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«...Сей день прибудет вечным 
памятником мужества и 

отличной 
храбрости российских воинов...» 

М. И. Кутузов. 

Введение 
Отечественная война 1812 года важная страница в 

истории не только нашей страны, но и всей Европы. 
Вступив в череду «наполеоновских войн» Россия 
выступила заступницей монархической Европы. 
Благодаря русским победам над французами глобальную 
революцию в Европе удалось отсрочить на некоторое 
время. Война Франции и России была неизбежна, и 12 
июня 1812 года собрав 600 тысячную армию, Наполеон 
форсировал Неман и вторгся в пределы России. У русской 
армии был план противостояния Наполеону. План был 
разработан прусским военным теоретиком Фулем и 
одобрен императором Александром I. Фуль разделил 
русские армии на три группы: 1-ой командовал Барклай-
де-Толли; 2-ой Багратион; 3-ей Тормасов. Фуль 
предполагал, что армии будут планомерно отступать на 
укрепленные позиции, соединяться, и сдержат натиск 
Наполеона. На практике же вышла катастрофа. Русские 
войска отступали, и вскоре французы оказались недалеко 
от Москвы. План Фуля полностью провалился, несмотря 
на отчаянное сопротивление русского народа. 

Сложившаяся ситуация требовала решительных 
действий. Так, 20 августа пост главнокомандующего занял 
Михаил Кутузов, который был одним из лучших учеников 
Великого Александра Васильевича Суворова. Во время 
войны с Францией Кутузов произнесет интересную фразу: 
«Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву». Русские 
войска дадут генеральное сражение французам у деревни 
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Бородино. Была Великая сеча, получившая название 
Бородинской Битвы. Победителем из неё не вышел никто. 
Бой был жестоким, с обилием потерь с обеих сторон. Через 
несколько дней, на военном совете в Филях, Кутузов 
примет решение отступить. 2 сентября в Москву вошли 
французы. Наполеон рассчитывал, что москвичи принесут 
ему ключ от города. Как бы не так.. .Опустевшая Москва 
встретила Наполеона совсем не торжественно. Город 
погорел, сгорели амбары с провиантом и амуницией. 

Занятие Москвы стало роковым для Наполеона. Он 
толком и не знал, что делать дальше. Французскую армию 
каждый день, каждую ночь, донимали партизаны. Война 
1812 года поистине была Отечественной. В Армии 
Наполеона начались разброд и шатания, нарушилась 
дисциплина, солдаты пьянствовали. Наполеон пробыл в 
Москве до 7 октября 1812 года. Французская армия решила 
отступать на юг, в хлебные, не разоренные войной 
области. Русская армия дала бой французам у 
Малоярославца. Город погряз в ожесточенных боях, но 
французы дрогнули. Наполеон был вынужден отступать по 
Старой Смоленской дороге, той самой, по которой он 
пришел. Бои под Вязьмой, Красным и у переправы через 
Березину, положили конец Наполеоновской интервенции. 
Русская армия погнала неприятеля со своей земли. 23 
декабря 1812 года Александром I был издан манифест об 
окончании Отечественной войны. Отечественная война 
1812 года закончилась, а вот кампания Наполеоновских 
войн была только в самом разгаре. Бои продолжались до 
1814 года. 

Отечественная война 1812 года - важное событие в 
Российской истории. Война 1812 года вызвала небывалый 
всплеск национального самосознания у русского народа. 
Защищали свое Отечество все: от мала до велика. Победой 
в этой войне русский народ подтвердил своё мужество и 
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свой героизм, показал пример самопожертвования во благо 
Родины. Война подарила нам много людей, имена которых 
будут навечно вписаны в русскую историю: Кутузов, 
Милорадович, Дохтуров, Раевский, Тормасов, Багратион, 
Сеславин, Горчаков, Барклай-Де-Толли, Ермолов. 

Герои Отечественной войны 1812 года 

Николай Николаевич Раевский 
(1771-1829) 

российский полководец, герой Отечественной войны 1812 г. 

«Я не видел в нем героя, славу 
русского войска, я в нем любил человека с 

ясным умом, с простой, прекрасной 
душой; снисходительного, 

попечительного друга, всегда милого, 
ласкового хозяина... Человек без 

предрассудков, с сильным характером и 
чувствительный, он невольно привлекает 

к себе всякого, кто только достоин 
понимать и ценить его высокие качества» 

А.С. Пушкин. 
Но одна из самых известных характеристик Раевского 
принадлежит Наполеону: «Этот русский генерал сделан 
из материала, из которого делаются маршалы». 

Николай Николаевич Раевский родился 14 сентября 
1771 года в городе Москве. Его воспитанием занимались 
родители матери, в их доме он проводил много времени. 
Здесь он получил образование, в совершенстве знал 
французский язык. Службу в русской армии Николай 
Раевский начал в 1786 году, в возрасте 14 лет в лейб-
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гвардии Преображенском полку. Через год, в 1787 году 
началась война с Турцией. Раевский отправляется в театр 
боевых действий в качестве волонтера. Николай был 
определен в действующую русскую армию, в казачий 
отряд, под командование Орлова. 

Во время турецкой войны 1787-1791 годов Раевский 
проявил себя отважным и смелым воином, участвовал во 
многих трудным сражениях той военной кампании. В 1792 
году Раевскому был пожалован чин полковника русской 
армии. За участие в русско-польской войне 1792 года 
Раевский получил в награду орден Святого Георгия 
четвертой степени и орден Святого Владимира четвертой 
степени. 

Вначале 1812 принял 7-й пехотный корпус в составе 
2-й Западной армии. Именно его частям было поручено 
задержать противника, дав тем самым возможность 
Багратиону соединиться с 1-й Западной армией. 4 августа 
практически один оборонял Смоленск от превосходящих 
сил противника, а 5 его войска были заменены корпусом Д. 
С. Дохтурова. В Бородинском сражении части его корпуса 
обороняли на правом фланге левого крыла русской армии 
люнет с 18-пушечной батареей на Курганной высоте, 
которая получила название «батареи Раевского». На 
корпус Раевского пришелся основной удар французской 
армии. Упорная оборона «батареи Раевского» прославила 
его имя. Корпус Раевского понес тяжелые потери, после 
битвы, по собственным словам, смог собрать «едва 700 
человек». 

В дальнейшем успешно действовал при Тарутине и 
Малоярославце, за отличия при котором получил орден 
Святого Георгия 3-й степени. 
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Матвей Иванович Платов 
(1751-1818) 

российский военачальник, герой Отечественной войны 1812 г. 

Хвала, наш вихорь - атаман, 
Вождь невредимых, Платов! 

Твой очарованный аркан 
Гроза для супостатов. 

Орлом шумишь по облакам, 
По полю волком рыщешь; 

Летаешь страхом в тыл врагам, 
Бедой им в уши свищешь! 

Они лишь к лесу - ожил лес, 
Деревья сыплют стрелы! 

Они лишь к мосту - мост исчез! 
Лишь к сёлам - пышут сёла! 

В. А. Жуковский 

Матвей Иванович Платов родился в 1751 году в 
станице Старочеркасская, в семье войскового старшины. 
Получил обычное начальное образование, а в 13 лет 
поступил на военную службу. В 19 летнем возрасте Платов 
отправился на первую в своей жизни войну с Турцией. В 
боях с турками Платов проявил храбрость и мужество, за 
что был произведен в есаулы русской армии, стал 
командиром казачьей сотни. Война продолжалась, новые 
сражения - новые подвиги, новые успехи. Платов стал 
войсковым старшиной, командовал полком. А ведь Матвей 
Иванович был еще совсем молодым, ему было чуть больше 
20 лет. 

В 1774 году к Матвею Платову пришла известность в 
русской армии. Солдаты Платова попали в окружение 
крымского хана, при сопровождении транспортных 
обозов. Платов разбил лагерь, возвел укрепления и сумел 
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отбить несколько лихих атак противника. Вскоре подошло 
подкрепление. После этого события Платов был награжден 
золотой медалью. 

