ему золотой шпаги с 
надписью «За храбрость» за отличие в Бородинской битве;



грамота на пожалованную штабс-ротмистру Александру Онуфриевичу 
Решетинскому, герою Отечественной войны, бронзовую медаль за 
заслуги в войне 1812 года;

большая серебряная медаль, пожалованная после занятия Парижа 
Русскими войсками М. Ф. Шатковскому;

малая серебряная медаль, пожалованная после занятия Парижа 
Русскими войсками М. С. Шатковскому, и орден Владимира 4-й 
степени, пожалованный ему за отличие во время Отечественной 
войны;

портреты курских дворян – участников войн 1805 – 1814 годов: 
подполковника Г. М. Трубченинова, штабс-капитана В. Н. Павлова, 
поручика Лейб-гвардии гренадерского полка И. А. Щекина, 
Е. С. Курдюмова, Ф. А. Бурнашева и известного своей деятельностью во 
время Отечественной войны, И. Д. Черепова, артиллерии полковника;

разные рисунки из эпохи Отечественной войны и пр.

Приведенный обзор местных памятников Отечественной войны является 
не исчерпывающим, и было бы желательно дальнейшее пополнение его 
соответствующими данными, у кого они имеются.

Но кроме этих, напоминающих о великой эпохе предметов, – сколько бы 
их ни осталось до настоящего времени, – на скрижалях Русской истории, где 
отведено место и Курскому краю, занесены многочисленные свидетельства 
о проявлениях в ту страдную и героическую эпоху несокрушимой духовной 
мощи Русского народа, о которую разбилась гордыня Наполеона, в ослеплении 
военной славой не хотевшего знать, чем сильна Русь и как грозна она, когда враг 
дерзновенно покушается на ее святая святых.



Лучанинов И.В. Благословение ополченца 1812 г.
1812 г.



<...> Как известно, ополчение от Курской губернии в 12-м году призвано 
не было. Но отдельные куряне, затерявшиеся среди многочисленных рядов 
нашей армии с 1805 по 1814 г.г., не уронили чести своей земли. Не даром Курск 
долгое время нес тяжелую порубежную борьбу с татарами и, надо думать, эта 
долговечная борьба выковала будущих героев 12-го года, наших великих предков.

При составлении этого доклада первым источником служили протоколы 
Курского Дворянского Депутатского Собрания, начиная с 1814 года, а также 
материалы, любезно доставленные уважаемым сочленом нашей комиссии 
А. А. Танковым <…>

В числе первых участников Отечественной войны по боевым заслугам 
следует поставить помещика Льговского уезда Козьму Семеновича Богданова. 
Генерал-майор Богданов начал свою службу простым рядовым в Астраханском 
гренадерском полку в 1806 году, быстро затем повышался в чинах и в 1814 
году мы его видим уже полковым адъютантом. Первые свои боевые походы 
он совершал в Молдавии и Валахии; в 1808 году он был при осаде крепости 
Кюстенджи, в следующем году при блокаде крепости Силистрии. За эти походы 
он был награжден знаком отличия военного ордена Георгиевского креста. Вплоть 
до июля 1812 года, времени заключения мира с турками, Козьма Семенович 
Богданов принимал участие в войне с Турцией: был при осаде Шумлы и Рущука, 
неоднократно участвовал в ночных экспедициях, вылазках и канонадах. После 
заключения мира с Турцией Астраханский гренадерский полк был немедленно 
двинут в Poccию для участия в борьбе с Наполеоном, надвигавшимся со своими 
полчищами: уже в сентябре Астраханский полк сражался при селе Клодневе, а 
затем участвовал в преследовании Наполеона. Во время преследования врага 
К. С. Богданов принимал участие в целом ряде сражений: при Борисове, реке 
Березине, Турно, Петерсвальде и так далее, а также «в битве народов» при 
Лейпциге, при блокаде крепости Майнц и, наконец, во взятии Парижа. Однако 
служба родине К. С. Богданова этим не окончилась: в 1831 году он принимал 
деятельное участие в подавлении польского мятежа, за которое получил 
высочайшее благоволение, ряд наград и повышений. И только в 1852 году много 
и честно послуживши государю и родине К. С. Богданов выходит в отставку в 
чине генерал-майора и поселяется в своем поместъе во Льговском уезде Курской 
губернии.

Генерал-майор Николай Андреевич Курносов, родом из дворян 
Путивльского уезда, Курской губернии, начал свою военную службу 20-летним 
юношей фурьером в лейб-гвардии Преображенском полку, из которого перешел 
в Аренсбургский батальон и в конце концов был переведен в Волжский* пехотный 
полк, в котором достиг звания полкового командира. Н. А. Курносов участвовал 
в кампании в 1806 – 07 гг. и получил за нее орден Св. Равноапостольного Князя 
Владимира 4-й степени. В 1812 году он много раз участвовал в сражении с 
войсками Наполеона и был награжден за отличие орденом Св. Анны 2-й степени. 

* Ошибка автора. Верно: Волынский.

В. Решетинский

Куряне – участники Отечественной войны



Командуя батальоном в Бородинском сражении, Николай Андреевич, по 
словам реляции, «сомкнул батальон в каре против неприятельской кавалерии 
и несколько раз отражал неприятеля, был ранен ружейной пулей в левый пах 
с повреждением костей и сухих жил». Вторично Н. А. Курносов получил рану в 
сражении под Бауценом ружейной пулей в левый бок навылет с отколотием с 
двух подреберьев части хряща, наконец, под Лейпцигом он получил контузию 
в правое плечо. За все это Н. А. получил достойную награду в виде золотого 
оружия с надписью «За храбрость». Далее Н. А. участвует во взятии Парижа, 
за что получает новую награду – орден Св. Владимира 3-й степени. Если 
добавить к этому, что Н. А. Курносов участвовал еще в турецкой войне 1828 года, 
в которой снова показал свое выдающееся мужество, проявившееся, между 
прочим, в захвате неприятельских 22 орудий, и только вследствие болезни от 
прежних ран принужден был выйти из армии, то нельзя не признать, что жизнь 
Н. А. Курносова была целиком отдана высокому служению царю и родине.

Полковник Осип Осипович Бородаевский, из дворян Тимского уезда, 
провел всю кампанию 1812 года от начала до конца. Начал он службу юнкером 
Сумского гусарского полка в 1809 году, чин поручика получил за отличие, 
оказанное при отступлении от Витебска 16 июля 1812 года, и с этих пор неотступно 
участвовал во многих сражениях с войсками Наполеона: 6 августа у Смоленска, 
7-го – при деревне Лавровой, 15-го – у Вязьмы, 26-го – в Бородинском бою, в 
котором получил контузию картечью в правую ногу и за отличие в котором 
был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». 29 августа в 
сражении под деревней Кумановой он получает рану картечью в правую руку, 
3, 4 и 5 ноября при городе Красном обнаруживает выдающееся отличие и 
получает орден Св. Владимира 4-й степени. При преследовании неприятеля 
неоднократно участвовал в перестрелках и партизанских делах, за что получил 
высочайшее благоволение и производство в штабс-ротмистры, а за отличие в 
сражении при Лейпциге был награжден орденом Св. Анны 2-й степени. Поход 
за границу увенчался производством в майоры и правом ношения серебряной 
медали на Георгиевской ленте, установленной в память вступления русской 
армии в Париж 19 марта 1814 года.

Другой дворянин Тимского уезда Александр Онуфриевич Решетинский 
начал боевую службу с 1805 года и окончил у стен Парижа в 1814 году. Поступив 
юнкером в Орденский кирасирский полк в 1805 году, А. О. сразу начал военно-
походную жизнь: в том же году он сражался под начальством графа Беннигсена, 
в 1806 году в Пруссии под Голоминым, в 1807 году участвовал в сражениях под 
Аленштейном, Вольсдорфом, Лансбергом и, наконец, под Прейсиш-Эйлау, в 1809 году 
А. О. был в походе против австрийцев. Лишь только началась Отечественная 
война, А. О. Решетинский принял деятельное участие в борьбe с врагом родины; 
участвуя в Бородинском бою, А. О., как сказано в высочайшей грамоте, при атаке 
на неприятельскую кавалерию, командуя взводом, отличился храбростью, за 
что был награжден золотою шпагою с надписью «За храбрость». А. О. совершил 
всю кампанию 12-го года, участвовал во взятии Парижа, и, таким образом, около 
10 лет непрерывно находился под боевыми знаменами, служа все время в одном 
и том же Орденском кирасирском полку. Только в 1827 году он перешел на 
службу в Курский пехотный полк, а в 1829 году совсем оставил военную службу 
в чине майора и занялся мирной деятельностью в качестве заседателя Тимского 
уездного суда по выборам от дворянства.



Наконец, третий дворянин Тимского уезда Антон Тимофеевич 
Терлецкий получил боевое крещение прямо со школьной скамьи: он поступил 
из кадет Императорского Военносиротского дома в Ширванский пехотный полк 
подпоручиком в 1812 году и уже 5 августа того же года участвовал в сражении 
под Смоленском, а 26 августа в Бородинском бою и также, как свои ближайшие 
по уезду земляки О. О. Бородаевский и А. О. Решетинский, преследовал врага до 
стен Парижа, был однажды ранен пулей в левую ногу, получал неоднократно 
награды; так, например, за атаку и взятие города Вурцина был награжден золотою 
шпагою с надписью «За храбрость», а за сражение у Лейпцига получил орден 
Св. Владимира 4-й степени, дослужился до чина полковника и вышел в отставку.

Генерал-майор Иван Михайлович Ушаков начал службу сержантом в 
лейб-гвардии Преображенском полку в 1784 году, затем перешел в Астраханский 
гренадерский и, наконец, в Навачинский* пехотный полк, в котором служил до 
чина подполковника, полученного 9 мая 1808 года, после чего был переведен в 
Таврический гренадерский полк и кончил свою службу в Черниговском пехотном 
полку, из которого вышел в отставку 6 марта 1814 года в чине генерал-майора. 
Самоотверженная боевая его служба началась с 1806 года и шла непрерывно 
до отставки: в сражении под Прейсиш-Эйлау в 1807 году он был ранен пулей в 
руку, за сражение под городом Гельсбергом получил золотую шпагу с надписью 
«За храбрость» и, кроме того, за всю эту кампанию был награжден прусским 
королем орденом Pour le merite. В 1808 году он находился в Молдавии, Валахии 
и Бессарабии, со времени же вступления Наполеона в пределы России с 13 июня 
1812 года И. М. все время участвовал в арьергардных делах, в Бородинском бою 
был ранен пулею в рот с повреждением челюсти и ядром в левую ногу, которой 
и лишился совсем ниже колена. За это славное дело И. М. Ушаков получил 
орден Георгия 4-й степени. Долгая и самоотверженная служба И. М. Ушакова на 
военном поприще, а также его личные качества были по достоинству оценены 
курским дворянством, которым он, по выходе в отставку, был избран губернским 
предводителем дворянства 5 декабря 1815 года, каковую службу нес не менее 
ревностно, так как, уже служа на ней, получил орден Св. Владимира 3-й степени.

