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На картине Дезарно изображен один из эпизодов Бородинского сражения. По приказанию М.И. Кутузова казачьи полки неожиданно

зашли в тыл французов, в обход левого фланга, и обрушили удар на французскую пехоту. Это отвлекло силы Наполеона от направ-

ления главного удара на Бородинском поле. Возглавляли эту операцию генерал Ф.П. Уваров, который командовал Кавалерийским корпусом

1-й Западной армии, генерал-лейтенант В.В. Орлов-Денисов. Командовавший лейб-гвардии Казачьим полком, и А.С. Чаликов –

командир гвардейских улан. Они изображены на первом плане в левой части картины. Справа – сражение русской конницы с французской

пехотой. В глубине картины справа – ставка Наполеона, слева – окутанная пороховым дымом позиция русских войск.
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Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,

И шум оружия, и сечи, и борьбу!

– писал  партизан, герой Отечественной войны 1812 года Денис Васильевич  Давыдов в элегии «Бородинское поле».

2012 год – год 200-летия  победы России над Великой армией Наполеона, победы в Отечественной войне 1812 года,

в которой активное участие принимали туляки разных сословий – дворяне, крестьяне, мещане, однодворцы,

духовенство. Все они внесли существенную лепту в эту историческую победу, отличились своей стойкостью,

героизмом, дисциплинированностью и храбростью.

Портрет В.А. Жуковского. Худ. О.А. Кипренский. 1816 г.
Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Василий Андреевич Жуковский (1783-1852 гг.), поэт, переводчик, критик. Незаконорожденный сын

тульского помещика А.И. Бунина. «…Белёва мирный житель», по  выражению П.А. Вяземского, в  1812 г.

добровольцем вступил в Московское ополчение, не дожидаясь формирования тульского, 15 августа он

был уже зачислен в чине поручика в 1-й пехотный полк. По этому

поводу поэт в письме А.И. Тургеневу писал: «Записался под

знамена не для чина, не для креста… а потому что в это

время всякому должно было быть военным, даже не имея

охоты». Во время Бородинского сражения он находился

в резерве за передовыми  частями русской армии.

Позже Жуковский служил при штабе М.И. Кутузова

в Тарутине. С 10 сентября по 10 октября устраивал

госпитали в Орле, там же написал стихотворение

«Певец во стане русских воинов», которое было широко

распространено в военной среде, напечатанное в по-

ходной типографии (в печати вышло в «Вестнике

Европы» в 1813 г.) В декабре 1812 г. в Вильно Жуковский

заболел горячкой, а по выздоровлению получил

бессрочный отпуск. Награжден был чином штабс-

капитана и в этом чине вышел в 1814 г. в отставку.

Тема 1812 г. нашла отражение в письмах, дневниках

и стихотворениях Жуковского: «Певец в Кремле»(1816 г.),

«На взятие Варшавы» (1831 г.), «Бородинская годовщина»

(1839 г.), написанное по случаю открытия на Бородинском

поле памятника в честь битвы.

12
НАЧАЛО ВОЙНЫ
и ФОРМИРОВАНИЕ ТУЛЬСКОГО
ОПОЛЧЕНИЯ

12 июня 1812 года без объявления войны

Наполеон вступил в пределы России, пере-

правившись через реку Неман с войском,

в полтора раза превышающим русскую армию.

13 июня русское общество известили

о войне, но только 6 июля, в день отъезда из

лагеря под Полоцком, Александр I подписал

воззвание «Первопрестольной столице

нашей Москве»: «Неприятель вошел с вели-

кими силами в пределы России. Он идет

разорять любезное наше отечество. Хотя

пылающее мужеством ополченное Россий-

ское воинство готово встретить и низ-

ложить дерзость его и замыслие, однакож

по отеческому сердоболию и попечению

нашему о всех верных наших подданных, не

можем мы оставить без предварения их

о сей угрожающей им опасности: да не воз-

никнет из неосторожности нашей преи-

мущество врагу…» Фактически, это было

первое обращение императора к народу

с призывом дать отпор захватчикам. Алек-

сандр призвал собрать силы для обороны

столицы и обратился к дворянству и всем

сословиям проявить рвение и усердие в ум-

ножении сил. «Да обратится погибель,

в которую мнит он (враг. – О. П.) низри-

нуть нас, на главу его, и освобожденная от

рабства Европа да возвеличит имя России».

Также 6 июля был опубликован мани-

фест «О сборе внутри Государства земского

ополчения». Оба документа были отправлены

в Москву с генерал-адъютантом 1-й армии

князем Трубецким. Приехав туда ранее

императора, он распорядился о том, чтобы

оба документа разослали по всем россий-

ским губерниям. 

Тульская духовная консистория разос-

лала копии обращения по всем уездным

духовным правлениям и округам, где оно

было зачитано во всех церквях. Граждан-

ский губернатор Тулы Николай Иванович

Богданов получил на свое имя письмо за

подписью императора и министра полиции



А. Балашова, в котором звучал призыв

«принять участие в мерах и уси-

лиях потребных как на охранение

благосостояния империи нашей

вообще, так и по ограждению собс-

твенной каждого безопасности»,

а также выражалась уверенность

в том, что «тульское благородное

дворянство и другие благомыслящие

сословия проявят усердие и соберут

700 тыс. руб., поставят лошадей,

обозы, амуниции и храбрых воинов».

12 июля 1812 года Александр I

прибыл в Москву и начал активно

заниматься вопросами обороны.

18 июля оглашается новый

манифест – «О составлении вре-

менного внутреннего ополчения»,

который ограничивал начавшийся

повсеместно созыв земских ополче-

ний 16-ю центральными губерниями,

непосредственно прилегавшими

к театру военных действий. Предпо-

лагалось создать три округа. Первый

округ (Московская, Тверская, Яро-

славская, Владимирская, Рязанская,

Тульская, Калужская, Смоленская

губернии) предназначался для за-

щиты Москвы. Второй округ (Санкт-

Петербургская и Новгородская

губернии) – для обороны Санкт-

Петербурга, а третий (Казанская,

Нижегородская, Пензенская, Кост-

ромская, Симбирская и Вятская

губернии) должен был служить

резервом. Остальным губерниям

предписывалось оставаться «без

действия», пока «не будет надобно-

сти употребить их к равномерным

Отечеству жертвам и услугам».

8 губерний, входивших в пер-

вый округ, собрали ополчение из

121 537 человек. Собственно туль-

ское ополчение сформировали из

12 809 ратников, 2 конных казачьих

полков, одного егерского, 4 пехот-

ных казачьих и конно-артиллерий-

ской роты (346 человек). Тульское

ополчение формировалось 36 дней.

Начальником тульского ополчения

был избран губернатор, генерал-

майор артиллерии Н.И. Богданов,

16 ноября 1812 года его сменил на

этом посту генерал-майор И.И. Мил-

лер, а с 11 марта 1813 года пост

занимал С.П. Бобрищев-Пушкин. 

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ

С первых дней войны в Туль-

ской губернии активно проходил

сбор пожертвований. В результате,

к 22 августа 1812 года было собрано

700 000 рублей. В письме губерна-
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Манифест императора Александра I
о защите Отечества и создании

народного ополчения.
Государственный Исторический музей,

Москва.

