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Розов Н. Г., 

псковский краевед  

 

К вопросу о создании портретной галереи  

– участников Отечественной войны 1812 года 
 

К 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. 

То был век богатырей … 

(к вопросу создания портретной галереи псковичей - героев Отечественной 

войны 1812 года) 

 

 
 Фрагмент панорамы Бородинского сражения. Художник Ф.А. Рубо. 1912 г. 

Приближается год, когда исполнится 200 лет с начала Отечественной войны 1812 

года. 

Отечественная война 1812 года была и остается историческим событием, 

объектом особого внимания и исследования отечественных и зарубежных историков, 

ученых, многочисленных студентов, пишущих рефераты на эту тему. В 

Отечественной войне 1812 года, как и в Великой Отечественной войне, решалась 

судьба страны, ее независимость. 

Только до 1917 года было написано 2500 различных книг, брошюр и статей на 

темы Отечественной войны 1812 года. 

Наш земляк, уроженец Великолукского уезда, русский историк генерал от 

артиллерии Николай Федорович Дубровин подготовил, отредактировал и издал в 

1876 году в Санкт-Петербурге «Сборник материалов» об Отечественной войне 1812 

года. 

В 1912 году к столетней годовщине Отечественной войны 1812 года Псковское 

губернское земство издало архивную справку «Псковские дворяне в войнах 1806, 

1807, 1812 – 1814 годах». В ней рассказывается о псковичах-дворянах, участниках 

войны1812 года, которые в той или иной степени были исторически связаны с 

Псковской землей – или по рождению, или по службе, или по нахождению их 

родовых имений в Псковской губернии. Это список 133 дворян и краткие 

биографические справки на полтора десятка участника войны. Об этой книге почти 

никто не знает. 

В 1994 году в Пскове была издана крохотная книжечка «Псковичи – участники 

Отечественной войны 1812 года», в которой кратко рассказано лишь о нескольких 

участниках, известных всем: генерал-фельдмаршал М.И. Голенищев-Кутузов, генерал 

от инфантерии П.П. Коновницын, генерал-лейтенант Н.А. Окунев, партизан 
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А.С.Фигнер. В брошюре, которую трудно назвать книгой, героям посвящено лишь по 

полторы-две странички. 

Хорошая работа Л. Макеенко «Псковичи в Отечественной войне 1812 года» 

вывешена на сайте Псковского объединенного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника. Но в ней представлено лишь четыре 

иллюстрации – портрет М.И. Кутузова, генерала А.Т. Маслова, генерал-лейтенанта 

П.Х. Витгенштейна и портрет Евгения Петровича Назимова.  

Возникает вопрос. Почему так слабо разработана иконография псковичей – 

героев и участников Отечественной войны 1812 года?  

Сделаем попытку дополнить этот список  ветеранов и пополнить галерею их 

портретов.  

Отечественная война 1812 года 

Мы не будем рассматривать причины и мероприятия по подготовке  к войне 

сторон.  В литературе об этом написано много.  

Инициатива начала военных действий принадлежит Наполеону. В 2 часа ночи 24 

июня 1812 года Наполеон приказал начать переправу на русский берег Немана через 

три наведённых моста выше Ковно. Русское командование, зная о предстоящем 

вторжении захватчиков, позволило французам беспрепятственно построить эти мосты 

на Немане. В ночь с 23 на 24 июня 1812 года по этим мостам  хлынули в Россию 

завоеватели. Скакала наполеоновская кавалерия: уланы с пестрыми значками, 

драгуны с конскими хвостами, разодетые во все цвета гусары, закованные в 

сверкающие латы кирасиры и карабинеры. Шла пехота. Везли пушки. Тянулись 

бесконечные обозы. Это было нападение, прямо рассчитанное на внезапность удара.  

Переправа армии вторжения Наполеона явилась для русских полной 

неожиданностью. Царь Александр I, проживавший уже несколько дней в Вильно, 

очень весело проводил время и узнал о переправе французов через Неман на одном из 

очередных балов. Здесь возникает некоторая аналогия с событиями начала Великой 

Отечественной войны.  

Общенародная война 

Французская армия встретила упорное сопротивление всего русского народа. 

Русские войска начинали войну 1812 года отступлением. Но это было не бегство 

перед сильным врагом, а спокойное, строго обдуманное временное уклонение от 

решительных сражений. В этих условиях борьба против завоевателей стала борьбой 

за независимость Отечества и приобрела всенародный характер. Воевала не только 

регулярная армия - воевал весь народ, защищали свое Отечество от мала до Велика.  

Вторжение иноземных захватчиков с целью порабощения России вызвало гнев и 

возмущение ее населения. 

Все села и деревни по пути Наполеона подвергались опустошению и 

разграблению  великой армией… Жители, обиженные и разоренные, бежали в леса, 

предоставив на произвол грабежа свои дома и спасая только то, что им дороже всего – 

честь своих жен и дочерей. Простые люди – литовцы, латыши, украинцы, белорусы, 

евреи, которые жили на западных окраинах России, первые начали народную войну 

против наполеоновской армии.  
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Не замай! Дай подойти! Картина художника В.В. Верещагина. Между 1889-95. 

Крестьяне и горожане создавали боевые дружины. Они вели разведку, а затем, 

слабо вооруженные нападали на обозы противника, небольшие отряды французов, на 

разъезды и курьеров противника.  

Войну 1812 года, можно назвать народной, поскольку народ в понимании всех 

слоев общества  - принял в ней самое широкое участие. Однако,  дворянство России 

было той организующей силой, которое подняло все сословия  на борьбу с 

наполеоновским нашествием, а его наиболее яркие представители служили примером 

мужества и воинской отваги. Более двухсот сорока дворян, отличившихся в 

сражениях Отечественной войны 1812 года,  были награждены золотыми шпагами 

«За храбрость», более двух с половиной тысяч орденами за подвиги на полях 

сражений.  

Псковская губерния в Отечественной войне 1812 года 

Псковская губерния не осталась в стороне от событий, затронувших всю страну. 

В самом начале войны в Псковской губернии было объявлено военное положение. 

Псковщина стала ближайшим прифронтовым тылом действующей русской армии. 25 

июля 1812 году в Псковской губернии было создано государственное  ополчение. В 

ополчение от 100 ревизских душ брали 2 человека, здоровых, способных действовать 

оружием, не моложе 17 и не старше 45 лет. Кроме этого, принимали всех желающих. 

В псковское ополчение вступило 6158 крестьян и 133 дворянина. Кроме этого, в 

южных уездах Псковской губернии были созданы вооруженные бикеты (караулы) из 

отрядов крестьян. Они боролись с отдельными отрядами французов, заходивших на 

территорию губернии, грабивших население и отбиравших у жителей 

продовольствие, фураж.  

В Великолукской округе была организована дружина из 300 казаков для защиты 

от врага. Караулы так же занимались и разведывательной деятельностью: они 

заходили далеко в тыл к французам, приносили сведения о движении французских 

войск, их численности. 

Активное участие в Отечественной войне 1812 года принимали жители города 

Невеля. С приближением захватчиков жители города вступили в народную дружину, 

во главе которой стал Данила Отрошкевич. Дружинники, вооруженные охотничьими 

ружьями и копьями, не только несли круглосуточные караулы у застав и складов, но и 

принимали участие в боевых действиях. Впоследствии Отрошкевич сообщал, что 

народной дружиной Невеля «было поймано французских мародеров вооруженных 
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конных и пеших в сложности 300 человек, кои за конвоем из жителей отправились в 

город Великие Луки».  

История сохранила мало имен крестьян Псковской губернии, которые 

участвовали в Отечественной войне 1812 года. Крестьянин Степан Васильев из 

Островского уезда, Грибулевской волости, деревни Хохлы, добровольно вступил в 

государственное ополчение и геройски погиб в Бородинском сражении. Леон Захаров 

– крестьянин Островского уезда, Грибулевской волости, деревни Костыги, погиб в 

одном из боев с французскими захватчиками. Из великолукского уезда добровольно 

вступил в ополчение Василий Сенигов.  

Большой вклад в победу внесли и наши земляки-псковичи! Имена Михаила 

Илларионовича Кутузова,  генералов братьев Васильчиковых, генерала Коновницына, 

генерала Лихачева, генерала Воинова, генерала Маслова, генералов братьев 

Княжниных, генералов братьев Бороздиных, Непейцына, прославленного партизана 

Фигнера навечно будут вписаны в русскую историю. Их имена достойны быть в 

пантеоне российской славы – это наша славная, величавая, героическая история. А 

сколько еще неизвестных героев Отечественной войны 1812 года, сколько забытых 

имен.  

Итоги Отечественной войны 1812 года. 

Мы не будем разбирать весь ход войны. Читатели, в общем, знают о войне по 

школьным учебникам. Важен итог! Главным итогом Отечественной войны 1812 года 

стала гибель французской армии в России. Кутузов писал в конце кампании: 

«Неприятель с бедными остатками бежал за границу нашу». Маршал А. Бертье, 

докладывая Наполеону о катастрофических потерях, вынужден был сделать 

печальный вывод: «Армии более не существует». Армия Наполеона как боевая сила 

перестала существовать. В условиях полного разложения французы, несмотря на 

подход ряда свежих частей, уже не смогли закрепиться ни на одном рубеже на 

западной русской территории. Уже в конце декабря русские вошли на территорию 

Восточной Пруссии и герцогства Варшавского. Их потери за всю кампанию 

оцениваются в 200-300 тысяч человек. Наполеону удалось вывести из России от 20 до 

80 тысяч человек (офицерские кадры основной группировки и остатки фланговых 

корпусов). Свыше 550 тысяч солдат из стран Западной Европы нашли свою смерть 

или попали в плен в России. 

 

 
Французы в 1812 году, плененные партизанами. И. М. Прянишников.  

Хотя Наполеону удалось собрать свежие силы, их боевые качества не могли 

заменить погибших ветеранов. Отечественная война в январе 1813 года   перешла в 

Заграничный поход   русской армии.  
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В октябре  1813 года  Наполеон был разгромлен в битве под Лейпцигом и в 

апреле 1814 года отрёкся от трона Франции. 

Псковичи – герои  и участники Отечественной войны 1812 года 

Немало наших земляков участвовало в сражениях с неприятелем в составе 

кадровой армии.     

Среди наших земляков, принимавших участие в Отечественной войне 1812 года, 

отличились: 

Ададуров Василий Васильевич (1765-1845) – генерал-майор, герой 

Отечественной войны 1812 года.  

В 1781 году Василий поступил в лейб-гвардии Преображенский полк 

подпрапорщиком. Молодой воин участвовал в войне со шведами в 1788-1790 годы, 

находясь в гребной флотилии на Финском заливе. 9 сентября 1798 года Василий 

Васильевич Ададуров был произведен в полковники, а в 1799 году - в генерал-майоры 

с назначением шефом Новобаденского мушкетерского полка, но уже 16 февраля 1800 

года уволен в отставку императором Павлом I.  

В 1812 году Ададуров вступил в Петербургское ополчение, сражался с 

французами. Принимал участие в сражениях под Полоцком и при Чашниках. С мая 

1813 года, после ранения А.А. Бибикова, командир 1-й дивизии Петербургского 

ополчения, участвовал в осаде Данцига. За отличие в отражение вылазки в августе 

1813 года награждён золотой шпагой с алмазами с надписью «За храбрость». За 

воинские заслуги Василий Васильевич Ададуров орденом св. Анны 1-й степени, Св. 

Владимира 3-й степени, Мальтийским орденом. 

12 июня 1815 года вышел в отставку. Похоронен в Петербурге. 

Ададурову Василию Васильевичу принадлежали имение  Бардово в 

Новоржевском уезде, имение  Дно бывшего Порховского уезда, в котором он в память 

об Отечественной войне построил церковь в честь Архистратига Михаила.  

Андреев Иван Александрович в чине подпоручика участвовал в Отечественной 

войне 1812 года, оставил интересные записки о ней. Проживал в своем имении 

Погостище бывшего Порховского уезда, на левом берегу реки Шелонь, недалеко от 

Дедовичей  

Аничков Николай Ерофеевич (1783 – 1851) – герой Отечественной войны 1812 

года, кавалер ордена св. Владимира IV степени, гвардии поручик. 

Проживал в имении Заозерье Порховского уезда, погребен в храме-усыпальнице 

в Жаборах в Порховском районе. 

Баранов Александр Александрович, генерал-майор Сибирского  гренадерского 

полка. 

В Бородинском сражении получил сильную контузию ядром в левую ногу. 

Кавалер ордена Св. Анны 2 степени и Св. Владимира 4 степени с бантом, серебряной 

медали на голубой ленте, королевско-прусского ордена за заслуги при занятии 

Парижа.  

После своей отставки жил в имении Жирное  (в 1 верст от Карачуницкого 

погоста) в Порховском уезде. При Успенской церкви погоста Карачуницы он 

построил придел Рождества Христово, где и был похоронен под плитой.  
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Фрагмент портрета М.Б. Барклай де Толли 

Барклай де Толли Михаил Богданович (Михаэль Андреас) [13(24).12.1757 – 

14(26).5.1818] – граф (1813), князь (1815), российский военный деятель, генерал-

фельдмаршал (1814).  

Из лифляндского дворянского рода. В 1767 году записан в Новотроицкий 

кирасирский полк. Службу начал в 1776 году. Участвовал в русско-турецкой (1787 – 

91), русско-шведской (1788 – 90) войне, Польской кампании 1794 года. Отличился под 

Пултуском и при Прейсиш-Эйлау. В ходе русско-шведской войны 1808-1809 занял 

Саволакскую область в Финляндии (1808) и совершил переход по льду пролива 

Кваркен, заняв город Умео. В мае 1809 года был назначен главнокомандующим 

войсками в Финляндии и финским генерал-губернатором. В январе 1810 – август 1812 

года военный министр, провел военные реформы. В марте 1812 года был назначен 

главнокомандующим 1-й Западной армией. 

С началом Отечественной войны 1812 организовал отход войск, избегая 

генерального сражения. 22 июля сумел соединиться со 2-й Западной армией 

(главнокомандующий П.И. Багратион) под Смоленском, сорвав план противника 

разбить русские армии поодиночке. В дальнейшем осуществлял общее руководство 

войсками; после Смоленского сражения продолжил отступление, что вызвало 

недовольство в рядах генералитета и офицерского корпуса и общества (вплоть до 

обвинения в измене). После оставления Смоленска решил дать неприятелю 

генеральное сражение у Царева Займища и приступил к укреплению позиции, но 

17(29) августа туда прибыл Михаил Илларионович Кутузов, назначенный 

главнокомандующим соединенных армий, и отступление было продолжено.  С 

прибытием Кутузова Барклай де Толли оставил пост военного министра. В 

Бородинском сражении 26 августа (7 сентября) руководил войсками, оборонявшими 

центр и правый фланг, лично водил в атаку кавалерию. Умелые действия Барклая де 

Толли получили высокую оценку Кутузова, считавшего, что во многом благодаря его 

твердости было «удержано стремление превосходящего неприятеля» на центр 

русской позиции, а «храбрость его превосходила всякие похвалы». На совещании в 

Филях Барклай де Толли первым высказался за оставление Москвы с целью 

сохранения армии. 

21 сентября по личной просьбе уволен от должности по болезни, удалился в свое 

имение Бекгоф (Эстляндия), где написал так называемые оправдательные записки о 

кампании 1812 года. С февраля 1813 года командовал 3-й Западной армией, 

участвовал в осаде и взятии Торна. В мае 1813 года был назначен 

главнокомандующим русско-прусскими войсками. Участвовал в Лейпцигском 
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сражении [4-7(16-19).10.18132]. В кампании 1814 года участвовал во многих 

сражениях на территории Франции и взятии Парижа. Командовал русскими войсками 

во время второго похода во Францию (1815).  

Михаил Богданович Барклай де Толли был псковским помещиком, владел 

имением Барсуково в Островском уезде, бывал в нем, о чем свидетельствует его 

переписка с псковским губернатором.  

Беклешов Николай Сергеевич (Около 1788 – 22.11.1859), полковник – участник 

Отечественной войны 1812 года.  

В службу вступил пажем ко Двору Его Величества с 1 марта 1801 года, 

подпоручиком в Кавалергардском полку 20 ноября 1808 года, а через три недели 

получил чин поручика. 

В Отечественную войну 1812 года принимал участие в походах и сражениях 

против неприятеля.  

Беклешов участвовал в Заграничном походе русской армии в Европу в 1813 – 

1814 годы, где сражался под Дрезденом, в сражении при деревне Кульме, и за отличие 

был награжден орденом Св. Владимира 4 степени с бантом.  4, 5 и 6 октября 1813 года 

участвует в «Битве народов» под городом Лейпцигом и в преследовании неприятеля 

до Рейна. 23 сентября 1813 года Беклешев получили чин ротмистра.  

В 1814 году во Франции 13 марта участвует в сражении при деревне 

Шапменуазе, и за оказанное отличие награжден орденом Св. Анны 2 степени с 

императорской короною, 18 марта при взятии Парижа.  

После войны Николай Сергеевич продолжил воинскую службу и 15 сентября 

1817 года ему был присвоен чин полковника. Николай Сергеевич Беклешев имел 

серебряную медаль за взятие Парижа, медаль в память 1812 года и бронзовый знак 

Прусского железного креста и знак отличия беспорочной службы за XXV лет.  

Тайный советник Николай Сергеевич Беклешов  был псковским губернским 

предводителем дворянства с 1841 по ноябрь 1859 годы. Был помещиком села 

Федосина, владел рядом деревень нынешнего Пыталовского района.  

Беклешов  Платон Николаевич (30.03.1792 – 29.03.1861) – участник 

Отечественной войны 1812 года. 

3 мая 1801 года он поступил в Пажеский корпус, после окончания  

которого 24.12.1811 определен прапорщиком в лейб-гвардии Литовский полк 

(позднее  Московский) 

Молодой воин участвовал в Отечественной войне 1812 года,  за отличие в 

сражении при Бородино  награжден  орденом Св. Анны 4 степени.    

 2 октября 1813 года Беклешов получил офицерский чин   подпоручика.  

  1 января 1822 года произведен в   полковники с переводом в лейб-гвардии  

Измайловский полк.     29 ноября 1823 года он был   уволен от службы с мундиром «за 

болезнею». 

Беклешов Платон Николаевич имел следующие награды: Св.Анна 1 степени, 

Св.Станислав 1 степени, Св. Владимир 3и 4 степени с бантом, Кавалер, серебряная и 

бронзовая медали в память войны 1812 года, медаль за взятие Парижа 1814 года, знак 

Прусского железного Креста. 

 Платон Николаевич был помещиком села Федосино. Владел деревнями: 

Гринево и Пупково в Кокшинском, Поташи, Рудели (Рудзели) и Силищи в 

Коровском, Савостино в Вышгородецком, Сарневка в Староовсищском приходах 
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соответствующих храмов. В своем имении Федосино построил Успенскую церковь. 

Представитель этого рода - Илья Михайлович Беклешов, полковник артиллерии, 

храбро сражался с войсками Наполеона. 

Бибиков Иван Петрович. 

Поручик лейб-гвардии Драгунского полка, адъютант генерала от кавалерии 

Тормасова. 

8 августа 1812 года за отличие в сражении был произведен в штабс-капитаны. 

Имение Петрово дворян Бибиковых  прежде находилось на территории 

современного Дедовичского района.  

 

 
 

И.М. Бибиков 

Бибиков Илларион Михайлович (1792-1861), генерал-лейтенант, герой 

Отечественной войны 1812 года. 

Он родился в Молокове Новоржевского уезда, получил домашнее образование. 

Илларион Михайлович окончил Дерптский университет, знал древние языки и до 

начала Отечественной войны 1812 года находился на гражданской службе.  