Штабс-ротмистр Василий Федорович Васьянов, пoмещик Рыльского 
уезда и дворянин Курской губернии, начал свою военную службу юнкером 
в лейб-гвардии гусарском полку в 1801 году. Последовательно повышаясь в 
чинах, в 1816 году он достиг штабс-ротмистра, начал участвовать в военных 
действиях с 1805 года: в этом году он совершил поход через Пруссию, Силезию 
и Моравию и оттуда через Венгрию и Галицию обратно в Россию. В следующем 
году В. Ф. был в боях при занятии Бендер и у Измаила, где получил первую 
награду − высочайшее благоволение, в 1807 году продолжал сражаться с турками 
и снова удостоился за отличие в бою 12 июля получить монаршее благоволение, 
в 1808 и 1809 гг. продолжал находиться в Молдавии, участвовал во взятии 
крепости Кюстенджи и в сражении у крепости Силистрии, в октябре 1809 года 
получил сильную контузию в правую руку в сражении при д. Татарище, а 
за отличие в этом сражении был награжден орденом Св. Анны 4-й степени. 
Весь 1810 год В. Ф.Васьянов провел в кипучей боевой деятельности: два раза 
сражался у крепости Шумлы, участвовал во взятии крепостей – Систово, Рущук 
и Никополь. Следующий год мы видим его еще на Балканском полуострове,

* Ошибка автора. Верно: Навагинский.



а в 1812 году в сентябре преследующим неприятеля до Брест-Литовска. В 1813 г. 
В. Ф. Васьянов снова сражается за границей у Дрездена, при Лейпциге, получает 
новое монаршее благоволение и прусский орден Pour le merite, в 1814 же году 
вступает вместе со всей русской армией в Париж. Тяжелые испытания, связанные 
с этими многочисленными походами и сражениями, а может быть и контузия, 
полученная в турецкую войну заставили В. Ф. Васьянова вскоре, а именно 
в 1816 году, выйти в отставку в чине штабс-ротмистра.

Павел Яковлевич Булгаков, из дворян Рыльского уезда, в службу вступил в 
1797 году эстандарт-юнкером в кавалергардский эскадрон, по реформировании 
которого перешел в черноморский* драгунский полк, в 1813 году достиг чина 
капитана и в этом же году 20 апреля был убит в Люценском сражении. Ранее 
участвовал в войне 1805 года и был в Аустерлицком сражении.

Исключительное мужество показал дворянин Курской губернии Роман 
Иванович Кабанов. Несмотря на свой малый чин поручика, с которым он вышел 
в отставку в 1817 году, он успел сделать многое: поступив подпрапорщиком 
в Смоленский мушкетерский полк в 1807 году, а затем переведшись в 
6-й егерский полк, он в том же году был в походе в Молдавии и Валахии, в 1809 
году в сражении при крепости Журже был ранен пулею в правую ногу выше 
колена с повреждением кости, в следующем году участвовал во взятии крепости 
Базарджик, Кюстенджи и др., при преследовании неприятеля по реке Камчале 
получил контузию в локоть правой руки. Далee был при покоpeнии крепости 
Систово и Никополя, участвовал в кампании 12-го года, а в следующем году в 
сражении при городе Калише в герцогстве Варшавском, участвовал во взятии 
этого города штурмом и в захвате двух орудий и знамени.

Упомянем еще родных братьев Михаила и Капитона Борисовичей 
Шетохиных, которые оба посвятили себя славному делу – защите отечества от 
страшного врага: оба они выдержали всю кампанию 1812 года и оба были ранены. 
Михаил Борисович поступил прапорщиком в Уфимский пехотный полк в 1809 
году и в этом же году сражался с неприятелем в Галиции, в год же Отечественной 
войны 5 августа под Смоленском был ранен пулей в левую ногу. Лишь только 
М. Б. оправился от раны, как поспешил возвратиться в армию и участвовал в 
походе в Варшавское герцогство. Капитон Борисович вступил в службу в 1792 
году подпрапорщиком в Азовский гарнизонный батальон, начал боевую службу 
в 1805 году, а именно, участвовал в сражении под Аустерлицем, в котором был 
отрезан неприятелем, ранен в левый бок пулей и захвачен в плен. В 1812 году 
К. Б. Шетохин участвовал во взятии города Кобрина, въ битве под м. Городечном, 
за отличие в которой получил высочайшее благоволение, а затем преследовал 
неприятеля и уже в 1813 г. неоднократно сражался за границей, при чем получил 
орден Св. Владимиpa 4-й степени за участие в сражении под Лейпцигом. 
В 1814 г. участвовал в блокаде Страсбурга и получил в награду за отличие 
прусский орден Pour le merite и золотую шпагу с надписью «За храбрость». 
В сражении же под м. Фершампенуаз при разбитии неприятельского корпуса истребил 
5-ю неприиятельскую колонну и взял в плен одного генерала, трех штаб-офицеров, 
18 обер-офицеров и 528 нижних чинов и два орудия. За отличие в этом деле получил 
орден Св. Георгия 4-й степени. Преследовал К. Б. Шетохин неприятеля до Парижа, 
откуда вернулся в Poccию и вышел в отставку в 1818 году в чине подполковника <…>

* Ошибка автора. Верно: Черниговский.



Атака Шевардинского редута 24 августа 1812 года
Литография по рисунку Н. С. Самокиша 1910 г.



ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ В. РЕШЕТИНСКОГО 
«КУРЯНЕ − УЧАСТНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНы»

Балк Михаил Дмитриевич
(1764 – 1818)

Родился в Курской губ. Начал 
службу фурьером в Курском пехотном 
полку. В 1783 г. – произведен в 
прапорщики. Принимал участие в 
войнах со Швецией 1788 – 1790 гг., в 
Польше в 1794 г., с Францией в 1805 и 
1806 – 1807 гг. Тяжело ранен в голову 
при Прейсиш-Эйлау. Произведен в чин 
генерал-майора.

В 1812 г. командовал 3-й 
кавалерийской бригадой в корпусе 
П. Х. Витгенштейна. Получил второе 
ранение в голову в бою у с. Громы. 
Вернулся в строй в конце 1813 г. 
В кампании 1814 г. командовал 2-й 

драгунской дивизией. За отличие в бою при Сен-Дизье пожалован в генерал-
лейтенанты.

Награжден орденами Св. Георгия III ст., Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., 
золотым оружием «За храбрость» с алмазами.

Бахметьев Николай Николаевич
(1772 – 1831)

Из дворян Курской губ. В 1789 г. поступил на военную службу сержантом   
в лейб-гвардии Преображенский полк. За отличия в войне со Швецией в 1788 – 
1790 гг. произведен в прапорщики. В 1798 г. – генерал-майор. В 1800 г. назначен 
оренбургским военным губернатором. 

В Отечественной войне 1812 г. командовал 11-й пехотной дивизией в 
корпусе А. И. Остермана-Толстого. Принимал участие в сражениях при Островно, 
Смоленске и Бородино, где получил тяжелое ранение в ногу. После излечения 
перешел на гражданскую службу. 

Награжден орденами Св. Анны I ст. с алмазами, Св. Владимира III ст., 
золотым оружием «За храбрость» и др.

.......................................................



Волков Михаил Михайлович
(1776 – 1820)

В 1781 г. «записан» на военную 
службу в гвардию. В 1794 г. – ротмистр 
армейской кавалерии. Принимал 
участие в войне с Францией в 1806 –1807 
гг. В 1807 г. − полковник, командир 
Екатеринославского кирасирского полка. 

В Отечественной войне 1812 г. 
участвовал в сражениях у Смоленска и 
Бородино, где получил ранения в левую 
ногу и грудь. Отличился в боях под 
Красным. В кампании 1813 г. принимал 
участие в сражениях под Люценом, 
Бауценом и Лейпцигом. Произведен в 
генерал-майоры.

Награжден орденами Св. Геор- 
гия IV ст., Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст.

Похоронен в г. Белгороде Курской губ.

.......................................................

Ганскау Яков Федорович
(ок. 1785 – 1841)

Окончил 1-й кадетский корпус. В 1805 г. выпущен в чине прапорщика в 
Низовский мушкетерский полк. Принимал участие в войне с Францией 1806 – 1807 гг.

В Отечественной войне 1812 г. участвовал в сражениях при Бородино, 
Тарутино, Малоярославце. В заграничных походах 1813 – 1814 гг. отличился в 
сражениях при Бауцене, Кульме, Лейпциге, при взятии Парижа.

Награжден орденами Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. с алмазами, 
золотое оружие «За храбрость», Св. Анны III ст. («аннинское» оружие).

В 1830 – 1831 гг. – курский губернатор.

.......................................................

Голицын Николай Борисович
(1794 – 1866)

В Отечественной войне 1812 г. участвовал в сражении при Бородино в 
составе армии П.И. Багратиона. Принимал участие в заграничных походах 
1813 – 1815 гг. 

Награжден золотым оружием «За храбрость». Полковник. 
В период Крымской войны 1853 – 1856 гг. командовал Новооскольской 

дружиной в составе Курского ополчения. 
Известный музыкант. Последние годы жизни провел в с. Богородское 

Новооскольского у. Курской губ.



Демидов Павел Николаевич
(1798 – 1840)

Вступил на военную службу 
юнкером в егерский полк Московского 
ополчения. Участник Отечественной 
войны 1812 г. 

За отличие в сражении при 
Бородино произведен в прапорщики и 
переведен в Перновский гренадерский 
полк. В 1814 г. – назначен в Свиту 
Е. И. В. по квартирмейстерской части.

В 1831 – 1834 гг. − курский 
губернатор.

.......................................................

Денисьев Петр Васильевич
(1766 – 1834) 

Из дворян Курской губ. В 1785 г. 
начал службу вахмистром в лейб-
гвардии Конном полку. В 1794 г. в 
чине капитана Малороссийского 
гренадерского полка принимал 
участие в военных действиях в Польше. 
В войне с Францией 1806 – 1807 гг. 
отличился в сражениях при Прейсиш-
Эйлау, Гейльсберге, Фридланде. 
Произведен в полковники.

В Отечественной войне 1812 г., 
командуя Бутырским пехотным 
полком, сражался под Смоленском, 
при Бородино, Тарутино и 
Малоярославцем.

В 1813 г. за отличие в сражении при Лейпциге произведен в генерал-
майоры. В кампанию 1814 г. сражался при Краоне, Лаоне и Париже. 

Награжден орденами Св. Анны I ст., Св. Георгия IV ст., Св. Владимира IV ст., 
золотым оружием «За храбрость».

Похоронен в Коренной Рождество-Богородицкой пустыни.



.......................................................

Дука Илья Михайлович
(1768 – 1830)

В 1776 г. начал военную службу 
фурьером в Нашебургском пехотном 
полку. В 1789 – 1794 гг. принимал 
участие в военных действиях на Кавказе 
и в Польше. Участвовал в войнах с 
Францией в 1805 и 1806 – 1807 гг. В 1807 
г. произведен в генерал-майоры.