8 губерний, входивших в первый округ,
собрали ополчение из 121 537 человек.
Собственно тульское ополчение сформи-
ровали из 12 809 ратников, 2 конных
казачьих полков, одного егерского, 4 пехот-
ных казачьих и конно-артиллерийской роты
(346 человек). Тульское ополчение фор-
мировалось 36 дней.



тора Н.И. Богданова предводителю

дворянства Епифансого уезда гово-

рится о том, что местные дворяне

откликнулись на манифест импера-

тора «с чувством истинных сынов

отечества и для ознаменования

искренней к отечеству ревности

принести в жертву все, не щадя

самой жизни в случае надобности

государству». В письме отмечаются

поступления средств через казна-

чейства (денежные сборы), а также

поставки лошадей, продуктов, оружия.

В Калугу туляки бесплатно в качестве

пожертвования отправили крупы,

сухари, овес, хлеб общей стоимостью

1 359 983 рублей. В Тарутинский

лагерь из Тульской губернии было

отправлено до 40 000 подвод с продо-

вольствием, фуражом, снаряжением,

несколько табунов коней.

С первых дней не только дворян-

ство, но и Тульская духовная консис-

тория объявила о сборе со служителей

церквей тульской епархии добро-

вольных пожертвований на оборо-

ну Отечества, которые собирались

и передавались до окончания войны.

Например, каширский священ-

ник Кирилл Марков без промедле-

ния уже 28 июня передал весь сбор

в консисторию. От священников из

города Белёва и округи в июле

поступило 200 рублей, из Алексина

и округи – 275 рублей 22 копейки,

из Казанской церкви города Бого-

родицка – 100 рублей, из села

Никитского Богородицкого уезда –

50 рублей, а всего из этого уезда –

350 рублей. Священник Троицкой

церкви города Крапивны Филипп

Гумелевский собрал 99 рублей 65 ко-

пеек. Из Тульского уезда также

поступали средства на оборону оте-

чества. Так, например, священник

села Маслова Иван Игнатов передал
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Пехотное ружье с ударно-кремниевым замком образца 1808 г. Россия, Тула, 1810 г. 
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, село Бородино, Московская область.

Рядовой пехотный полков (1812-1817 гг.) Литография 1840-х гг. 
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи,

Санкт-Петербург.



6 рублей, из них 4 рубля серебром. Священ-

ник села Зайцево Петр Логачев пожертво-

вал 15 рублей. В реестрах описывались

пожертвования ассигнациями с указанием

их номеров, достоинств и владельцев-

жертвователей.

С декабря 1812 года по май 1813 года

тульская духовная консистория осуществ-

ляла сбор пожертвований по всей Тульской

епархии в пользу пострадавших от нашест-

вия врага.

ТУЛЯКИ на ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ 

4-6 августа состоялось Смоленское

сражение, во время которого Наполеон

предпринял попытку разгромить основные

русские силы. Командовал обороной города

тульский офицер Дмитрий Сергеевич Дох-

туров. Однако русское общество выражало

свое недовольство по поводу нерешите-

льности правительства и командования

армии. 
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Портрет Д.С. Дохтурова. Худ. Дж. Доу. 1825 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Дмитрий Сергеевич Дохтуров (1759-1816 гг.), генерал от

инфантерии. Из дворян Тульской губернии (село Крутое

Каширского уезда). Участник Русско-шведской войны

1788-1790 гг., сражения под Кремсом (1805 г., орден 

Св. Георгия III степени) и Аустерлицем (1805 г.) В 1806 г.,

командуя 7-й пехотной дивизией, Дохтуров отличился

в сражениях под Голымином (орден Св. Анны I степени),

а в 1807 г. – при Прейсиш-Эйлау (был контужен в ногу, но

не покинул поля боя; награжден золотой шпагой «За

храбрость» с алмазами), Гутштадтом, Гейльсбергом

и Фридландом. В 1810 г. командовал армией на западной

границе, был произведен в генералы от инфантерии,

а в октябре возглавил 6-й пехотный корпус. С началом

компании 1812 г. оказался отрезан неприятелем от глав-

ных сил 1-й Западной армии, но сумел вывести корпус из

окружения и соединиться с главными силами. Во время

сражения за Смоленск возглавил оборону после ухода

корпуса Раевского и дал возможность главным русским

силам уйти на восток. В Бородинском сражении после смертельного ранения Багратиона Дохтуров воз-

главил 2-ю Западную армию и руководил левым флангом русских войск. Отличился в Малоярославском

сражении (орден Св. Георгия II степени). «Смело можно сказать, что судьба второй половины Двенадца-

того года была решена беспримерным подвигом Дохтурова в дни 12 и 13 октября под Малоярославцем» –

так охарактеризовал деятельность Дохтурова один из историков Отечественной войны. С марта

1813 г. он командовал войсками в герцогстве Варшавском, а  в составе Польской армии отличился под

Лейпцигом, руководил осадой Магдебурга (октябрь-ноябрь 1813 г.) и Гамбурга (январь-май 1814 г.) Во время

второго похода во Францию (1815 г.) Дохтуров командовал правым крылом русской армии. В 1816 г. вышел

в отставку по болезни и последние месяцы жизни прожил в Москве. Не обладавший богатырским здоро-

вьем, небольшого роста и склонный к полноте, Дохтуров, по словам современника, «в слабом и малом

теле имел душу, недоступную слабостям». Его мужество, выдержка, редкостное самообладание, соче-

тавшееся с удивительной скромностью и развитым чувством долга, снискали любовь и уважение всей

русской армии, от офицеров до солдат.

На портрете Дж. Доу Д.С. Дохтуров изображен в общегенеральском мундире, со звездами орденов Св. Алек-

сандра Невского и Св. Владимира I степени, со звездой и знаком ордена Св. Георгия II степени, с серебряной

медалью «В память Отечественной войны».

В письме губернатора Н.И. Богданова предводителю
дворянства Епифансого уезда говорится о том,  что
местные дворяне откликнулись на манифест импе-
ратора «с чувством истинных сынов отечества и для
ознаменования искренней к отечеству ревности при-
нести в жертву все, не щадя самой жизни в случае
надобности государству».



8 августа главнокомандующим русской

армией был назначен генерал-фельдмар-

шал М. И. Кутузов. А 26 августа произошло

крупнейшее сражение Отечественной войны

– Бородинское. В нем принимали участие

и туляки: корпус Д.С. Дохтурова действовал

в центре русских позиций, И.С. Дорохов

бился у Багратионовых флешей, а затем, во

второй половине дня, – за батарею Раевс-

кого, за что и был произведен в генерал-

лейтенанты. Также участниками битвы были:

белёвский помещик Николай Степанович

Андреевский; Николай Елисеевич Вахрушев

– он был ранен в ногу навылет, отмечен

орденом Св. Георгия и получил чин пору-

чика, а также многие другие туляки.

С самого начала войны обращалось осо-

бое внимание на охрану Тульской губернии
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Портрет А.Ф. Щербатова. Худ. Дж. Доу. 1826 г. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Князь Александр Федорович Щербатов (1773-1817 гг.), генерал-майор. Из древнего

рода Рюриковичей, сын генерал-поручика князя Ф.Ф. Щербатова. Следуя дворянской

традиции, он был записан сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк в воз-

расте четырех лет. Действительную военную службу начал в 1778 г. уже в чине

поручика, в 1790 г. переведен в провиантский штат обер-провианмейстером

премьер-майорского чина, в 1792 г. назначен кригс-комиссаром полполковничьего

чина. В 1796 г. в чине подполковника переведен в Воронежский мушкетерский полк.