8 сентября 1812 года он вступил в Санкт-Петербургское ополчение 

подпоручиком. Впоследствии участвовал в сражениях Отечественной войны 1812 

года и Заграничных походах русской армии в 1813—1814 годах. К началу 

Бородинского сражения Илларион Михайлович был в армейских рядах, командовал 

небольшим подразделением. Участвуя в изгнании французов с русской земли, ему 

повсеместно сопутствовала удача. За успешное командование в сражении под 

Полоцком Илларион Михайлович Бибиков был награжден орденом св. Анны IV 

степени. В 1813 году за успешное участие в сражениях у Дрездена и Бауцена ему 

было присвоено звание поручика, а также был награжден орденом св. Владимира с 

бантом. Тогда его подразделение находилось в составе партизанского отряда 

«Мстительный легион» полковника А.С. Фигнера, легендарного партизана-псковича. 

Затем подразделение Бибикова было передано в армию кронпринца Швеции. За 

участие в «Битве народов» под Лейпцигом 4-6 октября 1813 года он был награжден 

шведским орденом «Меча малого креста» и прусским орденом «За достоинство». 31 

декабря 1813 года Бибиков был определен в Александровский гусарский полк с 

назначением адъютантом к саксонскому военному губернатору генерал-адъютанту 

князю Репнину, при котором состоял до окончания военной кампании. Из 

зарубежного похода Илларион Михайлович возвратился штаб-ротмистром.  
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Служба в русской армии для боевого офицера стала делом всей его жизни. 

Илларион Михайлович Бибиков - блестяще образованный, способный и умелый 

администратор исполнял должность гражданского губернатора с чином 

действительного статского советника Нижегородской губернии в 1829-1831 годы, 

Калужской губернии в 1831-1837 и Саратовской губернии в 1837-1839 годы.  

При Александре II он получил чин генерал-лейтенанта и был назначен 

сенатором.  

После выхода в отставку Бибиков почти безвыездно жил в имении Молоково, 

что находилось недалеко от Бежаниц.  

Бороздин Владимир Матвеевич. 

Ротмистр Кавалергардского полка.  

Бороздин Михаил Васильевич - ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка погиб  

в сражении при Колоцком монастыре, Шевардине и Бородине 24 и 26 августа 1812 

года (по старому стилю).  

 

 
М.М. Бороздин. Неизвестный художник. Конец 1810 гг. 

Бороздин Михаил Михайлович (8июля 1767 - 14 октября 1837) – генерал-

лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года. Принадлежал к старинному 

дворянскому роду, известному с XIV века. Родился в Псковской губернии в семье 

генерал-поручика Михаила Савича Бороздина. Образование получил в 

Артиллерийском и инженерном шляхетском корпусе. В 1784 году был выпущен 

прапорщиком в артиллерийскую команду лейб-гвардии Семеновского полка. В 1790 

году переведен подполковником в 1-й морской батальон. Участник русско-шведской 

войны 1788 - 1790 годы и русско-турецкой войны 1787 – 1791 годы, а также 

подавления Польского восстания в 1794 году. С 1795 года Бороздин командует 

Кинбурнским драгунским полком. С 29 ноября 1797 года - шеф Херсонского 

гренадерского полка. В 1799 году полк Бороздина был направлен в составе 

десантного отряда в Средиземное море. Участвовал в боях с французскими войсками 

на Ионических островах. 5 ноября 1799 года Михаилу Михайловичу Бороздину был 

присвоен чин генерал-лейтенанта. В 1800 - 1802 годы Михаил Михайлович Бороздин 

командовал Неаполитанской королевской гвардией и морскими десантными частями 

в Палермо. С мая 1812 года командир 8-го корпуса в составе 2-й Западной армии 

генерала князя П.И. Багратиона. Михаил Михайлович Бороздин участвовал в 

сражениях при Смоленске и Шевардине, в Бородинской битве сражался в районе 

деревни Семеновской. За отличия награжден орденом св. Георгия 3-й степени. 
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Во главе войск корпуса воевал под Тарутином, Малоярославцем, Красным. С 

ноября 1812 года - специальный уполномоченный по приведению в порядок тыла 

армии. В кампании 1813 года во время осады Данцига командовал отрядом из частей 

3 дивизий, а затем возглавил временный гарнизон города. С 10 декабря 1814 года 

командует 27-й пехотной дивизией. 28 декабря 1816 Михаил Михайлович Бороздин 

вышел в отставку.  

Умер 14 октября 1837 года в Симферополе, похоронен там же на старом 

кладбище.  

    

 
Бороздин Н.М. Художник  Дж..Доу. 1820-1825  

Бороздин Николай Михайлович (1782 - 1830) – генерал от кавалерии, 

прославленный герой Отечественной войны 1812 года. Брат Михаила Михайловича 

Бороздина.  

В 1794 году был принят в лейб-гвардии Конный полк корнетом. В 1800 году был 

произведен в полковники. Сражался с французами в 1805 и 1807 годах. За отличие 

под Гутштадтом 24 мая 1807 года получил чин генерал-майора. В 1808-1809 годы 

Бороздин воевал со шведами. В 1812 году он командовал 2-й бригадой 1-й 

кирасирской дивизии. Отличился в Бородинском сражении, удостоен ордена св. 

Георгия 3-го класса.   

Участвовал в сражениях под Красным, Лядами, Оршей, на реке Березине, при 

взятии Вильно. С 4 ноября 1812 года временно командовал летучим отрядом генерала 

В.В. Орлова-Денисова. В конце 1812 года Бороздин покинул армию по болезни. С 10 

июня 1813 года Бороздин - начальник 1-й драгунской дивизии, с которой в составе 

Силезской армии сражался под Бауценом, на реке Кацбах, при Лейпциге и при осаде 

Майнца. 15 сентября 1813 года Николай Михайлович Бороздин произведен в генерал-

лейтенанты и пожалован алмазными знаками ордена св. Анны 1-й степени. В 

кампании 1814 года блокировал крепость Мец, участвовал в боях под Суассоном, 

Фер-Шампенуазом (награжден орденом св. Владимира 2-й степени), под Парижем.  

В 1820 году Николай Михайлович Бороздин пожалован в генерал-адъютанты, 22 

августа 1826 года - генералы от кавалерии. 

Портрет Николая Михайловича Бороздина находится в первом ряду Военной 

галереи Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге. Фигура Николая Михайловича в 

зеленом мундире и с белым плюмажем во главе русской кавалерии представлена в 

Москве на диораме Ф.А. Рубо «Бородинское сражение». 
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Жизнь Николая Михайловича Бороздина тесно связана с псковской землей. Он 

родился в имении Костыжицы Порховского уезда, после смерти отца унаследовал его, 

жил в нем.  

Николай Михайлович умер в 1830 году в Петербурге, похоронен в Костыжицах 

Дновского района.       

Бороздин Петр Васильевич. 

В июле 1812 года вступил в Псковское ополчение  порховских дворян.  

Бороздину принадлежало имение  Гридино в Березовском погосте  Порховского 

уезда.  

Бутович Илья Давидович (? – 16.07.1831) – подполковник, участник 

Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии.  

Происходил -  из дворян Киевской губернии.  В службу вступил из 2 кадетского 

корпуса прапорщиком и состоял в Гренадерских Их Величества короля Прусского и 

императора Австрийского полках 20 лет.  

В составе Санкт-Петербургского гренадерского полка в  Отечественной войне 

1812 года был в походах и сражениях против вторгнувшихся в Россию французских 

войск. 14-15  июля сражается под Витебском, 5-7 августа  под Смоленском.  26 

августа в генеральном  Бородинском сражении был ранен в ладонь левой руки на 

вылет, за что награжден орденом Св. Анны 4-й степени.  

В заграничном походе участвовал в сражениях под Дрезденом, при деревне 

Кульман, за что объявлено высочайшее благоволение. Далее следует генеральное 

сражение под Лейпцигом, так называемая «Битва народов», а потом знаменитая 

переправа через Рейн.  

1814 год  - блокада крепости Беферта, битва под Бриеном и Арси-Сюре, за 

отличие произведен в подпоручики. В этом офицерском чине Илья Бутович в составе 

объединенной армии союзников вступил в Париж. 

В апреле 1815 года новый поход во Францию до Парижа и возвращение в 

Россию через Саксонию, Силезию, Пруссию и Царство Польское.  

16 июля 1831 года подполковник Илья Давидович Бутович был убит 

восставшими поселенцами в Новгородской губернии.  

Некоторое время Бутович владел имением Лог, где в наши дни размещается 

мемориальный музей-усадьба М.В. Ямщиковой. 

Бухаров Александр Васильевич. В 1809 году Александр Васильевич в чине 

корнета Ахтырского гусарского полка принимал участие в походе в Галиции; в 

Отечественную войну 1812 года состоял в корпусе Витгенштейна.   

Проживал в своем имении Жадиновичи недалеко от Дедовичей.  

Бухвостов Иван Николаевич, капитан – герой Отечественной войны 1812 года. 

Сын новоржевского дворянина, секунд-майора Николая Григорьевича 

Бухвостова,  «вступил в службу пажем 25 марта 1799 года при Дворе Его 

Императорского Величества, было мальчику в ту пору 11 лет. Спустя два года, 9 

ноября 1801 года «произведен в прапорщики, с определением в Навагинский 

мушкетерский полк, из которого уволен от службы чином подпоручика 3 ноября 1803 

года.  

Через три года он вернулся в армию снова в чине прапорщика – в Литовский 

мушкетерский полк (позднее – 33 егерский).  Бухвостов вернулся, чтобы участвовать 

в войне 1806-1807 годов против французский войск Наполеона.  14 декабря 1806 года 
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под Пултуском он участвует в разгроме французского корпуса Ланна (28000 человек), 

26 и 27 января 1807 года участвует в отпоре Наполеону в генеральном сражении  под 

Прейсиш-Эйлау, 24-25 мая 1807 года сражается под городом Гутштадт, 29-30 мая под 

Гейльсбергом, 2 июня в сражении под Фридландом.   

В феврале 1808 года началась русско-шведская война. С 7 июля 1808 года 

подпоручик Бухвостов в Финляндии, сражается против шведов 16 августа при 

селении Нумиярви, 20 – при Кугаюках, а 2 сентября – при Оровайсе, где вражеский 

корпус Клингсфора был разбит отрядом генерала Н.М. Каменского. Тут Иван 

Николаевич «ранен ружейной пулей в правую ногу». 

В Отечественную войну 1812 года штабс-капитан Иван Бухвостов вместе со 

своим полком сражается против французских войск близ города Витебска (14-15 

июля),  у Смоленска (5-7 августа),  Гжатска (20 августа), Можайска (26 августа), 28 и 

29 августа участвует  «в арьергардных  делах при деревне Татарка, где получил 

контузию картечью в правую руку, за что награжден шпагой с надписью «За 

храбрость».  

Весь сентябрь вновь прошел в боях: 17 – при Чирикове, 18 – Воронове, 20 – 

Богоявленске, 22 – Корсакове. Октябрь 1812 года: 22 – упорное сражение при Малом 

Ярославце, а 22 – Вязьма.  

В Заграничном походе полк Бухвостова принимает участие в стычках с 

противником при деревне Драмевич (21 апреля) у Гененсдорфа и Инскозена (24 и 25 

апреля), в сражении близ города Дрезден, а 29 апреля – около деревни Пил. За 

отличия в этих боях Иван Бухвостов получил орден  Св. Владимира 4 степени  с 

бантом. 

В сражении при Бауцене Бухвостов «ранен ружейною пулей в шею с 

повреждением жилы».   В дальнейшем Бухвостов сражается с врагом при городе Лено 

(16 августа), Фронштате (18 августа), Грефенберге (19 августа), Либау (28 августа), 

Гохкирге (29 августа), у деревни Нейкирх (1 – 2 сентября).  Бухвостов принял участие 

в «Битве народов» под стенами Лейпцига 4-7 октября, которая закончилась полным 

разгромом войск Наполеона.   За отличие при  занятии города Кобленц Бухвостов 

награжден орденом Св. Георгия 4 степени.  

… 18 марта 1814 года Иван Николаевич Бухвостов  в составе 33 егерского полка 

штурмовал Монмартр в Париже.  За эту операцию Бухвостов «вторично получил 

золотую шпагу «За храбрость».  

25 января 1818 года Бухвостов был уволен от службы с награждением чином 

подполковника, мундиром и пенсионом полного жалования за ранами.  

Проживал  Иван Николаевич в селе Новом Новоржевского уезда, а также в селе 

Лахново Великолукского уезда.  

Болезни и раны сделали свое черное дело: 7 марта 1838 года герой 

Отечественной войны 1812 года ушел из жизни 50 лет отроду.  Погребли его на 

приходском кладбище села Кунино. 

Валуев Александр Алексеевич (ок.1786 – 1839), участник Отечественной войны 

1812 года.  

В 1799 году он вступил в службу рядовым в лейб-гвардии Преображенский полк. 

В 1806 году из-за болезни уволен в отставку в чине капитана.  В 1812 году он вновь 

возвращается в армию, вступив майором в Московский казачий полк.  Вместе с 
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полком участвовал в походах против французских войск: был с русской армией в 

Польше, Силезии, Саксонии, Баварии, Великом герцогстве Баденском и во Франции. 

Валуев имел серебряную медаль в честь вступления русской армии 19 марта 

1814 года в Париж.  

После отставки проживал в своем родовом имении Жеребцове в городе Острове.  

Вальцов Карп Сергеевич (1792 - ?), майор – участник Отечественной войны 

1812 года.  

В службу вступил в Велико-Устюжский гарнизонный батальон унтер-офицером 

9 сентября 1808 года, подпрапорщиком 19 января 1809 года. 

В Отечественную войну 1812 года находился в походах и сражениях с 

французскими войсками: 15 июня сражается под городом Кобриным; 31 июня при 

селение Городечно; 3 и 4 июля под местечком Дивиным; 10 сентября в экспедиции 

под местечком Туринском; 12 сентября под местечке Любовном; 26 сентября под 

городом Брест-Литовском. За участие в кампании 1812 года Вальцов имеет 

серебряную медаль на голубой ленте.  

Карп Сергеевич принимал участие в Заграничном походе русской армии в 

Европу в 1813 – 1814 годы. На территории Польши он сражается под местечком 

Гонензом, за сражение 1 февраля 1813 года под городом Калишен произведен в 

прапорщики. В Саксонии сражается 20 апреля под местечком Люцином, 26 апреля 

под городом Дрезденом, 29 и 30 апреля при Биттерсфердом, в мае 8 и 9 под городом 

Бауценом. За оказанное отличие 14 августа в сражении при селении Генисферф 

Вальцов произведен в подпоручики. 4, 5 и 6 октября 1813 года Карп Сергеевич 

принимал участие в «Битве народов» под городом Лейпцигом, где получил контузию 

в левую руку пулею. В декабре принимал участие в блокаде крепости Майнца. 

В 1814 году Вальцов воевал во Франции. 17 января он сражается под Бриен-Ле-

Шато, 20 января – под Паратьер, и за отличие, оказанное в нем, был награжден 

орденом св. Анны 4 класса. В бою при селе Шампобер Вальцов был ранен саблею в 

крестец. Далее он участвует в сражении при городе Лионе, при взятии Парижа при 

взятии крепости Сант-Дизье 

 

 
Д.В. Васильчиков. Худ. Дж. Доу. 1822-1827  

Васильчиков Дмитрий Васильевич (1778-1859) – генерал-майор, герой  

Отечественной войны 1812 года.  

Из дворян Псковской губернии. Поступил вахмистром в лейб-гвардии Конный 

полк в 1794 году и получил чин корнета в 1796 году. В 1802 году молодой 

Васильчиков произведен в полковники. В 1807 году сражался с французами под 

Гудтштадтоми Фридландом. С 1808 - командир Ахтырского гусарского полка.   
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В 1812 году Васильчиков с полком находился во 2-й Западной армии. Отличился 

в сражениях под Салтановкой, Вязьмой и в Бородинском сражении, за что получил 

орден св. Георгия 4 класса и чин генерал-майора 26 октября 1812 года.  

В кампаниях 1813 – 1814 годов отличился под Лейпцигом, за что получил орден 

святого Георгия 3-го класса.  

Также имел награды: ордена св. Анны 1-й степени с алмазами, св. Владимира 2-й  

степени, два иностранных, золотая сабля «За храбрость» с алмазами.  

В 1830 году, после смерти бригадира Василия Алексеевича Васильчикова, 

Волышово досталось его сыну Дмитрию.  

В Военной галерее 1812 года Зимнего Дворца в Петербурге хранятся портреты 

трех братьев Васильчиковых (Иллариона, Дмитрия и Николая).  

 

 
И.В. Васильчиков. Худ. Дж. Доу.  

Васильчиков Илларион Васильевич (1776—21 февраля (5 марта)1847, Санкт-

Петербург)  - генерал от кавалерии, герой Отечественной войны 1812 года.  

Илларион Васильевич получил домашнее образование. На воинскую службу 

поступил в 1792 году унтер-офицером в лейб-гвардии Конный полк. В 1793 году был 

произведен в корнеты, а в 1801 был уже генерал-майором и генерал- адъютантом. В 

1803 году Васильчиков был назначен командиром Ахтырского гусарского полка. В 

1807 году принимал участие в сражениях при Сероцке, Пултуске и других.  

В начале Отечественной войны 1812 года Васильчиков постоянно был в 

арьергарде 2-й Западной армии, до соединения ее с 1-ю Западной армией. Принял 

участие в Бородинском сражении, в котором был ранен. После сражения Васильчиков 

произведен в генерал-лейтенанты, затем назначен командиром 4-го кавалерийского 

корпуса, с которым участвовал в сражениях под Тарутиным и Вязьмой.  

В кампании 1813 года он был в сражения под Бауценом, при Кайзерсвальде (где 

вторично ранен), под Кацбахом и Лейпцигом. После Лейпцигской битвы преследовал 

французов с кавалерией до самого Рейна.  

За отличное мужество и храбрость, оказанных в сражениях против французских 

войск Илларион Васильевич Васильчиков 31 января 1813 года был награжден 

орденом св. Георгия 3-го класса.  

В 1814 году Васильчиков оказал отличие в сражениях при Монмирале, Краоне, 

Лаоне и Фер-Шампенуазе. За отличие в сражении при Бриенне был награжден 

орденом  св. Георгия 2-го класса.  

Его портрет украшает Военную галерею Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге.  

В 1839 году Илларион Васильевич Васильчиков получил чин генерала от 

кавалерии и был возведен в княжеское достоинство.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vasilchikov.jpg
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В 1846 году своем имении Рвы Дновского района (бывший Порховский уезд) 

построил каменную церковь в честь святителя Николая Чудотворца.  

 

 
Н.В. Васильчиков. Худ. Дж. Доу 

Васильчиков Николай Васильевич (1781 – 16 июля 1849), генерал-майор - герой 

Отечественной войны 1812 года. Брат героев Отечественной войны 1812 года 

Дмитрия Васильевича и князя Иллариона Васильевича Васильчиковых.  

Портреты трех братьев Васильчиковых украшают Военную галерею 1812 года 

Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге.   

Николай Васильевич происходил из семьи дворян Псковской губернии. В 1784 

году ребенком был записан в гвардию, в 1796 году получил чин корнета, в 1802 году 

произведен в полковники.  

С 28 сентября  1806 года по 19 июля 1810 Васильчиков был командиром 

Псковского драгунского полка (с 17 декабря 1812 кирасирский).  

В 1805 – 1807 годы Николай Васильевич Васильчиков участвовал в сражениях с 

французами. В битве с французами 26 и 27 января 1807 года при Прейсиш-Эйлау, где, 

подкрепляя с Псковским драгунским полком пехоту, атаковал неприятеля  и лично 

подавал подчиненным пример храбрости. За это сражение 26 апреля 1807 года 

Васильчиков был награжден орденом св. Георгия 4-го класса. Вторым орденом св. 

Георгия 4-го класса он был награжден в 29 сентября 1807 года. 19 июля 1810 года 

Николай Васильевич переведен в Лифляндский драгунский полк. В 1810 -1811 годы 

Васильчиков воевал с турками. 