В борьбе русского народа против наполеоновских 
полчищ с первых дней принимали участие 14 казачьих 
полков, объединенных в конный летучий корпус. 
Командовал этим корпусом Матвей Иванович Платов. 
Казаки беспрестанно налетали мелкими группами на обозы 
противника, громя их и мгновенно исчезая; уничтожали 
авангарды противника; совершали рейды по тылам, 
заводили его в заблуждение. 

В тяжелые дни для России, когда наполеоновская 
армия все дальше продвигалась вглубь ее территории, 
Платов обратился с призывом к жителям Дона стать на 
защиту Родины. Этот призыв Дон с честью выполнил. 
Двадцать четыре конных полка народного ополчения да 
шесть конных орудий было послано в действующую 
армию. Пятнадцать тысяч верных сынов тихого Дона стали 
на защиту Родины... Не только мужчины, но и женщины 
становились в ряды армии. Когда Платов явился к 
Кутузову доложить о прибытии полков с Дона, последний 
сказал дрогнувшим от волнения голосом: «Спасибо! 
Спасибо, атаман!.. Сия услуга никогда не забудется 
отечеством!.. Всегда, до того часа, когда богу угодно будет 
призвать меня к себе, пребудет в моем сердце 
благодарность войску Донскому за его труды и храбрость в 
сию тяжкую годину». По указу Александра I в 1812 Платов 
был возведен в потомственное графское достоинство. 

По окончании военных действий Платов 
сопровождал Александра I в поездке в Лондон, где его 
принимали как самого дорогого гостя и даже вручили 
почетный диплом доктора права. Затем вернулся на Дон, 
где и скончался. Похоронен в Новочеркасске в фамильном 

8 



склепе у Вознесенского собора, в 1911 его прах перенесли 
в усыпальницу войскового собора в Новочеркасске. 

Иван Иванович Дибич 
(1785-1831) 

российский полководец, герой Отечественной войны 1812 г. 

К сожалению, имя Ивана Ивановича 
Дибича сегодня мало кому известно, 
хотя в биографии этого 
замечательного человека есть один 
очень примечательный факт. Иван 
Дибич полный кавалер Ордена 
Святого Георгия, а их в русской 
истории всего-то четыре - Кутузов, 
Барклай-де-Толли, Паскевич и Дибич. 

Иван Иванович Дибич был сыном офицера прусской 
армии, который перешел на русскую службу. 

Родился Иван Иванович Дибич весной 1785 года в 
Силезии, там же и вырос. Образование Иван Иванович 
получил в берлинском кадетском корпусе. Во время учебы 
проявил себя как незаурядная личность. В 1801 году отец 
Дибича добился серьезных успехов на службе в русской 
армии, стал генерал-лейтенантом. В это же время отец 
пристраивает сына в лейб-гвардии Семеновский полк, в 
ранге прапорщика. В Отечественную войну он получил 
назначение обер-квартирмейстером в корпус 
Витгенштейна. За отличие в трехдневном бою под 
Якубовым, Клястрицами и Головчицами, а позднее, в 
сражении под Полоцком, Дибич был удостоен Ордена 
Святого Равноапостольного Князя Владимира 3-й степени 
и Военного Ордена Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия 3-го класса. Позднее Дибич 
участвовал в боях у с. Юровичи, в октябре 1812 г. - вновь 
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под Полоцком, за что был награжден Орденом Святой 
Анны 1-й степени. 18 октября он был произведен в 
генерал-майоры и в этом чине сражался с французами при 
Чашниках, Смольне, Старом Борисове и Студянке. Заслуги 
Дибича были отмечены золотой шпагой с надписью «За 
храбрость», украшенной бриллиантами. 

Самым большим делом полковника Ивана Дибича в 
ходе контрнаступления кутузовской армии стала 
нейтрализация прусских войск, входивших в состав 
Великой армии Наполеона. Он убедил генералов прусского 
короля - Йорка и Массенбаха не скрещивать их оружие с 
русским, доказав, что дни Великой армии сочтены. Два 
корпусных командира согласились с доводами своего 
бывшего соотечественника. А вскоре королевство Пруссия 
станет активной участницей антинаполеоновской 
коалиции. 

Надежда Андреевна Дурова 
(1783-1866) 

российская женщина-офицер («кавалерист-девица»), 
писательница, герой Отечественной войны 1812 г. 

В русской истории есть много 
примеров, когда женщины наравне с 
мужчинами, с оружием в руках 
защищали Россию от орд неприятеля. 
Сегодня речь пойдет о простой русской 
женщине - Надежде Андреевне 
Дуровой, которая посвятила свою жизнь 
службе Родине. Имя Надежды Дуровой 
нашло отражение и в искусстве. В 

фильме «Гусарская баллада», есть героиня Шура Азарова, 
которая с началом Отечественной войны 1812 года, 
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отправилась воевать с французами. Образ Шуры был 
списан с Надежды Дуровой. 

Надежда Дурова родилась 1783 году в Киеве. Отец 
Надежды Андрей Дуров был офицером русской армии. 
Мать Анастасия Александрович была дочерью 
украинского помещика. Когда ей было 16, она беспамятно 
влюбилась в Дурова, и без разрешения родителей 
обвенчалась с офицером. Настя очень хотела ребенка. 
Долгими вечерами она мечтала о сыне, и даже придумала 
еще не родившемуся ребенку имя - Модест. Вскоре 
Анастасия забеременела и через положенный срок родила 
девочку. Мать была сильно разочарованна, к тому же ей 
очень тяжело дались роды. Она с первого взгляда 
невзлюбила девочку и почти не обращала на нее внимания, 
поручая заботу о младенце горничной или 
многочисленным кормилицам. Родившуюся девочку 
назвали Надей. Хрупкая девочка отличалась излишней 
крикливостью, и однажды обезумевшая мать выбросила ее 
в окно кареты на ходу. Ребенка, всего в крови, подняли 
гусары и отдали подоспевшему отцу. Позднее Дурова 
рассказывала в своих «Записках» о том, что отец поклялся 
никогда не отдавать ее во власть жены и решил сам 
заняться воспитанием маленькой Надежды. Но сделать это 
было непросто - полковые дела требовали постоянного 
внимания, поэтому Андрей Васильевич вверил дочь 
заботам пожилого гусара Астахова. Тот целыми днями 
развлекал свою подопечную, размахивая саблей, в 
конюшне сажал ее на лошадь, давал поиграть пистолетами. 
Каждый вечер девочка засыпала под музыку полкового 
оркестра. 

Воспитание Астахова давало о себе знать - она 
обожала лошадей, блеск сабель и могла целыми днями 
маршировать по дому и командовать во все горло: 
«Эскадрон! Направо, заезжай! С места, марш-марш!» 
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Подобное поведение веселило окружающих, а мать 
злилась, бранила Надежду и заставляла ее рукодельничать. 
Семейная жизнь у Надежды не сложилась - супруги 
постоянно ссорились. Не примирило их и рождение в 1803 
г. сына Ивана. К великому неудовольствию матери, 
Надежда бросила мужа с ребенком и вернулась в 
родительский дом. 

Размышляя над своей судьбой, молодая женщина 
пришла к окончательному выводу, что причина всех ее 
несчастий - принадлежность к женскому полу. Постепенно 
в ее голове складывался план - выдать себя за мужчину и 
поступить на военную службу в кавалерию. В это время 
назревала война с Наполеоном, и осуществление 
задуманного казалось Надежде не таким уж сложным. 

Отечественную войну 1812 г. Дурова встретила в 
чине подпоручика, но вскоре за боевые заслуги была 
произведена в поручики - ее храбрость не знала границ. 

Дурова ни разу не пожалела о своем выборе. «Я 
люблю воинское ремесло со дня моего рождения, - писала 
она в те дни, - я считаю звание воина благороднейшим из 
всех и единственным, в котором нельзя предполагать 
никаких пороков, потому что неустрашимость есть первое 
и необходимое качество воина; с неустрашимостью 
неразлучно величие души, и при соединении этих двух 
великих достоинств нет места порокам или низким 
страстям». 