В Отечественную войну 1812 г. 
командовал 2-й кирасирской дивизией 
в армии П. И. Багратиона. Отличился в 
сражениях у Смоленска, при Бородино 
и под Красным. Принимал участие в 
заграничных походах 1813 – 1814 гг. 
Сражался под Дрезденом и Лейпцигом. 
Был тяжело ранен. Произведен в 

генерал-лейтенанты. В 1826 г. − генерал от кавалерии.
Награжден орденами Св. Георгия III ст., Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст. 

с алмазами, золотым оружием «За храбрость» с алмазами и др.
Последние годы жизни провел в с. Ивня Обоянского у. Курской губ.

Засядко Александр Дмитриевич
(1749 – 1838)

Окончил Артиллерийский 
и инженерный кадетский корпус. 
Принимал участие в войнах с Францией 
1806 – 1807, 1812 и 1813 гг.

В 1820 г. − начальник 
Петербургского арсенала. Вышел в 
отставку в чине генерал-лейтенанта.

Награжден орденами Св. Георгия 
III и IV ст. и др.

Последние годы жизни провел 
в своем имении в Грайворонском у. 
Курской губ.



.......................................................

Каменев Сергей Андреевич
(1760 – после 1816)

Из дворян Курской губ. В 1774 г. сержант в Севском пехотном полку. 
Принимал участие в войнах с Турцией 1787 – 1791 гг. и в Польше в 1792 и 1794 гг. 
Отличился при штурме Измаила. В 1799 г. произведен в генерал-майоры.

В Отечественной войне 1812 г. командовал бригадой в составе трех 
казачьих полков в авангарде атамана М.И.Платова. Участвовал в заграничных 
походах 1813 и 1814 гг. Отличился в сражениях при Бриенне, Бар-сюр-Обе, 
Арсис-сюр-Обе, Фер-Шампенуазе, при взятии Парижа. 

Награжден орденами Св. Анны I ст., Св. Владимира III ст., золотым 
оружием «За храбрость» с алмазами и др.

Каховский Николай Иванович
(упом. в 1829)

Помещик Дмитриевского у. Курской губ.
Участвовал в Отечественной войне 1812 г. в чине ротмистра в составе 

Астраханского кирасирского полка. Отличился в сражении при Бородино. 
Награжден орденами Св. Владимира VI ст. и Св. Анны III ст. («аннинское» 

оружие).

.......................................................

Клейнмихель Петр Андреевич
(1793 – 1869)

Окончил 2-й кадетский корпус 
в С.-Петербурге. В 1812 г. – адъютант 
А. А. Аракчеева. В Отечественной войне 
1812 г. принимал участие в сражении 
при Бородино. 

Впоследствии – генерал-адъю-
тант, генерал от инфантерии. В 1842 г. 
выполнял обязанности военного 
министра. Член Государственного 
Совета. 

Владел имениями в Обоянском у. 
Курской губ.



Кожухов Алексей Степанович
(? – ?)

Из дворян Костромской губ. Начал военную службу в 1798 г. в чине 
портупей-прапорщика в Украинском мушкетерском полку. Принимал участие 
в войне с Турцией 1806 – 1812 гг. Адъютант главнокомандующего Молдавской 
армией М. И. Голенищева-Кутузова.

Участвовал в Отечественной войне 1812 г. в составе партизанского отряда 
Н. Д. Кудашева. За отличия переведен в гвардию. В 1813 г. − гвардии полковник.

Награжден орденами Св. Владимира III ст., Св. Владимира VI ст. и 
Св. Анны III ст. («аннинское» оружие).

В 1817 − 1827 гг. − курский губернатор.

Колмаков Осип Яковлевич
(1782 – 1829)

Участвовал в войне с Турцией 1806 – 1812 гг. Отличился при взятии 
Базарджика.

В Отечественной войне 1812 г. сражался у Салтановки и Смоленска. В 
кампании 1813 г. принимал участие в сражении под Дрезденом.

Награжден орденами Св. Георгия VI ст., Св. Владимира VI ст., Св. Анны III ст. 
(«аннинское» оружие) и др.

В 1826 г. – курский полицмейстер. Вышел в отставку в чине полковника. 
Последние годы жизни провел в имении в Суджанском у. Курской губ.

.......................................................

.......................................................

Кондратов Иван
(упом. в 1830-х)

Уроженец Курской губ. В 
Отечественную войну 1812 г. служил 
рядовым в лейб-гвардии Семеновском 
полку.

В собрании портретной живо-
писи Государственного Эрмитажа 
находится его портрет работы худ. 
Е.Рейтерна (1832 г.).



Кретов Николай Васильевич
(1773–1839)

Из дворян. В 1789 г. – сержант в 
л.-гв. Преображенском полку. С 1793 г. 
служил в чине капитана в армейских 
частях. Принимал участие в войнах со 
Швецией 1788–1790 гг. и в Польше в 1794 
г. В 1795 г. – волонтер британского флота. 
Участвовал в военных действиях против 
Франции. В 1797 г. – майор Московского 
драгунского полка, флигель-адъютант. 
Выполнял особые поручения Павла 
I при дворе французских принцев-
эмигрантов. Участник Итальянского и 
Швейцарского походов А.В.Суворова. 
Полковник. В войне с Францией 1806–
1807 гг. отличился в сражениях под 

Пултуском, при Прейсиш-Эйлау и Гутштадтом. Произведен в генерал-майоры и 
назначен шефом Екатеринославского кирасирского полка. 

В Отечественной войне 1812 г., командуя бригадой во 2-й кирасирской 
дивизии, участвовал в сражениях у Смоленска, при Бородино (был ранен), 
Тарутино и Красном. В кампанию 1813 г. сражался при Люцене, Бауцене, Кульме 
и Лейпциге. Пожалован в генерал-лейтенанты и назначен начальником 2-й 
кирасирской дивизии. В 1814 г. находился в сражениях при Ла-Ротьере, Бар-сюр-
Обе, Фер-Шампенуазе. С 1831 г. в отставке.

Награжден орденами Св. Александра Невского, Св. Владимира II ст., Св. 
Анны I ст. с алмазами, Св. Георгия III и IV ст., Св.Владимира IV ст., золотым 
оружием «За храбрость» и др.

Похоронен в с. Графовка Суджанского у. Курской губ.

Лесовский Степан Иванович
(1781 − ?)

Из дворян. В 1796 г. – подпоручик. В 1798 г. вышел в отставку по болезни 
в чине штабс-капитана. Вернулся на военную службу в Харьковский драгунский 
полк. В 1810 г. переведен в чине штабс-ротмистра в лейб-гвардии Гусарский полк.

Принимал участие в Отечественной войне 1812 г. в чине майора в 
Мариупольском гусарском полку. В 1813 г. – полковник. В 1814 г. – командир 
Кинбурнского драгунского полка.

Награжден орденами Св. Владимира III ст., Св. Георгия IV ст., 
Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст. с алмазами, золотым оружием «За 
храбрость» и др.

В 1826 − 1830 гг. – курский губернатор.

.......................................................



Локателли Осип Осипович
(1792 – 1861)

В 1814 г. начал службу в русской армии в чине поручика. Участвовал в 
заграничных походах 1814 и 1815 гг.

Проходил службу в кавалерийских частях, в корпусе жандармов, в 
управлении военными поселениями. В 1841 г. переведен на службу в ведомство 
государственного коневодства. В 1854 – 1861 гг. – управляющий Курской 
конюшней.

Умер в Курске.

Лысенко Федор Ильич
(1751 – 1832) 

Начал службу в 1792 г. 
Участвовал в войне с Турцией 1787 – 
1791 гг. Отличился при осаде Очакова 
и взятии Килии. В 1794 г. принимал 
участие в военных действиях в 
Польше. В бою у м. Мациовицы 
взял в плен руководителя восстания 
Т. Костюшко.

Участник Отечественной 
войны 1812 г. и заграничных походов 
1813 и 1814 гг. Вышел в отставку в 
чине ротмистра.

Последние годы жизни провел 
в г. Тиме Курской губ.

.......................................................

.......................................................

Маркус Франц-Карл (Михаил) Антонович
(1790 – 1865)

Из семьи военного лекаря, служившего в г. Курске. Окончил 
Петербургскую медико-хирургическую академию. С 1808 г. служил в 
Петербургском и Московском госпиталях, в Кексгольмском пехотном полку.

В 1812 г. – доктор медицины, штаб-лекарь.
Принимал участие в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 

русской армии.
Награжден орденом Св. Владимира IV ст., медалью «За взятие 

Парижа» и др.
С 1837 г. – лейб-медик императрицы Александры Федоровны.



Монтрезор Карл Лукьянович
(1786 — 1879)

Начал службу юнкером в 
Кинбурнском драгунском полку. За 
отличия в войне с Турцией 1806 − 
1812 гг. произведен в поручики.

В 1812 г. штабс-ротмистр, 
адъютант М. И. Голенищева-Куту-
зова. Участвовал в сражении при 
Бородино. За отличие в бою при 
Красном произведен в ротмистры и 
переведен в лейб-гвардии Уланский 
полк.

Принимал участие в войне 
с Турцией 1828 − 1829 гг. и в 
Крымской войне 1853 − 1856 гг. 
Вышел в отставку в чине генерала 
от инфантерии.

Награжден орденами Св. Александра Невского с алмазами, Белого Орла, 
Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Владимира III ст., Св. Георгия IV ст., 
Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст.

Был женат на курской помещице Н. Ф. Полторацкой.
Умер в Курске.

.......................................................

Муравьев-Виленский Михаил 
Николаевич
(1796 – 1866)

Начал службу в чине прапорщика 
Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской 
части.

В 1812 г. состоял при Главной 
квартире армии М. Б. Барклая де Толли. 
Был ранен в сражении при Бородино на 
Курганной батарее. В кампании 1813 г. 
состоял при начальнике Главного 
штаба. Произведен в поручики. 
Участвовал в сражении под Дрезденом.

В 1835 – 1837 гг. курский военный 
и гражданский губернатор.

Награжден орденами Св. Вла-
димира II ст., Св. Анны I ст., 
Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст.



.......................................................

Мусин-Пушкин Иван Клавдиевич
(1781 – 1822 )

Из дворян Курской губ. В 1798 г. поступил на действительную 
военную службу портупей-прапорщиком в лейб-гвардии Измайловский 
полк. Принимал участие в войнах с Францией 1805 и 1806 – 1807 гг. 
Имел ранения. За отличия произведен в капитаны. С 1806 г. – адъютант 
вел. кн. Константина Павловича.

В Отечественной войне 1812 г., командуя батальоном, сражался при 
Островно и Бородино, где, после ранения командира, принял командование 
полком, был контужен в грудь осколком гранаты. В 1813 г. за отличия в 
сражениях под Люценом, Бауценом, Рейхенбахом, Пирной, Петерсвальдом, 
Кульмом, Лейпцигом и при осаде Майнца произведен в генерал-майоры. В 
кампанию 1814 г. был в сражениях под Бриенном, Ла-Ротьером, Шампобером 
и при взятии Парижа. Участвовал в походе во Францию в 1815 г.