С 2 июля 1812 года Васильчиков был назначен шефом Вятского пехотного 

полка, в составе 1-й бригады 22 пехотной дивизии входившей в 1-й корпус Ланжерона 

Дунайской (Молдавской) армии. За отличия в ночном нападении на Волковыск 

Васильчиков был награжден орденом св. Георгия 3-го класса.   

 Николай Васильевич участвовал в Отечественной войне 1812 года, проявил 

отличное мужество и храбрость в сражения при преследовании французских войск с 

23 октября по 15 ноября 1812 года.  

 В 1813 году за арьергардные бои у Люцена Васильчиков произведен 15 сентября 

в генерал-майоры. С 1814 по 1822 год Васильчиков командовал пехотными и 

кавалерийскими бригадами. 12 января 1824 года за болезнью уволен в отставку с 

мундиром и пенсией.  

Кроме вышеназванных наград Николай Васильевич Васильчиков имел: орден св. 

Анны 1-й степени, орден Владимира 3-й степени, несколько иностранных орденов, 

золотую саблю «За храбрость» с алмазами.  

Николай Васильевич владел имением  Павы  в Порховском уезде. 



79 

 

 

 
А.П. Великопольский. Худ.  Дж.  Доу. 1823-1825 

Великопольский Антон Петрович (1770-1830) – генерал-майор, участник 

Отечественной войны 1812 года.   

Происходил из дворян Псковской губернии. 7 февраля 1777 года был записан в 

лейб-гвардии Измайловский полк каптенармусом. 1 января 1789 года начал службу 

ротмистром Казанского кирасирского полка. Боевое крещение получил во время 

похода в Финляндию в 1789 году в бою у Красной кирхи. 18 мая 1803 года 

Великопольский был произведен в генерал-майоры и назначен шефом Северского 

драгунского полка.  

С созданием в 1812 году Петербургского ополчения Антон Петрович 

Великопольский избирается начальником 15-й дружины и одновременно 5-й бригады 

ополчения. Участвовал в боях у Городни, при Сиротине, за Козьян, у Струни, при 

взятии Полоцка и Чашников, при Смолянах, где был контужен ядром в правый бок, 

но остался в строю и сражался под Студянкой. Из-за контузии был оставлен 

комендантом Юрбурга, но, подлечившись, выехал в Кенигсберг. Командуя дивизией 

ополчения, принимал участие в осаде Данцига, сражался под Петерсвальдом и 

Лейпцигом, где был контужен пулей в правую ногу. 30 ноября 1813 года зачислен на 

службу с определением в Резервную армию. За боевые успехи Антон Петрович 

Великопольский был награжден орденом св. Владимира 3-й степени.  

В имении Лужок Порховского уезда проживала супруга генерала, где бывал и 

Антон Петрович.   

Портрет Антона Петровича Великопольского украшает Военную галерею 

Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.   

Великопольский И.М. – штабс-капитан артиллерии принимал активное участие 

в битвах 1812 года и Заграничном походе Русской армии.   

     Из Великолукского уезда.  

Великопольский П.В. – полковник. 

Похоронен в склепе возле,  построенной им церкви Успения Божией Матери в 

память о победе в войне 1812 года.  Склеп сохранился, церковь – нет.  

 



80 

 

 
А.Л. Воинов. Художник Дж.Доу. 1820-1825  

Воинов Александр Львович (1770-1832), генерал от кавалерии – герой 

Отечественной войны 1812 года.  

Десятилетним мальчиком Александр Львович Воинов был записан в лейб-

гвардии Преображенский полк, к 1 января 1785 года пятнадцатилетний Александр 

был произведен в корнеты. Первое боевое крещение он получил в Финляндской 

армии, а свою первую награду - орден св. Георгия 4 класса в 1794 году, во время 

польской кампании, из рук самого Суворова 

С началом Отечественной войны 1812 года корпус генерала Воинова, входивший 

в 3-ю армию А.И. Тормасова, участвовал в сражениях под Паволочами, Пружанами, 

Беловельцами, Борисовом. Во время последнего боя, продолжавшегося 14 часов, 

Воинов, лично водивший кавалеристов в атаку, получил сильную контузию от 

гранаты, но остался в строю. За отличие он был награжден алмазными знаками ордена 

св. Анны I степени. Во время Заграничных походов русской армии его корпус 

принимает участие в осаде французских крепостей.  

Высший взлет карьеры Александра Львовича Воинова приходится на начало 20-

х годов XIX века. Воинов был назначен командиром гвардии в Петербурге, 

произведен в генералы от кавалерии и награжден одним из высочайших российских 

орденов – св. Александра Невского. Но очень скоро генерал попадает в опалу - из-за 

события 14 декабря 1825 года. Александр Львович был смещен с поста 

командующего гвардейским корпусом и отправлен командовать войсками на границу 

с Турцией.  

После ранения Воинов выходит в отставку. Указом царя ему было запрещено 

проживать в столицах, и местом своего обитания опальный военачальник избирает 

имение Клевники в Великолукском уезде, доставшееся ему в наследство от 

родственника Г.И. Михельсона около 1817 года. 

Поселившись в 1830 году в Клевниках, Александр Львович активно занялся 

хозяйственной деятельностью. Но здоровье 60-летнего генерала было подорвано, и 

спустя два года он скончался и был погребен в Клевниковской церкви, которую сам 

же и заказал построить.  Склеп и церковь не сохранились. 

Его портрет украшает Военную галерею 1812 года Зимнего Дворца в Санкт-

Петербурге. 
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Н.В. Вохин 

Вохин Николай Васильевич  (1790 – 1853), генерал-майор - герой Отечественной 

войны 1812 года. 

В Булаево в Псковском уезде Псковской губернии, в бывшем родовом имении 

русских дворян Вохиных в 1790 году родился Николай Васильевич  Вохин - будущий 

генерал-майор, герой Отечественный войны 1812 года. 

В 1801 году, благодаря участию в его судьбе Александра I, мальчик был зачислен 

во 2-й Кадетский корпус. По окончании курса наук в ноябре 1807 года Николай 

Вохин поступил на службу подпоручиком в артиллерийскую бригаду. В июне 1808 

года молодой офицер участвует в первом бою во время русско-шведской войны. В 

дивизии Барклая-де-Толли он штурмует финский город Куопио, сражается при 

переправе под кирхой Нюдесальма. 

Отечественную войну 1812 года Николай Васильевич  Вохин встретил в чине 

подпоручика артиллерии, закаленным в боях. 12 июня 1812 года авангард, в котором 

он находился под командованием генерала Кульнева, недалеко от города Друя 

атаковал, опрокинул и частью взял в плен два французских полка. За участие в 

сражении под местечком Клястицы, что недалеко от южной границы современной 

Псковской области, за отличия в сражениях при Салтановке и Смоленском 24 августа 

1812 года был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». Следующую 

свою награду, орден св. Анны 4-й степени, Вохин получил за штурм города Полоцка в 

октябре 1812 года. В послужном списке Николая Васильевича о его дальнейшей 

судьбе записано: «15 ноября участвовал в сражениях при местечке Борисово, где 

арьергард главной неприятельской армии из 8000 человек отрезан и положил оружие. 

16-го участвовал в преследовании за оным до местечка Студенцов, за что произведен 

в поручики». Вохин принимал участие во многих сражениях.  Служил Николай 

Васильевич Вохин до 1841 года. 

Уйдя в отставку в звании генерал-майора с мундиром и полным пенсионом, он 

поселился в селе Булаево Логозовской волости Псковского уезда.  

Николай Васильевич Вохин умер здесь же, в Булаеве 19 (по старому стилю) 

декабря 1853 года и похоронен в своем родовом склепе на погосте Камно. 
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Ганнибал Павел Исаакович (ок. 1776 – до 1841) – родственник Пушкина по 

материнской линии, внук «арапа Петра Великого», участник Отечественной войны 

1812 года, ротмистр Лубенского пехотного полка.  Отдал военной службе 25 лет. 

Послужной список Павла Исааковича Ганнибала, хранящийся в Военно-

историческом архиве в Москве, говорит о нем как о человеке исключительной 

храбрости. Павел Ганнибал прошел со своим полком всю Отечественную войну 1812 

года и Заграничный поход в Европу, отличался в каждом сражении, награжден 

четырьмя орденами. 

Родился в имении Воскресенское в Пушкиногорском районе (бывший 

Новоржевский уезд).  

Ганнибал Петр Исаакович (1785-1821) – участник Отечественной войны 1812 

года. Брат Павла Исааковича Ганнибала. 

Капитан-лейтенант морской артиллерии Петр Исаакович Ганнибал в 1808 году 

перевелся в Лубенский гусарский полк, затем вышел в отставку. Жил в своей усадьбе 

Лисье в Порховском уезде.  

В 1812 году Ганнибал вступил в Псковское ополчение в чине поручика.  

Родился в имении Воскресенское в Пушкиногорском районе.  

Глаубич Александр Адамович (? – начало 1860-х) – участник Отечественной 

войны 1812 года.  

Александр Адамович Глаубич принимал участие в сражениях, в Заграничном 

походе, награжден серебряной медалью на голубой ленте.  

 С 12 апреля 1826 года был уволен от службы за болезнью - полковником и с 

мундиром.  

Опочецкий помещик, Глаубич проживал в Елизаветино. В летние месяцы 

навещал отдыхавших в Михайловском Пушкиных, а они делали ему ответные 

визиты. В годы Михайловской ссылки Александр Сергеевич Пушкин, видимо, тоже 

бывал в Елизаветино, а в Петербурге Глаубич навещал поэта. Ранним утром 6 февраля 

1837 года среди тех, кто хоронил Пушкина, был и Александр Адамович Глаубич.  

Александр Адамович умер в начале 1860-х годов. 

Давыдов Лев Васильевич (10.10.1792 – 4.05.1848), генерал-майор – герой 

Отечественной войны 1812 года.  

Происходил из дворян Псковской губернии.  

В службу вступил в 26 егерский полк юнкером 12 августа 1808 года, в рядах 

которого в 1809 году принимал участие в сражениях против шведов при кирках: 

Лаппо, Кауртике, Нилистере и при взятии Улеаборга. Затем он был командирован к 

генерал-майору Я.П. Кульневу, с которым находился в продолжение всей Аландской 

экспедиции и при переходе на шведский берег у Пристельмона, за что и получил 
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медаль. В 1810 году Давыдов находился на войне против турок в Молдавии, где за 

отличие, оказанное при крепости Силистрии, произведен из портупей-юнкеров в 

прапорщики, а потом был при осаде крепости Шумлы. 

Давыдов участвовал в сражениях против французских войск: 12 июля при 

местечке Островно, 26 августа в Бородинском сражении, во всех арьергардных боях 

до Тарутино, в сражении при Малом Ярославце. За отличия в этих сражениях 

награжден орденом св. Владимира 4 степени с бантом. 12 октября поступил в 

партизанский отряд генерал-майора Дениса Васильевича Давыдова и был в 

сражениях: 3 ноября при Мерлине, 9 ноября при городе Конис, за отличия в которых 

произведен в поручики; 14 ноября при местечке Блегницах, где был ранен пулею в 

левую ногу и за отличия при этом оказанные награжден золотой шпагой с надписью 

«За храбрость». Лев Васильевич Давыдов принял участие в Заграничном походе 

русской армии в Европу. 4 - 6 октября сражался при Лейпциге, за отличие в котором 

награжден орденом св. Анны 2 степени. 9 марта 1814 года принимал участие в 

сражении во Франции при городе Бар-Сюр-Об, за что произведен в штабс-капитаны.  

В отставку вышел с чином генерал-майора.  

Давыдов Евдоким Давыдович (? - ?) – герой Отечественной войны 1812 года.  

Пскович, ротмистр Кавалергардского полка, Евдоким Давыдович в свои 26 лет 

уже участвовал в 4-х военных кампаниях. Сражался под Аустерлицем и Фридландом, 

за что получил золотую саблю с надписью «За храбрость». Участвовал в битвах при 

Островне, Смоленске, Бородино, Тарутино, Малоярославце, Красном, был награждён 

двумя орденами. 

 

 
Князь М.А. Дондуков-Корсаков 

Дондуков-Корсаков Михаил Александрович (1794-1869), князь - участник 

Отечественной войны 1812 года. Он окончил кадетский корпус, служил в лейб-

гвардии Преображенском полку, прошел всю кампанию 1812-1814 годов, был 

награжден орденом св. Владимира 4-й степени с бантом, Прусскими орденами, 

медалями за взятие Парижа и за кампанию1812 года, дослужился до полковника. По 

состоянию здоровья он ушел в отставку и был назначен камергером Высочайшего 

двора.  

 В Псковской губернии владел несколькими имениями, в том числе Буриги, 

Верхоляне, Полоное и Глубокое.  

Князь Михаил Александрович Дондуков-Корсаков проживал в селе Глубокое 

Опочецкого уезда, где и скончался в 1869 году. Похоронен в своем имении Полоное 

Порховского района. Могила не сохранилась.  
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Дорогой Гаврила Хрисанфович – участник Отечественной войны 1812 года.  

Из штаб-офицерских детей Псковской губернии. В службу вступил рядовым в 

Псковский гарнизонный батальон 24 августа 1802 года, в ноябре того же года стал 

унтер-офицером лейб-гвардии Егерского полка.  Переведен в 30-й егерский полк 8 

мая 1806 года прапорщиком.  В 1807 году стал подпоручиком, на следующий год – 

поручиком. 

Дорогой был  в походе 1808 года в кампании против шведских войск, участвовал 

в изгнании шведов после сильной бомбардировки при блокаде и занятии крепости 

Свеаборга с 24 апреля по 29 июля. С 6 по 20 октября находился на гребной флотилии 

в финских заливах около Аланских островов.  

23 августа 1811 года получил чин штаб-капитана в том же полку. 

20 июля 1812 года Дорогой сражается под городом Ригою против французских 

войск по Митавской дороге при разбитии пикетов. В сентябре по 28 число находится 

на десантных судах в Балтийском море под городом Данцигом.  С 21 февраля 1813 

года участвует в перестрелках при блокаде крепости Данцига.  

Дорогой был произведен в капитаны 7 ноября 1816 года, в майоры 9 апреля 1818 

года, переведен в Псковский внутренний батальон 2 февраля 1819 года.  

После отставки жил в  Порхове, с супругой владели имением Чистоха (в 5 

верстах от Болчинского погоста), которое они переименовали в Троицкое.  

    

 
М.С. Жуковский 

Жуковский Михаил Степанович (1770 – 1836), генерал-интендант – участник 

Отечественной войны 1812 года.  

Сын херсонского священника. Друг А.С. Грибоедова. 

     Участвовал в Бородинском сражении. В 1813-1814 годы - интендант при корпусе 

войск под командованием графа П. Х. Витгенштейна, в конце 1814 года - статский 

советник, управляющий Рижской провиантской комиссией. В 1817-1818 годы - 

полевой генерал-кригс-комиссар 1-й армии, затем генерал-интендант 2-й армии. В 

1826 году - на службе по провиантскому ведомству, с 1827 года - генерал-интендант 

Отдельного Кавказского корпуса. В 1830 году - действительный статский советник, 

затем тайный советник.  

В 1820 году впервые приехал в имение Канашево Невельского района, 

купленное многими годами раньше. Он начал создавать усадьбу. Жуковский владел 

имением недолго. Военные походы, войны подорвали его здоровье. Для лечения он 

уехал во Францию и там скончался.  

Похоронен возле церкви Святых князей–страстотерпцев Бориса и Глеба в своем 

имении Канешево Невельского района. Могила и церковь не сохранились.  
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Забелин Александр Иванович, чиновник 14-го  класса, помещика сельца 

Филоново Дегожского погоста, в июле 1812 года вступил в ополчение дворян 

Порховского уезда. 

Зиновьев В.И. – поручик, участник Отечественной войны 1812 года. Владел 

имением Лог, где в наши дни размещается мемориальный музей-усадьба М.В. 

Ямщиковой.  

Зиновьев Павел Петрович –  

Владелец имения Филлипово (в 3 верстах от Вышегородского погоста) в 1812 

году вступил в ополчение дворян Порховского уезда.  

Елагин Алексей Петрович – участник Отечественной войны 1812 года.  

Проживал в своем имении Петровское Новоржевского уезда.  

Карамышев Николай Степанович (? - около 1836), генерал-майор - участник 

Отечественной войны 1812 года. 

Николай Степанович поступив ещё юношей на службу в Лейб-гвардии 

Преображенский полк сержантом, он в 1793 году выпускается в армию капитаном в 

Низовской мушкетёрский полк. В ходе польской кампании 1794 года под 

командованием Александра Васильевича Суворова, за отличия, проявленные в 

сражениях. Николаю Карамышеву досрочно присваивается чин майора. 

     В 1798-1799 годы Николай Степанович Карамышев участвовал в знаменитом 

итальянском походе А.В.Суворова и за отличия произведён в подполковники. 

После европейского похода в 1804 году он получил звание полковника и был 

переведён в Псковский мушкетёрский полк, с которым в 1805 году участвовал в битве 

при Аустерлице. 

Во время русско-турецкой войны, при штурме Браилова 20 апреля 1809 года, 

Николай Степанович был тяжело контужен ядром в поясницу, но оставался в строю, 

продолжая участвовать в сражениях, и вышел в отставку по ранению только 10 

февраля 1810 года в чине генерал-майора. 

Через месяц после вторжения наполеоновских войск в Россию Николай 

Степанович Карамышев был избран начальником Псковского губернского ополчения. 

     В 1811 году Николай Степанович Карамышев после смерти отца унаследовал 

имение Зубово в Псковском уезде. 

Николай Степанович скончался около 1836 года и был похоронен в фамильном 

склепе на погосте Опоки Порховского уезда, недалеко от села Полосы имения его 

брата Дмитрия. Склеп разорен, памятник в виде колонны сохранился.  

Кирпичев Матвей Кириллович (1781-1868), полковник – участник 

Отечественной войны 1812 года.  

Он происходил из семьи солдата. Добился успехов на военной службе: 

дослужился от рядового до аудитора (в русской армии - должностное лицо, имеющее 

юридическое образование). За отличия в боях против войск французского императора 

Наполеона Матвей Кирпичев был произведен в офицеры, состоял адъютантом при 

Петре Петровиче Коновницине. За участие в битве при Люцине (сейчас город Лудза в 

Латвии) был удостоен ордена Св. Владимира 2-й степени, давшего ему право на 

потомственное дворянство.  

В 1832 году в звании полковника вышел в отставку и, приобретя имение на 

Псковщине, поселился в деревне Бардино (ныне Бологовская волость 
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Новосокольнического района), где и умер. Матвей Кириллович похоронен на погосте 

Бологово. 

В 1912 году Клокачев А.М. обитал в собственном   имении  Анненское 

Великолукского уезда. (Предки принимали участие в Отечественной войне 1812 

года).  

Клокачев Александр Петрович – полковник, участник Отечественной войны 

1812 года.  

Похоронен на погосте Каменка Локнянского района. Могила не сохранилась.  

 

 
А.Я.Княжнин. Художник Доу Джордж. 1819-1825 

Княжнин Александр Яковлевич (1771—1829), российский командир эпохи 

наполеоновских войн, генерал-лейтенант. Сын знаменитого драматурга, поэта и 

переводчика Якова Борисовича Княжнина. 

На военную службу был записан в 1784 году, учился в кадетской роте лейб-

гвардии Измайловского полка. 5 января 1795 года выпущен капитаном в армию. В 

1811 году Княжнина назначили командиром 1-й бригады формировавшейся 27-й 

пехотной дивизии. 

В начале 1812 года 27-я пехотная дивизия, командиром бригады в которой был 

Княжнин, предназначалась для 2-й Резервной армии, но присоединилась ко 2-й 

Западной армии. Сражался под Красным, Смоленском. В Бородинском сражении при 

схватке с французами за Шевардинский редут во время контратаки был «жестоко 

ранен в обе ноги пулями». 21 ноября 1812 года за проявленное мужество получил чин 

генерал-майора, но из-за ран в боевых действиях участия больше не принимал. 