Надежда Дурова слыла столь отличным офицером, 
что была удостоена чести быть адъютантом М. И. 
Кутузова, пока не получила серьезную контузию в битве 
при Бородино. 

Между тем в армии потихоньку стал 
распространяться слух о существовании женщины-
офицера. Надежда писала: «Все говорят об этом, но никто 
ничего не знает; все считают возможным, но никто не 
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верит; мне не один раз уже рассказывали собственную 
мою историю со всеми возможными искажениями: один 
описывал меня красавицею, другой уродом, третий 
старухою, четвертый давал мне гигантский рост и 
зверскую наружность. Судя по этим описаниям, я могла б 
быть уверенною, что никогда ничьи подозрения не 
остановятся на мне, если б не одно обстоятельство: мне 
полагалось носить усы, а их нет и, разумеется, не будет... 
Часто уже смеются мне, говоря: "А что, брат, когда мы 
дождемся твоих усов? Уж не лапландец ли ты?"». 

В 1816 г. Дурова, будучи штаб-ротмистром и 
Георгиевским кавалером Александровым, вышла в 
отставку. Но с военными манерами она уже никогда не 
расставалась и не признавала женской одежды. 

Иван Федорович Паскевич 
(1782-1856) 

российский полководец; герой Отечественной войны 1812 г. 

Иван Федорович Паскевич родился в 
1782 году, в семье незнатный 
белорусских и украинских дворян, 
живших в Полтаве. У Паскевича было 
четверо младших братьев, которые, 
как и он впоследствии стали 
известными и уважаемыми людьми. 
Братья Паскевичи должны быть 
благодарны своему деду, который в 
1793 году отвез внуков в столицу 

Российской Империи. Двух братьев Степана и Ивана 
Паскевич записали в Пажеский корпус. 

Паскевичу оставалось не так много учиться, как вдруг 
Иван Федорович становится личным пажом императора 
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Павла I. Вскоре имея чин поручика Преображенского 
полка, производится в флигель-адъютанты. 

Первой военной кампанией, в которой участвовал 
Паскевич, стала русско-турецкая война 1806-1812 годов. 
Он был адъютантом. Не смотря на чин адъютанта, 
Паскевич стремился при любой возможности 
непосредственно поучаствовать в сражении. В войне с 
Турцией, Иван Федорович Паскевич был награжден 
Орденом Святого Георгия третьей и четвертой степени. За 
участие в этой же войне Паскевичу был пожалован чин 
полковника. 

Свою генеральскую славу Иван Фёдорович 
Паскевич снискал во время Отечественной войны 1812 
года. Он её встретил и закончил в должности командира 
прославленной в боях с французами 26-й пехотной 
дивизии, которая входила в состав русской 2-й Западной 
армии генерала от инфантерии П.И. Багратиона. 26-я 
дивизия волей судьбы оказалась активной участницей 
многих ярких событий той большой войны. В крайне 
ожесточённом и кровопролитном бою под Салтановкой 
пехотинцы генерал-майора Паскевича выстояли под 
ударами превосходящих сил противника. Дивизия 
отличилась вновь в сражении под Смоленском, где её 
полки покрыли себя подлинной ратной славой, доблестно 
сражаясь под стенами крепости и понеся в этой битве 
большие потери. Багратион тепло поблагодарил генерала 
за проявленное мужество. 

В Бородинском сражении 26-я пехотная дивизия 
генерала Ивана Паскевича вновь оказалась на направлении 
главного удара атакующей наполеоновской армии. Под 
натиском войск маршала Франции Даву и кавалерии 
маршала Франции Мюрата русские полки, стоявшие в 
первой линии центра, были обескровлены, но поле 
Бородинское не оставили. Из шести полков дивизии 
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Паскевича осталось в строю около 1200 человек - один 
полк. За Бородино начальник дивизии был награжден 
орденом святой Анны 2-й степени. 

Со своими пехотными полками генерал Паскевич 
участвовал в контрнаступлении кутузовской армии, 
отличившись в сражениях под Малоярославцем, Вязьмой, 
Красным, удостоен ордена святого Владимира 2-й степени. 

На торжественном приеме в освобожденном Вильно 
(Вильнюсе) по случаю дня рождения Александра I 
главнокомандующий Кутузов представил Паскевича царю 
как одного из своих лучших генералов. 

Александр Никитич Сеславин 
(1780-1858) 

российский военный деятель, 
герой Отечественной войны 1812 г. 

Александр Никитич Сеславин - один 
из героев Отечественной войны 1812 
года, навечно вписавший свое имя в 
русскую историю. Сеславин был сыном 
надворного советника, жившего в 
Тверской губернии. Родился он в 1780 
году. Примером для подражания у 
Сеславина, всегда был Александр 
Васильевич Суворов. Воинские навыки, 

будущий герой получал в Артиллерийском и инженерном 
Шляхетном кадетском корпусе, в нем же проходили 
обучение и четверо его братьев. После выпуска Сеславин 
служил в конной артиллерии, участвовал в войнах с 
Францией и Турцией. В них Сеславин проявил себя как 
храбрый воин русской Земли. Первое боевое крещение 
получил в 1807 году в боях с армиями Наполеона. В 
Пруссии участвовал в сражении под Фридландом, был 
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награжден орденом святого Владимира 4-й степени. 
Отличился в бою у Гейльсберга, во время боя был ранен в 
грудь, получил золотую шпагу с надписью «За храбрость». 

В 1810 г. участвовал в русско-турецкой войне, 
сражался в Молдавской армии на берегах Дуная. При 
штурме турецкой крепости Рущук за проявленный героизм 
и храбрость был удостоен ордена святого Георгия 4-й 
степени и чина капитана, был тяжело ранен пулей в правое 
плечо. В конце 1811 г. возвратился в Россию и был 
направлен в гвардейскую артиллерийскую бригаду 1-й 
Западной армии, где продолжал служить под 
командованием генерал-майора Ермолова А. П. 

В начале 1812 г. военный министр и командующий 
1-й Западной армией Барклай де Толли М. П. назначил 
капитана Сеславина своим адъютантом. Здесь прошел 
отличную школу штабного офицера. При отступлении 
армии за три первых месяца Барклай де Толли дважды 
представлял Сеславина к награде. 

20 сентября (2 октября) М. И. Кутузов писал Ф. Ф. 
Винценгероде: «Поскольку осеннее время и совершенно 
размытые дороги крайне затрудняют передвижение нашей 
армии, я решил занять с большей частью своей армии 
укрепленную позицию около Тарутина, на реке Нара, а 
оставшуюся часть разделить на летучие отряды, которые 
будут иметь целью угрожать вражеским коммуникациям в 
направлении к Можайску, Вязьме и Смоленску». 

На примере действий этих первых партизанских 
отрядов Кутузов убедился в эффективности «малой 
войны», руководимой из единого центра, в том, что 
партизаны могут оказать русскому командованию 
серьезную помощь в решении важных стратегических 
задач. Партизанская война предъявила высокие требования 
к командирам. Как правило, во главе партий Кутузов 
ставил опытных, прошедших не одну войну офицеров. 
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А. Н. Сеславин жадно прислушивался ко всем 
рассказам о партизанах. Некоторые службисты, 
признававшие только четкие и заранее распланированные 
действия войск, считали партизанскую войну делом 
несерьезным и даже недостойным образованного офицера. 
И надо было быть настоящим патриотом, человеком, 
знающим и любящим Россию, чтобы пренебречь 
кастовыми предрассудками и добровольно выбрать, где 
можно принести максимум пользы общему делу. 

Мечта о самостоятельном партизанском отряде 
давно зародилась в душе Сеславина, и когда 21 сентября (3 
октября) стало официально известно об отъезде из армии 
Барклая де Толли, при котором в качестве адъютанта 
состоял А. Н. Сеславин, последние его сомнения 
окончательно рассеялись. 