Участвовал в Персидском походе и отличился при взятии Дербента, затем был

переведен в Кирасирский полк графа Салтыкова, а в 1797 г. произведен в полковники.

В 1798 г. князь Щербатов был определен в лейб-гвардии Конный полк и назначен

адьютантом великого князя Константина Павловича, вместе с которым принимал

участие в Итальянской и Швейцарской кампаниях А.В. Суворова. В 1799 г. он

получил чин в генерал-майора. Одно время Щербатов был одним из любимцев

императора Павла I, но в 1800 г. он был уволен в отставку «за побитие станцион-

ного смотрителя и взятие 12 лошадей, вместо положенных шести». С воцарением

Александра I Щербатов возвращается на военную службу в лейб-гвардии Гусарский

полк. В 1812 г. он составил 2 конных полка по 1200 человек каждый, которые вошли в Тульское ополчение. В качестве командующего

1-го конного казачьего полка князь Щербатов прошел от Тарутина до Парижа. За сражение при Березине получил орден Св. Георгия

IV класса и золотую шпагу «за храбрость» с алмазами. Во время заграничного похода 1813 г. участвовал в сражениях под Калишем,

Люценом и Бауценом, за сражение под Теплицем получил орден Св. Анны I степени, затем командовал авангардом в отряде Платова.

После войны он был пожалован в шталмейстеры (придворный чин 3 класса, заведовавший царскими конюшнями, директор

дворцовых конных заводов), был председателем конной экспедиции. 

На портрете Дж. Доу князь А.Ф. Щербатов изображен в мундире конного ополчения, со звездой ордена Св. Анны I степени, со знаком

ордена Св. Георгия III степени*, с командорским крестом ордена Св. Иоанна Иерусалимского**, с серебряной и бронзовой дворянской

медалями «В память Отечественной войны», со знаком ордена Св. Маврикия и Лазаря (Сардиния).

* Орден Св. Георгия III класса есть у А.Ф.Щербатова в послужном списке, на портрете работы Доу и в перечне его наград на надгробной плите. В официальных
списках кавалеров ордена Св. Георгия III класса А.Ф. Щербатова не значится.

** А.Ф. Щербатов был командором ордена Св. Иоанна Иерусалимского.

Казак лейб-гвардии Казачьего полка. 1814 г.
Издание Женти. 

Государственный Исторический музей, Москва.



ТУЛЬСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ в ВОЙНЕ 1812 г.

HISTORYillustrated 39

Портрет Е.Е. Штадена. Худ. Дж. Доу. 1825 г. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Евстафий Евстафьевич Штаден (1774-1845 гг.), генерал от артиллерии. Родился

в Дерпте Лифляндской губернии в семье военного. Во многих документах (в том

числе и его послужном списке 1836 г.) указывается его происхождение из лифлянд-

ских дворян, однако его отец Рейнгольд Густаф фон Штаден только в 1833 г. подал

прошение о записи в Лифляндское дворянство. В 1857 г. генерал-лейтенант Е.Е. Штаден

по Указу его императорского Величества был перенесен из 1-й во 2-ю часть дворян-

ской родословной книги в связи с тем, что приобрел дворянство военной службой.

В возрасте 10 лет Штаден был зачислен в Бомбардирский полк и к 1805 г. он дослу-

жился до майора. Участвовал в кампаниях 1805 и 1806-1807 гг. Отличился в при

Аустерлице (1805 г.), после чего был награжден орденом Св. Владимира IV степени

с бантом, а в 1811 г. произведен в полковники. В 1812 г. командовал 14-й артилле-

рийской бригадой в корпусе Витгенштейна. Принимал участие в сражениях  при

Якубове, Клястицах, Головщине (был ранен),

Чашниках, Смольянах, Березине. За отличие 

в сражении при Березине получил звание генерал-

майора. В 1813 г. принимал участие в военных

действиях в Пруссии: во взятии крепости Альт-

Паллау, Магдебурга, блокаде крепости Виртем-

берг в Саксонии, в генеральном сражении в Люцине,

при Боуцыне.  В 1813-1815 гг. на территории Гер-

мании и Польши он занимался устройством артил-

лерийских парков, а также снабжением армии

снаряжением и припасами (за что был  особо отме-

чен). С 1817 по 1830 г. Штаден был командиром

Тульского оружейного завода, а с 1824 г. – еще и инс-

пектором всех оружейных заводов (Сестрорецкого,

Тульского, Ижевского). В 1826 г. за отличное управ-

ление заводами Штаден получил чин генерал-

лейтенанта артиллерии. 23 мая 1831 г. Штаден

был назначен военным губернатором города Тулы

и генерал-губернатором Тульской губернии. В 1837 г.

он вышел в отставку с военной службы и поселился

в имении жены в Мазалках Алексинского уезда. 

В 1841 г. Штаден получил чин генерала от артил-

лерии. В 1843 г. инспектор всех оружейных заводов

Е.Е. Штаден «при совершении 50-летнего юбилея

его государственной службы был высочайше

награжден орденом Белого орла». В 1845 г. «за

долговременную службу» он был отмечен орденом

Св. Александра Невского. За  хорошую организацию

оружейного производства, знание военного дела

Штаден пользовался большим уважением, а также

«в лице императорской семьи имел покровителей

и благодетелей». Похоронен Е.Е. Штаден на Чулков-

ском кладбище* в Туле.

На портрете Дж. Доу Е.Е. Штаден изображен в ар-

тиллерийском мундире, со звездой ордена Св. Анны

I степени, со знаками орденов Св. Георгия III

степени и Св. Владимира IV степени с бантом,

с серебряной и бронзовой дворянской медалями

«В память отечественной войны», со знаками

орденов Красного Орла II степени (Пруссия), «За

заслуги» (Пруссия).

* Чулковское кладбище вскоре после своего возникновения

в XVIII в. стало цеховым кладбищем Тульского оружейного завода.

Обер-офицеры пешей артиллерии (1809-1811 гг.)
Литография 1840-х гг. 

Военно-исторический музей артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи, Санкт-Петербург.



и Тульского оружейного завода. А 28 августа –

через день после Бородино – правительство

предписало завод вместе с работавшими на

нем оружейниками эвакуировать в Ижевск.

Для эвакуации туляки подготовили 600 под-

вод. Однако в начале сентября Кутузов

написал губернатору Богданову о том,

чтобы тот воздержался от эвакуации ору-

жейного завода. Главнокомандующий считал,

что Тула может не опасаться нападения,
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Русская кавалерия. Неизвестный австрийский художник. Первая четверть XIX в. 
Государственный Исторический музей, Москва.

Для эвакуации туляки подготовили 600 подвод.
Однако в начале сентября Кутузов написал губер-
натору Богданову о том, чтобы тот воздержался
от эвакуации оружейного завода. Главнокоман-
дующий считал, что Тула может не опасаться
нападения, «разве что партии мародеров или
фуражиров», а с ними местное население может
справиться самостоятельно.



«разве что партии мародеров или фура-

жиров», а с ними местное население может

справиться самостоятельно. 

1 сентября состоялся известный (в част-

ности, по картине тульского художника-

баталиста Александра Даниловича Кившенко)

военный совет в Филях, принявший реше-

ние оставить Москву.