 

 
Б..Я Княжнин. Художник Доу Джордж. 1821-1825 

Княжнин Борис Яковлевич (1777—1854) - российский командир эпохи 

наполеоновских войн, генерал от инфантерии. Сын знаменитого драматурга, поэта и 

переводчика Якова Борисовича Княжнина, брат Александра Яковлевича Княжнина. 

     1 октября 1786 года Борис Яковлевич еще мальчиком был записан на военную 
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службу фурьером в лейб-гвардии Измайловский полк. На действительной службе с 

1793 года, капитаном в Санкт-Петербургский гренадерский полк выпущен 1 января 

1796 года. 

В начале 1812 года гренадерский графа Аракчеева полк, полковник Княжнин, 

командиром которого  был, входил в состав 1-й бригады 1-й гренадерской дивизии 3-

го пехотного корпуса 1-й Западной армии. Участвовал в сражениях: 5 августа в 

резерве при городе  Смоленске, 7 августа - при удержании сильной неприятельской 

атаки при деревне Лубине и Заболотье, 26 августа  при Бородино, за которое «в 

воздаяние ревностной службы и отличной храбрости и за подавание собою примера 

неустрашимости взятием неприятеля во фланг и отбитие решительного нападения на 

промежуток старой Смоленской дороги и левого фланга 2 армии» награжден орденом 

Св. Владимира 3 степени.  Затем  Княжнин сражался под Тарутином, Малоярославцем 

и Красным. 

Яков  Княжнин принимал участие в Заграничном походе русской армии. В 1813 

году Княжнин был ранен в сражении под Люценом, по выздоровлении принимал 

участие в сражениях под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом. 15 сентября за отличие 

произведен в генерал-майоры. В 1814 году сражался под Бриенном, Арси-сюр-Обом, 

Фер-Шампенуазом и при взятии Парижа. 

Портреты  Александра Яковлевича и Бориса Яковлевича Княжниных украшают 

Военную галерею Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.  

Александр Яковлевич и Борис Яковлевич родились в имении Барута в 

Новоржевском уезде, часто бывали в нем, не порывали с псковским краем и их дети.  

     Кожин Григорий Артамонович (? - 13 ноября 1863) – полковник, участник 

Отечественной войны. Окончил Пажеский корпус в 1807 году, уволен по болезни с 

воинской службы в 1812 году. С началом Отечественной войны 1812 года Кожин 

записался в ополчение и прошел с корпусом Витгенштейна всю военную кампанию.  

Григорий Артамонович Кожин владел имением Княжьи Горки в современном 

Дедовичском районе. В  1833 году  в Княжьих Горках он построил церковь каменную 

во имя пророка Ильи  вместо ветхой  прежней.      

      Похоронен в деревне Бельское Устье у алтаря построенной им церкви во имя 

Вознесения Господня. Могила сохранилась.  Церковь   восстанавливается.  

Фридрих фон Компанион (Федор Карлович) - участник войны 1812 года. 

Артиллерист. Компанионы были выходцами из Германии.  

 Федор Карлович воевал в русской армии с турками, сражался с 

наполеоновскими войсками под Могилевом и Смоленском, в Бородинском сражении 

и при Малом Ярославце, был в сражениях под Лейпцигом и Магдебургом… 

 
П. П. Коновницын.  Художник. Дж. Доу,  1821-1822  



88 

 

Коновницын Петр Петрович (28 сентября 1764 - 29 августа 1822) – граф, 

генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года. Коновницын родился 

в имении Кярово в Гдовском уезде.   

На военную службу будущий генерал от инфантерии был записан в гвардию в 

1774 году, действительную службу стал проходить с 1785-го, а в 1786 году  

произведен в прапорщики. Он участвовал в боевых действиях против шведов в 1788-

90 годах и против поляков в 1794 году. В 1797 году получил чин генерал-майора, но в 

следующем году при императоре Павле I попал в опалу и в 1798 году был отставлен 

от службы.  

В 1812 году Петр Петрович Коновницын - командир 3-й пехотной дивизии в 

составе 3-го пехотного корпуса Тучкова 1-й Западной армии. Отличился в боях при 

Какувячине, под Смоленском (ранен в правую руку, но остался в строю) и Валутиной 

Горе. После того как русская армия оставила Смоленск, М.И. Кутузов назначил 

Коновницына начальником арьергарда. В критический момент Бородинского 

сражения, после захвата французами Семеновских флешей и ранения П.И. 

Багратиона, Коновницын временно (до назначения Д.С.Дохтурова) командовал 2-й 

армией, организовал оборону и удержал позиции восточнее Семёновского оврага. Был 

дважды контужен. За участие в Бородинском сражении был награжден золотой 

шпагой, украшенной алмазами и надписью «За храбрость». С 27 августа 1812 года 

был назначен командиром 3-го пехотного корпуса. С 4 сентября - дежурный генерал 

при М.И.Кутузове. Фактически исполнял обязанности начальника Главного штаба, 

проделал колоссальную работу по воссозданию и укреплению армии. Участвовал в 

сражениях при Тарутине, Малоярославце, Вязьме, Красном. 20 декабря 1812 года 

Коновницын пожалован в генерал-адъютанты. С января 1813 командовал 

Гренадерским корпусом, но, получив тяжелейшую рану ноги в апреле 1813 года, 

долго лечился и командовать войсками непосредственно на поле боя уже не мог. С 

1814 в свите Александра I. В Заграничных походах 1813-14 отличился в сражениях 

под Люценом и Лейпцигом. За отличие в сражении под Лейпцигом был награжден 

орденом св. Владимира 1-й степени. В конце кампании был награжден орденом св. 

Георгия 2-го класса.  

Генерал от инфантерии, генерал-адъютант граф Петр Петрович Коновницын 

скончался 29 августа 1822 года, погребен в семейной усыпальнице в Кярово. 

Портрет Петра  Петровича Коновницына  украшает Военную галерею Зимнего 

дворца в Санкт-Петербурге. 

 

 
П.Я. Корнилов. Худ. Дж.Доу. 1819 - 1825 
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Корнилов Петр Яковлевич (1770 – 10.07.1828), генерал-лейтенант – герой 

Отечественной войны 1812 года. 

Происходил из дворян Псковской губернии. Записанный 9 лет от роду в лейб.-

гвардии Измайловский полк, Корнилов начал действительную службу в 1787 году 

вахмистром лейб-гвардии Конного полка, в 1789 году переведен был на гребной 

флот принца Нассау-Зигена, действовавший против шведов.  В 1790 году молодой 

воин участвовал в боях при острове Биорке, y Poченсальма, у Котки и был ранен 

пулей в берцовую кость левой ноги. Переведенный в следующем году в Санкт-

Петербургский гренадерский полк. 

Корнилов участвовал в итальянском походе Суворова, и отличился в сражениях 

при Мантуе, Пескиере и Брешии, при переправе через Адду, при атаке у Вердерио и 

взятии в плен корпуса генерала Серрюрье, наконец при Бергамо, Милане и Турине; 

в трехдневном сражении при Требии Корнилов командовал Тамбовским полком, 

был ранен и награжден орденом Св. Анны 2-й степени; участвовал в сражениях под 

Александрией, Серовалле и Тортоною, отличился особенно в битве при Нови (был 

ранен), Сен-Готарде и у Чертова моста. При переходе через Альпы Корнилов  

"показал опыты самой блистательной храбрости". Затем Корнилов участвовал в 

войне с турками и в 1810 году, находясь в авангарде главной армии, отличился при 

взятии Силистрии и в сражении под Шумлой, за что и был награжден чином 

генерал-майора и награждён орденом Св. Георгия 4-го класса; участвовал при 

штурме Рущука и был ранен. 

В Отечественную войну 1812 года 28-й егерский полк, шефом которого был 

Корнилов, состоял в 3-й бригаде 18-й пехотной дивизии в корпусе С. М. Каменского 

3-й Резервной Обсервационной (с 18 сентября  1812после объединения с 

Дунайской — 3-й Западной) армии. Сражался при  Кобрине,  Городечно, Дубно. 

Окруженный у местечка Выжва 13 августа корпусом австрийских войск, он во главе 

28-го егерского полка пробился штыками сквозь превосходящего противника и тем 

спас от плена весь отряд. В ноябре 1812 года отряд Корнилова на правом берегу 

Березины попытался помешать переправе главных сил Наполеона и выдержал 

суровый бой. 1 декабря 1812 года участвовал в сражении под Плещеницами. 

     В 1813 году принимал участие в осаде Торна, в сражениях при Кенигсварте.   В 

первый день  сражения под Бауценом, командуя егерской бригадой, он целый день 

удерживал далеко превосходившего его по числу неприятеля, старавшегося 

овладеть селением Мальгивиц, а на другой день один с бригадой прикрывал 

отступление 3-ей Западной армии. Затем, командуя 15-ю пехотной дивизией, 

бывшей в армии Блюхера, и находясь в авангарде, участвовал почти во всех 

сражениях силезской армии. За отличие, оказанное в «Битве народов» под 

Лейпцигом, получил знак шведского ордена Меча. Затем он участвовал при блокаде 

Майнца, при изгнании французов из Бингена. 

В 1814 году принимал участие  в сражениях под Бриеном, у Ла-Ротьера, при 

Шампобере, у Лайна и в других сражениях   армии Блюхера. Далее, заняв Сен-Дени, 

взял здесь 10 орудий и до 2000 французской пехоты со всем ее штабом, и на другой 

день участвовал в битве под Парижем. Награжден орденом Св. Георгия 3-го класса.  

По возвращении в Россию, Корнилов был назначен командиром 22-й пехотной 

дивизии, а в 1827 году - 17-й. Во время русско-турецкой войны 1828—1829 годы. 
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находился при занятии Молдавии и Валахии, после покорения Браилова и перехода 

войск за Дунай, блокировал Журжу, здесь во время блокады Петр Яковлевич заболел 

и умер. Тело Петра Яковлевича  погребено в Бухаресте, в монастыре Викарешти.  (По 

другим его прах перезахоронен на родине в Холмском уезде, где он владел имением 

Городище. С большой долей вероятности можно утверждать, что местом его 

упокоения стал погост Княжьи Села.). 

Портрет Петра Яковлевича Корнилова украшает Военную галерею Зимнего 

дворца в Санкт-Петербурге. 

Корсаков Матвей  Ананьевич (1.10.1795 - ?) – герой Отечественной войны 1812 

года.  

     Он принял участие в Бородинском сражении, за отличие в котором награжден 

орденом Св. Георгия.  Принимал участие в Заграничном походе русской армии.  

     20 декабря 1823 года Матвей Ананьевич был уволен из 3 егерского полка штабс-

капитаном по болезни. 

Корсаков – помещик села Ясски Бельского погоста в современном Дедовичском 

районе.  

     Костров Алексей Иванович (около1795 – 25.04.1881), князь – герой Отечественной 

войны 1812 года. 

На воинскую службу Алексей Иванович 19 июля 1810 года вступил юнкером в 

лейб-гвардии Кирасирский Его Императорского Величества полк. 12 декабря 1811 

года он был переведен корнетом в Астраханский кирасирский полк. 

     В Отечественную войну 1812 года Костров принимал участие в походах и 

многочисленных сражениях с французами. Сражался при местечке Островно 14 июля 

1812 года; 26 августа в Бородинском сражении получил сильную контузию ядром в 

левую рукуи за отличие был награжден орденом Св. Анны 4 класса; 6 октября под 

селом Тарутиным при атаке и разбитии неприятельского авангарда, 12 и 13 – под 

городом Малым Ярославцем; 23-го – Вязьмою, 5 и 6 ноября – Красным.   За участие в 

военной кампании 1812 года получил серебряную медаль на голубой ленте.  

     Алексей Иванович Костров - участник Заграничного похода русской армии в 

Европу. 20 апреля 1813 года он сражается под Люценом; 8 и 9 мая под Бауценом; 14 

августа под Дрезденом; 17 и 18 августа под Кульмом; 4, 5 и  6 октября в «Битве 

народов» под Лейпцигом. В 1814 году  20 января 1814 года под Бриен-ле-Шато; 12 

февраля под городом  Труа; 15 февраля под Бар-Сюр-Обом. После этого сражения 

Костров воюет в авангарде и 13 марта – под Фершампенуазом, а  18 февраля под 

Парижем, за отличие в этих сражения награжден орденом Св. Владимира 4 степени с 

бантом и имеет Королевско-Прусский орден «За заслуги».    

     23 января 1821 года Костров Алексей Иванович был уволен от службы за раною 

майором и с мундиром. 

Алексей Иванович поселился в Порховском уезде, в селе Малая Храпка 

Болчинского погоста.  

     Где похоронен Алексей Иванович  мы пока не можем.  

Костров Петр Иванович (около 1790 - ?), князь – герой Отечественной войны 

1812 года.  Из дворян Псковской губернии, старший брат Алексея Ивановича 

Кострова.  

     В службу вступил унтер-офицером  4 сентября 1800 года  в Псковский 

гарнизонный батальон. Офицерский чин поручика получил 19 апреля 1812 года в 
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Кременчугском пехотном полку.  Находился в военных походах в 1805 и  1806 годах, 

в 1807 году сражался против французов при Янкове и Вольфедорфе, под Прейсиш-

Эйлау и Фридландом.  

В 1812 году в Российских пределах  против французских войск: 15 июля – под 

Витебском; 4, 5 и 6 августа – при городе Смоленске; 25 и 26 августа – селе Бородино; 

6 октября – под Тарутиным; 11 и 12 октября – под городом Малый Ярославцем; 4, 5 и 

6 ноября – в Красном; 15 ноября – Борисовым.  За участие в кампании 1812 года  

Костров награжден серебряной медалью на голубой ленте.  В 1813 году Костров Петр 

Иванович принимал участие в Заграничном походе, где сражается: 17 и 18 августа – в 

сражении под Кульмом и за отличие притом награжден орденом Св. Анны 4 класса и 

королевский Прусский железный крест; 4, 5 и 6 октября – под городом Лейпцигом. В 

1814 году сражается во Франции: 25 января – под деревней Бриенн-Лешато; 11 марта 

– городе Арси-сюр-Об; 13 марта – деревней Фер-Шампенуазом, за отличие при нем 

награжден орденом Св. Владимира 4 степени с бантом, 18 марта – при занятии 

Парижа.  

     14 декабря   1820 года Петр Иванович Костров был  уволен от службы по болезни, 

подполковником с мундиром и за свыше 20-летнюю службу с определением на 

инвалидное содержание.  

Как видим,  в военных биографиях братьев много общего; участвовали в 

Бородинском сражении, в ожесточенных боях под Тарутиным, Малым Ярославцем, 

Красным; в Германии: жестокая битва у Кульма, легендарная «Битва народов» близ 

Лейпцига; во Франции: Бриенн-Лешато, Фер-Шампенуаз, наконец, Париж.  Даже 

ратную службу заканчивали в одном Стародубовском кирасирском полку.  

Достойные судьбы! 

  И в мирное время, после отставки, жизнь братьев князей Костровых  оказалась 

связана  с Псковщиной.   Петр Иванович стал жить в селах своей жены Марии 

Ивановны (урожденной Забелиной) – Асташева Гора и Забелино. Находились они в 

Котельницком погосте Островского уезда.  

Похоронен Петр Иванович на кладбище погоста Котельно.  Годы жизни князя 

П.И. Кострова приблизительно можно определить так (1790-1843 ?).  

Костров Степан Венедиктович (? - ?) – участник Отечественной войны 1812 

года. В 1812 году он подпоручик Могилевского пехотного полка. Уроженец Пскова 

отличился в боях с французами. В одном из документов о Степане Венедиктовиче 

сказано: «…в сражениях против французских войск 6-7 октября 1812 года при городе 

Полоцке, где он служил в лейб-гвардии, в кирасирском полку, в атаках был при своем 

месте и подавал собою пример мужества нижним чинам».  

? Костюрин Василий Александрович. Поручик лейб-гвардии Литовского полка.  

Костюрины – псковские дворяне. 

Костюрин Петр Александрович (1791 -?),  полковник – участник Отечественной 

войны 1812 года. 

Происходил из семьи псковских дворян. 

В службу вступил юнкером 20 января 1811 года в 47 егерский полк, из которого 

переведен портупей прапорщиком в лейб-гвардии Литовский (позднее Московский)  

полк 1 марта 1812 года. Во время службы находился в походах и сражениях – в боях 

за города Витебск и Смоленск. За мужество и храбрость проявленные в Бородинском 

сражении Костюрин был произведен в прапорщики. Геройски вел себя он при 
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разгроме французского авангарда при Тарутине, в сражении под городом Малым 

Ярославцем, 4, 5 и 6 ноября в сражении при городе Красным. Петр Александрович 

принимал участие в Заграничном походе русской армии в Европу, где сражался с 

французами: 20 апреля 1813 года при городе Люден, 8 и 9 мая при Бауцене, 15 августа 

при городе Дрездене, под городом Динодиевальдом, 18 августа при Кульме, 4 - 6 

октября в «Битве народов» под Лейпцигом. В 1814 году принимал участие в 

сражениях с неприятелем во Франции: 20 января на поле Бриенском, 18 марта под 

Парижем.  

Позднее на российских кораблях следовал до Кронштадта. 

Петр Александрович Костюрин вышел в отставку по домашним обстоятельствам 

в чине полковника в январе 1820 года.  

Крекшин Григорий Иванович (16.01.1795 – 16.06.1833), гвардии капитан и 

кавалер.  

В начале войны  – прапорщик лейб-гвардии Финляндского полка. 20 ноября 1812 

года за отличие в сражении произведен в подпоручики.   

Родовое имение Береза дворян Крекшиных  находилось в Порховском уезде. 

Похоронен на погосте  Береза.  

Крекшин Дмитрий Иванович (1789-1832) - генерал-майор. Брат Крекшина 

Константина Ивановича. С 1807 года служил в лейб-гвардии Гусарском полку. 16 

декабря 1812 года за отличие в сражении был произведен в штабс-капитаны.  

Принимал участие в боевых действиях Отечественной войны 1812 года. 22 января 

1814 года был награжден орденом св. Георгия 1 го класса. 

     Дмитрий Иванович родился в Псковской губернии.  

     Крекшин Константин Иванович (11.05.1791  - 3.02.1846), подполковник - участник 

Отечественной войны 1812 года. Был в ополчении.  

     Брат генерал-майора Дмитрия Ивановича Крекшина.  

     Константин Иванович Крекшин закончил Морской кадетский корпус. В 1-й 

Морской полк он поступил в чине прапорщика после окончания корпуса. Здесь же 

стал поручиком в 1811 году. В 1812 году находился в походах и сражениях. 

Участвовал в сражениях при мызе Козьяны, селениях Струйск, Чашники, при реке 

Березине, в преследовании неприятеля за границу. За участие в кампании имел 

серебряную медаль на голубой ленте. В 1813 году в Пруссии при блокаде крепости 

Данциг и в сражении при ней за оказанные отличия в боях награжден орденом св. 

Анны 4-й степени, в 1814 году был переведен в Астраханский кирасирский полк. 

Крекшин принимал участие в походе во Францию до Парижа. Чин ротмистра получил 

в 1816 году, чин майора с переводом в лейб-кирасирский Его Императорского 

Величества полк - в 1823 году. В январе 1827 года Константин Иванович Крекшин « 

уволен от службы за болезнею  и с мундиром…».  

      В 1827 году после отставки с воинской службы подполковник  Константин 

Иванович Крекшин, участник Отечественной войны 1812 года, поселился в сельце 

Подолжицы Дновского района (бывший Порховский уезд). 

Константин Иванович похоронен на погосте Береза. 

Крекшин Николай Иванович (217.09.1791 – 31.08.1871) – участник 

Отечественной войны 1812 года. 