Свой воинский талант Сеславин проявил после 
оставления Москвы, получив командование над «летучим 
отрядом», с которым начал партизанские действия. 
Захватывая или уничтожая неприятельские транспорты, 
фуражиров и мародеров, он главной своей задачей считал 
разведку. По указанию Кутузова, Сеславин действовал 
между Калужской и Смоленской дорогами. После 
оставления Москвы Наполеон двинулся по направлению к 
Калуге, пытаясь дезориентировать Кутузова и обойти 
главные силы русской армии. 

10 октября Сеславин обнаружил отступающие 
главные силы французов и, сообщив об этом Кутузову, дал 
возможность русским войскам остановить французов у 
Малоярославца и преградил им путь на Калугу. Это 
повлияло на дальнейший ход войны и способствовало 
окончательному разгрому армии Наполеона. Под Вязьмой 
Сеславин обнаружил начало отступления французов, дал 
знать об этом русским войскам, а сам с Перновским 
полком взял город. После ряда блестящих операций 
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Сеславин, принимавший участие в 74 больших и малых 
сражениях, был произведен в генерал-майоры. После 1814 
в отставке. 

Михаил Богданович Барклай-де-Толли 
(1757-1818) 

российский полководец, герой Отечественной войны 1812 г. 

Михаил Богданович Барклай-де-Толли 
родился в 1776 году. Предками 
Барклая-де-Толли были шотландцы, 
переехавшие в Россию, в 17 веке они 
поселились в Риге, которая вскоре, 
вошла в состав Российской Империи. 
В 6-ти летнем возрасте Михаил был 
записан в кирасирский полк. Де-факто, 
Барклай-де-Толли начал нести 

военную службу в 15 лет, через два года стал корнетом. 

Барклай-де-Толли участвовал в подавлении польских 
восстаний. В боях на территории Польши Михаил 
Богданович показал себя с наилучшей стороны. Он быстро 
продвигался по службе, причем исключительно за свои 
заслуги. Во время наполеоновских войн в Европе Барклай 
-де-Толли был тяжело ранен и долго лечился. Выздоровев, 
участвовал в войне со шведами, стал генералом и 
губернатором Финляндии, а так же командующим русских 
войск в северной части Российской Империи. 

Отличился при штурме Очакова (1788) во время 
Русско-турецкой войны 1787-91гг., участвовал в Русско-
шведской войне 1788-90 гг. и в 1794 г. при взятии 
Варшавы, командуя батальоном Эстляндского егерского 
полка. В войне с Францией 1806-07 гг. Барклай де Толли 
отличился в сражениях под Пултуском и Прейсиш-Эйлау 
(в последнем сражении был тяжело ранен в правую руку). 
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В Русско-шведскую войну 1808-09 гг. командовал 
корпусом, вместе с корпусом П. И. Багратиона совершил в 
1809г. ледовый переход по Ботническому заливу. С мая 
1809г. по январь 1810г. Барклай де Толли -
главнокомандующий армией и генерал-губернатор 
Финляндии. 

В январе 1810 - сентябре 1812 года Барклай-де 
Толли-военный министр. На этом посту он провел военные 
реформы: увеличена численность армии, войска получили 
единообразную организацию, были созданы инженерные 
войска, артиллерия преобразована в самостоятельный род 
войск; проведена реорганизация Военного министерства, 
образованы штабы корпусов и дивизий, разработано и в 
1812 году введено «Учреждение для управления Большой 
действующей армии» на время военных действий, введен 
новый устав о пехотной службе (1811г.), организована 
военная разведка. Все эти меры существенно повысили 
боеспособность русских войск перед Отечественной 
войной 1812 года. 

В марте 1812 года Барклай-де-Толли назначен 
командующим 2-й Западной армией. В первый период 
войны провел успешное отступление своей армии к 
Полоцку, затем к Смоленску на соединение с армией П. И. 
Багратиона. Избежав больших потерь, войска Барклая и 
Багратиона 22 июля соединились в Смоленске. 

Вопреки ожиданиям Багратиона и многих других 
военачальников, военный министр принял решение 
отступать дальше, к Москве. Недовольство и возмущение 
Барклаем-де-Толли усиливались. Брат царя Константин, 
находившийся в армии, был особенно резок, заявляя: «Не 
русская кровь течет в том, кто нами командует. А мы, и 
больно, должны слушать его». Под давлением 
общественного мнения главнокомандующим русской 
армией был назначен Кутузов. 17 августа Кутузов прибыл 
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к армии и, продолжив отступление, 26-го дал французам 
генеральное сражение у Бородино. 

Многое пережил Барклай-де-Толли за эти дни, и, по 
свидетельству очевидцев, в день Бородинского сражения 
он искал смерти. Одетый в вышитый золотом 
генеральский мундир при всех орденах и звездах, он 
руководил действиями правого фланга русской армии с 
таким спокойствием, искусством и энергией, что вернул 
себе доверие всей армии. Барклай писал Александру: «26 
августа не сбылось мое пламенное желание: провидение 
пощадило жизнь, которая меня тяготит». За Бородино он 
получил орден святого Георгия 2-й степени. 

После Барклай-де-Толли руководил прохождением 
русских войск через Москву. В сентябре 1812 года по 
личной просьбе (по болезни) он был уволен из 
действующей армии, но в начале 1813 года вновь вернулся 
на службу, приняв командование 3-й русской армией, а 
затем и объединенными русско-прусскими силами. В 
кампанию 1813 года Барклай-де-Толли отличился в ряде 
крупных сражений: под Бауценом успешно отразил атаки 
французских колонн, руководимых самим Наполеоном, 
под Кульмом нанес поражение корпусу генерала Вандама, 
под Лейпцигом сыграл решающую роль в разгроме 
союзными войсками армии Наполеона. Ряд побед над 
французскими войсками Барклай-де-Толли одержал в 
сражениях в ходе кампании 1814 года, за что был удостоен 
маршальского жезла, а в 1815 году был возведен в 
княжеское достоинство. По возвращении русской армии в 
Россию в 1815 году назначен командующим 1-й русской 
армией, уделял много внимания воспитанию солдат и 
совершенствованию их военного обучения. 
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Петр Иванович Багратион 
(1765-1812) 

российский полководец, герой Отечественной войны 1812 г. 

«Князь Багратион - наиотличнейший 
генерал, достойный высших 
степеней». 

А.В. Суворов 

Багратион Петр Иванович родился на 
Северном Кавказе. Петр Иванович был 
родом из грузинских князей. Все 
мужчины этого княжеского рода 

неизменно служили в русской армии. Не стал 
исключением и Багратион. На военную службу Герой 
Отечественной Войны 1812 года поступил в 1782 году. 
Багратион участвовал в войнах с горцами, и многое за это 
время навидался. Вскоре Петр Иванович стал участником 
русско-турецкой войны 1787 - 1791 годов. После турецкой 
компании Багратион воевал в Польше. Большое будущее 
Багратиону пророчил сам Суворов, а похвала великого 
русского полководца много стоила. Багратион участвовал 
в Итальянском и Швейцарском походах Суворова. Во 
время походов Багратион проявил себя с наилучшей 
стороны, раскрыв окружающим все свои лучшие качества 
ум, решительность и храбрость. Особенно удалось 
проявить себя Багратиону в Швейцарском походе, 
командуя авангардом, Петр Иванович выиграл несколько 
крупных сражений и смог обеспечить русской армии 
проход к Рейну. Суворов отметил Багратиона как 
«наиотличнейшего генерала и достойного высших 
степеней» и подарил ему шпагу, с которой Багратион не 
расставался до конца жизни. 
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П.И. Багратион - активный участник войны против 
Наполеона в 1805-1807 годах. В кампании 1805 года, когда 
армия Кутузова совершала стратегический марш-манёвр от 
Браунау к Ольмюцу, Багратион возглавлял её арьергард. 
Его войска провели ряд успешных боёв, обеспечивая 
планомерное отступление главных сил. Особенно 
прославились они в сражении при Шёнграбене. В 
Аустерлицком сражении Багратион командовал войсками 
правого крыла союзной армии, которые стойко отражали 
натиск французов, а затем составили арьергард и 
прикрывали отход главных сил. В ноябре 1805 года 
получил чин генерал-лейтенанта. 