Тульская епархия с первых дней объявле-

ния войны вела активную работу не только

по сбору пожертвований, но и в военных

госпиталях, лазаретах. В августе 1812 года

Тульской духовной консисторией устанав-

ливается порядок отправления церковных

обрядов в лазаретах Тулы. Тульские военные

лазареты были наполнены больными и ра-

неными, а кладбищенская Всехсвятская

церковь не могла их всех обслужить.

Епископ Тульский и Белёвский Амвросий

дает распоряжение всем приходским свя-

щенникам отправлять обряды в церквях,

близко расположенных к лазаретам. Разви-

тие событий в августе 1812 года вынудило

духовенство снаряжать транспорт для вы-

воза ценного церковного имущества, но

тульский губернатор не смог предоставить

в сентябре для эвакуации необходимый

конвой. В ноябре вышло предписание епис-
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Портрет Ф.П. Уварова. Худ. Дж. Доу. 1825 г. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Федор Петрович Уваров (1769-1824 гг.), генерал от ка-

валерии. Из старинного дворянского рода. Родился в селе

Хруславка Веневского уезда Тульской губернии, там же

провел детские и отроческие годы. По сложившейся

традиции уже в детском возрасте был определен на

военную службу и к моменту совершеннолетия успел

«дослужиться» до капитанского звания. Начал военную

карьеру в 1788 г. в Софийском пехотном полку. За время

кратковременного царствования Павла I (1796-1801 гг.)

успел сделать феерическую карьеру, став полковником

(12 апреля 1798 г.), генерал-майором (19 октября 1798 г.),

шефом Кавалергардского полка (9 августа 1799 г.) и ге-

нерал-лейтенантом (5 ноября 1800 г.). Несмотря на

благоволение со стороны Павла I, Уваров оказался одним

из участников заговора против императора: в роковой

день 11 марта 1801 г. он был дежурным генерал-адью-

тантом. Во время сражения при Аустерлице (1805 г.)

Уваров командовал Елизаветградским гусарским, Харьковским и Черниговским драгунскими полками,

которые занимали позиции на левом крыле союзников и несколько раз успешно атаковали французов. За

проявленную «отличную храбрость и благоразумную распорядительность» Уваров получил орден Св. Геор-

гия III степени, а за всю компанию 1805 г. в целом – орден Св. Александра Невского. Александр I высоко ценил

заслуги Уварова в военной кампании 1805 г.: «Если армия в своем отступлении избегла бедствий, кои

казались неминуемыми, то мы обязаны сим усердию, распоряжениям и искусным маневрам сего храброго

генерала». В кампании 1806-1807 гг. он не раз водил кавалеристов в стремительные атаки под Гудш-

тадтом (орден Св. Владимира II степени), Гейльсбергом, Фридландом (золотая сабля с надписью «За

храбрость», украшенная алмазами). Уваров находился «при императоре» в Тильзие и Эрфурте, а в 1809 г.

дважды сопровождал Александра I в путешествиях. Во время боевых действий на Дунае в 1810 г. он коман-

довал авангардом Молдавской армии. Во время Отечественной войны 1812 г. Уваров, комадуя 1-м резервным

кавалерийским корпусом, участвовал в сражениях при Вилькомире, Островне и Смоленске. В Бородинском

сражении корпусам Уварова и М.И. Платова было приказано совершить рейд в тыл неприятеля в обход

его левого фланга. И хотя этот маневр отвлек ненадолго внимание неприятеля, но поставленной 

М.И. Кутузовым задачи корпуса не выполнили, увязнув в стычках на фланге, и вскоре были отбиты.

Поэтому только Уваров и Платов из всех генералов за Бородино не были представлены к наградам. Во

время преследования неприятеля Уваров сражался под Вязьмой и Красным. В кампании 1813-1814 гг. он

вновь состоял при Александре I, исполняя его распоряжения порой с риском для жизни. После Лейпцигской

битвы был произведен в генералы от кавалерии, а за французский поход получил орден Св. Владимира I

степени. После окончания войны Уваров входил в ближайшее окружение императора, а в 1823 г. стал

членом Государственного совета. Последние годы он жил в Зимнем дворце, где и скончался в 1824 г.

буквально на руках Александра I. Имперор и великие князья присутствовали на отпевании и погребении

Уварова в Духовской церкви Александро-Невской лавры.

На портрете Дж. Доу Ф.П. Уваров изображен в кавалергардском виц-мундире образца 1814 г. со

свитскими эполетами и аксельбантом, со звездой и лентой ордена Св. Андрея Первозваного, со звездой

и знаком ордена Св. Георгия II степени, со звездой ордена Св. Владимира II степени, с серебряной медалью

«В память Отечественной войны», со знаками орденов Марии-Терезии (Австрия), Черного Орла

(Пруссия), Красного Орла (Пруссия).
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копа Амвросия о возвращении церковного

имущества на прежние места в связи с мино-

вавшей военной угрозой. 

О мерах, предпринятых по охране гра-

ниц Тульской губернии, можно узнать из

донесения М.И. Кутузову начальника тульс-

кого ополчения Н.И. Богданова от 4 сентября

1812 года: От Белева до Одоева и Крапивны

кордоном стоял 3-й пехотный казачий полк

полковника Михаила Михайловича Свечина;

2-й конный казачий полк подполковника

Петра Никифоровича Беклемишева оборо-

нял позиции близ самого Одоева, Крапивны

и Белёва; по берегу Оки от деревни Лукьянов-

ки до Тарусы «против Серпухова» располо-

жился 1-й пехотный казачий полк полковника

Дмитрия Семеновича Владычина; по берегу

Оки от Алексина до Тарусы стоял 4-й пехот-

ный казачий полк полковника Сергея Пав-

ловича Бобрищева-Пушкина; в деревне

Липецы в 10 верстах от Серпухова находился

1-й конный казачий полк князя Александра

Федоровича Щербатова; Нарышкинские

заводы охранял 2-й пехотный казачий полк

генерал-майора Рахманова; егерский полк

генерал-майора Ивана Ивановича Миллера

ТУЛЬСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ в ВОЙНЕ 1812 г.

Портрет лейб-гусарского полковника
Е.В. Давыдова. Худ. Орест Кипренский. 1809 г.
Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург.

Евграф Владимирович Давыдов (1775-1823 гг.),

генерал-майор, шеф Лубенского гусарского полка.

Из тульских дворян, сын капитана В.С. Давыдова.

Принимал участие в компании 1805 г., в сражении

при Аустерлице командовал эскадроном лейб-

гвардии Гусарского полка. За проявленное «отлич-

ное мужество» был награжден орденом Св. Влади-

мира IV степени с бантом. В 1813 г. отличился

в сражении при Лютцене (награжден золотой

шпагой «За храбрость» с алмазами) и в Кульмском

сражении, после чего был произведен в генерал-

майоры и назначен шефом Лубенского гусарского

полка. В ходе Лейпцигского сражения был ранен

осколком гранаты в правую ногу и контужен, но

остался в строю. В тот же день ему ядром отор-

вало левую ногу по колено и кисть правой руки. За

доблесть и мужество, проявленные под Лейпци-

гом, Е.В. Давыдов был награжден орденом Св. Геор-

гия III степени, австрийским орденом Леопольда

и прусским орденом Красного Орла II степени. 