В службу вступил в Морской кадетский корпус в 1799 году.  Плавал на фрегатах 

в Балтийском и Северных морях. В мае 1806 года в чине мичмана по прошению 
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уволился и стал служить в кабинете Его Императорского Величества. 

     12 сентября 1812 года Крекшин вступил в Санкт-Петербургское ополчение. 

Участвовал в штурме Полоцка, сражался под Кенигсбергом, отличился при блокаде 

города Данцига, за что был награжден орденом Св. Анны 2 степени. После 

реформирования ополчения находился в 1 Сводной дружине под командованием 

генерала Бестужева, брал форштадт Ору, в должности адъютанта генерал-лейтенанта  

Александра Петровича Бороздина сражался под крепостью Шидлиц. 

Николай Иванович унаследовал имение Береза в Порховском уезде.  

 

 
И.П. Кульнев. Цинкография по оригиналу неизвестного художника. 

Кульнев Иван Петрович (8.7.1762/65, Брянск – 1840, Псков) - ?), генерал-майор - 

герой Отечественной войны 1812 года. Брат прославленного русского генерала Якова 

Петровича Кульнева.  

Отец его, бывший кавалерийский офицер, раненый в сражении при Кагуле, мать 

– Луиза Карловна, рожденная Гребениц, из прусского дворянского рода.  

Иван Петрович вместе с братом воспитывался в Шляхетском кадетском корпусе 

в Петербурге (1770-1785), закончили его с большими серебряными медалями, начали 

служить поручиками в Черниговском пехотном полку. В дальнейшем его военная 

карьера довольно успешна: 1 апреля 1789  года Кульнев был произведен в капитаны, 1 

января 1795 года был переведен подполковником в Смоленский драгунский полк; 3 

марта 1797 года переведен в Санкт-Петербургский гренадерский полк, 4 июля 1797 

его назначили полковым командиром. Хотя Иван Петрович был произведен в 

генералы в 1799 году, но он подвергался царской опале и при Павле, и при 

Александре I. В начале 1812 года Кульнев вышел в отставку. 

     26 августа 1812 года после гибели брата его по личной просьбе и по высочайшему 

повелению направили в действующую армию, в 1-ый пехотный корпус генерала 

П.Х.Витгенштейна. В боях 6-8 октября 1812 года под Полоцком Иван Петрович 

Кульнев командовал правым флангом, за что был награжден орденом св. Владимира 

3-й степени. Участвовал в сражениях под Чашниками (19.10.1812), у д. Студянки на 

реке Березине (сер. ноября 1812). 

 В феврале-мае 1813 года Иван Петрович Кульнев участвовал в блокаде и осаде 

Данцига (ныне Гданьск, Польша), особо проявив себя 28 мая при вылазке неприятеля 

из крепости. Отвага генерала была отмечена всемилостивейшим указом 17 сентября 

1813 года о пожаловании ему…" золотой шпаги с надписью "За храбрость", алмазами 

украшенной". В подписанной главнокомандующим армией М.Б. Барклаем-де-Толли 

грамоте, в частности, сообщалось: "В уважение к отличной храбрости Вашей в 
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сражениях во все время блокады и осады крепости Данцига... препровождаю для 

возложения на Вас орден св. Анны 2-го класса". 

В следующем году Ивану Петровичу Кульневу было поручено командование 

войсками России и ее союзников во взятом Данциге, а также начальствование над 

французскими пленными. За гуманность к побежденному противнику французский 

король Людовик XIII в 1821 году наградил Ивана Петровича одной из самых высоких 

степеней ордена Почетного легиона - Белым офицерским крестом. Кроме золотой 

шпаги «За храбрость» и орденов, Иван Петрович Кульнев был награжден медалями в 

память войны 1812 года, вступления русских войск в Париж в 1814 году, знаком 

"ХХХ лет беспорочной службы". 

Как участник сражений против Наполеона, отмеченный боевыми наградами, 

генерал Иван Петрович Кульнев имел право на помещение его портрета в Военной 

галерее Зимнего дворца в Петербурге. Однако, портрета Ивана Петровича там нет. 

Скорее всего, это был отголосок на нелюбовь к Кульневу прежних царственных особ.  

     Иван Петрович Кульнев был уволен со службы 2 января 1834 года.  

     С 1815 года почти безвыездно жил в Пскове. Иван Петрович Кульнев был 

псковским помещиком – владел деревнями Иванцово, Лапино, Манушкино, Бурлово 

в Опочецком уезде. Всего 136 душ крестьян.  

 

 
Портрет генерал-фельдмаршала светлейшего князя М.И. Голенищева-

Кутузова-Смоленского. 1813 год работы Р. Волкова.  

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (5 сентября 1747 – 16 

апреля 1813, Бунцлау, Силезия), граф (1811), светлейший князь (1812), полководец, 

дипломат, генерал-фельдмаршал (1812), кавалер всех высших российских и многих 

иностранных орденов. 

Из дворян. Единственный сын генерал-поручика и сенатора Иллариона 

Матвеевича Голенищева-Кутузова и его жены, урожденной Беклемишевой. По 

мнению некоторых исследователей он родился в Псковской губернии. После смерти 

матери был взят на воспитание своей бабкой. Детские годы провел с братом в имении 

бабушки в селе Федорцево Великолукского уезда, а после переезда отца на службу в 

Санкт-Петербург отправился с ним.  

Учился в Артиллерийской и инженерной дворянской школе в Санкт-Петербурге, 

одновременно с 1759 преподавал там же арифметику и геометрию. По окончании 

школы (1761) был произведен в инженеры-прапорщики. 

 Участвовал в Русско-турецких войнах (1768-1774 и 1787-1791 годы), где воевал 

под руководством А.В. Суворова. Служил под началом полководцев Г.А. Потемкина, 

В.М. Долгорукова, П.А. Румянцева. 
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В условиях надвигавшейся войны с Наполеоном и необходимости завершить 

затянувшуюся войну с Турцией  Кутузов 7 марта 1711 года был назначен 

главнокомандующим Молдавской армией. 22 июня под Рущуком русские войска 

одержали крупную победу, а в октябре окружили и взяли в плен под Слободзеей всю 

турецкую армию, за что Кутузов получил титул графа (29.10.1811). Кутузов добился 

подписания выгодного для России Бухарестского мирного договора, за что получил 

титул светлейшего князя (29.7.1812). В результате этих побед союзник Франции 

Турция была выведена из предстоящей войны.  

С августа 1812 года Кутузов – главнокомандующий Русской армии. Все 

последующие действия русских войск во время Отечественной войны 1812 года, 

победа над французской армией императора Наполеона связаны с именем Кутузова. 

За заслуги в Отечественной войне получил чин генерал-фельдмаршала, был 

награжден фельдмаршальским жезлом, золотым оружием, наименованием 

Смоленского и орденом св. Георгия 1-й степени, став первым в России полным 

Георгиевским кавалером. 

В январе 1813 русская армия под командованием 

Михаила  Илларионовича Кутузова вступила в пределы Западной Европы. 

Кутузову не пришлось принять в Заграничном походе русской армии активное 

участие, здоровье его было подорвано. 16 (28) апреля 1813 года он скончался в 

небольшом силезском городке Бунцлау, где похоронено его сердце, а тело было 

забальзамировано и отправлено в Петербург, где погребено в Казанском соборе. 

     Точно известно, что в 1784 году Михаил Илларионович приезжал в родные края в 

связи со смертью отца и разделом семейных владений. Бывал в имении Ступино 

Опочецкого уезда и владел им после смерти родителей. Бывал проездом он и у 

родственников, проживавших на Псковщине. Приезжал фельдмаршал поклониться 

праху родителей перед тем, как отправиться к войскам. 

Бессмертен подвиг Кутузова в Отечественной войне 1812 года, о котором 

Пушкин писал: 

…Когда народной веры глас 

     Возвал к святой твоей седине 

     «Иди спасай». 

     Ты встал – и спас… 

     Лавров Семен Иванович, полковник – участвовал в Отечественной войне. 

     Из Великолукского уезда.   

 
В.С. Ланской. Фототипия с портрета работы неизв. худ. ок.1808 г. 
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Ланской Василий Сергеевич(1754 – 11.1.1831), граф, известный 

государственный деятель александровской эпохи, участник Отечественной войны 

1812 года. 

Василий был вторым сыном из восьми  Сергея Артемьевича Ланского и Анны 

Федоровны, урожденной Ушаковой.  Родился он в Посадникове в Новоржевском 

районе. Получил домашнее образование. Мальчиком 11 января 1764 года записан в 

лейб-гвардии Преображенский полк фурьером.  С 1770 года на военной службе, в 

1775 году поступил в этот полк сержантом и 1 января 1777 года получил чин 

прапорщика. В январе 1781 года из поручиков гвардии перешел в лейб-гренадерский 

полк с чином подполковника, а 3 апреля 1783 года назначен был полевым кригс-

комиссаром.  Участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791, за отличие в польской 

кампании 1794 года произведен в генерал-майоры.  

В конце 1811 года Ланской был назначен членом совета Провиантского 

департамента, а 5 марта 1812 года ему вверили должность главноуправляющего по 

продовольственной части 1-й Западной армии. С 1-й армией Василий Сергеевич 

участвовал во всех походах, находился в сражениях под Смоленском, при Бородине, 

Малоярославце, Вязьме и под Красным. За труды по снабжению войск провиантом 

награжден алмазными знаками ордена св. Александра Невского, а также получил чин 

действительного тайного советника – 17 июня 1813 года и был назначен губернатором 

завоеванной Польши.  

19 декабря 1826 года Ланской был назначен министром внутренних дел, но через 

два года попросился в отставку из-за преклонных лет.  

Скончался Василий Сергеевич в 1831 году. Похоронен в семейном склепе 

Казанской церкви деревни Посадниково Новоржевского района.  Могила не 

сохранилась.  

? Ланской Павел Петрович.  

Корнет Кавалергардского полка.  

? Ланской Сергей Петрович. 

Штабс-ротмистр Кавалергардского полка. 

 

 
П.С. Ланской. 1785. Неизвестный художник второй половины XVIII века. 

Ланской Павел Сергеевич (1757 – 6 января 1832), герой Отечественной войны 

1812 года, участник Заграничных походов. 

Павел Сергеевич Ланской родился третьим из восьми сыновей полковника 

Сергея Артемьевича Ланского в имении Посадниково Новоржевского уезда. Записан  
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дворянином Холмского уезда Новгородской губернии. Александр Дмитриевич 

Ланской, фаворит Екатерины II, приходился ему родным дядей. 

30 августа 1768 года Павел был записан солдатом в лейб-гвардии Семеновский 

полк, в 1777 году поступил сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк. 23 

сентября 1779 года Ланской был произведен в прапорщики, а в 1783 году переведён 

капитаном в Инженерную экспедицию Военной коллегии. 

Ланской участвовал в войне со шведами в 1789—1790 годы, в боях с турками в 

1791 году и в польской кампании 1794 года. 19 ноября 1796 года Павел Сергеевич 

получил чин полковника с оставлением в Военной коллегии. При императоре Павле I 

Ланской был уволен 27 января 1798 года в отставку к штатской службе с чином 

статского советника. 

Вернулся на военную службу с воцарением императора Александра I. 5 апреля 

1801 года получил чин генерал-майора и был назначен членом совета при Военной 

коллегии. Во время войны с французами в 1806-1807 годы занимался устройством 

временных госпиталей, затем  разменом пленных. 

В Отечественную войну 1812 года под командованием адмирала В.Я. Чичагова 

принимал участие в боевых действиях против французских войск, в Заграничных 

походах русской армии. В 1812 году был командирован в губернии, расположенные 

вблизи от театра военных действий, для устройства временных госпиталей в Пруссии 

и Польше.  

За боевые отличия Павел Сергеевич Ланской был награжден орденом Св. 

Георгия IV класса, орденом Св. Анны 1-й степени с алмазами, орденом св. Владимира 

2-й степени и золотой шпагой с надписью «За храбрость». Павел Сергеевич был также 

награжден иностранными орденами: прусским орденом Красного Орла и крестом за 

Прагу.   

В 1814 году Ланской был  определен членом Военного совета Военного 

министерства, с 1821 года назначен присутствовать в Сенате.
 
 С 1830 года – в 

отставке.  

Последние годы Павел Сергеевич жил в Петербурге и похоронен на Волковом 

православном кладбище.  

 
Портрет А.П. Ланского 1813. Бумага, итальянский карандаш.  

Худ. О.А. Кипренский 

Ланской Алексей Павлович (1789 – 1855), участник Отечественной войны 1812 

года. Сын Павла Сергеевича Ланского.  

Участвовал в войнах с Наполеоном в 1806-1807 и 1812 годы. В 1812 году в чине 

прапорщика лейб-гвардии Егерского полка. 20 октября 1812 года был назначен   
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адъютантом командующего конной гвардией генерал-лейтенанта князя  Голицына 1-

го.  

Дослужился до чина генерал-майора.  

 
Портрет М.П. Ланского. 1813. Итальянский карандаш, акварель на бумаге. 

Худ. О.А. Кипренский 

 Ланской Михаил Павлович (1792 – 1822), участник Отечественной войны 1812 

года. Сын Павла Сергеевича Ланского.  

Участвовал в войнах с Наполеоном в 1806-1807 и 1812 годы. В 1812 году в чине 

прапорщика служил в лейб-гвардии Егерском полку. 20 октября 1812 года был 

назначен  адъютантом  генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. 

Дослужился до чина генерал-майора.  

Лихардов Сергей Михайлович (1781-?),генерал-лейтенант - участник 

Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии в Европу.  

  Сергей Михайлович получил дворянство по «именному высочайшему указу» 

императора Павла I. Родился он в 1781 году, воспитывался в Корпусе инженеров 

путей сообщения.  

С началом Отечественной войны 1812 года Лихардов участвует в строительстве 

укреплений под Смоленском, Красным, Вязьмой, совершает поход за границу. В 1830 

году он уже был генерал-майором в штабе Корпуса инженеров путей сообщения, в 

1838-м – генерал-лейтенантом. Лихардов проектировал и строил шоссейные дороги, 

соединяющие Санкт-Петербург с пригородами. С 1841 года он руководит  

Петергофским дворцовым управлением.  

Лихардов награжден орденом св. Георгия 4-й степени.  

Сергей Михайлович Лихардов владел имениями в Порховском, Новоржевском и 

Опочецком уездах. Он был знаком с родителями Александра Сергеевича Пушкина и 

его сестрой Ольгой Сергеевной.  

 

 
П. Г. Лихачев. Худ.  Дж.  Доу. 1825  
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Лихачев Петр Гаврилович (1758-1812)- генерал, герой русско-шведской (1789-

1790), Кавказской (1792-1807) войн и Бородинского сражения 1812 года.  

Петр Гаврилович Лихачев родился в 1758 году в имении Тягуще Порховского 

уезда Псковской губернии. Военную службу он начал на пятнадцатом году фурьером 

(ротным квартирмейстером) во 2-м фузилерном полку. 

В 1783 году молодой воин участвовал при покорении Крыма. Только двадцати 

одного года от роду в 1784 году он был произведен из сержантов в первый 

офицерский чин подпоручика. 

В апреле 1809 года был назначен шефом Томского мушкетерского полка, в 1811 

году назначен командиром 24-й пехотной дивизии, входившей в состав 6-го 

пехотного корпуса. 

В 1812 году, когда началась Отечественная война, 24 дивизия под 

командованием Петра Гавриловича Лихачева обороняла от французов город 

Смоленск. В Бородинском сражении пехотная дивизия под командованием Петра 

Гавриловича первоначально находилась в резерве, а затем заняла место расстроенных 

войск 7-го корпуса на «батарее Раевского» (центр русской позиции). Французы 

называли это укрепление «редутом смерти». Болезнь ног не позволяла генералу 

ходить. Сидя на походном стуле в переднем углу редута, под градом пуль, ядер и 

гранат, когда вокруг падали убитые и раненые, Петр Гаврилович Лихачев спокойно 

говорил солдатам: «Смелее, ребята! Помните - мы деремся за Москву». В результате 

одной из комбинированных атак французской конницы и пехоты противник ворвался 

на «редут». Лихачев, не желая попадать в плен, обнажив шпагу, бросился на штыки, 

но генеральские знаки различия остановили наполеоновских солдат, и больного 

раненого старика после удара прикладом захватили в плен (единственный русский 

генерал в этот день). Французские солдаты подняли, перевязали генерала и 

представили Наполеону. Наполеон был восхищен его храбростью. Предание гласит, 

что французский император велел вернуть ему шпагу, но Петр Гаврилович Лихачев 

отверг великодушие победителя. По приказу Наполеона его отправили во Францию, 

но 22 декабря 1812 года Петр Гаврилович был освобожден русскими войсками в 

Кенигсберге и в военных действиях больше не участвовал. 

24-я дивизия Лихачева пала на высоте вся, до единого человека…  

Петр Гаврилович умер от ран в Порхове, был исключен из списков умершим 28 

ноября 1813 года, похоронен в деревне Тягуще. Могила прославленного генерала 

утрачена. 

Портрет Петра Гавриловича Лихачева украшает Военную галерею Зимнего 

дворца в Санк-Петербурге среди портретов других героев Отечественной войны 1812 

года. На нем надпись-девиз генерала: «Честь - мой бог! Умру охотно, если должно 

умереть для пользы Отечества!». Лихачев за военные подвиги имел награды: св. 

Георгия 3-го класса, св. Анны 1-й степени, св. Владимира 3-й степени, Мальтийский 

орден.  
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П.П. Лопухин, светлейший князь. Миниатюра. Неизвестный художник. 

Лопухин Павел Петрович (1790 - 23.02.1873), светлейший князь - член (до 1822 

года) тайных обществ «Союз спасения» и «Союз благоденствия», которые 

объединяли в России будущих декабристов.  

Жизненный путь Павла Петровича Лопухина начался обычно для детей из 

высших дворянских кругов. В три года он был записан портупей-юнкером в 

Преображенский полк и далее повышался в военных и придворных чина. На военную 

службу поступил 16-летним юношей в 1806 году поручиком Кавалергардского 

гвардейского полка. Вскоре Павел Петрович участвует в войне с Францией (1806-

1807), в частности принимает участие в сражениях при Гейльсберге и Фридланде. 

В Отечественной войне 1812 года состоял при А. П. Ермолове. Участвовал в 

сражениях при Витебске, Смоленске, Бородино, Тарутино, Малоярославце, Вязьме, 

Красном, а также в «Битве народов» при Лейпциге и при взятии Парижа. Его боевой 

путь был отмечен рядом наград. В 1817 году Павел Петрович Лопухин уже генерал-

майор, командир 2-й бригады 1-й уланской дивизии. 

Лопухин -  масон, великий мастер ложи "Трех добродетелей". Член Союза 

спасения (1817), Союза благоденствия (член Коренного совета) и Северного общества 

(до 1822). После предварительного допроса, снятого В. В. Левашовым, по 

высочайшему повелению освобожден без последствий.  

С 17 мая 1827 года  Лопухин  - начальник 2 конно-егерской дивизии, генерал-

лейтенант -  с 25 июня 1829 года, командир 1 гусарской дивизии – 1 декабря 1830 

года. Лопухин был участником  подавления польского восстания в 1831 году, уволен 

по болезни в отпуск за границу с отчислением по кавалерии – 23 октября 1831 года, в 

отставке с 11 января 1835 года.  

Лопухин Павел Петрович владел имением Красный Бор в Порховском уезде.      

Жил в другом своем имении Корсунь Киевской губернии, где и умер 23 февраля 1873 

года.  

Павел Петрович похоронен на погосте Карачуницы Порховского уезда 

Псковской губернии в фамильной усыпальнице при Никольской церкви 

Лопухинского инвалидного дома.  Могила и церковь не сохранились.  
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Львов Алексей Иванович (1780-1833) – участник Отечественной войны 1812 

года. Алексей Иванович родился 12 февраля 1780 года. Можно предположить, что он 

получил военной образование и в чине поручика в 1805 году вышел в отставку и 

полностью занялся своим имением Алтун Новоржевского уезда.  