В кампаниях 1806-07 гг. Багратион, командуя 
арьергардом российской армии, отличился в сражениях у 
Прейсиш-Эйлау и под Фридландом в Пруссии. Наполеон 
составил мнение о Багратионе как о лучшем генерале 
российской армии. 

В русско-шведской войне 1808-09 годов командовал 
дивизией, затем корпусом. Руководил Аландской 
экспедицией 1809 года, в ходе которой его войска, 
преодолев по льду Ботнический залив, заняли Аландские 
острова и вышли к берегам Швеции. Весной 1809 года 
произведён в генералы от инфантерии. 

Во время русско-турецкой войны 1806-12 годов был 
главнокомандующим Молдавской армией (июль 1809-
март 1810), руководил боевыми действиями на левом 
берегу Дуная. Войска Багратиона овладели крепостями 
Мачин, Гирсово, Кюстенджа, разгромили у Рассавета 12-
тысячный корпус отборных турецких войск, нанесли 
крупное поражение противнику под Татарицей. 

С августа 1811 года Багратион -
главнокомандующий Подольской армией, 
переименованной в марте 1812 во 2-ю Западную армию. 
Предвидя возможность вторжения Наполеона в пределы 
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России, выдвинул план, который предусматривал 
заблаговременную подготовку к отражению агрессии. 

В начале Отечественной войны 1812 года 2-я 
западная армия располагалась под Гродно и оказалась 
отрезанной от основной 1-й армии наступавшими 
французскими корпусами. Багратиону пришлось с 
арьергардными боями отступать к Бобруйску и Могилёву, 
где он после боя под Салтановкой перешёл Днепр и 3 
августа соединился с 1-й западной армией Барклая-де-
Толли под Смоленском. Багратион выступал сторонником 
привлечения к борьбе с французами широких слоёв 
народа, был одним из инициаторов партизанского 
движения. 

При Бородине армия Багратиона, составляя левое 
крыло боевого порядка российских войск, отразила все 
атаки армии Наполеона. По традиции того времени к 
решающим сражениям всегда готовились как к смотру-
люди переодевались в чистое белье, тщательно брились, 
надевали парадные мундиры, ордена, белые перчатки, 
султаны на кивера и т. д. С голубой андреевской лентой, с 
тремя звездами орденов Андрея, Георгия и Владимира и 
многими орденскими крестами - видели полки Багратиона 
в Бородинском сражении, последнем в его боевой жизни. 
Осколок ядра раздробил генералу большеберцовую кость 
левой ноги. От предложенной врачами ампутации князь 
отказался. На следующий день Багратион упомянул в 
своём донесении царю Александру I о ранении: «Я 
довольно не легко ранен в левую ногу пулею с 
раздроблением кости; но нималейше не сожалею о сём, 
быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею моей 
крови на защиту отечества и августейшего престола...» 

Полководец был перевезён в имение своего друга, 
князя Б. А. Голицына (его жена приходилась 
четвероюродной сестрой Багратиону), в село Симы 
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Владимирской губернии. 24 сентября 1812 года Пётр 
Иванович Багратион умер от гангрены, спустя 17 дней 
после ранения. Согласно сохранившейся надписи на 
могиле в селе Сима, он скончался 23 сентября. 

Денис Васильевич Давыдов 
(1784-1839) 

российский военный деятель, поэт, 
герой Отечественной войны 1812 г. 

Много в этот год кровавый, 
В эту смертную борьбу 
У врагов ты отнял славы, 
Ты - боец чернокудрявый 
С белым локоном на лбу!... 

Н. Языков. 

Денис Давыдов родился в семье 
военного. Его отец имел большое 

воинское звание и командовал полком. Однажды на обеде, 
компанию Давыдову - старшему составил Великий 
русский полководец Суворов, который осматривал полк 
Василия Денисовича. Суворов, увидев сына Василия 
Дениса, спросил у мальчика, любит ли он солдат? 
Мальчик же ответил, что любит Суворова, заявив, что в 
Александре Васильевич всё: и солдаты, и победы и слава. 
Суворов был в восторге от ответа, и сказал, что быть 
мальчику военным человеком, причем незаурядным. Денис 
Давыдов, конечно же, выполнил настояния Суворова. Он 
действительно стал, военным, и, причем незаурядным. 
Давыдов стал Героем Отечественной войны 1812 года. 
Стоит отметить, что Денис Васильевич приходился 
двоюродным братом еще одного прославленного генерала 
Отечественной войны - Алексея Ермолова. 
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В 1801 году Давыдов поступил на службу в 
гвардейский кавалергардский полк, находившийся в 
Петербурге, хотя, когда Денис только явился определяться 
в полк, дежурный офицер наотрез отказался его принять 
из-за его маленького роста. Тем не менее, Денис добился, 
чтобы его приняли: за обаяние, остроумие и скромность 
его вскоре полюбили офицеры полка и составили ему 
протекцию. 28 сентября 1801 года он стал эстандарт-
юнкером. В сентябре 1802 года Давыдов был произведен в 
корнеты, в ноябре 1803 - в поручики. В это же время начал 
писать стихи и басни. 

Из-за сатирических стихов последовал перевод 
Дениса из гвардии в Белорусский гусарский полк с 
дислокацией в Подольской губернии на Украине с 
переименованием в ротмистры. 

Однако, гусарский полк, где служил Давыдов не 
принимал участие в первой войне с Наполеоном. Но Денис 
во что бы то ни стало хотел попасть на фронт. Слава об 
отчаянном гусаре дошла до Марии Антоновны 
Нарышкиной, фаворитки государя. И она помогла ему в 
его желании воевать. В начале 1807 года он был назначен 
адъютантом к генералу П. И. Багратиону. Уже с 24 января 
1807 года Денис Давыдов участвовал в боях с французами. 
В сражении при Прейсиш-Эйлау он находился при 
Багратионе, который появлялся со своим адъютантом на 
самых опасных и ответственных участках. Один бой, по 
мнению Багратиона, был выигран только благодаря 
Давыдову. Он в одиночку бросился на отряд французских 
улан и те, преследуя его, отвлеклись и упустили момент 
появления русских гусар. За этот бой Денис получил орден 
Святого Владимира IV степени, бурку от Багратиона и 
трофейную лошадь. В этой и других битвах Давыдов 
отличился исключительной храбростью, за что был 
награжден орденами и золотой саблей. 
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При начале войны 1812 года Давыдов состоял 
подполковником в Ахтырском гусарском полку и 
находился в авангардных войсках генерала Васильчикова. 
21 августа 1812 года в виду деревни Бородино, где он 
вырос, где уже торопливо разбирали родительский дом на 
фортификационные укрепления, за пять дней до великого 
сражения Денис Васильевич и предложил Багратиону 
идею партизанского отряда. 

Быстрые его успехи убедили Кутузова в 
целесообразности партизанской войны, и он не замедлил 
дать ей более широкое развитие и постоянно присылал 
подкрепления. 

Наградами за кампанию 1812 года Денису 
Давыдову стали ордена Святого Владимира 3 степени и 
Святого Георгия 4 степени. 

Михаил Илларионович Кутузов 
(1745-1813) 

российский полководец, герой Отечественной войны 1812 г. 

Михаил Илларионович Кутузов 
родился в 1745 году. Отец Михаила 
Кутузова был военным инженером. 
Михаил с детства стремился к 
знаниям. Любил изучать иностранные 
языки, арифметику, очень много 
читал. 

Получив прекрасное по тому времени 
военное образование в 
артиллерийском и инженерном 

корпусе. Кутузов был назначен одним из младших 
командиров русской армии. Он сразу же стал активным 
последователем Суворова и был отмечен за решительные 
действия в сражении при Ларге. 
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В 1774 году во время атаки при деревне Шумы (близ 
Алушты в Крыму) Кутузов был тяжело ранен и потерял 
правый глаз. Однако после выздоровления он не вышел в 
отставку, а вновь отправился в действующую армию, где 
при взятии Очакова был вновь ранен. 