Награжден орденами Св. Владимира III и IV ст., Св. Анны II ст. 
с алмазами, золотым оружием «За храбрость» с алмазами.

Нелидов Аркадий Иванович
(1773 – 1834) 

Из курских дворян. Начал службу 
камер-пажом. В 1796 г. произведен в чин 
майора. В 1797 г. – генерал-майор. 

В 1801 г. пожалован в генерал-
лейтенанты. В период войны с Францией 
1806 –1807 гг. – начальник псковской 
милиции.

В Отечественную войну 1812 г. – 
действительный тайный советник, курский 
гражданский губернатор. Проявил 
себя как деловой и распорядительный 
администратор. Руководил сбором 
денежных средств, медикаментов, 
одежды, провианта и оружия для армии; 
размещением беженцев и пленных. 

Провел набор рекрутов и волонтеров от всех сословий.
Награжден орденом Св. Анны I ст. и медалями в память Отечественной войны 

1812 г.



Орлов-Денисов Василий 
Васильевич
(1775 – 1843)

Из дворян Войска Донского. 
Начал военную службу в 1789 г. 
Принимал участие в войнах с 
Францией 1806 – 1807 гг. и Швецией 
1808 – 1809 гг. Произведен в генерал-
майоры и назначен командиром 
лейб-гвардии Казачьего полка. 

В Отечественной войне 1812 г. 
командовал кавалерийскими 
соединениями; сражался при Лубино, 
Бородино, Тарутино, Малоярославце, 
Гжатске, Ляхове, Красном и Вязьме. 
В заграничных походах 1813 и 1814 гг. 
командовал конвоем императора 

Александра I и находился при нем в сражениях под Люценом, Бауценом, 
Дрезденом и Кульмом. Произведен в генерал-лейтенанты. Отличился в 
сражении при Лейпциге.

Награжден орденами Св. Александра Невского, Св. Владимира II ст., 
Св. Анны I ст., Св. Георгия III ст., Св. Георгия IV ст., золотым оружием 
«За храбрость» с алмазами и др.

Имел поместья в Корочанском и Новооскольском у. Курской губ.

.......................................................

Останевич Петр Петрович
(? − ?)

Из дворян Новоооскольского уезда Курской губ.
Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской 

армии. Поручик Каргопольского драгунского полка. Отличился в боевых 
действиях во Франции.

Вышел в отставку в чине майора.
Награжден орденом Св. Анны III ст. («аннинское» оружие).
Жил в г. Новом Осколе (1829 г.).



.......................................................

Паскевич Степан Федорович
(1786 – 1840)

Окончил Пажеский корпус. В 1803 г. начал службу в чине поручика в 
Фанагорийском гренадерском полку. Принимал участие в войнах с Францией 1805 г. 
и Турцией 1806 – 1812 гг. Отличился при взятии Базарджика и Шумлы. 

В 1812 г. – подполковник Орловского пехотного полка. Участвовал в 
сражениях у Смоленска, при Бородино, Тарутино, Малоярославце. В кампании 
1813 г. принимал участие в блокаде Магдебурга. Произведен в полковники.

Награжден орденами Св. Георгия IV ст., Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст., 
золотым оружием «За храбрость», Св. Анны III ст. («аннинское» оружие) и др.

В 1834 – 1835 гг. − курский губернатор.

Петрищев Николай Иванович
(1790 – 1832)

Из дворян Дмитриевского у. 
Курской губ. В 1808 г. эстандарт-юнкер 
в Кавалергардском полку. В 1809 г. – 
корнет.

В составе полка участвовал в 
Отечественной войне 1812 г. Отличился 
в сражении при Бородино. В 1813 г. 
произведен в поручики, затем – в 
штабс-ротмистры. Принимал участие в 
заграничных походах 1813 и 1814 гг.

В сражении при Фер-Шампенуазе 
получил ранение палашом в голову.

Награжден орденами Св. 
Владимира IV ст. и Св. Анны III ст. 
(«аннинское» оружие).



Раевский Владимир Федосеевич
(1795 – 1872)

Родился в сл. Хворостянке 
Старооскольского у. Курской губ. В 1803 
– 1811 гг. воспитывался в Московском 
университетском пансионе. В 1811 г. 
зачислен в Дворянский полк при 2-м 
кадетском корпусе.

В Отечественной войне 1812 г., в 
чине прапорщика 23-й артиллерийской 
бригады, отличился в сражениях при 
Бородино, у Гремячего, под Вязьмой. 
Произведен в чин подпоручика. За 
отличия в заграничных походах 1813 
−1814 гг. произведен в поручики.

Награжден золотым оружием 
«За храбрость», орденом Св. Анны III 
ст. («аннинское» оружие).

Принимал участие в движении 
декабристов.

Рахманов Василий Сергеевич
(1764 – 1816)

Из дворян Щигровского у. 
Курской губ. Окончил Сухопутный 
шляхетский кадетский корпус. В 1785 г. 
начал службу в чине поручика в 
Тульском пехотном полку. Принимал 
участие в войнах с Турцией 1787 – 1791 
гг., в Польше в 1794 г., с Францией 1799 г. 
В 1803 г. произведен в генерал-майоры. 
Отличился в войнах с Францией 1806 − 
1807 гг. и Швецией 1808 – 1809 гг.

В Отечественной войне 1812 г. в 
должности дежурного генерала штаба 
Отдельного Финляндского корпуса 
участвовал в сражениях под Ригой, 
Полоцком и Чашниками. В 1813 г. 

отличился при осадах крепостей Эльбинг и Данциг. В 1814 г. произведен в 
генерал-лейтенанты.

Награжден орденами Св. Анны I ст., Св. Владимира III ст., Св. Георгия IV ст., 
золотым оружием «За храбрость» с алмазами и др.

.......................................................



Ребиндер Алексей Максимович
(1795 – 1869)

Военную службу начал в чине унтер-офицера. С 1811 г. – офицер в 
гвардейской пехотной дивизии.

Участвовал в Отечественной войне 1812 г. За отличие в сражении при 
Бородино произведен в поручики. Принимал участие в заграничных походах 
1813 и 1814 гг. и взятии Парижа. Капитан.

В 1846 г. вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта.
Награжден орденами Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Владимира 

III ст. и IV ст., Св. Анны II ст. и III ст. («аннинское» оружие), прусским Красного 
Орла II ст., медалью «3а взятие Парижа», знаком отличия ордена «Virtuti 
Мilitari».

С 1836 г. владел сл. Шебекино Белгородского у. Курской губ.

.......................................................

Ушаков Иван Михайлович
(1779 – 1845)

Из дворян Фатежского у. 
Курской губ. В 1785 г. начал службу в 
Астраханском гренадерском полку. В 
1796 г. – подпоручик. В войне с Францией 
1806 – 1807 гг. отличился в сражениях 
под Пултуском, Ландсбергом, 
Прейсиш-Эйлау и Гейльсбергом. Был 
ранен. В 1808 – 1809 гг. принимал 
участие в войне с Турцией. Адъютант 
командующего Молдавской армией 
М. И. Голенищева-Кутузова. В 1810 г. 
назначен командиром Черниговского 
пехотного полка.

В начале Отечественной войны 
1812 г. за отличие в арьергардных боях 

под Витебском произведен в полковники. В сражении при Бородино получил 
пулевое ранение в рот (с повреждением челюсти) и ранение ядром в левую ногу 
(с потерей ноги ниже колена). В 1814 г. уволен в отставку в чине генерал-майора.

Награжден орденом Св.Георгия IV ст., Св.Владимира IV ст., золотым 
оружием «За храбрость» и др.

В 1815 – 1817 гг. – предводитель курского губернского дворянского собрания.



Шварц Григорий Ефимович
(1790/91 – 1873)

Из дворян Смоленского 
наместничества. В 1803 г. служил в чине 
подпоручика в Псковском внутреннем 
гарнизонном батальоне. Принимал 
участие в войне с Францией 1805 г.

В Отечественную войну 
1812 г. в чине штабс-ротмистра 
Литовского уланского полка сражался 
под Смоленском, при Бородино, 
Малоярославце и Вязьме. Участвовал в  
заграничных походах 1813 – 1814 гг.

С 1837 г. служил на Кавказе.
В 1850 г. вышел в отставку в чине 

генерал-лейтенанта.
Награжден орденами 

Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава II ст., Св. Владимира IV ст., 
Св. Анны II ст., золотым оружием «За храбрость».

Последние годы жизни провел в имении в с. Верховье Белый Колодезь 
Щигровского у. Курской губ.

.......................................................

Флиге Карл Яковлевич
(1785 − после 1841)

Из дворян С.-Петербургской губ. После окончания в 1801 г. 2-го кадетского 
корпуса служил в инженерных и артиллерийских частях. Участвовал в войнах с 
Францией 1805 и 1806 − 1807 гг. Отличился в сражении при Фридланде.

В Отечественной войне 1812 г. сражался при Городечно. Был тяжело ранен 
ядром.

С 1819 по 1828 г. проходил службу на Кавказе. Командир Навагинского 
пехотного полка. Во время войны с Персией отличился при осаде Ардебильской 
крепости.

С 1833 г. − штаб-офицер Отдельного корпуса жандармов. Произведен в 
генерал-майоры.

Награжден орденом Св. Анны II-й степени с алмазами, золотым оружием  
«За храбрость» и др.

В 1839 − 1840 гг. − курский военный и гражданский губернатор.



…Федор Козьмин сын Чаплыгин… из однодворцев Курской 
губ. Обоянского у. дер. Ольховатой… 1812 г. против французских войск 
в Российских пределах в сражениях: июля 15-го – при г. Кобрине, 31-го – 
при с. Поддубье, августа 13-го – при местечке Выжве, 26 сентября – при 
с. Задворцев, 14-го и 16-го чисел ноября – при сс. Стахово и Брилове и при 
преследовании неприятеля от г. Борисова до Вильно, где 18,19, 29 и 22-го 
чисел – в разных местах в сражениях и при занятии г. Вильно 29 ноября, 
декабря 6-го, переправясь р. Неман, – в княжество Варшавское, 22-го – в 
Прусские пределы… 

Имеет за 1812 г. установленную медаль и на левом рукаве за 
беспорочную 15-летнюю службу 2 нашивки из желтой тесьмы…

Сафрон Иванов, сын Калашникова, из крестьян Курской 
губ. Обоянского у. с. Долгие Буды помещика гр. Головкина… 1812 г. при 
вступлении французских войск в Российские границы августа 24-го, 25-го и 
26-го в генеральном сражении при с. Бородине, октября 6-го – при разбитии 
неприятельского авангарда вблиз Тарутино у дер. Рождественно, 12-го – 
при г. Малом Ярославце, где и ранен в ладонь правой руки пулей навылет, 
ноября 5-го – при разбитии неприятеля на полях Красненских, потом при 
преследовании и истреблении неприятеля до границ; декабря 24-го – вступя 
в границы через рр. Неман и Вислу, пройдя герцогство Варшавское, вступя в 
пределы Прусской Шлезии

Из формулярного списка солдат 
Курского внутреннего гарнизонного батальона – 

участников Отечественной войны 1812 г.