В годы Отечественной войны 1812 года Львов храбро сражался с французами, 

получал чины и награды, вероятно, принимал участи в Заграничном походе. После 

окончания войны Алексей Иванович Львов в чине полковника артиллерии вышел в 

отставку с «мундиром».  

Был соседом по имению Александра Сергеевича Пушкина в годы его ссылки в 

Михайловское. 

 

 
Лялин Д.В. Художник Дж. Доу. 1826-1828 

Лялин Дмитрий Васильевич  (1772 – 1847), генерал-майор – участник многих 

боевых походов. 

Он родился в 1772 году в усадьбе Меревье Лужского уезда Петербургской 

губернии. Из дворян петербургской губернии, сын подпоручика. 15 мая 1786 года 

Лялин был зачислен капралом в 1-й морской батальон и в том же году переведен 

фурьером в Морской кадетский корпус. 1 января 1788 года Лялин был произведен в 

подпоручики и назначен на корабль «Изяслав», сражался на нем со шведами у острова 

Гогланд, в 1789 году на корабле «Св. Петр» - близ острова Эланд, в 1790 году на 

корабле «12 апостолов» - у Красной Горки и в Выборгском заливе. Последующие 18 

лет занимался боевой подготовкой морских батальонов и полков Московской 

инспекции. 26 сентября 1800 года Дмитрий Васильевич Лялин был произведен в 

полковники и формировал Навагинский мушкетерский полк, с которым в 1808 году 

выступил в шведский поход. В бою у Иден-Ярви он был ранен картечной пулей в 

правое бедро. Вылечившись, Лялин участвовал в бою при Севаре. 

В Отечественную войну 1812 года Дмитрий Васильевич в звании полковника 

командовал Тенгинским полком. Он сражался близ Вилькомира, при Сивошине, 

Свольне, Полоцке, в который ворвался одним из первых. За этот подвиг 3 января ему 

был присвоен чен генерал-майора. За бои под Чашниками, при Смолянах, у Борисова, 

за Лабиау удостоен ордена св. Георгия 4-го класса. В 1813 году находился при 

блокаде Данцига, Кюстрина и Шпандау, в Люценском сражении ранен пулей в левую 

руку, был в боях под Петерсвальдом, Кульмом (ранен пулей в голову), при осаде 

Кельна и Страсбура. В 1814 году Лялин участвовал в осаде крепости Фальцбург, был 

в боях при Труа, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе, за Роменвиль. За мужество и отвагу 

Дмитрий Васильевич Лялин награжден орденом св. Георгия 3-го класса, а Тенгинский 
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пехотный полк – «гренадерским боем» (боевая награда: право отличившемуся в 

сражении армейскому полку пройти торжественным маршем не под армейский, а под 

более почетный «гренадерский» барабанный бой; впервые пожалован в 1799 году 

Тамбовскому мушкетерскому полку за подвиги в Швейцарии под командование 

Суворова, в годы Отечественной войны 1812 года был пожалован 15 полкам). 

Всего же за тридцатилетнюю службу «…был в 5 морских и 27 полевых 

сражениях со шведами и французами и 28 декабря 1816 года за ранами, по прошению 

был уволен от службы».  

В 1849 году фамилия генерала Лялина, как кавалера ордена св. Георгия, 

помещена на мраморной доске в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. 

Его портрет украшает Военную галерею Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.  

Умер Дмитрий Васильевич Лялин 27 декабря 1847 года в своем имении 

Андрошково, которое расположено недалеко от Локни. Похоронен в своем имении 

Меревье в Лужском уезде на погосте Святой Троицы. На могиле героя 1812 года и 

сейчас сохранился памятник в виде колонны.  

 

 
А.И. Марков. Художник Дж.Доу. 1822-1827  

Марков Александр Иванович родился в 1782 году в Полтавской губернии в 

семье чиновника. Семнадцатилетним юношей окончил 2-й кадетский корпус. В 1805 

году принимал участие в битве при Аустерлице, 27 января 1807 года в знаменитом 

сражении при городе Прейсиш-Эйлау был тяжело ранен в правое плечо (за мужество 

получил Золотой Крест). А 2 июня 1807 года сражается у города Фридланд. Вообще 

же в течение 1805-1807 годов отважный артиллерист принимает участие в 20 

сражениях.  

В 1812 году Александр Иванович Марков был капитаном, а с 16 декабря - 

подполковник 23-й роты конной артиллерийской 1-й запасной артиллерийской 

бригады в составе 1-го отдельного пехотного корпуса П.Х. Витгенштейна. Он 

участвовал в сражениях 4-6 октября при Полоцке (награжден орденом св. Владимира 

4-й ст. с бантом), 15-16 ноября в сражении у реки Березина (награжден орденом св. 

Анны 2-й ст.). За отвагу, проявленную в сражении около города Лабио, подполковник 

награжден золотой саблей «За храбрость». В 1813 году Марков был при осаде 

Данцига, Шпандау и Магдебурга, после успеха 27 апреля 1813 года в сражении близ 

города Галле ему присвоено звание полковника. За отличие при Люцене Марков был 

награжден прусским орденом «За заслуги» с лаврами, за отличие при Бауцене 8-10 

мая  награжден высшей воинской наградой – орденом св. Георгия 4-го класса за 

отличие при Дрездене – орденом св. Анны 2-й степени с алмазами. В сражении при 

Лейпциге 4 октября его рота вместе с лейб-гвардии казачьим полком, составлявшим 
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конвой императора, в критическую минуту боя остановила атаку французской 

кавалерии и избавила от опасности императора Александра I и прусского короля 

Фридриха-Вильгельма III. За этот подвиг Александр Иванович Марков награжден 

алмазными знаками ордена св. Анны 2-й степени (вторично, по ошибке) и прусским 

орденом Красного Орла 2-й степени. 

И за битвой при Лейпциге последовала битва у небольшого местечка Госсе. Рота 

Маркова шла первой и задержала натиск французов, когда Мюрат со своей конницей 

устремился на позиции русских. Многие артиллеристы погибли, но врага не 

пропустили.  

Несколько дней спустя, а именно 15 февраля, рота снова в бою у городка Бар-

сюр-Обе, когда, прибыв с кавалерией Палена на Арсонвальские высоты, открыла 

сильный огонь по отступающим через реку Об французским войскам, чем и привела 

их в совершенное расстройство. 

 «Вы выиграли это сражение», - сказал Александр I нашему земляку, поздравляя 

его с присвоением чина генерал-майора и назначением начальником артиллерии 2-го 

корпуса. 

А еще часть Маркова внесла большой вклад в победу при Труа и Арси-сюр-Обе. 

Вновь роль Маркова была ключевой в битве под Фер-Шампенуазом, где бок о бок 

сражались русские и австрийцы. Теперь дорога на Париж была открыта… После 

этого боя виновнику победы австрийский император вручил орден св. Леопольда. 

Марков участвовал во взятии Парижа, за что в 1816 году награжден орденом св. Анны 

1-й степени. 

В мирное время в 1828 году,  А.И. Марков попал в опалу, был отстранен от 

должности и сослан. Местом своего жительства он выбрал имение жены село Дудино 

Великолукского уезда. 

Скончался Александр Иванович 28 ноября 1843 года, похоронен неподалеку на 

сельском кладбище погоста Слауй Великолукского уезда 1 декабря 1843 года. Могила 

находится в заброшенном состоянии.  

 

 
 А.Т. Маслов. Худ. Дж. Доу. 1826 - 1828 

Маслов Андрей Тимофеевич (1770-1828) – генерал-майор, герой Отечественной 

войны 1812 года. Из дворян Новоржевского уезда Псковской губернии. Отец – 

небогатый помещик. В 11 лет записан унтер-офицером в лейб-гвардии 

Преображенский полк. Сержантом лейб-гвардии Семеновского полка в мае 1789 года 

начал службу в войне со Швецией. Был участником многих военных кампаний. В 

1811 году Маслов сформировал Подольский мушкетерский полк и стал его шефом. 

В начале 1812 года полк в составе 1-й бригады 21-й пехотной дивизии находился 

в Финляндском корпусе Ф.Ф. Штейнгеля. Маслов командовал также и этой бригадой. 
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Участвовал в сражениях за Полоцк, при Чашниках и Смолянах, Станице и Храброве. 

При отражении одной из неприятельских атак при деревне Смоляны был ранен пулей 

в грудь навылет, что вынудило его надолго оставить службу. 

 27 мая 1813 года ему был присвоен чин генерал-майора. 

Портрет Андрея Тимофеевича Маслова украшает Военную галерею Зимнего 

дворца в Санкт-Петербурге.  

Медем  Николай Васильевич (1796-1870), барон, русский военный теоретик, 

генерал от артиллерии (1864). 

В армии с 1813 года, участвовал в Заграничных походах против Наполеона в 

1813 – 1814 годы.  

С 1833 года был профессором истории военного искусства, тактики и стратегии в 

военной академии. С 1864 года - председатель Главного военно-ученого комитета.  

Николай Васильевич Медем жил и в сельце Березка, входящий в наши дни в 

границы города Пскова.  

 

Михайлов Петр Игнатьевич  сражался в Бородинской битве.  

Уроженец Псковщины.  

 

Мышецкий Евграф Дмитриевич (19.12.1763 – 15.12.1839), князь – генерал-

майор, участник Отечественной войны 1812 года.  

В 1812 году вступил в Петербургское ополчение. Был начальником 13 дружины 

и бригадным командиром 5 бригады в корпусе Витгенштейна, в составе которого 

участвовал во взятии Полоцка.  Евграф Дмитриевич Мышецкий  награжден  

российскими орденами  Св.Владимира 3-й степени,  Св.Анны 2-й степени с алмазами, 

был почетным командором ордена Св.Иоанна Иерусалимского; имел золотую шпагу 

«За храбрость» и  медаль в память1812 года. 

Похоронен на Смоленском православном кладбище в Петербурге. 

Имел имение Высоцко Дубровенского погоста Порховского уезда. 

 

? Мышецкий, князь. 

Прапорщик Минского пехотного полка. 

 
И.А. Набоков. Мастерская Джорджа Доу. 

Набоков Иван Александрович (11.03.1787 – 21.04.1852), генерал-адъютант, 

герой Отечественной войны 1812 года. 

Из дворян Новгородской губернии. Сын генерала от инфантерии  Александра 

Ивановича Набокова.  
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Набоков Иван Александрович окончил Пажеский корпус и в чине поручика 

начал службу в лейб-гвардии Семёновском полку, отправившемся вскоре в 

заграничные походы против Наполеона. 2 июня 1807 года он отличился в сражении 

под прусским городом Фридландом и был награждён золотой шпагой с надписью «За 

храбрость», а затем произведён в штабс-капитаны. Через два года он - уже капитан, 

ещё через два - полковник. 

В начале 1812 года  лейб-гвардии Семеновский полк, в котором служил Набоков, 

в составе 1-й бригады гвардейской пехотной дивизии входил в 5-й резервный 

(гвардейский) корпус 1-й Западной армии. 20 августа назначен командиром 1-го 

батальона. 26 августа участвовал в сражении при Бородино, за отличие в котором 

награжден    награждён орденом Св. Анны 2-й степени, отличился под Красным. 

Вместе с семеновцами Иван Набоков преследовал отступавших французов под 

Тарутином, Малоярославцем и на переправах через Неман, Вислу. Одер и Эльбу. 

В 1813 году  сражался под Люценом,  Бауценом и Кульмом, где был ранен пулей 

в левую руку и за мужество, за что 28 сентября 1813 года  Набокова наградили 

орденом, произвели в генерал-майоры и назначили шефом  Севского пехотного полка. 

Во главе с 26-летним генералом полк участвовал в «Битве народов» под Лейпцигом.  

В 1814 году Набоков  сражался при Бар-сюр-Обе, Краоне, Лаоне и Арси-сюр-

Обе, где был ранен в голову пулей и награжден золотой шпагой «За храбрость» с 

алмазами,  18 марта 1814 года с русской армией вступил в Париж. 

После войны Иван Набоков женился на дочери генерал-лейтенанта Екатерине 

Ивановне Пущиной - сестре будущих декабристов Ивана и Михаила. С февраля 1822 

года Набокова назначили командиром 3-й пехотной дивизии, квартировавшей в 

Пскове, и супруги с двумя дочерьми поселились здесь. 

Очередное звание генерал-лейтенанта Набоков получил в августе 1826 года, а 

через полтора года супруги покинули Псков, так как генералу поручили командовать 

сводной дивизией 5-го пехотного корпуса. 

Впрочем, генерал Набоков бывал здесь и позднее. С 1832 года он 15 лет 

командовал отдельным Гренадёрским корпусом, два полка которого перевели в 

Псков. К концу 1830-х годов для них на шоссе в версте от Сергиевских городских 

ворот построили новые кирпичные казармы с манежем и Никольскую церковь. 

«Псковские губернские ведомости» не раз сообщали о приезде Набокова, 

получившего в декабре 1835 года звание генерала от инфантерии, а в феврале 1844 

года пожалованного в генерал-адъютанты. В 1849 году Набоков был назначен 

командующим всеми войсками в Санкт-Петербурге.  

     Набоков  имел  награды: орден Андрея Первозванного, орден Св. Георгия 4-го 

класса, орден Св. Георгия 3-го класса, Орден Св. Александра Невского с алмазами, 

Св. Анны 1-й степени с короной, Св. Владимира 1-й степени, «За воинское 

достоинство» 1-й степени, прусский Красного орла 1- й степени, крест за Кульм, две 

золотые шпаги «За храбрость» (одна с алмазами). 

Портрет храброго генерала украшает Военную галерею Зимнего дворца. 

Иван Александрович похоронен на Комендантском кладбище около 

Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.  

? Назимов  
Капитан Козловского пехотного полка.  6 июля 1812 года произведен в майоры.  
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Назимов Андрей Петрович (1784-1855), брат Евгения Петровича и Гаврила 

Петровича – герой Отечественной войны 1812 года. Капитан лейб-гвардии 

Литовского полка. За Бородинское сражение был награжден орденом св. Анны 2-й 

степени с алмазами. Позднее – полковник, действительный статский советник. 

 

 
Г.П. Назимов 

Назимов Гаврила Петрович ( ? – ноябрь 1850) – участник Отечественной войны 

1812 года. Младший брат Евгения Петровича и Андрея Петровича и приходился 

двоюродным братом декабристу Михаилу Александровичу Назимову 

Воевал корнетом в Литовском уланском полку.  

После войны проживал в имении Преображенское в Псковском уезде, где в июне 

1826 года, в имении своего друга Гаврилы Петровича, провел несколько дней 

Александр Сергеевич Пушкин. 

 

 
Е.П. Назимов 

Назимов Евгений Петрович (1785 - 1868), полковник – герой Отечественной 

войны 1812 года. Происходил из старинного дворянского рода. Евгений Петрович 

родился в Пскове и большую часть жизни прожил в нем. 

В службу вступил подпрапорщиком в Павловский гренадерский полк 6 ноября 

1802 года. Офицерский чин поручика получил 5 октября 1808 года.  

Был в походах и сражениях против неприятелей. Боевое крещение получил 20 

ноября 1805 года в сражении с французами при местечке Аустерлиц. В русско-

шведскую войну в 1808-1809 годы волонтером принимал участие в сражениях всегда 

в авангарде. За боевые отличия получил чин штаб-ротмистра 26 декабря 1808 года. В 

1809 году участвовал в экспедиции на Аланские острова в авангарде генерал-майора 

Кульнева.  
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В 1812 году сражался с французами во многих боях и схватках: у города 

Вилкомир; под местечком Друей;17, 18 и 19 июля в генеральном сражении при 

Якубове; при Клястицах, при Сивошине, за что был награжден орденом св. 

Владимира 4 степени с бантом. 26 и 27 июля сражается у местечка Волынец; 30 июля 

принимает участие в генеральном сражении при Свольне; 5 и 6 августа в генеральном 

сражении под Полоцком, за что награжден золотой саблею с надписью «За 

храбрость». За отличие в сражении 10 августа под местечком Белым произведен в 

майоры. 6, 7 и 8 октября участвует в штурме и занятии города Полоцка, за что 

награжден орденом св. Анны 2 класса. 

17, 18 и 19 августа принимает участие в генеральном сражении под Чашниками и 

за отличие в этом сражении произведен в подполковники. Его отряд не раз отбивал у 

французов обозы и захватывал пленных. 11 декабря при схватке с французами при 

мызе Колтыняни был ранен саблею в голову.  

Назимов принимал участие в Заграничном походе русской армии, участвовал во 

многих сражениях. В сражении у города Лобио Назимов получил контузию в грудь, за 

что награжден алмазным знаком ордена св. Анны 2 класса. 8, 9 и 10 мая 1813 года 

участвовал в генеральном сражении при Бауцене, под Рейхенбахом был ранен в руку. 

За оказанное в этих сражениях храбрость награжден орденом св. Георгия 4 класса и 

Прусско-Королевским орденом за достоинство. 

Позднее он - полковник, командовал Гродненским полком. 

Евгений Петрович Назимов участвовал в 60 сражениях, заслужив славу 

«храбрейшего их храбрых». Показательно, что за 1812 и 1813 годы под ним было 

убито шестнадцать лошадей.  

Назимов Николай Гаврилович 

Полковник лейб-гвардии Измайловского полка, шеф 50-го Егерского полка.   

 

 
С.В. Непейцын. Гравюра неизвестного художника. 1-я четверть XIX в. 

Непейцын Сергей Васильевич (1771- 1848) – генерал-майор, герой 

Отечественной войны 1812 года, человек необычайной судьбы. Сергей Васильевич 

родился в имении Ступино Великолукского уезда.  

В 11 лет Сергей с братом покидают Ступино и приезжают в Петербург, где их 

определяют в Петербургский инженерно-артиллерийский Шляхетский кадетский 

корпус.  Сергей учился в одном классе с графом Аракчеевым и будущим генералом 

Дороховым. По окончании корпуса он был направлен на юг, где в то время шла 

русско-турецкая война 1787–1791 годов.  

Молодой офицер служил в Бугском егерском корпусе, которым командовал 

генерал-майор Михаил Илларионович Кутузов. Первым большим сражением Сергея 
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Васильевича  Непейцына стал штурм турецкой крепости Очаков в 1788 году. 

Вследствие тяжелого ранения, полученного на стенах Очакова, семнадцатилетний 

офицер лишился ноги выше колена. За штурм Очаковской твердыни Непейцын был 

удостоен Очаковского креста и ордена св. Владимира. Так, восемнадцатилетний 

юноша стал инвалидом, а младший брат Осип на войне погиб. 

В 1791 году в Петербурге замечательный русский механик Иван Петрович 

Кулибин сконструировал и изготовил для Непейцына уникальный для своего времени 

протез, позволивший юному офицеру сохранить подвижность, уверенность и остаться 

на военной службе. 

С первых дней Отечественной войны 1812 года Нипейцын поступил волонтером 

в 24-й егерский полк Отдельного корпуса генерала П.Х. Витгенштейна, 

прикрывавший подступы к Петербургу. Сергей  Васильевич Непейцын сумел 

отличиться в первом же бою под Клястицами. Затем последовали другие боевые 

эпизоды: Якубово, Полоцк, Смольна… В дальнейшем Сергей  Васильевич Непейцын 

командовал сводным драгунским дивизионом. Драгуны под командой Непейцына 

нападали на гарнизоны и обозы противника, истребляли мародеров. С 16 сентября 

1812 года Непейцын был произведен в полковники и по личному указу царя, "за 

отличие", переведен в лейб-гвардии Семеновский полк, шефом которого состоял 

Император. А затем сам Кутузов, хорошо помнивший своего бывшего 

однополчанина, вручил Непейцыну высокую награду – орден св. Георгия  4-го класса.  