Во время штурма Измаила, где армией командовал 
Суворов, возглавляемый Кутузовым отряд первым ворвал¬ 
ся внутрь крепости. За этот подвиг Кутузов был 
награжден золотой шпагой. 
В 1808 году Кутузова отправили на Южный театр военных 
действий, где он провел ряд удачных операций и добился 
заключения мира с Турцией, за что получил титул графа. 
Тем не менее после окончания военных действий Кутузов 
вновь получил распоряжение вернуться в свое имение. 
Совершенно иначе относились к нему солдаты и все 
прогрессивно настроенные русские люди. Когда в 1812 
году армия Наполеона вторглась в Россию, никакого 
другого полководца не оказалось, кроме Кутузова, 
который, по мнению русского народа, смог бы спасти 
страну от захватчиков. Под давлением общественного 
мнения Александру I пришлось назначить Кутузова 
главнокомандующим русской армией вместо генерала 
Барклая-де-Толли. 

17 августа 1812 года Кутузов прибыл в действующую 
армию и принял на себя командование войсками. Под его 
руководством русская армия смогла собрать свои силы и в 
начале сентября встретила наступающие войска французов 
при Бородине. В этой битве Кутузов вновь проявил себя 
как блестящий тактик. Он измотал противника и нанес ему 
огромный урон в живой силе. 

Бородинская битва принесла моральную и политическую 
победу русским войскам, и все дальнейшие военные 
действия развивались в соответствии со стратегическим 
замыслом Кутузова. Вопреки мнению большинства 
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военных и политиков, Кутузов решил оставить Москву и 
тем самым не только сохранил армию для будущих 
сражений, но и выиграл время, необходимое для того, 
чтобы привлечь новые силы. Покинув Москву, армия 
совершила разработанный Кутузовым обходный маневр и, 
когда убедилась, что французы потеряли ее 
местоположение, встала лагерем около деревни Тарутино. 
Армия Наполеона вошла в Москву, но чувствовала себя 
здесь как на вулкане. Наполеон запросил мира, на что 
Кутузов ответил французскому послу графу Лористону: 
«Вы хотите закончить войну, а мы ее только начинаем». 
Тогда, не выдержав начавшегося голода и испугавшись 
суровой зимы, французская армия в начале октября 1812 
года была вынуждена покинуть город и начать 
отступление по разгромленной ими ранее Смоленской 
дороге. Во время этого отступления Кутузов применил 
тактику партизанской борьбы, в которой принимали 
участие не только военные, но и многочисленные отряды 
ополченцев. В этих сражениях особенно отличились 
соединения под командованием подполковника Дениса 
Давыдова. На заключительном этапе войны с Наполеоном 
Кутузов применил новый прием преследования 
противника — по параллельной дороге. Не вступая в 
генеральное сражение с основными силами Наполеона, 
русская армия уничтожала его войска по частям. 
Завершился разгром французов в бою при форсировании 
ими реки Березины, после которого Наполеон бежал в 
Париж, оставив свои войска. 

Однако после этой победы Кутузова практически от¬ 
странили от командования, поскольку он выступил против 
продолжения войны за пределами России. Кутузов 
вынужден был подчиниться договорным обязательствам 
русского правительства и продолжал преследовать 
беспорядочно отступавшие французские войска. Но он не 
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смог довести этого до конца, поскольку неожиданно 
заболел и скоропостижно умер в польском городе Бунцлау. 
За выдающиеся военные успехи полководец был 
награжден высшим воинским орденом — Георгия 1-й 
степени, стал именоваться светлейшим князем 
Смоленским. Кутузов был похоронен как национальный 
герой в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. 

Во время Великой Отечественной войны в честь 
Кутузова был учрежден орден, которым награждали 
полководцев, разработавших и осуществивших лучший 
стратегический замысел операции. 

Награды 

К 1812 году в России сложилась строго 
регламентированная наградная система, включавшая 
определенные виды наград (оружие, ордена, портреты 
царствующих особ, медали, знаки). Однако система эта 
носила ярко выраженный классовый характер, так как к 
награждению орденами запрещалось представлять мещан 
и «лиц сельского сословия». Установленное старшинство 
орденов определяло последовательность награждения ими. 
Старшинство же определяло и порядок ношения орденов 
на различных видах форменной одежды. 

К числу индивидуальных наград кроме золотого 
оружия и орденов, которыми награждались только 
офицеры, относились и медали за участие в боях 1812-1814 
годов, вручавшиеся солдатам, ополченцам, партизанам и 
священникам, а также дворянам, купцам и мастеровым за 
пожертвования и самоотверженный труд во имя победы. 
Каждую медаль носили на соответствующей орденской 
ленте или на комбинированной из нескольких орденских 
лент. Известен случай, когда в качестве временной 
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награды мужественных крестьян использовались медные 
кресты с головных уборов ополченцев. 

Военный орден (солдатский Георгиевский крест) - он 
повторял форму знака ордена святого 
Георгия, но изготавливался из серебра и 
носился на черно - оранжевой ленте. За 
подвиги в боях в 1812 году этим крестом 
были награждены 6783 человека. 

Отечественная война 1812 года и 
последовавший за ней заграничный поход 
принесли русским воинам и патриотам 

всего три медали, если не считать иностранных. Прежде 
всего, это широко известная медаль «В память 
отечественной войны 1812 г.», затем медаль земскому 
войску «За любовь к отечеству» и, наконец, медаль «За 
взятие Парижа». 

Медаль «В память отечественной войны 1812 года». 
(Серебро. Андреевская лента). 

5 февраля 1813 года вышел указ о пожаловании 
участникам освобождения русской земли от нашествия 
Наполеона наградной медали «В память отечественной 
войны 1812 года». Награждались все участники кампании 
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812 года на территории России от нижнего чина до 
фельдмаршала. 

Через восемь месяцев после выдачи серебряной 
медали, уже в конце всей заграничной кампании, 
манифестом от 30 августа 1814 года была учреждена еще 
одна медаль, выполненная впервые в истории медалистики 
из темной бронзы (меди), но с теми же штемпелями, что и 
ранее серебряная. (Владимирская лента для дворян и 
Анненская лента для купцов). Она предназначалась для 
награждения дворянства и купечества, содействовавших 
победе армии в этой войне. На ее лицевой стороне, в 
середине поля, изображено «всевидящее око», окруженное 
лучезарным сиянием; внизу указана дата — «1812 год». На 
оборотной стороне медали прямая четырехстрочная 
надпись, позаимствованная из библейского писания: «НЕ 
НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ». Медаль 
называлась «В память отечественной войны 1812 года». 
Слово отечественной писалось с малой буквы. 

Медаль «За любовь к отечеству». 
(Серебро. Владимирская лента) 

По ходатайству М. И. Кутузова и других высоких 
чинов о необходимости поощрения героев-крестьян 
Московской губернии, император Александр I 
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«высочайшим повелением» 9 февраля 1812 года соизволил 
наградить 27 крестьян за их «...храбрые и похвальные 
поступки... против посылаемых от неприятеля для грабежа 
и зажигательства партий (французских фуражиров...)» 
медалью. Награждение этой медалью было оформлено как 
разовое «всемилостивейшее пожалование» поименно 
названных крестьян, чтобы она не приобрела статут 
массового награждения. На Санкт-Петербургском 
монетном дворе было отчеканено 27 медалей. На лицевой 
ее стороне помещены погрудное, вправо обращенное 
профильное изображение Александра I и надпись по дуге: 
«Александръ I Имп. Всеросс.», на обрезе шеи портрета 
латинским шрифтом дана подпись главного медальера С.-
Петербургского Монетного двора К.Леберехта, а на 
оборотной стороне внутри дубового венка, перевитого 
сверху и снизу лентами, надпись в пять строк: «За любовь 
къ отечеству 1812». Медаль из серебра диаметром 28 мм, 
сверху ушко для ношения на Владимирской ленте. Но к 
моменту награждения 25 мая 1813 года двух героев-
крестьян уже не досчитались и две медали были 
отправлены на переплавку. Остальным 25 героям, 
прибывшим в Москву на торжества, кроме медалей, 
генерал-губернатор Ростопчин у себя дома, при угощении, 
вручил « . с иние тонкого сукна шапки с вышитым 
золотом... крестом (с девизом «За Бога и Царя») и 
вензелем Государя императора». 
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Медаль «За взятие Парижа». 
(Серебро. Андреевско - георгиевская лента). 