В 1815 г. Давыдов вышел в отставку «с мундиром

и пенсией» в 6 000 рублей в год. Скончался 6 сен-

тября 1823 г. в селе Тютьково Венёвского уезда

Тульской губернии.

Парадная сабля с ножнами. 
Россия, Тула, около 1810 г. 

Сталь, серебро, кожа, галюша; ковка, гравировка,
полировка, золочение. 

Длина 100,6 см.; длина клинка 78,9 см. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

HISTORYillustrated 43



занимал позиции под Тулой. Полковыми

начальниками стали генерал-майор князь

Александр Федорович Щербатов, генерал-

майор Иван Иванович Миллер (участник

итальянского и швейцарского походов

суворовской армии) и генерал-майор

Рахманов (который в походе был заменен

Арбузовым, а затем после него был назначен

Колюбакин). 

Тульское ополчение было выдвинуто

к Серпухову и насчитывало по разным дан-

ным от 12 800 до 15 300 тысяч ратников.

В ополчение не принимали оружейников,

в основном привлекали крепостных крес-

тьян (за исключением 1-го конного полка,

состоявшего из «свободных людей»). На

содержание тульского ополчения было соб-

рано почти 5 миллионов рублей, в том числе

120 000 – тульскими купцами, 150 000 рублей

ассигнациями передали братья Ливенцевы.
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Портрет И.М. Вадбольского. Худ. Дж. Доу. 1827 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Князь Иван Михайлович Вадбольский (1781-1861 гг.),

генерал-майор. Из старинного княжеского рода, восходя-

щего к Рюриковичам. Как и большинство дворян, еще 

в детстве была записан на военную службу – в Лейб-гвар-

дии Преображенский полк. Действительную службу начал

в 1796 г. в Кавалергардском корпусе. Участвовал в военной

компании 1805 года, после Аустерлицкого сражения (1805 г.)

получил золотую саблю «за храбрость», при Фридланде

(1807 г.) был ранен. В 1812 г. командовал Мариупольским

гусарским полком в армии Барклая-де-Толли. Участвовал

в сражениях под Витебском и Смоленском. В Бородинском

сражении был ранен. Командовал армейским летучим от-

рядом, действовавшим вдоль Новой калужской дороги.

Князь Вадбольский отличился при взятии Вереи, сражался

под Малоярославцем, Вязьмой и Красным. В 1813-1814 гг.

участвовал в боевых действиях под Бунцлау, Кацбахом, Сен-Дизье, Бриенном, Ла-Ротьером, где был ранен

в правый бок и награжден орденом Св.Георгия III степени. За «отменную храбрость и мужество» 21 мая

1813 г. произведен в генерал-майоры. С 29 августа 1814 г. командовал 1-й бригадой 2-й гусарской диви-

зии, а с декабря 1816 г. –  3-й гусарской дивизией. Участвовал в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг., где

отличился в сражениях за Карс, Ахалкалак и Ахалцых. В 1833 г. вышел в отставку «за ранами с мундиром

и полным пенсионом» и поселился в фамильном имении в селе Любене Одоевского уезда Тульской губернии,

где и скончался в 1861 г.  

На портрете Дж. Доу И.М. Вадбольский изображен в общегенеральском мундире, со звездой ордена Св. Анны

I степени, со знаком ордена Св. Георгия III степени, с серебряной медалью «В память Отечественной войны».

Унтер-офицер Мариупольского гусарского полка.
Худ. Л.А. Киль. 1816 г. 
Российский государственный военно-исторический
архив, Москва.



На каждого тульского ратника было израс-

ходовано 43 рубля 40 копеек. Они носили

кафтаны с черными обшлагами и воротни-

ком, шаровары с черными лампасами, серые

фуражки. Форма офицеров выглядела парад-

нее: кафтаны темно-серого сукна с золотыми

эполетами и шелковым шарфом, светло-

серые панталоны с черными лампасами. 

Однако вооружали не только боевых

ополченцев. По инициативе чернского дво-

рянства создавалось и охранительное опол-

чение – на случай самообороны. В уездах

крестьян вооружали пиками, топорами,

саблями, тесаками, косами. Людей разделили

на пешие и конные команды и организо-

вали ночные разъезды и караулы. В уездах

охрану обеспечивали 3500 человек. В горо-

дах обеспечивали стражу городничие.

С 4 сентября тульские полки поступили

в распоряжение генерал-лейтенанта князя
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Портрет И.С. Дорохова. Худ. Дж. Доу. 1825 г. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Иван Семенович Дорохов (1762-1815 гг.) генерал-лейтенант. Участник Русско-

турецкой войны 1787-1791 гг., «ревностный к службе, проворный и неустрашимый»

Дорохов был держурным офицером Суворова во время подавления Польского восста-

ния 1794 г. При штурме Праги (предместья Варшавы) он первым с командой егерей

вскочил на бруствер неприятельской батареи, за что получил золотой крест и про-

изведен в секунд-майоры. Участвовал в компаниях 1805 и 1806-1807 гг., командуя

Изюмским гусарским полком. Под его началом изюмский полк заслужил славу одного

из лучших и был награжден серебряными Георгиевскими трубами. В начале Отечест-

венной войны 1812 г. Дорохов командовал арьергардом 4-го корпуса 1-й Западной

армии. Его гусарский полк оказался отрезанным от основных частей отступавшей

русской армии, но благодаря искусному маневру Дорохову удалось вывести свой

отряд из окружения и соединиться со 2-й Западной армией Багратиона. При этом

во время сложнейшего марш-броска Дорохов смог сохранить не только большую

часть людей, но и всю артиллерию и даже обоз! Во время Бородинского сражения

Дорохов во главе кавалерийской дивизии в разгар боя отбросил от Багратионовых

флешей французскую конницу, за что был произведен в генерал-лейтенанты. После оставления Москвы он возглавил крупный пар-

тизанский отряд, с которым освободил Верею, важнейший коммуникационный пункт французов. Затем с отрядом прикрывал

Новую Калужскую дорогу и первым обнаружил движение войск Наполеона из Москвы в этом направлении. В сражении под Малоярос-

лавцем Дорохов был ранен в пятку левой ноги. Рана оказалась настолько тяжелой, что он был вынужден уйти в отставку, и послед-

ние годы прожил под Тулой, в имении своего тестя (Дорохов был женат на А. Протасовой, родственнице В.А. Жуковского) в селе

Ивановском Ефремовского уезда. Умер И.С. Дорохов в Туле в 1815 году, но похоронен, согласно предсмертной воле, в освобожденной им

от французов Верее.

На портрете Дж. Доу И.С. Дорохов изображен в гусарском доломане и ментике, со звездой и лентой ордена Св. Анны I степени, со

звездой и знаком ордена Св. Владимира II степени, со знаком ордена Св. Георгия III степени, с золотым крестом «За взятие Праги»,

с серебряной медалью «В память Отечественной войны», со знаком Красного Орла (Пруссия).

Обер-офицеры и рядовой лейб-гвардии
Гусарского полка. Хромолитография с оригинала

К.К. Пиратского. 1855 г. 
Российская Государственная библиотека, Москва.



Горчакова. Ополчение занимало позицию

протяженностью около 200 верст. 