В составе прославленного Семеновского полка Сергей Васильевич принимает 

участие в Заграничном походе русских войск. Непейцын принимал участие в 

сражениях при Кульме, Лейпциге, Париже. В 1814 году он участвует в параде 

союзных войск в Париже. К наградам Непейцына прибавляются золотая шпага с 

надписью "За храбрость" и прусский железный крест «За Кульм».  

В начале 20-х годов XIX века Непейцын выходит в отставку в звании генерал-

майора и живет сначала в Ступино, а затем в Петербурге.  

Умер он в 1848 году и похоронен на Смоленском кладбище Петербурга. Могила 

утрачена.  

Непенин Петр Николаевич (29 июня 1792 - ?) – герой Бородинского сражения. 

Родился в Скреплянке Горицкой волости Великолукского уезда, крестили его в 

Ильинской церкви погоста Крутовраг.  После окончания Первого кадетского корпуса 

в звании прапорщика начинает службу 23 февраля 1811 года в Ревельском пехотном 

полку. Молодой подпоручик встретил начало Отечественной войны в жестоких 

оборонительных сражениях в войсках 1-й Западной армии М.Б. Барклая-де-Толли, где 

русские воины под Витебском 13-14 (25-26) июля оказали упорное сопротивление 

кавалерии маршала Мюрата. Участвовал в знаменитой обороне Смоленска, которая 

длилась с 1(13) по 6(18) августа.  

21 августа (2 сентября)  русская армия остановилась близ Бородина. Через пять 

дней  началась битва гигантов, как назвал Бородинское сражение Наполеон, в котором 

храбро сражался Петр Николаевич Непенин.  Во время битвы он был ранен в правую 

ногу пулей.  За Бородино нашего земляка наградили орденом святой Анны 4-й 

степени.  В дальнейшем Непенин принял участие в Заграничном походе русской 

армии, сражался в Польше и Силезии.  
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Вышел в отставку в чине капитана с правом ношения мундира 20 февраля 1818 

года и поселился в своем родовом имении Скрыплянка Грриицкой волости 

Крутоврагского прихода, которое находилось в четырнадцати верстах от Великих лук.  

 Награжден орденом св. Анны. После своей отставки вернулся в Скрыплянку. 

Петр Николаевич похоронен в Великих Луках на Коломенском кладбище. Могила 

потеряна.  

Несторовский А.В.  

Похоронен на Коломенском кладбище в Великих Луках.  Могила сохранилась.  

? Окунев  

Поручик Калужского пехотного полка. 18 октября 1812 года за отличие в 

сражении произведен в штабс-капитаны.  

Окунев Александр Сергеевич – инженер-капитан, участник Отечественной 

войны 1812 года. В июле 1812 года он вступил в ополчение против французов и 

защищал южные границы Псковской губернии в корпусе графа Петра Христиановича 

Витгенштейна, генерала от кавалерии. 

В начале XIX века  Александр Сергеевич проживал в сельце Жаборы 

Порховского уезда.  

Окунев Гавриил Семенович (1785-1843) Генерал-майор. Участник войны 1812 и 

заграничных походов. С 1840 в отставке. 

Окунев родился в 1785 году, образование получил в Пажеском корпусе, из 

которого выпущен в 1805 году прапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк. В 

первой войне с Наполеоном за оказанные отличия в сражениях, молодой воин был 

произведён в подпоручики. В  1808 году он был произведен  в поручики,  в 1811 году 

в штабс-капитаны.   

Окунев  принял участие в Отечественной войне командиром роты. 26 августа 

участвовал в сражении при Бородино, за отличие в котором награжден орденом св. 

Владимира 4 степени с бантом.  После  изгнания французов из России, участвовал и в 

походе русских войск за границу,  причём, за выказанную в боях храбрость был 

произведён в капитаны. 

По возвращении русских войск из-за границы, он в 1814 году был переведён в 

лейб-гвардии Егерский полк, с чином подполковника. В конце 1820-х годов был 

произведён в генерал-майоры. 

4 сентября 1840 года  Гавриил Семенович Окунев  вышел в отставку. 

Гавриил Семенович скончался в Санкт-Петербурге. 22 июня 1843 года и был 

погребён на кладбище Большой Охты. 

? Окунев Григорий Александрович 

Корнет Кавалергардского полка.  

 

? Окунев Михаил Петрович  

Прапорщик лейб-гвардии Литовского полка.  

 

Окунев Николай Александрович (1788 – 1850) - генерал-лейтенант, военный 

писатель, участник Отечественной войны 1812 года.  

Николай Александрович  родился в семье дворян Порховского уезда Псковской 

губернии. Отец Николая Александровича, Александр Гаврилович при Екатерине II и 

Павле I служил смотрителем Петергофских дворцов и садов. Николай Александрович 
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Окунев в 1803 году начал службу чиновником в Коллегии иностранных дел, но 

сердце звало его в армию, и в январе 1810 года он перешел в прославленный лейб-

гвардии Семеновский полк. Начал с самого малого чина: портупей-юнкера. В 

положенный срок становится поручиком.  

В 1812 году Окунев принял участие в Отечественной войне и в целом ряде 

сражений проявил большую храбрость и энергию. Он участвовал в сражениях при 

местечке Клястицах, при деревне Пожарище на реке Свольне, при городе Полоцке. В 

чине штаб-капитана, командуя ротой, он участвовал в Бородинском сражении, затем в 

сражении при местечке Чашниках, в схватке под городом Борисовом. 

А теперь подумаем. Не издалека он видел бой, нет! Ротный командир – тот же 

солдат, но и ответственный за действия своих подчиненных. А их – больше сотни. 

Ротные командиры с шашкой шли в бой впереди атакующих своих солдат и их, в 

первую очередь, противник поднимал на штыки…   

В начале 1813 года Окунев перешел с русскими войсками границу и, вступив в 

Пруссию, участвовал в преследовании неприятеля до города Берлина. Здесь вскоре он 

был прикомандирован в качестве адъютанта к прусскому генералу от инфантерии 

графу Таунцину и, находясь при нем, продолжал с союзными войсками 

преследование французов. В августе 1813 года он принимал участие в сражениях при 

деревнях Юнгедорф и Блакенфельд. В сражении при деревне Деневицы Николай 

Александрович был ранен пулей в ногу. Рана, впрочем, не помешала ему продолжать 

службу. 19 сентября Окунев принял участие в сражении при деревне Коздорф, где 

были разбиты три французских конно-егерских полка. Деятельное участие принимал 

Окунев и во многих других сражениях и в «Битве народов» под Лейпцигом и в делах 

кампании 1814 года. 

Вернувшись в Россию, Николай Александрович занялся изучением военной 

истории, подготовляя себя к ученым трудам в этой области, продолжал службу в 

армии, принимал участие в военных действиях на Балканах, в Польше.   

Подвиги и геройство Окунева были отмечены рядом высоких наград и отличий. 

Он получил орден св. Владимира 3-й степени, орден Станислава 1-й степени, 

бриллиантовый перстень. 18-го октября 1831 года произведен в генерал-майоры, в 

апреле 1843 года, за отличие по службе, был произведен в генерал-лейтенанты.  

Умер Николай Александрович Окунев 21 ноября 1850 года. 

Николая Александровича Окунева знают в России и за рубежом по 

замечательным сочинениям военного и исторического характера, в том числе и об 

Отечественной войне 1812 года, которые он писал исключительно на французском 

языке.   

Оржицкий Николай Николаевич (11.07.1796 – 1.01. 1861, Сергиева пустынь) – 

участник  Заграничных походов 1813 – 1815 годы. Декабрист.  

Внебрачный сын Петра Кирилловича Разумовского и его троюродной сестры 

А.В. Разумовской. 

Воспитывался  в частных пансиона, в 17 лет вступил в службу юнкером в 

Ахтырских гусарский полк. Участвовал в Заграничных походах 1813 – 1815 годы, был 

в битвах при Лейпциге, Фридрихсдорфе и Фер-Шампенуазе. В 1819 году вышел в 

отставку «за болезнию»  с чином штабс-ротмистра. 

Печатал стихи в журнале  «Сын Отечества». Летом 1825 года в Симферополе 

встречался с А.С. Грибоедовым. Накануне 14 декабря был у Рылеева в центре 
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готовящегося восстания, был на Сенатской площади, хотя официально и не являлся 

членом общества. 23 декабря 1825 года арестован. Несколько месяцев содержался в 

каземате Зотова бастиона Петропавловской крепости. На следствии не выдал никого. 

Верховный суд отнес Оржицкого к 9 разряду обвиненных («неполное понятие о 

сокровенной цели относительно бунта»). Приговорен к лишению чинов, дворянства и 

ссылке в Сибирь. 10 июня 1826 года приговор изменен. Его определили в 

Нижегородский драгунский полк на Кавказе, там он участвовал в русско-персидской 

и русско-турецкой войнах, отличился храбростью в боях, за что в 1827 году был 

произведен в унтер-офицеры, а в 1828 - в прапорщики. В 1832 году вышел в отставку 

и внесен во 2 часть дворянской родословной книги Псковской  губернии, унаследовав 

от матери земли в Порховском уезде с усадищем Заполье Опоцкого погоста и 1050 

душами крестьян. В 1834 Николай Николаевич женился на своей племяннице С.Ф. 

Крюковской, урожденной Деденевой, и поселился в купленном поместье на мызе 

Новой (Оржицах) Ямбургского уезда  Сенкт-Петербургской губернии.  В это время 

подружился с Майковым, Некрасовым, композитором Алябьевым. Был знаком с 

Чаадаевым.  

Порховское имение унаследовали вдова и дети - Аделаида, Лев и Анатолий. 

Похоронен на погосте Сергиевой пустыни (ныне поселок Володарского). 

Кладбище уничтожено.  

 

 
П.И. Пестель. Портрет работы неизвестного художника. 1820-е гг. 

Пестель Павел Иванович (1793 – 1826), полковник, декабрист – герой 

Отечественной войны 1812 года.  

Павел Иванович родился в Москве в семье крупного чиновника. В 1810 году 

поступил в старший класс Пажеского корпуса, который блестяще окончил в 1811 и в 

этом же году в чине прапорщика был зачислен в лейб-гвардии Литовский 

(впоследствии Московский) полк. 

Пестель участвовал в Отечественной войне 1812 года. За отличие в Бородинском 

сражении получил золотую шпагу с надписью «За храбрость»; был тяжело ранен в 

ногу. Участвовал в Заграничном походе русской армии в Европу в 1813-1814 годах и 

получил ряд наград. В 1821 году он был произведен в полковники и назначен 

командиром Вятского полка.  

В 1815 году по поручению отца Павел Пестель приезжал в имение Ломы в 

современном Себежском районе по делу о взыскании с крестьян недоимок. Но, 

увидев нищету крестьян, Павел Пестель сжег налоговые книги, сообщив отцу: «… и 

брать-то с них нечего». 
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Князь А.М. Потемкин 

Потемкин Александр Михайлович (30.01.1787 – 19.07.1872) - князь, полковник, 

герой Отечественной войны 1812 года.  

В 13 лет он был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк. В действующей 

армии – с октября 1807 года. С полком участвовал в Отечественной войне 1812 года, в 

Бородинском сражении. За личное мужество Александр Михайлович был награжден 

орденом св. Анны 4-й степени и золотой шпагой с надписью «За храбрость», в 1815 

году – прусским орденом Железной короны. В январе 1916 года в чине полковника он 

вышел в отставку со службы военной, но поступил на службу гражданскую. И на этом 

поприще дела шли успешно. Александр Михайлович Потемкин стал кавалером 

орденов Белого Орла, св. Александра Невского и св. Владимира, в 1853 году был 

произведен в тайные советники.  

После смерти матери Усвятское имение перешло Александру Михайловичу 

Потемкину. 

Александр Михайлович Потемкин перенял от матери склонность к управлению 

делами и финансовыми вопросами. При Александре Михайловиче местечко Усвяты, 

которое принадлежало «исключительно» ему превратилось в крупную 

сельскохозяйственную экономию, дававшую солидные доходы. 

? Пущин Иван Николаевич 

Поручик лейб-гвардии Литовского полка. 

?  Пущин 3-й Иван Степанович 

27 августа 1812 года выпущен из Пажеского корпуса прапорщиком 

В Сибирский гренадерский полк.  

Пущин Николай Николаевич (9.05.1792 – 9.06.1848) , генерал-лейтенант, герой 

Отечественной войны 1812 года.  

Николай Николаевич Пущин  родился 9 мая 1792 года, происходил из дворян 

Псковской губернии,  сын секунд-майора Николая Ивановича Пущина. Образование  

он получил в Пажеском корпусе,  откуда выпущен 14 декабря 1811 года прапорщиком 

в лейб-гвардии Литовский (вскорости переименованном в лейб-гвардии Московский) 

полки,   В его рядах принимал молодой воин  участие в Отечественной войне; 

раненый при Бородине пулей в левую ногу навылет, он 19 декабря 1812 года получил 

золотую шпагу с надписью «За храбрость». 

В Заграничном походе 1813 года Пущин был в сражения  при Люцене,  Бауцене,  

Дрездене,  Диппольдт-Вальде, Кульме  и в «Битве народов»  при Лейпциге  и за 

участие в войне с французами был награждён серебряной медалью и 5 декабря 1816 

года — прусским орденом «Pour le mérite».  



113 

 

7 декабря 1817 года из батальона, стоявшего в Варшаве,  был сформирован 

новый лейб-гвардии Литовский полк,  в котором поручик Пущин и продолжал свою 

дальнейшую службу, 9 апреля 1822 года получив чин капитана. 

Пущин  навлёк на себя неудовольствие Великого князя Константина Павловича, 

Приговором суда Пущин был осуждён к расстрелу, и только благодаря усиленному 

ходатайству Великого князя наказание приказом от 17 марта 1823 года было 

ограничено разжалованием в рядовые без выслуги, с лишением дворянства и орденов; 

он был зачислен нижним чином в армейский Литовский пехотный полк,  стоявший в 

городе Лиде.  

Прибыв сюда, Пущин отпустил своего слугу в деревню, жил в общей казарме, 

отказавшись от предложения офицеров поселиться с ними, и нёс все обязанности 

рядового.  В сентябре 1823 года император  простил Пущина, которому 18 сентября 

1823 года был возвращен прежний чин капитана армейского Литовского пехотного 

полка.  Переведённый Высочайшим приказом с чином капитана в лейб-гвардии 

Литовский полк 28 января 1826 года, он 29 октября 1828 года получил чин 

полковника, а 23 июня 1830 года — бриллиантовый перстень по случаю рождения у 

него сына Павла, восприемником которого от купели был цесаревич Константин 

Павлович. 

За усмирение поляков Пущин  получил орден св. Анны 2-й степени (8 июля 1832 

года) и польский знак отличия за военные достоинства  3-й степени. 

Назначенный 11 февраля 1834 года командиром Вологодского пехотного полка,  

Пущин получил 8 марта должность командира Дворянского полка (впоследствии 

Константиновское артиллерийское училище) . 1 августа 1836 года Пущин был 

произведён в генерал-майоры  и 6 декабря того же года за беспорочную выслугу 25 

лет в офицерских чинах награждён орденом св. Георгия 4-й степени. 

В 1847 году Пущин  сдал полк и уехал за границу, долго лечился и там ослеп. В 

начале 1848 года он был произведён в генерал-лейтенанты, а 9 июня умер.  

Николай Николаевич Пущин похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-

Петербурге вместе в женой, сыном Михаилом и дочерью Ольгой. 

Брат Николая Николаевича, Иван Николаевич, служил по кавалерии и тоже был 

генерал-лейтенантом. 

Псковские краеведы раньше считали, что Николай Николаевич  Пущин     

похоронен на родовом кладбище погоста Никольское-Заклюка Локнянского района у 

алтаря церкви Святителя Николая.  Могилы Пущиных уничтожены в послевоенное 

время. Сохранилась лишь могильная плита Ольги Васильевны Пущиной, жившей в 

середине XIX века.  

 
П.С. Пущин 
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Пущин Павел Сергеевич (1785  - 1848 (в др. ист. 1865) – генерал-лейтенант, 

герой Отечественной войны 1812 года. 

Павел Сергеевич родился в имении Жадрицы Новоржевского уезда. Его отец 

действительный статский советник обер-прокурор Межевого департамента Сергей 

Иванович Пущин, определил сына в Пажеский корпус, откуда он был выпущен из 

камер-пажей 14 ноября 1802 года прапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк.  

Произведенный 9 августа 1805 года   в подпоручики, он вместе с полком следовал в 

Австрию:   20 ноября  участвовал в сражении под Аустерлицем, в известной 

штыковой атаке семеновцев и за отличие в бою награжден  орденом Св. Анны 4-й 

степени. 1 мая 1811 года Пущин был произведен в капитаны. 

Пущин - активный участник многих сражений Отечественной войны 1812 года 

со своим полком, входившим в состав 5-го резервного корпуса 1-ой армии.  В 

Бородинском сражении семеновцы терпели страшные потери в продолжение 14 часов 

от перекрестного огня французов и отразили с барабанным боем неприятельскую 

кавалерию. За отличие в Бородинском сражении командир роты Павел Сергеевич был 

награжден орденом Святого Владимира 4 степени с бантом. 6 октября Пущин 

сражается с французами при Тарутине, 11 октября при Малом Ярославце.  

Перейдя с полком Русскую границу Пущин,  произведенный 20 января 1813 года  

в полковники, был в боях при Люцене и Бауцене, участвовал в сражении под 

Геллендорфе, а 17 августа – под Кульмом, где семеновцы потеряли в рукопашной 

схватке более 900 человек.   За отличие в этом сражении Пущин был награжден 

золотой шпагой с надписью «За храбрость» и орденом прусского Железного креста.  4 

октября он был в «Битве народов» под Лейпцигом и назначенный командиром 

батальона преследовал  разбитые войска Наполеона во Францию.  18 марта 1814 года 

Павел Пущин участвует во взятии Парижа.  

1 января 1816 года он был назначен  командиром Охотского пехотного полка, а 

через три месяца переведен на ту же должность в Нейшпотский пехотный полк, 

бывший в составе 6-го армейского корпуса генерала Сабанеева.  1 мая  1818 года  

Павел Сергеевич Пущин был произведен в генерал-майоры.  

30 марта 1822 года  Пущин был уволен за болезнью от службы; впоследствии он 

был вновь принят на службу,  в 1831 году участвовал как командир 2-й бригады 4-й 

пехотной дивизии в подавлении Польского восстания. В 1834 году стал генерал-

лейтенантом.  

Пущин Павел Сергеевич был основателем и председателем Кишиневской 

масонской ложи «Овидий», членом которой был   Александр Сергеевич Пушкин, 

который написал ему в 1821 году стихотворение:  «В дыму, в крови, сквозь тучи стрел 

…».  

Пущин Павел Сергеевич -  член Союза благоденствия. Император  повелел  

оставить без внимания.  

В 1826 году Пущин жил в своем имении – селе Жадрицы Новоржевского уезда, в 

котором,   встречался с Александром Сергеевичем Пушкиным.  

Последние годы жил в Одессе, где и скончался. Могила неизвестна.  

 

Родзянко Федор Степанович (около 1792 - ?), майор – участник Отечественной 

войны 1812 года.  
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Федор Степанович Родзянко в службу вступил кадетом 10 июля 1807 года, 

прапорщиком 2 февраля 1809 года в Таврический гренадерский полк.  

В Отечественную войну 1812 года был в походах и сражениях: 13 и 14 июля 

сражается против французов при городе Витебске; 5 - 6 августа при Смоленске; 26 

августа принимает участие в Бородинском сражении; 6 октября при разгроме 

французских войск при селе Спасском; 12 октября в сражении при Малом Ярославце; 

в ноябре в сражении при городе Красном, и за те сражения награждается орденом св. 

Анны 4 класса. 

Родзянко принимал участие в Заграничном походе русских войск в Европу в 

1813-1814 годы. 20 апреля 1813 года принимает участие в сражении при городе 

Люцене, за отличие в котором награжден орденом св. Владимира 4 степени с бантом. 