Медаль посвящалась событию, знаменовавшему 
конец войны, победоносное завершение заграничного 
похода. Париж был взят после упорного сражения 18 марта 
1814 года. 30 августа 1814 г. учреждена серебряная медаль 
диаметром 28 мм и 22 мм «За взятие Парижа», на 
соединенной Андреевско-Георгиевской ленте. Такая 
комбинированная лента (голубая и черно-оранжевая) была 
введена в России впервые. На аверсе медали помещено 
погрудное изображение Александра I в лавровом венце, 
смотрящего вправо, в сиянии лучей, идущих от 
«всевидящего ока» над головой императора. На реверсе в 
лавровом венке пятистрочная надпись: «ЗА ВЗЯТ1Е 
ПАРИЖА 19 МАРТА 1814.». Ею награждались генералы, 
офицеры и солдаты, участвовавшие в заграничной 
кампании в составе Действующей армии до 19 марта 1814 
г. Но награждение ею «по дипломатическим 
соображениям» отложили. С восстановлением династии 
Бурбонов Александр I счел негуманным выпуск в свет 
этой медали, которая бы напоминала Франции о былом 
крушении ее столицы. И только спустя 12 лет она была 
роздана участникам кампании 1814 года по велению 
нового императора Николая I, который « .накануне 
годовщины вступления русских в Париж, 18 марта 1826 
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года, повелел освятить эту медаль на гробнице своего 
брата (Александра I)». 

Выдача ее участникам началась 19 марта 1826 года 
и затянулась до 1 мая 1832 года. Всего было выдано более 
160 тысяч медалей. Поэтому-то на некоторых портретах 
героев Отечественной войны в Военной галерее Эрмитажа 
среди других наград можно увидеть эту медаль, а на 
некоторых - тех, что писались до 1826 года, - ее нет 

Наперсный крест «В память войны 1812 года» 
(Сословная. Бронза. Владимирская лента). 

Большой вклад в защиту Отечества в войне 1812 г. внесла 
Русская Православная Церковь. Священнослужители на 
поле брани оказывали помощь раненым, облегчали их 
страдания в лазаретах. В приходах своими проповедями 
священники призывали народ к защите Отечества. За эти 
славные дела состоявшие в духовном сане до 1 января 
1813 г. были награждены наперсным крестом «В память 
войны 1812 года», учрежденным манифестом от 30 августа 
1814 года. Четырехконечный из темной бронзы крест 
(длина 72,5 мм, ширина 45 мм) носили на ленте ордена 
Святого Владимира. На лицевой стороне креста, в 
перекрестье, изображен рельеф: в лучезарном сиянии 
«всевидящее око», под ним надпись «1812 годъ», а на 
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оборотной стороне - надпись: «НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А 
ИМЕНИ ТВОЕМУ». Всего было изготовлено и выдано 
около 40 тысяч таких крестов. Право ношения было 
предоставлено прямым потомкам в 1912 году. 

С учреждением знака отличия Военного ордена знаком 
отличия святой Анны стали награждать унтер-офицеров и 
солдат за выслугу 20 лет «беспорочной» службы. 

Первые знаки отличия, пожалованные приказом от 13 
апреля 1813 года 1, 5, 14 и 20 егерским полкам, имели вид 
небольших, закругленных снизу щитков из листовой меди 
с надписью «За отличие». 

Исключение составили знаки в виде металлической 
ленточки, пожалованные Ахтырскому, Мариупольскому, 
Белорусскому и Александрийскому гусарским полкам 
приказом от 15 сентября 1813 года. 

Знаки отличия. 
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На этих знаках помещалась надпись: «За отличие 14 
августа 1813 г.». Как известно, указанные полки в тот день 
отличились в сражении на реке Кацбах. 

такой же крест, но вензель помещался в венке. Наиболее 
известен ополченский знак изготовленный по инициативе 
М.И Кутузова по утвержденному им эскизу на Санкт-
Петербургском Монетном дворе. Этот латунный знак, 
который как кокарду пришивали к головному убору, имеет 
форму четырехугольного креста размером 67x67 мм с 
расширяющимися от центра и закругленными на конце 
лучами. По часовой стрелке на лучах расположена 
надпись: «ЗА ВЪРУ И ЦАРЯ». В центре круглая розетка 
с вензелем Александра I «А-I». 

К началу Отечественной войны в русской армии 
существовало два вида наградного оружия: золотые шпаги 
и сабли (1) и анненские шпаги и сабли со знаками ордена 
святой Анны З-го класса (2). 

Одной из наиболее распространенных офицерских 
наград 1812 года была золотая (то есть с позолоченным 
эфесом) сабля или шпага с чеканной надписью на 
защитной чашке или дужке «За храбрость». 

Ополченский знак 1812 года с 
гордостью носили на головных 
уборах ополченцы воспринимая 
его не как знак отличия, а как 
награду. Было несколько 
вариантов знаков. Московское, 
Ярославское и Нижегородское 
ополчения носили гладкий 
латунный крест, а под ним 
вензель Александра I, 
Владимирское и Рязанское -
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Эта награда приравнивалась к 
ордену, но для младших офицеров, 
как правило, являлась первичной. 
За подвиги в Отечественной войне 
золотым оружием «За храбрость» 
было награждено более тысячи 
человек и, кроме того, 62 генерала 
удостоены золотого оружия с 
алмазами, бриллиантами и лаврами. 
Зачастую на генеральских 

наградных шпагах (саблях) помещались персональные 
надписи с указанием, за какой подвиг пожаловано 
холодное оружие. В 1812 году за отличия в боях с 
французами награждено золотыми шпагами и саблями 274 
человека, золотым оружием с алмазами - 16 человек. 

Существуют и иностранные награды для русских 
воинов, отличившихся в боевых действиях 
рассматриваемого периода. Таков «Кульмский крест», 
учрежденный прусским королем Фридрихом-Вильгельмом 
III с целью награждения наших гвардейцев, проявивших 
героизм в битве при Кульме 13 декабря 1813 года. 
Офицерские кресты изготавливались из серебра и 
покрыты на лицевой стороне черным лаком с 
оставленными выступающими серебряными краями. 
Стандартный вариант на обороте имеет булавку для 
крепления к мундиру. Однако существует много 
модификаций, изготовленных видимо по спецзаказу 
самими офицерами, так как внешний вид креста не 
регламентировался статутом. Известны экземпляры с 
шариками на уголках креста для пришивания к мундиру. 
Встречаются кресты разных размеров, с разной степенью 
отделки. Солдатские кресты чеканились из тонкой жести и 
покрывались черной краской за исключением краёв на 
лицевой стороне. Края закрашивались серебристой 
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краской. На плече креста было два отверстия для 
пришивания к мундиру. Размер 42х42 мм. К награждению 
этим крестом было представлено 12066 человек (генералы, 
офицеры, унтер-офицеры, нижние чины). 
Наградных документов (грамот) на Кульмский крест не 

выдавалось. Неопределённость в статуте награды 
продолжалась длительное время, пока Николай I не 
уравнял её с российской медалью. 

Офицерский Кульмский крест Солдатский Кульмский крест 

12 августа 1912 года император Николай II учредил 
юбилейную медаль «В память 100-летия Отечественной 
войны 1812 года». На лицевой стороне находится 
поплечное, вправо развернутое изображение императора 
Александра I. На оборотной стороне семистрочная 
надпись: «1812 СЛАВНЫЙ ГОДЪ СЕЙ МИНУЛЪ НО НЕ 
ПРОЙДУТ СОДЪЯННЫЕ В НЕМЪ ПОДВИГИ 1912». 