11 сентября 1826 г.



Асварищ Б.И. Франс Крюгер в Петербурге. Каталог выставки. СПб., 1997
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и адмиралов от Петра I до Николая II. М., 2009. Т. 1, 2

Декабристы. Биографический справочник. М., 1988

Из истории Курского края. Сборник документов и материалов. Воронеж, 1965

Михайловский-Данилевский А. И. Император Александр I и его сподвижники в 1812, 
1813, 1814, 1815 годах. Военная галерея Зимнего Дворца. Т. 1 – 6. СПб., 1846 – 1849

Павлова Л. Я. Декабристы – участники войн 1805 – 1814 гг. М., 1979

Российский Архив. М., 1996. Вып. VII

Сборник биографий кавалергардов. Спб., 1906. Т. III

Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. Историография. VII: Сборник материалов. 
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Основная литература



РЕЛИКВИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНы 1812 ГОДА

Оружие

Холодное и огнестрельное оружие − главный памятник военного времени. Образцы из музейной коллекции 
дают наглядное представление о национальном своеобразии, конструктивных и декоративных особенностях предметов 
вооружения эпохи Отечественной войны 1812 г.

Шпага кавалерийская офицерская
Образец 1798 г. Россия

Сабля кавалерийская солдатская
Образец 1798 г. Россия



Сабля казачья офицерская с эфесом кавказского типа
Златоуст. 1820 г.

Сабля кавалерийская
Франция. 1799 г.

На клинке изображены медальоны с названиями мест сражений русских и 
союзных войск с армией Наполеона в кампаниях 1812 – 1814 гг.

.......................................................



Ружье с ударно-кремневым замком
Кавказ. 1-я четв. XIX в.

Пистолет с ударно-кремневым замком
Россия.  1-я четв. XIX в.

.......................................................

Пистолет с ударно-кремневым замком
Зап. Европа. 1-я четв. XIX в.

На вооружении ополчения нередко находилось 
оружие неустановленных образцов, переданное 
из частных собраний.



Пистолет-тромбон с ударно-кремневым замком
Зап. Европа. XVIII – 1-я четв. XIX в.

Мушкетон кавалерийcкий с ударно-кремневым замком
Россия. Кон. XVIII – нач. XIX в.



Ядро. Граната
Россия. XVIII − 1-я четв. XIX в.

Ядра
Россия. 1-я четв. XIX в.



Наградная серебряная труба “За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812-го года”
2-я пол. XIX в. – нач. XX в.

Разновидность коллективных наград для отличившихся в войне 1812 г. 
воинских частей и подразделений.
Надпись воспроизведена с более раннего образца.



Документы и воспоминания

Патриотический подъем русского народа, выступившего на защиту  
Отечества в 1812 г., готовность жертвовать всем ради достижения победы нашли 
широкое отражение как в документах эпохи, так и в воспоминаниях курян – 
современников тех далеких событий.

Манифест императора Александра I от 6 июля 1812 г. о начале войны с наполеоновской Францией



Икона Божией Матери Знамение Курская Коренная
Фото 2002 г.

Список иконы был доставлен в Главную квартиру русской армии
во время сражения за Малоярославец



Вынос иконы Знамения в девятую пятницу 1839-го года.
Литография Бишебуа, Адама и Бушо с оригинала Ф.А. Джунковского. Париж. Около 1840 г.

Такой же вынос Курской иконы с крестным ходом в Коренную пустынь был и 21 июня (3 июля) 1812 года, на десятый день войны



Ф.А. Бурнашов. Занятие Москвы французскими войсками
1846 г.

Воспоминания курянина, участника войны



Занятие Москвы Французскими войсками

По окончании Бородинскаго сражения, Наполеон устремился на 
Москву, всеми оставленную, желая положить там конец своих завоеваний и 
подкрепить свои утомившиеся войска столькими сражениями и переходами.

Не доходя до Москвы, на растоянии пяти верст он послал несколько 
офицеров и адъютанта, требуя ключей от города иначе он грозил взять 
приступом; но каково было его удивление когда посланые возвратились и 
сказали: что они въезжали далеко во внутренность города и не встретили 
ни одного вооруженнаго воина.

Вслед за этим Наполеон послал отряд войск, чтоб богатейшие из 
Граждан Московских были к нему представлены. Отряд возвратился и 
отвечал: что он никаго не нашол ичто Москва всеми оставлена. Тогда 
Наполеон велел подать войскам своим сигнал идти к Москве.

Лишь только Французские войска вступили в Москву, как она уже 
запылала в различных местах и вскоре пожар зделался общим. Тут только 
Наполеон понял чем могут жертвовать Русские для сохранения своей 
свободы и самостоятельности.

Зарево Москвы отразилось в сердцах Русских. С этих пор Русские были 
вооружены против Французов так, что всякой православной желал лучьше 
умереть, нежели отдатся живым вруки своих неприятелей. 

Между тем Французская Армия неимея никаких подкреплений 
совершенно ослабела, потому что все французские Фуражиры были 
разсеян  смелыми Партизанами; наступающие холода все более иболее 
разстраивали Француские войска и наконец Наполеон не могши далее 
оставаться в разоренной столице России, взорвав Кремлевския стены вывел 
свои разстроенныя войска из Москвы, надеясь соединится с подкреплениями, 
коорыя ожидали его награнице, дабы вновь с будущим летом вступить в 
границы России. 

Ф. Бурнашов. 1846 года 3 Сентября



Письмо М. И. Кутузова городскому голове В.А. Гладкову 
от 30 сентября 1812 года с благодарностью за помощь армии

Копия



Из Книги записной ярмарочной продажи 1812 − 1813 гг. 
курского городского головы купца Василия Андреевича Гладкова,

одного из организаторов сбора средств для армии



Список письма М.И. Кутузова курскому купеческому и мещанскому обществам от 31 октября 1812 года 
из с. Лопково с уверениями в полной безопасности Курской губернии

Литография. 1912 г.



Евангелие
Львов, 1704 г.

На 300-м 
листе запись 
о пребывании 
в плену 
священника 
Стефана 
Боговского



Священник Стефан Боговский взят в плен 1812 го года месяца 
августа 25 го дня неприятелскими войсками в … 

во Владимирский повет полаки с французами. Из своего  дому 
полским гениралом отослан до фортеци Замоста, где зоставал 

з отцем протопипом Василием Миливаниским месяц один, 
а потом отослани до Люблина, с Люблина до Варшави, 

с Варшави до Ченстоховскии твердзи или до фортеции и там 
удерживали в … на плином оной фортец, чрез девять месяци 

… повернулися на самий страстной четверток — а отобрали 
господином генералом Исакиным и с прочими Припеть будущи 

российскими в достодолжную память. Сотвори им Господи 
многая лета. А повернулися 1813 го года в дом свой

Лист Евангелия с памятной записью



Месяцеслов астронома и метеоролога Ф. А. Семенова
с записью о торжествах в г. Курске в апреле 1814 г.

по случаю вступления русских войск в Париж

1814 года апреля 26, 27 и 28 дней воссылаемо было 

благодарственное молебствие господу богу нашему 

иисусу христу о взятии францускаго столичнаго города 

Парижа: всии дни вгороде губерском курске был звон 

наколаколах асобливо впервой день тоесть воскресенье 

наплощади была против присудственых мест от 

общества курских купцов имещан леминацыя пускали 

ракеты…и протчие принадлежащие кфеверкам и все 

дни город был освещен плошками ажителей курских 

происходило зарями вечерними великая полба изружей 

ипистолетей ипртчаго и весь нарот города Курска 

словом сказать был великом восхещении и восторге



Указ Синоду от 30 августа 1814 г. об учреждении в день 
Рождества Христова 25 декабря ежегодного празднества в 
память избавления России от нашествия армии Наполеона



Манифест императора Александра I от  1 января 1816 г.
об окончании войны с благодарностью народу России



1812 ГОД В ПАМЯТНИКАх КУЛЬТУРы ИЗ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ

Отечественная война 1812 г. оказала большое влияние на развитие русской культуры. 
Темы Родины, народного подвига, побед русского оружия нашли достойное отражение в 
литературных памятниках, произведениях живописи и графики, в прикладном искусстве.

В собрании краеведческого музея содержится значительное количество предметов, 
связанных с темами Наполеона и наполеоновских войн, Отечественной войны 1812 г. и 
освободительных походов русской армии.



Учение солдат в провинциальном городе
Акварель 1820-е гг.

Вид Спасской площади в Курске



Книги

В фонде редкой книги 
музея хранится немало изданий 
о войне 1812 г. 
Среди них работы теоретического, 
справочного и публицистического 
характера Д. В. Давыдова, 
А. И. Михайловского-Данилевского 
и И. П. Липранди, исторические 
труды Н. А. Полевого, сборники 
стихов, воспоминания.

В книге В. А. Верещагина 
«Русская карикатура и 
Отечественная война» 
представлены работы 
А. Г. Венецианова, 
И. И. Теребенева, И. А. Иванова и 
других художников.

Сочинение Д. Давыдова
Из библиотеки генерала Г.Е.Шварца, участника войны 1812 г.

Сочинение Д. Давыдова



Михайловский-Данилевский А. И. Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах.
Военная галерея Зимнего Дворца

Т. 1 – 6. СПб., 1846 – 1849



Липранди И.П. Не голод и не мороз…
СПб. 1855



Писатель, журналист, литературный критик, историк. Выходец 
из семьи курских купцов. Одно из первых произведений написано по 
поводу пребывания в Курске М. Б. Барклая де Толли, инспектировавшего 
войска, расквартированные в Курской губернии. Стихотворение было 
опубликовано в журнале «Русский вестник».

Полевой 
Николай Алексеевич

(1796 − 1846)





Н. А. Полевой. Русские полководцы
СПб., 1845



Теребенев И.И. Ретирада французской кавалерии, которая съела своих лошадей в России.
1813 г.

Из книги В.А.Верещагина «Русская карикатура и Отечественная война»



Первый сборник стихов, посвященных Отечественной войне 1812 г.



Дельвиг А. А. Идиллия 
“Отставной солдат”

Из книги «1812 год 
в русской поэзии 
и воспоминаниях 
современников». 
М., 1987.

Герой сочинения, 
инвалид 
войны 1812 г., 
возвращается 
домой в Курскую 
губернию.





Из «Записок актера Щепкина»

<…> Когда кончилась кампания 12 года, ополченные возвратились 
домой, а крепостные к своим господам; за тех, которые не возвратились, 
правительство выдало рекрутские квитанции, и одна дама, очень 
образованная по времени и обществу (даже крепостные отзывались о 
ней, как о доброй женщине), у графини* на именинах за обедом, не краснея, 
позволила себе сказать в разговоре о прошедшей кампании: “Вообразите, 
какое  счастие Ивану Васильевичу: он отдавал в ополчение девять 
человек, а возвратился всего один, так что он получил восемь рекрутских 
квитанций и все продал по три тысячи, а я отдавала двадцать шесть 
человек, и, на мою беду, все возвратились – такое несчастие!”. При этих 
словах ни на одном лице не показалось даже неудовольствия против 
говорившей. Все согласились, а некоторые даже прибавили: “Да, такое 
счастие, какое бог дает Ивану Васильевичу, немногим дается”.