15 сентября 1812 года в поход выступил

1-й казачий конный полк князя А.Ф. Щерба-

това. Епископ Амвросий благословил полк

иконой Всемилостивейшего Спаса и вручил

икону князю. Эта икона была с ополчением

всю военную компанию. В начале октября

полки тульского ополчения прибыли в Та-

рутино. На смотре перед фельдмаршалом

отличился все тот же 1-й казачий конный

полк, которым командовал А.Ф. Щербатов.

В течение сентября туляки доставили

в Тарутинский лагерь русских войск 1 000 то-

поров, 2 000 железных лопат, 20 000 полу-

шубков и 20 000 пар сапог, 300 саженей

бечевки для разбивки артбатареи.

В сентябре-октябре 1812 года М.И. Куту-

зов проводит Тарутинский марш-маневр

и вынуждает неприятеля отступать по Старой

Смоленской дороге, где разворачивается

жестокая партизанская война. Русская же

армия отступала по Рязанской дороге, а затем

повернула на запад, отрезав, тем самым, путь

на юг России, к запасам продовольствия

и оружейным заводам. Тулякам пришлось при-

нимать участие в боях под родным городом

и Калугой, чтобы перекрыть захватчикам

дороги на юг России. А после выхода Напо-

леона из Москвы и начавшегося отступления

тульские ратники стояли под Витебском

в качестве вспомогательного войска. 1-й кон-

ный казачий полк А.Ф. Щербатова в составе

главной армии участвовал в Бородинском

сражении, принимал участие в боях за

Малоярославец, под Вязьмой и Красным. 

2 декабря остатки наполеоновской армии

покинули территорию России, а официально

война закончилась 31 декабря (12 января

1813 года по новому стилю). 

В декабре 1812 года тульский губернатор

обращается в духовную консисторию с про-

сьбой о направлении священников в Белёв-

ский и Одоевский военные госпитали для

погребения умерших. 

Тульское ополчение принимало активное

участие в кампании 1813 года. Тульский
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Гвардейцы русской армии. Драгун и гусарский
офицер. Литография Лакосте. 1820-е гг.
Государственный Бородинский военно-исторический
музей-заповедник, село Бородино, 
Московская область.

В сентябре-октябре 1812 г. М.И. Кутузов проводит
Тарутинский марш-маневр и вынуждает неприятеля
отступать по Старой Смоленской дороге, где разво-
рачивается жестокая партизанская война. Русская
же армия отступала по Рязанской дороге, а затем
повернула на запад, отрезав, тем самым, путь на юг
России, к запасам продовольствия и оружейным за-
водам. Тулякам пришлось принимать участие в боях
под родным городом и Калугой, чтобы перекрыть
захватчикам дороги на юг России. 



конный казачий полк находился

при конвое главной армии. Часть

ополчения входила в состав 3 округа:

51 518 пехотинцев и 16 полков

иррегулярной кавалерии (с баш-

кирским составом), находившихся

в Волынской губернии. 1-й конный

казачий полк во время заграничных

походов 1813-1814 годов был в сраже-

ниях под Лютценом, Баутценом,

Лейпцигом, в декабре перешел Рейн,

а в марте 1814 года вступил в Париж.

В июне 1813 года тульское ополчение

подошло к Данцигу (современный

Гданьск), отражая вылазки осажден-

ного неприятеля. После капитуля-

ции Тульское ополчение оставалось

под Данцигом до его роспуска

22 января 1814 года. 2-й конный

казачий полк назначен был для со-

провождения пленных в Киев. Ос-

новная часть тульских ополченцев

вернулась в Тулу 21 июня, 2-й кон-

ный полк – 2 июля, 1-й конный полк

– 16 октября 1814 года. Общая чис-

ленность вернувшихся составляла

5 900 человек. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ

10 ноября 1813 года тульская

духовная консистория издала Указ

о выпуске грамоты отличившемуся

в войне 1812 года духовенству, служи-

телям церквей, монахам и монахи-

ням Тульской епархии, послушникам.

В 1814 году был издан манифест

императора в благодарность и память

1812 года, предусматривающего госу-

дарственные награды: духовенству

– кресты, дворянству – бронзовые

медали на Владимирской ленте, купе-

честву – медали на Аннинской ленте.

В 1814 году в рапорте Бобрищева-

Пушкина был представлен именной

список о награждении тульских опол-

ченцев медалями за борьбу с маро-

дерством. В 1814 году из собранных

в 1812 году пожертвований на ополче-

ние осталось 139 000 рублей, которые

были направлены на пансионеров

в военно-учебные заведения в память

заслуг М.И. Кутузова. 

Тульское ополчение принимало

активной участие в основных воен-

ных действиях Отечественной войны

1812 года. Оно не только обеспе-

чило защиту своего края, но спасло

Россию от захватчиков, перекрыв

им продвижение на юг России. Уже

в первые дни войны тульское духо-

венство, дворянство и все население

губернии быстро отреагировали на

политическую ситуацию и встали

на защиту рубежей тульского края.

Активную деятельность развернула
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Портрет П.А. Чичерина. Худ. Дж. Доу. 1825 г. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Петр Александрович Чичерин (1778-1848/49 гг.), генерал-майор. Из тульских дворян.

В 1785 г. был записан сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк, в 1797 г.

произведен в корнеты, а в 1803 г. – в полковники. Принял участие в сражениях при

Аустерлице (1805 г.) и Фридланде (1807 г.). В 1812 г. командовал лейб-гвардии Драгун-

ским полком в армии Барклая-де-Толли. Сражался под Смоленском и при Бородино

(вместе с летучими отрядами Д.С. Дорохова), отличившись под Красным получил чин

генерал-майора и орден Св. Георгия III степени. Участвовал в заграничных походах

1813-1814 гг., Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и подавлении Польского восста-

ния 1830-1831 гг. 14 декабря 1825 г. Чичерин был в строю гвардейского корпуса на

Сенатской площади, за что на следующий день был произведен в генерал-адъютанты,

а 1 января 1826 г. – в генерал-лейтенанты. Участвовал в русско-турецкой войне,

подавлении Польского восстания. С 1833 г. находился в свите императора Николая I.

В 1834 г. получил чин генерал от кавалерии. 

На портрете Дж. Доу П.А. Чичерин изображен в мундире лейб-гвардии Драгунского

полка, со звездой и знаком ордена Св. Владимира II степени, со звездой ордена Св. Анны I степени с бриллиантами, со знаком ордена

Св. Георгия III степени, с серебряной медалью «В память Отечественной войны», с Кульмским крестом (Пруссия), со знаками орденов

«За заслуги» (Пруссия), Красного Орла II степени (Прусия), со знаком военного ордена Максимилиана-Иосифа (Бавария).

Пистолет кавалерийский солдатский
образца 1809 г. Россия, Тула, 1813 г.
Государственный Исторический музей,
Москва.



Тульская епархия по мобилизации

священников, сбору пожертвова-

ний, помощи вдовам и раненным,

работе в госпиталях. 

На защиту Отечества встали все

сословия тульского населения, про-

явив благородство и патриотизм, до

конца выполняя свой гражданский

долг. Те дворяне, которые по со-

стоянию здоровья не зачислялись

в ополчение, были оставлены в Туле

при комитетах и несли дежурство

при губернаторе.

Огромный вклад в победу над

Наполеоном внесли тульские ору-

жейники: в частности, в 1812 году

они увеличили ежемесячный вы-

пуск ружей с 6000 до 13000. А всего

в 1812 году только Тульский оружей-

ный завод произвел 156 000 ружей.