Медаль чеканилась из светлой бронзы, диаметр 28 
мм. Награду носили на пятиугольной колодке с 
владимирской лентой. Медалью награждались все 
военные чины, находившиеся 26 августа 1912 года на 
службе в частях, которые принимали участие в 
Отечественной войне, а также участники парадов на 
Бородинском поле и под Москвой в 1912 году. 
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Юбилейная медаль «В память 100-летия 
Отечественной войны 1812 года» 

Медаль получили и прямые потомки по мужской линии 
адмиралов, генералов и офицеров, а также 
священнослужителей, участвовавших в войне 1812 года, и 
прямые потомки генерал-фельдмаршала светлейшего 
князя М.И. Голенищева-Кутузова-Смоленского по 
женской линии 

Всего на Монетном дворе Санкт-Петербурга было 

изготовлено 505327 экземпляров этих медалей. 
В память о заслугах предков перед Отечеством 

Николаем II 15 августа 1912 года было утверждено еще и 
положение «О ношении установленных манифестом 30 
августа 1814 года медалей потомками». По новому 
положению по смерти отцов и старейшин семейств теперь 
разрешалось не только хранение, но и ношение потомками 
медалей 1812 года как дворянских, так и купеческих, и 
наперсных крестов духовенства. Для осуществления этого 
права требовались «ясные доказательства своего 
происхождения от лиц, получивших таковые медали в 
1814 году, и своего старшинства в роде». Такое право 
было распространено и на особ женского пола. 
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Отечественная война 1812 года в полотнах 
российских художников 

Кутузов во время Бородинской битвы. А. Шепелюк. 
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Наполеон на Бородинском поле. В. Верещагин. 
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Пожар Москвы. А. Ф. Смирнова 

Сражения. Отечественной войны 1812 года. 
А. Ю. Аверьянов 
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Сражение под Прейсиш-Эйлау А. Ю. Аверьянов. 

Бородинское сражение. А. Сафонов 

43 



Поэзия 1812 года 

ГЕНЕРАЛАМ ДВЕНАДЦАТОГО 

Вы, чьи широкие шинели 
Напоминали паруса, 
Чьи шпоры весело звенели 
И голоса. 

И чьи глаза, как бриллианты, 
На сердце вырезали след -
Очаровательные франты 
Минувших лет. 

Одним ожесточеньем воли 
Вы брали сердце и скалу, -
Цари на каждом бранном поле 
И на балу. 
Вас охраняла длань Господня 
И сердце матери. Вчера -
Малютки-мальчики, сегодня -
Офицера. 

Вам все вершины были малы 
И мягок - самый черствый хлеб, 
О молодые генералы 
Своих судеб! 

М. Цветаева 
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БОРОДИНО 

- Скажи-ка, дядя, ведь недаром 
- Москва, спалённая пожаром, 
Французу отдана? 
Ведь были ж схватки боевые, 
Да, говорят, еще какие! 
Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина! 
- Да, были люди в наше время, 
- Не то, что нынешнее племя: 
Богатыри - не вы! 
Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля... 
Не будь на то господня воля, 
Не отдали б Москвы! 

Мы долго молча отступали. 
Досадно было, боя ждали, 
Ворчали старики: 
«Что ж мы? на зимние квартиры? 
Не смеют, что ли, командиры 
Чужие изорвать мундиры 
О русские штыки?» 

И вот нашли большое поле: 
Есть разгуляться где на воле! 
Построили редут. 
У наших ушки на макушке! 
Чуть утро осветило пушки 
И леса синие верхушки -
Французы тут-как-тут. 

Забил заряд я в пушку туго 
И думал: угощу я друга! 
Постой-ка, брат, мусью: 
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Что тут хитрить, пожалуй к бою; 
Уж мы пойдем ломить стеною, 
Уж постоим мы головою 
За родину свою! 

Два дня мы были в перестрелке. 
Что толку в этакой безделке? 
Мы ждали третий день. 
Повсюду стали слышны речи: 
"Пора добраться до картечи!" 
И вот на поле грозной сечи 
Ночная пала тень. 

Прилег вздремнуть я у лафета, 
И слышно было до рассвета, 
Как ликовал француз. 
Но тих был наш бивак открытый: 
Кто кивер чистил весь избитый, 
Кто штык точил, ворча сердито, 
Кусая длинный ус. 

И только небо засветилось, 
Все шумно вдруг зашевелилось, 
Сверкнул за строем строй. 
Полковник наш рожден был хватом: 
Слуга царю, отец солдатам.... 
Да, жаль его: сражен булатом, 
Он спит в земле сырой. 

И молвил он, сверкнув очами: 
"Ребята! не Москва ль за нами? 
Умремте ж под Москвой, 
Как наши братья умирали!" 
- И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали 
Мы в Бородинский бой. 
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Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий 
Французы двинулись как тучи, 
И всё на наш редут. 
И даны с пестрыми значками, 
Драгуны с конскими хвостами, 
Все промелькнули перед вами, 
Все побывали тут. 

Вам не видать таких сражений!... 
Носились знамена как тени, 
В дыму огонь блестел, 
Звучал булат, картечь визжала, 
Рука бойцов колоть устала, 
И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел. 

Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый, 
Наш рукопашный бой!... 
Земля тряслась - как наши груди, 
Смешались в кучу кони, люди, 
И залпы тысячи орудий 
Слились в протяжный вой.... 

Вот смерклось. Были все готовы 
Заутра бой затеять новый 
И до конца стоять.... 
Вот затрещали барабаны -
И отступили бусурманы. 
Тогда считать мы стали раны, 
Товарищей считать. 

Да, были люди в наше время, 
Могучее, лихое племя: 
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Богатыри - не вы. 
Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля. 
Когда б на то не божья воля, 
Не отдали б Москвы. 

БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ 

Элегия 

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый, 
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы, 
И шум оружия, и сечи, и борьбу! 
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу 
Попрали сильные. Счастливцы горделивы 
Невольным пахарем влекут меня на нивы... 
О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях, 
Ты, голосом своим рождающий в полках 
Погибели врагов предчувственные клики, 
Вождь Гомерический, Багратион великий? 

М. Ю. Лермонтов 
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Простри мне длань свою, Раевский, мой герой? 
Ермолов! я лечу - веди меня, я твой: 
О, обреченный быть побед любимым сыном, 
Покрой меня, покрой твоих перунов дымом! 
Но где вы?.. Слушаю... Нет отзыва! С полей 
Умчался брани дым, не слышен стук мечей, 
И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга, 
Завидую костям соратника иль друга. 

ПАРТИЗАН 

Отрывок 

Умолкнул бой. Ночная тень 
Москвы окрестность покрывает; 
Вдали Кутузова курень 
Один, как звездочка, сверкает. 
Громада войск во тьме кипит, 
И над пылающей Москвою 
Багрово зарево лежит 
Необозримой полосою. 

И мчится тайною тропой 
Воспрянувший с долины битвы 
Наездников веселый рой 
На отдаленные ловитвы. 
Как стая алчущих волков, 
Они долинами витают: 

Д. Давыдов 
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То внемлют шороху, то вновь 
Безмолвно рыскать продолжают. 

Начальник в бурке на плечах, 
В косматой шапке кабардинской, 
Горит в передовых рядах 
Особой яростью воинской. 
Сын белокаменной Москвы, 
Но рано брошенный в тревоги, 
Он жаждет сечи и молвы, 
А там что будет — вольны боги! 

Давно незнаем им покой, 
Привет родни, взор девы нежный; 
Его любовь — кровавый бой, 
Родня — донцы, друг — конь надежный. 
Он чрез стремнины, чрез холмы 
Отважно всадника проносит, 
То чутко шевелит ушьми, 
То фыркает, то удил просит. 

Еще их скок приметен был 
На высях, за преградной Нарой, 
Златимых отблеском пожара, 
Но скоро буйный рой за высь перекатил, 
И скоро след его простыл... 

Д. Давыдов 
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