Впервые опубликовано в газете«Московские ведомости» 15 октября 1859 г.

* Графиня А. А. Волькенштейн – владелица крепостного М. С. Щепкина, будущего великого 
актера. Городская усадьба графини располагалась у Знаменского монастыря в Курске.



Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года

А. С. Пушкин

Гравюра, литография, живопись

Коллекция графики и живописи Курского областного краеведческого 
музея включает портреты видных военных и государственных деятелей эпохи 
наполеоновских войн и работы батального жанра.

Сапер и пионер 2-го пионерного полка 1812
Литография из книги А. В. Висковатова “Историческое описание 

одежды и вооружения российских войск”. СПб,, 1857. Ч. 12 



Александр I
Гравюра. 1-я пол. XIX в.

Император России. 
В начале войны 1812 г. находился в расположении 1-й Западной армии, 
затем в С.-Петербурге, откуда руководил мобилизацией сил империи. 

В 1813 — 1814 гг. возглавлял антифранцузскую коалицию европейских держав. 
Находился в штаб-квартире Главной армии, принимал участие в разработке 

планов кампаний 1813 и 1814 гг.



Светлейший князь. Генерал-фельдмаршал. 
В 1812 г. главнокомандующий армиями, действовавшими против войск Наполеона.
В апреле 1813 г., оставаясь в должности главнокомандующего,скончался после болезни.

Гравюра со стихами-панегириком и сценой сражения при городе Красном
посвящена вдове полководца.

Голенищев-Кутузов-Смоленский Михаил Илларионович
Гравюра С. Карделли. 1813 г.



Граф. Генерал от кавалерии.
В 1812 г. состоял при императоре, затем при Главной квартире 1-й Западной армии,
с августа — начальник Главного штаба армии. В 1813 – 1814 гг. командующий 

Польской армией союзников по антифранцузской коалиции.

Беннигсен Леонтий Леонтьевич
Гравюра Ф. Вендрамини. 1-я пол. XIX в.



Граф. Генерал от инфантерии.
В 1812 г. – главнокомандующий в Москве, 

затем начальник ополчений шести губерний.

Ростопчин Федор Васильевич
Гравюра Тончи. 1-я пол. XIX в.



Граф. Генерал от инфантерии.
В 1812 г. командующий резервными формированиями, правым флангом и центром 

боевого порядка русских войск в Бородинском сражении, арьергардом, затем — частью 
главных сил армии при преследовании отступающей армии Наполеона. 

В 1814 г. командовал Гвардейским и Гренадерским корпусами в резерве Главной армии.

Милорадович Михаил Андреевич
Литография с гравюры П.Ф. Бореля.1-я пол. XIX в.



Граф. Генерал от кавалерии. Атаман Войска Донского.
В 1812 г. генерал от кавалерии, командир казачьего корпуса.

В 1813 — 1814 гг. состоял при Главной квартире, командовал отдельными
отрядами, действовавшими на коммуникациях противника.

Платов Матвей Иванович 
Литография с гравюры П.Ф. Бореля.1-я пол. XIX в.



Платов Матвей Иванович
Гравюра. 1810-е гг.



Генерал от артиллерии.
В 1812 г. генерал-майор, затем генерал-лейтенант;
начальник Главного штаба 1-й Западной армии.

 В 1813 — 1814 гг. командующий артиллерией действующей армии; 
командовал 2-й, а затем 1-й гвардейскими пехотными дивизиями.

Ермолов Алексей Петрович
Литография с гравюры П.Ф. Бореля. 1860-е гг.



Светлейший князь. Генерал-фельдмаршал. Генерал-адъютант.
В 1812 г. генерал-майор, начальник 2-й сводно-гренадерской дивизии,
командующий авангардом 3-й армии. В 1813 г. — генерал-лейтенант, 

начальник 12-й пехотной дивизии.

Воронцов Михаил Семенович
Литография с гравюры Т. Райта. 1-я пол. XIX в.



В 1812 г. генерал-майор, дежурный генерал 1-й Западной армии
С 1813 г. командир бригады 6-й пехотной дивизии.

Кикин Петр Андреевич
Гравюра В. Погонкина с рисунка Ф. Лютендорфа. 1-я пол. XIX в.



Генерал-лейтенант.
В 1812 г. генерал-майор, начальник штаба Отдельного Финляндского корпуса.

В конце 1812 — начале 1813 г. командовал резервом в армии 
П. Х. Витгенштейна.

Фок Александр Борисович
Литография И. Песоцкого с оригинала из  мастерской Д. Доу. 1840-е гг.



Граф. Генерал от кавалерии. Генерал-адъютант.
В 1812 г. генерал-майор, командир лейб-гвардии Казачьего полка.
Командир бригады во 2-й гвардейской кавалерийской дивизии,

затем − командующий 1-м кавалерийским корпусом.
 В 1813 г. командир императорского конвоя, генерал-лейтенант.

Орлов-Денисов Василий Васильевич
Гравюра. 1-я пол. XIX в.



Генерал-лейтенант. Генерал-адъютант.
В 1812 г. генерал-майор, командир егерской бригады 17-й пехотной дивизии.

С 1813 г. командир лейб-гвардии Семеновского полка.

Потемкин Яков Алексеевич
Литография с гравюры Г. Доу. 1-я пол. XIX в.



Граф. Генерал-фельдмаршал. Генерал-адъютант.
В 1812 г. полковник, обер-квартирмейстер 1-го корпуса 1-й Западной армии. 

Затем генерал-майор, командир отдельного отряда.
В 1813 − 1814 гг. − генерал-лейтенант, генерал-квартирмейстер.

Дибич-Забалканский Иван Иванович
Литография с гравюры Т. Райта. 1824 г.



Генерал от инфантерии. 
В 1812 г. полковник, затем генерал-майор.

Командир лейб-гвардии Егерского полка, позже — гвардейской егерской бригады.

Бистром Карл Иванович
Литография И. Песоцкого с оригинала из  мастерской Д. Доу. 1840-е гг.



Победа при Колоцком монастыре 19 октября 1812 г.
Гравюра Федорова по рисунку Д. Скотти. 1814 г.



Отечественная война 1812 г.
Из альбома литографий В.В. Верещагина к 100-летнему юбилею. 1912 г.











В 1813 г. была образована шестая коалиция европейских держав, 
действия которой привели к падению империи Наполеона.

Портреты британцев и их союзников. 
Гравюра. 1816 г.



В 1815 г. европейские государства создали седьмую коалицию 
с целью окончательного отстранения Наполеона от власти.

Антинаполеоновская коалиция монархов
Литография с акварели 1815 г.



Александр I
Гравюра Гудлета и Моррисона по рисунку В. Долле

с оригинала Ф. Крюгера. После 1837 г.



Король Пруссии.
В 1813 − 1815 гг. глава страны-союзницы по антифранцузским коалициям.

Фридрих Вильгельм III
Литография Вольфа с гравюры Йогеля. 1-я пол. ХIХ в



Император Австрии.
В 1813 − 1815 гг. глава страны-союзницы по антифранцузским коалициям.

Франц I.
Гравюра Г. Лойболда. 1-я пол. ХIХ в.



Король Нидерландов, великий герцог Люксембургский.
В 1815 гг. глава страны-союзницы по антифранцузской коалиции.

Вильгельм I.
Гравюра Б. Тауреля по рисунку Я.В. Пинемана. Амстердам. 1840-е гг.



Князь. Генерал-фельдмаршал прусской службы.
В 1813 – 1814 гг. главнокомандующий прусскими войсками,

командующий Южной, затем Силезской армиями союзников по 
антинаполеоновской коалиции. В 1815 г. командующий прусской 

Нижне-Рейнской армией в Нидерландах и Бельгии. Внес решающий вклад 
в разгром армии Наполеона в сражении при Ватерлоо.

Блюхер Гебхарт Леберехт фон
Гравюра А. Гешева.1-я пол. XIX в.



Князь. Фельдмаршал австрийской службы.
В 1813 – 1814 гг. главнокомандующий Богемской армией 

союзников по антинаполеоновской коалиции, 
главнокомандующий всеми союзными войсками.

Шварценберг Карл Филипп цу
Гравюра Д. Вейсса. 1-я пол. XIX в.



Герцог. Князь. Маршал Франции.
В 1812 − 1813 гг. командующий III-м корпусом Великой армии Наполеона.
За сражение при Бородино пожалован почетный титул князя Московского.

С 1814 г. командир 1-й дивизии императорской Молодой гвардии.
В 1815 г. — командующий левым крылом Северной армии французов в Бельгии. 

Ней Мишель
Гравюра Г. Метцерота с оригинала Ф. Жерара. Франция. 1810-е гг.



Граф. Маршал Франции.
В 1812 г. командир 2-й легко-кавалерийской дивизии, командующий

2-м, затем и 4-м кавалерийскими корпусами Великой армии. Возглавлял 
авангард французских войск при вступлении в Москву. В 1813 − 1814 гг. 

командовал 2-м кавалерийским, 5-м корпусами и другими соединениями.

Себастьани де ла Порта Франсуа Орас Бастьен
Гравюра Фалька с оригинала Ф. Жерара



Дочери ветерана Битвы народов при Лейпциге с товарищем отца на месте сражения.

Лейпцигское поле 
Литография В. Логинова. 1846 г.



Портрет экспонировался на выставке, посвященной
100-летию Отечественной войны 1812 г. в Москве.

Александр I
Копия гравюры Д. Уокера. Холст,  масло. 1-я четв. XIX в.



Герцог. Фельдмаршал Великобритании.
В 1808-1814 гг. командовал британскими 

войсками в Португалии и Испании.
В 1815 г. главнокомандующий англо-голландской армией

 в битве при Ватерлоо.

Веллингтон Уэлсли Артур 
Художник Р. Лефевр. Холст, масло. 1818 г.



Графиня А.И. Толстая, урожд. Барятинская, с сыном Эммануилом.
Картина отражает в духе романтизма благословение дворянина на жизненный 

подвиг во имя Родины и монарха как символический акт принятия на службу, знаком 
которого является вручение офицерского шарфа. Сюжет картины навеян реставрацией 

королевской власти во Франции после победы над Наполеоном.

Благословение матерью сына 
Художник Р. Лефевр.  Холст, масло. 1819 г.



Почтовые карточки

Отечественная война 1812 г. нашла отражение в оформлении 
почтовой открытки. Большое количество изданий с репродукциями на темы 
войны было выпущено к 100-летнему и 150-летнему юбилеям, различным 
памятным датам, а также при публикации коллекций живописи и графики 
из музейных собраний России и Европы. В годы Великой Отечественной 
войны советские художники и графики также неоднократно обращались к 
теме войны 1812 г. при оформлении открытых писем и почтовых карточек.