Общий объем тульского оружия,

выпущенного в 1812-1814 годах,

составил около 500 000 (по другим

данным 600 000) единиц огнестрель-

ного оружия, что в два раза превы-

шало средние цифры конца XVIII века. 

На протяжении полувека многие

тульские храмы хранили памятные

реликвии Отечественной войны.

Так, например, икона Всемилости-

вейшего Спаса, прошедшая с опол-

ченцами все фронтовые дороги,

после войны находилась в церкви

села Симоново Алексинского уезда.

Село принадлежало князьям Щерба-

товым, один из которых – Александр

Федорович, был в числе руководи-

телей тульского ополчения и, по-ви-

димому, главным хранителем иконы.

После 1909 года о судьбе иконы

ничего не известно.

По свидетельству Н. Кириленко,

в Успенском соборе Тульского

кремля при двух западных столпах

находились три знамени тульского
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Портрет М.А. Арсеньева. Худ. Дж. Доу. 1825 г. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Михаил Андреевич Арсеньев (1779-1838 гг.), генерал-майор. Из дворян Тульской губер-

нии. Начал военную службу в 1796 г. рядовым кавалергардского корпуса, а к 1807 г.

получил звание полковника. В 1812 г. командовал лейб-гвардии Конным полком в армии

Барклая-де-Толли. Был активным участником всех важных сражений – под Витебс-

ком, Смоленском, при Бородино. В критический момент  Бородинской битвы его

конногвардейский полк отразил натиск французской конницы, пытавшейся прор-

вать центр русских позиций, но сам Арсеньев получил тяжелую контузию. За прояв-

ленное мужество он был награжден орденом Св. Георгия IV степени и произведен

в генерал-майоры. Также полк Арсеньева сражался под Тарутино, Малоярославцем,

у Красного. 6 января 1813 г. он был назначен начальником 1-й бригады 1-й кирасир-

ской дивизии. Участвовал в заграничных походах 1813-1814 гг. Отличился в сраже-

ниях под Кульмом (орден Св. Владимира III степени) и Фер-Шампенуазом, где его

бригада отбила 12 орудий у неприятеля. Был награжден орденами Св. Анны I степени,

Леопольда II степени, прусским Красного Орла II степени, баварским Максимилиана

Иосифа III степени, Кульмским крестом. Вышел в отставку в 1819 г., но продолжил

службу в военном комитете. В конце 1833 г. окончательно «уволен в отставку за

ранами, с мундиром и пенсионом полного жалованья». Последние годы провел в своем

тульском имении, где и скончался от воспаления легких 6 ноября 1838 г.

Помимо Михаила Андреевича из рода Арсеньевых в Отечественной войне 1812 года участвовали еще 23 человека. 

На портрете Дж. Доу Михаил Андреевич Арсеньев изображен в мундире лейб-гвардии Конного полка, с лентой ордена Св. Анны I сте-

пени, со знаками орденов Св. Владимира III степени и Св. Георгия IV степени, с серебряной и бронзовой дворянской медалями «В память

Отечественной войны», со знаком ордена Красного Орла II степени (Пруссия), со знаком военного ордена Максимилиана-Иосифа

(Бавария), с командорским крестом ордена Леопольда (Австрия), с Кульмским крестом (Пруссия).

Парадная сабля с ножнами. Россия, Тула, 1801-1805 г. 
Сталь, дерево, галюша; ковка, гравировка, полировка, травление, воронение. Длина 96 см.; длина клинка 78,9 см. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.



ополчения 1812-1814 годов: «Изор-

ванные в боях и обветшавшие от

времени, эти святыни были промы-

ты искусным иконописцем, подкле-

ены, подновлены без существенных

изменений и в 1865 году помещены

в храме на специальных тумбах –

«для сохранения в отдаленное

потомство, как памятник досто-

подражаемого патриотизма, ока-

занного в Отечественную войну

нашим дворянством, а за ним

и другими сословиями Тульской

губернии». Одно из знамен на одной

стороне имело изображение Нико-

лая Чудотворца, а на другой –

Богоявления (Крещения) Господня.

Оно принадлежало, по преданию,

третьему пехотному полку туль-

ского ополчения. Два других знаме-

ни принадлежали, скорее всего,
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Бородинское сражение. 
Неизвестный художник. 1820-1830-е гг.
Музей-панорама «Бородинская битва»,

Москва.

В 1862 г. в память об Отечественной войне
1812 г. в Тульском кремле был освящен
Богоявленский собор. Проект этого храма
разрабатывал в течение нескольких лет
архитектор Тульского оружейного завода
М.А. Михайлов. После утверждения про-
екта в 1854 г. императором Николаем I
собор начали строить на месте экзерцир-
гауза – дома для военных упражнений.



1-му конному казачьему полку тульского

ополчения под командованием князя

Щербатова».1

В 1862 году в память об Отечественной

войне 1812 года в Тульском кремле был

освящен Богоявленский собор. Проект этого

храма разрабатывал в течение нескольких

лет архитектор Тульского оружейного завода

коллежский асессор М.А. Михайлов. После

утверждения проекта в 1854 году импера-
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12 августа 1910 г. Министерство внутренних дел
разослало письмо №40 об утверждении Межве-
домственной комиссии по обсуждению вопросов,
связанных с предстоящим 100-летним юбилеем Оте-
чественной войны 1812 г., с предложением «озна-
меновать милостями потомков дворян», которые
принимали участие в Отечественной войне в со-
ставе войск и в ополчениях, «воодушевляясь высо-
кими патриотическими чувствами, несли в тяжелую
годину войны и другие жертвы».

1 Кириленко Н. Храмы города Тулы. Тула, 2010 г.

Сцена заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. Неизвестный художник. 1810-1820-е гг.
Государственный Исторический музей, Москва.



тором Николаем I собор начали

строить на месте экзерциргауза –

дома для военных упражнений. Всеми

работами руководили М.А. Михай-

лов, староста Успенского собора

купец Вукол Кузовлев и Комитет для

производства строительных работ

под руководством городского головы

Н. Добрынина. Росписью куполов

руководил московский иконописец

Семен Борисов. Его иконы и иконы

Никанора Софронова украшали

иконостас храма. За усердие, прояв-

ленное при возведении храма, В. Ку-

зовлев был награжден орденом

Св. Анны III степени. С 1989 года

в соборе размещался тульский Музей

оружия, но к 200-летию Отечест-

венной войны 1812 года для музея

выделили специальное здание, а со-

бор передали Тульской епархии. 

Все тот же Н. Кириленко, рас-

сказывая о церкви Георгия на Хопре

(Святодуховской церкви), упоминает

некоторые ризы, имеющие мемо-

риальный характер. Так, на храмо-

вом образе «Сошествия Святого

Духа на апостолов» была серебряная

риза с надписью: «Сия риза соору-

жена в 1814 г. Июня 3д (ня), в знак

избавления от всеобщего врага,

бывшего в 1812 г. в пределах и сто-

лице России».

В усадьбе А.С. Хомякова в 1830-

40-х годах по завещанию его матери

М.А. Хомяковой был построен Сре-

тенский храм в память 1812 года.

Как предполагают некоторые ис-

следователи, проект храма мог раз-

работать и сам Алексей Степанович

Хомяков, получивший художествен-

ное образование во Франции, хотя

официально строительство припи-

сывается талантливому крепостному

архитектору Сергею Александрову. 