Мазуровский В.В. Переход армии Наполеона через Неман
Изд. компании “Зингер”. Россия. 1912 г.

Мазуровский В.В. Встреча разъезда французских гусар 
с русской пехотной заставой накануне Бородинского боя

Изд. компании “Зингер”. Россия. 1912 г.



Гесс. Сражение под Малым Ярославцем 12-го октября 1812 г.
Изд. Л. Лапина. Париж. Ок. 1912 г.



Верещагин В.В. Отступление
Россия. 1912 г. Мазуровский В.В. Бивак отступающей армии Наполеона

Изд. компании “Зингер”. Россия. 1912 г.



Собрание музея располагает открытками с репродукциями работ, 
посвященных Наполеону, итальянского скульптора Д. Мастроянни 
(1876 − 1962). В сознании многих поколений европейцев образ императора 
Франции идеализировался. Он воспринимался одновременно как гений, 
герой и злодей.

О ты, чьей памятью кровавой
Мир долго, долго будет полн,
Приосенен твоею славой
Почий среди пустынных волн…

Великолепная могила!
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит… 

А. С. Пушкин



Мастроянни Д. Наполеон. Москва. 7 сентября 1812 г.
Париж. Не ранее 1905 г.

Мастроянни Д. Наполеон. Горящая Москва. 16 – 20 сентября 1812 г.
Париж. Не ранее 1905 г.



Мастроянни Д. Наполеон. Отступление из России. 19 октября 1812 г.
Париж. Не ранее 1905 г.

Мастроянни Д. Наполеон. Переход через Березину 29 октября 1812 г.
Париж. Не ранее 1905 г.



Мастроянни Д. Наполеон. Возвращение с Эльбы 20 марта 1815 г.
Париж. Не ранее 1905 г.

Мастроянни Д. Ватерлоо. 18 июня 1815 г.
Париж. Не ранее 1905 г.



Наполеон. Возвращение с Эльбы
Австрия. Не ранее 1905 г.

Наполеон при Ватерлоо
Австрия. Не ранее 1905 г.



Открытое письмо
Москва. 1944 г.

Заставка с портретом М.И. Кутузова на фоне трофеев

Оформление с портретом Д.В. Давыдова на фоне трофеев

Открытое письмо
Москва. 1944 г.



Доу Д. М.Б. Барклай де Толли
ГЭ. Ленинград. 1980-е гг.

Неизвестный художник. Портрет П.И. Багратиона
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1984 г.



Самокиш Н.С. Подвиг солдат Раевского под Салтановкой*
Музей-панорама “Бородинская битва”.  Москва. 1988 г. 

  * 11 июля 1812 г.
** 20 июля 1812 г.

Самокиш Н.С. Атака у Клястиц**
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1981 г.



Кривоногов П.А. Оборона Смоленска
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1988 г.



Самокиш Н.С. Атака Литовского полка**
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1981 г.

Самокиш Н.С. М.И. Кутузов объезжает войска*
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1981 г. 

  * 25 августа 1812 г.
** Лейб-гвардии Литовский полк



Рубо Ф.А. Русская артиллерия ведет огонь по противнику. Фрагмент панорамы
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1988 г.

Рубо Ф.А. Бой во ржи. Фрагмент панорамы
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1988 г.



Смирнов А.Ф. Пожар Москвы
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1984 г.

Верещагин В.В. В покоренной Москве (Расстрел поджигателей)
Москва. 1966 г.



Доу Д. Портрет Д.В. Давыдова
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1978 г

Доу Д. Портрет И.С. Дорохова
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1978 г.



Микешин М.О. Подвиг батареи полковника Никитина в сражении под Красным
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1984 г.

Самокиш Н.С. Бой за Малоярославец*
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1981 г. 

* 12 октября 1812 г.



Смирнов А.Ф. Портрет Василисы Кожиной
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1978 г.

Смирнов А.Ф. Портрет Герасима Курина
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1978 г.



Верещагин В.В. С оружием в руках – расстрелять
ГИМ. Москва. 1966 г.

Прянишников И. М. Эпизод из Отечественной войны 1812 года
Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1988 г.



Гесс П. Переправа через Березину
 Музей-панорама “Бородинская битва”. Москва. 1988 г.

Лансере Е.Е. 1812 год.
Москва. 1961 г.



Медальерное искусство* 

* Для улучшения изображения размеры медалей изменены.

“Трехдневный бой при Красном. 1812” “Сражение при Березине. 1812”

События 1812 г. и война за освобождение Европы в 1813 – 1815 гг. нашли отражение в отечественной и зарубежной 
фалеристике.

Медальоны Ф. Толстого. 

Уменьшенные копии. Резчики А. Лялин и А. Клепиков. Олово. 1835 –1837 гг.

В серии медальонов Федора Толстого, ставших лучшим памятником русского медальерного искусства эпохи 
классицизма, художник создал символические, в античной манере, образы военных событий, воплотивших пафос борьбы и 
патриотизма русского народа.



“Освобождение Берлина. 1813”“Первый шаг Александра за пределы России. 
1812”

“Тройственный союз. 1813”

“Сражение при высотах Кацбахских. 1813” “Бой при Кульме. 1813” “Битва при Лейпциге. 1813”



“Переход за Рейн. 1813”“Освобождение Амстердама. 1813” “Бой при Бриенне. 1814”

“Бой при Арсис-Сюр-Об. 1814” “Сражение при Фер-Шампенуазе. 1814” “Мир Европе. 1815”



Победа в войне и изгнание врага 
из пределов России, освобождение 
Европы от власти Наполеона  
воспринимались как Промысел 
Божий.

Александр I воспринимался как 
символ великой победы. Император 
представлен в виде Родомысла 
− славянского бога храбрости, 
мудрости и правосудия. На щите − 
Битва народов при Лейпциге.

“Родомысл девятагонадесять века”
Первый медальон из серии Ф. Толстого. 1814 г.

“Да будет воля твоя”



Памятные медали Германии

Памятная медаль на открытие в 1820 г. в Берлине 
памятника народу Пруссии, боровшемуся за свободу 
Германии и Европы.
Берлин. 1821 г. Сталь

Памятная медаль “100-летие освободительной войны 1813 года”
Германия. 1913 г. Серебро

Аверс – памятник и перечень мест 
сражений с участием прусской армии.
Реверс – текст: «Король народу, который 
в ответ на его призыв отважно проливал 
кровь за Отечество, в память павшим на 
полях сражений, в признание живым, в 
пример будущим поколениям»

Аверс − прусский орел с военными трофеями. Реверс 
− памятник на месте Битвы народов при Лейпциге и 
Железный крест − награда, учрежденная королем 
Пруссии 10 марта 1813 г.



Юбилейные монеты* 

* Для улучшения изображения размеры монет изменены.

В собрании музея присутствуют рубли и 
немецкие марки, выпущенные в память 
войн с наполеоновской Францией.

Рубль на открытие колонны в Петербурге в честь императора 
Александра I, победителя наполеоновской Франции
Монетный штемпель Ф. Губе. С-Петербург. 1834 г. Серебро

Рубль на открытие памятника на Бородинском поле
Монетный штемпель Ф. Губе. С-Петербург. 1839 г. Серебро



Рубль к 100-летию Отечественной войны 1812 г.
Монетный штемпель М.Скуднова. С.-Петербург. 1912 г. Серебро

3 марки в память о созыве народного ополчения в Пруссии 
17 марта 1813 г.

Пруссия. 1913 г. Серебро



3 марки к 100-летию Битвы народов при Лейпциге 18 октября 1813 г.
Саксония. 1913 г. Серебро

1 рубль к 175-летию Бородинского сражения 1812 г. 
СССР. 1987 г.
Медно-никелевый сплав

Памятник на месте Битвы народов при Лейпциге

Памятник на месте командного пункта 
М. И. Кутузова на Бородинском поле



10 рублей “Дорогобуж”. Серия “Древние города России”
Россия. 2003 г. Латунь, медь, никель

1 рубль к 175-летию Бородинского сражения 1812 г. 
СССР. 1987 г.
Медно-никелевый сплав

Фрагмент памятника М. И. Кутузову у Музея-
панорамы «Бородинская битва»

Памятник героям Отечественной войны 
1812 года на фоне панорамы и герба города 



художественный металл

Победоносный 1812 год оставил неизгладимый след в скульптуре 
и декоративно-прикладном искусстве. В собрании музея особый интерес 
представляет мебель в стиле ампир с бронзовой фурнитурой − изображениями 
военных трофеев, портретов Наполеона и Александра I.



Скульптура “Наполеон”
Европа. Нач. XIX в. Бронза



Из усадьбы Сонцовых в с. Никольское Тимского у.

Кресло из кабинета карельской березы в стиле ампир
1-я четверть ХIХ в.



Арматура из военных трофеев
Деталь фурнитуры кресла. Бронза



Из усадьбы Сонцовых в с. Никольское Тимского у.

Книжный шкаф из кабинета карельской березы в стиле ампир
1-я четверть ХIХ в.



В основе композиции медальон с парным 
портретом Александра I с супругой, 
орлы и пальметты. Бронза.

Антаблемент книжного шкафа



Из усадьбы Сонцовых в с. Никольское Тимского у.
На спинках медальоны с парным портретом

Наполеона с супругой.

Кресло из кабинета 
карельской березы в 
стиле ампир
1-я четверть ХIХ в.

Стул из кабинета 
карельской березы в 
стиле ампир
1-я четверть ХIХ в.



Медальон с парным портретом Наполеона с супругой
Деталь фурнитуры кресла. Бронза



Тумба из кабинета карельской березы в стиле ампир
1-я четверть ХIХ в.

Парный портрет Александра I с супругой
Деталь фурнитуры тумбы. Бронза

Из усадьбы Сонцовых в с. Никольское Тимского у.



Арматура из военных трофеев 
Деталь фурнитуры тумбы. Бронза



Медальон с портретом офицера – участника войн 1812 − 1814 гг.
Деталь фурнитуры горки. Бронза

Горка из малой столовой красного дерева в стиле ампир
3-я четв. ХIХ в.

Из усадьбы Марьино князей Барятинских в Льговском у.



Памятные предметы

Культ великой эпохи нашел отражение не только в памятниках высокого 
искусства, но и в предметах широкого потребления.

Печные дверки: топочная и поддувальная
Думенический завод. Калужская губ. 1912 г. Чугун

Изготовлены к 1о0-летию победы в Отечественной войне 1812 г.
Художественное литье с изображением оружия, предметов снаряжения 

русской гвардейской кавалерии и наградной серебряной трубы.



Пресс-папье “Посмертная маска Наполеона”
Европа. Сер. XIX в. Бронза

Чернильница “Гробница Наполеона”
Европа. Сер. XIX в. Бронза



Коробка из-под конфет с изображениями Кутузова 
и эпизодов войны 1812 г.
Россия. 1912 г. Жесть. Печать

Коробка из-под конфет с изображениями Наполеона 
и эпизодов войны 1812 г.