К 100-летнему юбилею победы

в Отечественной войне возрос ин-

терес к событиям 1812 года. 

12 августа 1910 года Министерство

внутренних дел разослало письмо

№40 об утверждении Межведомст-

венной комиссии по обсуждению

вопросов, связанных с предстоящим

100-летним юбилеем Отечественной

войны 1812 года, с предложением

«ознаменовать милостями потом-

ков дворян», которые принимали

участие в Отечественной войне

в составе войск и в ополчениях, «воо-

душевляясь высокими патриотиче-

скими чувствами, несли в тяжелую

годину войны и другие жертвы».

Предлагалось подать губернские

списки с указанием заслуг предков

и указать милость, которую согласно

семейному и имущественному поло-

жению целесообразно оказать. 

Дворянин Крапивенского уезда

В.И. Чернопятов (известный иссле-

дователь родословной тульских

дворян) направил в Дворянское

Депутатское собрание письмо с пред-

ложениями определить потомков

участников Отечественной войны

как со стороны отцовской, так и ма-

теринской стороны, и составить

списки в течение одного года. 

В ноябре 1911 года список был

передан Главным управлением Гене-

рального штаба в Александровский

комитет о раненых, который руко-

водствовался требования закона

и распределял инвалидный капитал

среди раненых, увечных и их семей,

состоящих под покровительством

этого комитета. По тульскому списку

190 лиц пожелали получить медаль
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Портрет Н.И. Толстого. Худ. А. Молинари. 1815 г. Акварель. 
Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.

Граф Николай Ильич Толстой (1794-1837 гг.), отец Льва Николаевича, подполков-

ник, участник войны 1812-1814 гг. Из дворян Тульской губернии. В 1812 г., перед

нашествием Наполеона, 17-летний Николай Ильич упросил родителей перевести

его с гражданской на военную службу. 11 июня 1812 г. он был зачислен корнетом

в Украинский казачий полк, затем его переводят в Московский гусарский полк,

формируемый П.И. Салтыковым (в который был зачислен корнетом и А.С. Гри-

боедов). В декабре 1812 г. Московский гусарский полк вливается  в Иркутский

драгунский,  переименованный в гусарский полк, и Н.И. Толстой становится

адьютантом генерала А.И. Горчакова, своего родственника. 28 декабря полк

двинулся из Казани к Могилеву. В письме к родителям Толстой писал: «Не

бывши еще ни разу в сражении и не имевши надежды в нем скоро быть, я видел

все то, что война имеет ужасное; я видел места, верст на десять засеянные

телами; вы не можете себе представить, какое их множество по дороге от

Смоленска до местечка Красное, да это еще ничего, ибо я считаю убитых несрав-

ненно счастливее тех пленных и беглых французов, кои находятся в разоренных

и пустых местах Польши; вы можете не поверить, что мы почти были свидете-

лями, как прикалывали казаки тех, кои не имевши более силы идти, упадали от

усталости.». В заграничном походе Николай Ильич участвовал в сражении за

Дрезден и в «битве народов» – сражении под Лейпцигом. За отличие в боях получил

орден Владимира 4-й степени и чин штабс-ротмистра. Главнокомандующий Витген-

штейн направил его из Гёттингена к военному министру в Петербург, так как его

собственный адъютант П.И. Пестель был ранен и не мог ехать. На обратном пути из Петер-

бурга Н.И. Толстой попал в плен у местечка Сент-Обэн и был освобожден лишь в марте 1814 г., когда русские войска вошли в Париж.

В Россию Толстой возвратился летом того же года и  был переведен в гвардейский Кавалергардский полк, в котором числились буду-

щие декабристы – ротмистр М.С. Лунин, поручик П.И. Пестель, корнеты В.П. Ивашёв, С.Н. Бегичев, А.В. Всеволожский, юнкер З.Г. Черны-

шёв. Служба в кавалергардах требовала больших средств, и Толстой подал прошение о переводе в армейский гусарский полк, но по

состоянию здоровья (с признаками чахотки и с простудным кашлем) совсем оставил военную службу 14 марта 1819 г. с награж-

дением чином подполковника.



в память войны 1812 года, 49 лиц

просили пенсии и пособия для вос-

питания и образования детей (эти

вопросы решали начальники учеб-

ных заведений и Главное Управле-

ние Военно-учебных заведений),

предоставление возможности детям

учиться за казенный счет: дочерям –

в институтах, сыновьям – получить

военное образование в пажеских и

кадетских корпусах; 12 лиц просили

очередной награды. Прошение по-

давалось на Высочайшее имя, и при-

знавались потомки только особо

отличившихся в Отечественной

войне 1812 года. Все списки принима-
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Медаль «В память Отечественной войны
1812 года» (дворянская). 
Медальер К.-А. фон Леберехт. 
Санкт-Петербургский монетный двор.
Россия, 1814-1823 гг. Бронза; чеканка.
Диаметр 2,8 см. 
Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург.

Об учреждении медали «В память Оте-

чественной войны 1812 года» было

объявлено Высочайшим Манифестом от

30 августа 1814 года по случаю оконча-

ния войны. Это была особая награда для

«благородного дворянства» за участие

в Отечественной войне 1812 года. Медаль

имела те же изображения, что и сереб-

ряная, но чеканилась из темной бронзы;

носили ее на владимирской ленте (черно-

красно-черной). Медалью награждались

старейшины семейств, а иногда даже

дети. В начале 1816 года право получе-

ния медали было распространено на

старейших в роду женщин, а также на

купцов, пожертвовавших на нужды

войны не менее десятой части капитала.

Купцы носили медаль на анненской ленте

(красной, с узкими желтыми кантами по

краям). После смерти награжденного ме-

даль оставалась у потомков, хотя и без

права ношения. В связи с празднованием

100-летия окончания войны 1812 года

старшим в роду прямым потомкам (как

мужчинам, так и женщинам) по муж-

ской линии, имеющим доказательство

своего происхождения от награжденных

в 1814 году и своего старшинства в роде,

было разрешено носить дворянские и купе-

ческие медали.

Солдат-ветеран 
Отечественной войны 1812 г.

Раскрашенная литография Поль-Пти 
с картины Р. Жуковского. 1844 г.

Государственный Исторический музей,
Москва.



лись до августа 1912 года, тульские письма

поступили тульскому предводителю дво-

рянства барону Александру Андреевичу

Будбергу с 8 июня по 27 августа 1912 года.

В «Списке потомственных дворян Тульской

губернии, принимавших участие в Отечест-

венной войне 1812 года в составе войск

и в ополчениях и их потомков» значились по-

томки И.И. Миллера (его внук генерал-майор

Николай Васильевич и правнук подпоручик

Василий Александрович), потомки Ворон-

цова-Вельяминова, Бобрищева-Пушкина,

Свечина, Воейкова, Сухотина, Вадбольского,

Граббе, Зубарева, Руднева, Грушецкого и мно-

гих других участников войны 1812 года.

В 1909-1910 годах В.И. Чернопятов издал

пятый том «Дворянского сословия Тульской

губернии» – «Ополчение 1812 года», по-

святив его 100-летию Отечественной войны

и почтив, тем самым, память доблестных

предков.

В год 200-летия и мы вспоминаем

события Отечественной войны 1812 года,

отдаем дань мужеству героев России, мно-

гие из которых сражались в рядах тульского

ополчения.
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