Россия. 1912 г. Жесть. Печать



Ваза “1812 год”
СССР. 1962 г. Керамика. Роспись

Изготовлена к 150-летию победы в Отечественной войне 1812 г.
Непрофессиональная реставрация 1980-х гг.



РОССИЯ ПОМНИТ

Память о всенародном подвиге в Отечественной войне 1812 года и 
победоносном завершении освободительного похода русской армии была 
увековечена в архитектуре, монументальной скульптуре, в названиях улиц, 
площадей, городов и сел.

С.-Петербург. Казанский собор
Почтовая карточка. С.-Петербург. Не ранее 1905 г.

Построен в 1811 г. по проекту архитектора А. Воронихина.
Монументы полководцев, могила М.И. Кутузова и военные трофеи русской 

армии, помещенные в интерьере, придали храму значение памятника подвигу 
народов России в Отечественной войне 1812 г.



С.-Петербург. Арка Главного штаба, Александровская колонна, Зимний дворец
Почтовая карточка. Изд. Ришар. С-Петербург. Не позднее 1904 г.

Арка построена в 1819 − 1829 гг. по проекту архитектора К. Росси.
Монументальная и декоративная скульптура придает сооружению 

триумфальный характер.



Зимний дворец. Военная галерея 1812 года. Акварель Э. Гау. 1862
Почтовая карточка. Москва. 1980-е гг.

Галерея портретов военачальников русской армии − участников кампаний 
1812 − 1814 гг. − один из самых значительных интерьеров Зимнего дворца. 

Открытие этого «пантеона» русской славы в 1826 г. было приурочено к 
ежегодным торжествам в память избавления России от нашествия армии 

Наполеона, отмечавшегося 25 декабря, в день Рождества Христова.



Петроград. Зимний дворец, Александровская колонна и Адмиралтейство
Почтовая карточка. С.-Петербург. Около 1917 г.

Александровская колонна воздвигнута в 1834 г. по проекту архитектора
О. Монферрана как памятник победы в Отечественной войне 1812 г. 

Самая высокая в мире триумфальная колонна завершается фигурой ангела
с крестом, попирающего змия, как олицетворение победы добра над злом.



Москва. Триумфальные ворота
Почтовая карточка. Россия. Не ранее 1905 г.

Воздвигнуты в 1834 г. в Москве у Тверской заставы
на месте деревянной арки, поставленной в 1814 г. 

к возвращению русских войск из заграничного похода. 
Архитектор О. Бове, скульпторы И. Витали и И. Тимофеев.



Москва. Храм Христа Спасителя
Почтовая карточка. Европа. Не ранее 1905 г.

Построен в память Отечественной войны 1812 г. и освободительного похода 
1813 − 1814 гг. по проекту архитектора К. Тона в 1837 − 1883 гг.

На стенах храма были помещены мраморные доски с описанием боевых 
действий, именами погибших, раненых и отличившихся в сражениях.



Свято-Алексиевский храм в Лейпциге
Почтовая карточка. Лейпциг. 1913 г.

Построен в 1913 г. по проекту архитектора В. А. Покровского
как памятник павшим русским воинам в Битве народов под Лейпцигом.



Возведение памятника на месте Битвы народов при Лейпциге
Почтовая карточка. Лейпциг. Конец 1900-х гг.

Архитекторы Б. Шмитц и К. Тиме.
Монумент заложен 18 октября 1900 г.



Памятник павшим в Битве народов при Лейпциге
Почтовая карточка. Лейпциг. Не ранее 1913 г.

Открытие монумента 18 октября 1913 г. было приурочено
 к 100-летнему юбилею знаменитого сражения. 

Победа союзников по антифранцузской коалиции принесла 
свободу народам Германии и ускорила падение империи Наполеона.



Ватерлоо
Почтовая карточка. Брюссель. Не ранее 1905 г.

Мемориальный комплекс в память о победе англо-голландской армии над войсками Наполеона 
в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 г. Памятник воздвигнут в 1826 г. Скульптор Ж.-Ф. Ван Гил. 

Поражение французов привело наполеоновский режим к окончательному крушению, 
предрешенному победой русского оружия в 1812 г.



Из отчета Курской губернской ученой архивной комиссии 
за 1912 год

В 1912 году, по случаю исполнившегося столетия Отечественной войны, 
Комиссия принимала участие в ознаменовании этого достославного юбилея. 
Председатель ее А. Н. Кобылин, его помощник Н. Н. Лоскутов, правитель дел 
Н. И. Златоверховников и другие члены Комиссии участвовали в занятиях 
состоявшего под председательством г. Курского Губернатора, Камергера Двора 
Его Императорского Величества Н. П. Муратова, Губернского Совещания по 
устройству юбилейного празднования в Курской губернии. 23 февраля и 13 
марта 1912 года членом Комиссии А.А.Танковым были прочитаны в Курском 
Историко-Археологическом Музее две публичные лекции на тему: «Курский 
край во время Отечественной войны». Лекции эти привлекли много слушателей, 
в числе коих преобладали учащиеся. Затем, 11 октября состоялось в Музее 
торжественное заседание Комиссии, посвященное памяти Отечественной войны. 
На этом собрании были сделаны упомянутые выше сообщения А. А. Танковым, 
В. Н. Решетинским и Н. И. Златоверховниковым и в заключение была 
произнесена речь Н. П. Муратовым о великом значении Отечественной войны.

По просьбе бюро Московской исторической выставки в память 1812 г., 
Комиссия посылала на выставку соответствующие экспонаты из своего Музея.

Труды Курской губернской ученой архивной комиссии. Курск, 1915. Вып. II. С. 82

Московские ворота
Почтовая карточка. Москва. 1914 г.

Московские ворота (триумфальная арка) поставлены в 1823 г. 
в память о посещениях Курска императором Александром I — 

победителем наполеоновской Франции.



В 1912 году 100-летие победы над Наполеоном курские 
учебные заведения ознаменовали особым празднеством

Накануне 100-летней годовщины 
Бородинского сражения

Шествие «потешных» (учащихся Курска) на смотр губернатора
по ул. Московской (Ленина) близ угла ул. Мирной.



Юбилей Отечественной войны в г. Рыльске
Почтовая карточка. Россия. 1912 г.

Благодарственный молебен на Соборной площади в память 100-летия победы в Отечественной войне 1812 г.



Духовная семинария
Почтовая карточка. Курск. Около 1908 г.

Вид по ул. Театральной в сторону ул. Херсонской (Щепкина и Дзержинского)

“Курские епархиальные ведомости”. № 32, 1 ноября 1912 г.

11 октября, в день оставления французами Москвы, духовные учебные 
заведения Курска провели утренники с концертами самодеятельности



Курск. Реальное училище
Почтовая карточка. М., 1914 г

В 1912 г. 1-му реальному училищу было присвоено имя М. И. Кутузова

Улица Кутузова в Курске

В 1962 г. к 150-летию победы в Отечественной войне 1812 г. улица 
Добрынинская в Кировском районе Курска получила имя М. И. Кутузова



Триумфальная арка “Курская дуга”
Проспект Победы в Курске

Архитекторы В.Н. Михайлов, П.П. Пахомов, А.Ю. Лебедев
при участии губернатора А.В. Руцкого. Скульпторы

Н.П. Криволапов, И.А. Минин, А.З. Жиленков. 1998 −2000 гг.

В оформлении арки отражены героические традиции
русского народа в борьбе с иноземными захватчиками



Гренадер русской гвардии 1812 года
Скульптор И.А. Минин

Триумфальная арка «Курская дуга»



1982 г. Выставка «170 лет Отечественной войны 1812 года»

1993 г. Оформлен стационарный комплекс
  «Отечественная война 1812 года и Курский край»

1999 г. Раздел «Гроза двенадцатого года» на выставке    
  «Пушкин и его время: К 200-летию поэта»

2008 г. Выставка «Оружие времен минувших»

2012 г. Выставка «Год русской славы»:
  К 200-летию Отечественной войны 1812 г.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА 
В эКСПОЗИцИИ МУЗЕЯ



Фрагмент экспозиции музея, посвященной Отечественной войне 1812 г.



Икона Положение во гроб
1814 г. 

Заметно влияние 
Великой победы на 
исполнение образов 
предстоящих Гробу 
Господню – их 
позы спокойны, 
лица  просветлены. 
Возможно, изограф 
передал общее 
настроение – в 1814 г. 
был взят Париж. Такая 
трактовка имелась 
далеко  не на всех 
иконах данного сюжета, 
несмотря на то, что 
отсутствие выраженной 
скорби канонически 
соответствует 
евангельскому  рассказу 
о предстоящем 
Воскресении Христовом 
и вере в бессмертие 

души человеческой. Подражание Иисусу Христу определяет духовный путь христианина. И как Сын Божий принес себя в 
жертву для спасения мира от духовного рабства, так и сыны России пали на поле брани ради свободы России и Европы.

Больши сея любве никто же имать
да кто душу свою положит за други своя

Евангелие от Иоанна



Поле Бородина

1

Всю ночь у пушек пролежали
Мы без палаток, без огней,
Штыки вострили да шептали
Молитву родины своей.
Шумела буря до рассвета;
Я, голову подняв с лафета,
Товарищу сказал: 
“Брат, слушай песню непогоды:
Она дика, как песнь свободы”.
Но, вспоминая прежни годы,
Товарищ не слыхал

2

Пробили зорю барабаны,
Восток туманный побелел,
И от врагов удар нежданный
На батарею прилетел.
И вождь сказал перед полками:
“Ребята, не Москва ль за нами?
Умрете ж под Москвой,
Как наши братья умирали”.
И мы погибнуть обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в бородинский бой.

3

Что Чесма, Рымник и Полтава?
Я, вспомня, леденею весь,
Там души волновала слава,
Отчаяние было здесь.
Безмолвно мы ряды сомкнули,
Гром грянул, завизжали пули,
Перекрестился я.
Мой пал товарищ, кровь лилася,
Душа от мщения тряслася,
И пуля смерти понеслася
Из моего ружья.

4

Марш, марш! пошли вперед, и боле
Уж я не помню ничего.
Шесть раз мы уступали поле
Врагу и брали у него.
Носились знамена, как тени,
Я спорил о могильной сени,
В дыму огонь блестел,
На пушки конница летала,
Рука бойцив колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

5

Живые с мертвыми сравнялись,
И ночь холодная пришла,
И тех, которые остались,
Густою тьмою развела.
И батареи замолчали,
И барабаны застучали,
Противник отступил;
Но день достался нам дороже!
В душе сказав: помилуй Боже!
На труп застывший, как на ложе,
Я голову склонил.

6

И крепко, крепко наши спали
Отчизны в роковую ночь.
Мои товарищи, вы пали!
Но этим не могли помочь.
Однако же в преданьях славы
Всё громче Рымника, Полтавы
Гремит Бородино.
Скорей обманет глас пророчий,
Скорей небес погаснут очи,
Чем в памяти сынов полночи
Изгладится оно.

М. Ю. Лермонтов. 1830
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