В сражении при местечке Кенигсварт Родзянко был ранен в левую руку навылет 

пулею с раздроблением костей и в левый бок картечью, за что награжден чином 

штабс-капитана. По излечении Федор Степанович Родзянко находился в Резервной 

армии. 

Семья Родзянко имела несколько имений в бывшем Великолукском уезде, в том 

числе Бараново.  

Рокотов  Николай Матвеевич (1792-1839) – полковник, участник  в 

Отечественной войне 1812 года. В 1807 году он окончил Пажеский корпус и поступил 

на службу в Ахтырский гусарский полк. С первых дней Отечественной войны 1812 

года Рокотов находился в действующей армии. Молодой воин принимал участие в 

сражениях под Красным, Бауценом, Герлицем, под Дрезденом, участвовал во взятии 

Парижа. За кампанию против Наполеона Николай Михайлович Рокотов был 

награжден орденом св. Владимира IV степени, серебряными медалями в память 1812 

года и за взятие Парижа. 

Проживал в селе Маютино Новоржевского уезда. Был знаком с Александром 

Сергеевичем Пушкиным.  

Похоронен в семейном склепе-часовне на кладбище в деревне Стехново 

Новоржевского района. Часовня сохранилась.  

Сенигов Василий Ефимович – был в ополчении 1812 года.  

В 1912 году в сельце Мишнево Бова Спасоникольской волости проживал его сын 

Алексей Васильевич Сенигов 57 лет от роду.   

Симанский Лука Александрович (1791-1828), генерал-майор – участник 

Отечественной войны 1812 года. В 1812 году служил поручиком лейб-гвардии 

Измайловского полка 5-го пехотного корпуса. Участник Заграничного похода русской 

армии в Европу, завершившегося взятием Парижа в марте 1814 года. 

Лука Александрович в чине генерал-майора был убит в русско-турецкую войну в 

1828 году.   

Происходил из старинной дворянской семьи Симанских, чье имение 

Екатерининское располагалось на территории города Острова.  

? Тишин  
Капитан Воронежского пехотного полка. 

Тишин Василий Григорьевич (1775 – 11.04. 1852), генерал-майор – герой 

Отечественной войны 1812 года.  

В одиннадцать лет был определен в артиллерийский Шляхетский кадетский 

корпус. Через семь лет приступил к воинской службе в звании штык-юнкера в 1-й 
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канонирский полк, с которым принял участи в войне России с турками в 1787-1792 

годы.  

С началом Отечественной войны 1812 года  Василий Григорьевич Тишин,  был 

зачислен в корпус графа Витгенштейна, командовал полком, проявил храбрость в 

сражениях при Полоцке (18 октября), при Чашниках и при Смолянах, за что был 

произведен в майоры и награжден орденом св. Анны 2-й степени. В кампании 1813 

года вновь проявил свои способности, и за отличие в сражениях при Гамерно, Пирне, 

Дрездене, Колендорфе, Кульме, Петерсвальде, в «Битве народов» под Лейпцигом он 

был произведен в подполковники, награжден золотой шпагой с надписью "За 

храбрость" и орденом св. Анны 2-й степени с алмазами. В 1814 году Тишин 

участвовал тоже в нескольких сражениях, именно при Ножак, Баренад, Лабрюсель, 

Троа и взятии Парижа, за которые он получил бант к ордену св.  Владимира и 

прусский орден "За достоинство". 

После своего увольнения Василий Григорьевич жил в своем имении Заязьба в 

Гдовском уезде Псковской губернии.  

Василий Григорьевич умер 11 апреля 1852 года на псковской земле и был 

погребен в Гдове в семейной усыпальнице под алтарем церкви во имя святой 

Равноапостольной Марии Магдалины, им же и построенной. 

Тутолмин Дмитрий Федорович (1776 – 1813),  генерал-майор – участник 

Отечественной войны 1812 года. 

В 1812 году в чине полковника состоял шефом Литовского уланского полка. 

Имел награды: орден Св. Владимира IV степени, австрийский орден  «За 

достоинство». По болезни в 1812 году  (за ранением ?) взял отпуск и умер в своем 

имении Дубровка Средняя Облуцкого погоста Порховского уезда. 

Дмитрий Федорович похоронен на погосте Облучье.  

 
А.С. Фигнер. Неизвестный художник. 1-я половина. XIX в. 

Фигнер Александр Самойлович (1787 – 1813) - герой Отечественной войны 1812 

года. 

Его отец сначала был рядовым в армии, дослужился до офицерского чина и ушел 

в отставку, получив должность заведующего императорскими стекольными заводами. 

С 1809 по 1811 год он был вице-губернатором в Пскове.  

 Все его сыновья – Николай, Александр и Владимир - пошли по военной части, 

получив перед этим хорошее домашнее образование. Александр был отдан во 2-й 

Кадетский корпус, откуда в 1805 году выпущен артиллерийским офицером. Фигнер 

участвовал в русско-турецкой кампании, в которой получил несколько ран. В боях 

показал себя храбрым и мужественным офицером, был награжден орденом св. 

Георгия 4-степени.  
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Александр совсем молодой, блестяще образованный, свободно владел 

французским, итальянским, немецким и польскими языками. 

С началом Отечественной войны Александр Самойлович Фигнер в действующей 

армии. Он особенно прославился своей отчаянной храбростью и смелыми разведками. 

Когда началась при Главной русской армии организация партизанских отрядов, 

Фигнер стал во главе одного такого отряда и районом своих действий выбрал самый 

опасный и трудный - Подмосковье. Про Фигнера, его удаль и отвагу ходили рассказы, 

которые можно было бы считать легендами, если бы про его подвиги не рассказывали 

очевидцы и участники. Кутузов в рапорте писал о Фигнере: « сей чиновник в 

продолжении нынешней кампании отличался всегда редкими военными 

способностями и великостию духа, которые известны не токмо нашей армии, но и 

неприятельской». 

Александр Самойлович принял участие в Заграничном походе русской армии, в 

блокаде Данцига.  

Александр Самойлович Фигнер погиб смертью храбрых 1 октября 1813 году в 

неравной схватке с окружившими его превосходящими по численности французами. 

Припёртый к реке Эльбе, после отчаянной попытки пробиться сквозь ряды 

французов, Фигнер бросился в реку, но обессилев от раны, не справился с течением и 

утонул. Тело его не было найдено. Его саблю потом нашли на берегу реки.  

После смерти Фигнера его жена Ольга Михайловна Фигнер, урожденная 

Бибикова, проживала с сыном в Пскове.  

Фигнер Владимир Самойлович (1796 - ?), - участник Отечественной войны 1812 

года. Брат Александра Самойловича Фигнера.  

Шестнадцатилетним юношей ушел из Пскова в действующую армию Владимир. 

Он отличился в боях при местечке Островно, в Бородинском сражении, где во время 

атаки французов неотлучно находился на артиллерийских батареях. В октябре 1812 

года он вступил в партизанский отряд своего брата и принимал участие во многих 

боевых операциях отряда.   

Философов Павел Андреевич (1769-1821), генерал-майор – участник 

Отечественной войны 1812 года.  

Павел Андреевич  Философов начал свою службу рядовым лейб-гвардии 

Семеновского полка. Участвовал почти во всех войнах России конца XVIII века. В 

Отечественную войну 1812 года был тяжело ранен при Островно (близ Витебска).  

Семья Философовых владела несколькими имениями в Псковской губернии. 

Родовая усыпальница Философовых находится в Бежаницах. 

усыпальница Философовых находится в Бежаницах. 
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Чеченский Александр Николаевич (умер в январе 1834 года) — герой 

Отечественной войны 1812 года. 

В одном из набегов на аул Алды царскими войсками был взят в плен пятилетний 

чеченский мальчик. Его взял на воспитание семнадцатилетний подпоручик Николай 

Николаевич Раевский, будущий знаменитый генерал, герой Отечественной войны 

1812 года. 

Александр получил прекрасное домашнее образование, окончил Московский 

университет. Затем начинается военная карьера Александра. В чине вахмистра он 

служит в Кизляре в Нижегородском драгунском полку, где командиром был его 

при¬емный отец полковник Николай  Николаевич I Раевский. За два года службы на 

Кавказе Александр отличился в экспедициях против, персов на Каспии и в военных 

действиях против турок на Черноморье. Получает звание прапорщика. 

В 24 года Александр Чеченский становится подпоручиком.  

На Западе же идет война с Наполеоном. Чеченский подает рапорт с прошением о 

переводе на Запад. Был переведен в Гродненский гусарский полк, командует его 

полуэскадроном. Судьба близко сводит Александра с Денисом Давыдовым, кузеном 

Давыдовых, с которыми он рос.  В 1805—1807 годах со своим полуэскадроном 

Александр участвует в боях с наполеоновскими войсками. За отвагу в сражении под 

городом Прейсиш-Эйлау Чеченский награжден орденом Св. Георгия 4-й степени с 

бантом.. Мужество Чеченского в бою под Гутштадтом отмечается золотым 

Георгиевским оружием - шпагой с надписью «За храбрость». Потом Чеченский 

принимает участие в войне со шведами. 

В 1812 году Наполеон с полумиллионной армией вторгается в пределы России. 

Чеченский принимает командование над Бугским казачьим полком, который 

находился в арьергарде армии Барклая-де-Толли. На Бородинском поле полк 

Чеченского участвует в отчаянных кавалерийских атаках в составе кавалерийского 

корпуса атамана Платова. Наполеон занял Москву. Сильно поредевший в боях 

Бугский казачий полк был передан под командование генерал - лейтенанту Шепелеву 

и затем, слит с отрядом подполковника Дениса Давыдова, где, и начинаются его 

знаменитые рейды по тылам противника. С августа по декабрь 1812 года Чеченский 

со своим отрядом прошел с боями от Вязьмы до Смоленска, Вильно, Гродно, Польши. 

За взятие Гродно без кровопролития Александру Чеченскому было присвоено звание 

майора. 

В марте 1813 года Чеченский с небольшим отрядом осадил город  Дрезден. 

Город также был сдан ему без боя.  У Рейхенбаума полк Чеченского разгромил отряд 

французов, захватив в плен подполковника, двух нижних офицерских чинов, около 

сотни рядовых, полковое знамя и уничтожив свыше 150 солдат противника.  

Новый командующий армией Барклай-де-Толли, сменивший умершего в силезском 

городке Бунцлау Кутузова, присваивает Александру Чеченскому чин подполковника. 

За успешные действия его переводят командиром в лейб-гвардии Гусарский полк. 

Полк этот без потерь захватывает город Ослабрюк. Затем он участвует в исторической 

«Битве народов» под городом  Лейпцигом. Под городом Лаон полк Александра 

Чеченского участвует в сражении с превосходящими силами французов. Здесь 14-

тысячная армия под командованием графа Воронцова спасала союзные австрийские 

войска от 70-тысячной армии Наполеона. На вторую ночь сражения русская 

кавалерия опрокинула и погнала пехоту французов.  
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Чеченский ранен в руку и ногу, но поля боя не покинул. Он награжден орденами 

Св. Владимира 2-й степени,   Св. Анны 2-й степени  с алмазами и повышением в чине. 

Пал Париж. Полковник Чеченский в свите царя рядом с генералами Николаем 

Николаевичем  Раевским и Денисом  Давыдовым участвует в торжественном шествии 

и параде победителей на Елисейских полях.  

В это время Александр Чеченский служил в лейб-гвардии гусарском полку – 

самом престижном полку русской армии. 

В феврале 1824 хода генерал-майор Александр  Николаевич Чеченский был 

уволен в «отпуск к карлсбадским минеральным водам до излечения с производством 

жалования и с отчислением из кавалерии». 

В переписке Александра Сергеевича  Пушкина с его соседкой Прасковьей 

Александровной Осиповой, есть письмо, где сообщается, что участок земли, который 

хотел бы купить Пушкин, находиться в деревне Савкино, хозяином которого является 

Александр Николаевич Чеченский. Но известно, что данная покупка не состоялось. 

Известно, что умер он в чине генерал-майора в январе 1834 года. 

Чихачев Николай Матвеевич служил в Преображенском полку, участвовал в 

Отечественной войне 1812 года, был награжден орденами и почетными знаками. 

После выхода в отставку  в звании бригадира, поселился в своем имении Добрывичи 

Новоржевского уезда. Николай Матвеевич Чихачев скончался  31 марта 1819 года. 

Чихачев Матвей Николаевич. Сын бригадира Николая Матвеевича и отец 

будущего адмирала Николая Матвеевича Чихачева  

Чихачев родился в 1786 году, в 11 лет был зачислен в Морской кадетский корпус 

и в 1800 году вышел из него гардемарином. В составе Гвардейского экипажа 

принимал участие в Отечественной войне 1812 года, участвовал в Бородинском 

сражении у села Семенова. Он обеспечивал наведение мостов на реках Москве, 

Днепре и Березине, за что был награжден орденами. Чихачев участвовал и в 

Заграничных походах русской армии в 1813 году. 

В отставку вышел в 1822 году в чине капитана 2 ранга. Уйдя в отставку, Матвей 

Николаевич поселяется в своем имении Добрывичи Новоржевского уезда. 

? Чихачев Матвей Федорович 

Штабс-капитан лейб-гвардии Семеновского полка, адъютант военного министра. 

26 августа участвовал в сражении при Бородино, за отличие в котором награжден 

золотой шпагой с надписью «За храбрость». 

 

 
Шильдер Карл Андреевич (27 декабря 1785 - 11 июня 1854, Кэлэраш, Румыния) 

– выдающийся российский военный инженер в области отечественной фортификации, 

саперного дела, подводного кораблестроения, инженер-генерал (1852), генерал-

адъютант, 
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участник Отечественной войны 1812 года.  

В 1802 году он был зачислен унтер-офицером в Московский гарнизонный 

батальон. В 1805 году Карл Андреевич Шильдер принимал участие в сражении под 

Аустерлицем. Окончил школу колонновожатых в 1806 году, затем служил в 

инженерных войсках командиром сапёрной роты и батальона, начальником 

инженеров корпуса и армии.  

В Отечественную войну 1812 года сформировал полуроту конно-казачьей 

артиллерии и с ней в составе русской армии воевал с войсками императора 

Наполеона. 

Родился в своем имении Симоново в Невельском районе.  

 

 
Яхонтов Александр Андреевич (1786 -1862)- герой Отечественной войны 1812 

года.  

Он родился в 1786 году Псковской губернии и происходил из старинного 

дворянского рода. По окончании Пажеского корпуса Яхонтов в 1802 году был 

выпущен из камер-пажей корнетом в Кавалергардский полк, а 4 июля 1804 года 

произведен в поручики. Служа в кавалергардах до 1811 года, он совершил с ними 

походы 1805 году в Австрию и 1806-1807 годы в Пруссию, участвовал в сражении 

под Аустерлицем и был награжден орденом св. Анны 3-й степени. В 1809 году  

Яхонтов был произведён в ротмистры, а в 1811 году по болезни вышел в отставку с 

чином полковника.  

После вторжения войск Наполеона в пределы России Яхонтов вновь поступил 

на службу полковником в Петербургское ополчение и был назначен шефом 

волонтерного полка его имени и, состоя в авангарде корпуса маркиза Паулуччи, 

участвовал в изгнании французов из пределов России. С этим же полком Яхонтов 

был в Заграничном походе, находясь в авангардных сражениях при Мелаукене, 

Лаузенкрузе и при занятии Кенигсберга, причем за последнее был награждён 

орденом св. Владимира 3-й степени. Далее, Яхонтов участвовал в сражениях с 

неприятелем при Розенберге, Ламенау и при преследовании французов до крепости 

Данциг, а затем с 6 января по 3 мая состоял в отряде Левиза, предназначенном для 

блокады Данцига. За участие в блокаде этой крепости он был награждён прусским 

орденом. С 3 мая Яхонтов действовал в партизанских отрядах, участвуя в деле при 

Кенигсварте и в сражении при Бауцене. За отличие, оказанное в сражениях при 

Гроссберене и Денневивице и при преследовании французов до крепости Торгау, 

Яхонтов был награждён орденом св. Анны 2-й степени, а за храбрость в сражении 

под Лейпцигом удостоился ордена св. Георгия 4-й степени и шведского ордена 

Меча. В этом сражении Яхонтов был ранен в правый бок картечью и в правую руку 

гранатным осколком. Кампанию 1814 года Яхонтов завершил, также командуя 
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волонтерным полком, участвовал в сражениях у Арси-сюр-Об, при Сен-Дизье, за 

отличие в котором награждён золотой саблей с надписью «За храбрость», при Витри 

и во взятии Парижа. 

После войны стал сенатором, действительным тайным советником.  

Александру Андреевичу принадлежало имение в Новоржевском уезде, он имел 

828 душ крестьян.  

Яхонтов Николай Александрович (1790-1859) – участник Отечественной 

войны 1812 года. 

Николай Александрович приходился внучатым племянником Михаилу 

Илларионовичу Кутузову. Николай Александрович получил дипломатическое 

образование.  

     Во время Отечественной войны 1812 года, будучи еще молодым человеком, 

он находился при штабе дяди своей матери, Михаила Илларионовича Кутузова, в 

качестве его личного секретаря и переводчика. Перенеся все трудности походов и 

форсированного преследования армии Наполеона, Николай Александрович был в 

Париже – конечном пункте «триумфального» похода Александра I с предельно 

утомленной русской армией.  

Родовое имение Николая Александровича Яхонтова село Камно находилось в 

Псковском уезде. 

Николай Александрович похоронен у действующей церкви Святого Георгия 

погоста Камно Псковского района.  Могильные плиты рода Яхонтовых хорошо 

сохранились.  

Наших земляков - генералов, полковников, подполковников, майоров, 

капитанов, ротмистров, поручиков и подпоручиков,  участников  войны 1812 года  

очень много. Следует добавить, что почти все чины участников  Отечественной 

войны 1812 года получены ими в конце служебной карьеры.  

О потомках участников отечественной войны 1812 года в Псковской области 

известно очень и очень мало.  

Память о войне 1812 года   

Отечественная война оставила глубокий след в общественной жизни России. 

Яркие события Отечественной войны вдохновляли творчество многих русских 

писателей, художников, композиторов. События войны запечатлены в 

многочисленных памятниках и произведениях искусства, среди которых наиболее 

известны памятники на Бородинском поле, триумфальные арки в Москве и Санкт-

Петербурге,       Храм Христа Спасителя в Москве, Казанский собор  и ансамбль 

Дворцовой площади с Александровской колонной в Санкт-Петербурге,  панорама 

«Бородинская битва» в Москве.  

В живописи реализован грандиозный проект, Военная галерея в Зимнем дворце в 

Санкт-Петербурге, которая состоит из 332 портретов русских генералов, 

участвовавших в Отечественной войне 1812 года.  

Одним из самых знаменитых произведений русской литературы стал роман-

эпопея «Война и мир», где Лев Николаевич Толстой  пытался осмыслить глобальные 

человеческие вопросы на фоне войны. Поставленный по роману советский фильм 

«Война и мир» удостоился в 1968 году премии Оскар,  масштабные батальные сцены 

в нём считаются до сих пор непревзойдёнными. 
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Праздник Рождества отмечался в России также как современный День Победы 

до 1917 года.  

Что касается достопримечательностей сохранившихся  в Псковской области и  

связанных с темой Отечественной войны 1812 года и именем Михаила 

Илларионовича Кутузова, то их очень мало.    

В Великих Луках  есть улица Народного ополчения, названная в честь  

ополченцев всех войн, в том числе и Отечественной войны 1812 года (а может быть 

испанским ополченцам?).  

В Пскове есть улица  Кутузова, в 1997 году к 250-летию со дня рождения 

Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова в сквере был установлен бюст 

великого русского полководца работы петербургского скульптора В.М. Шувалова. 

В бывшем имении Княжьи Горки (ныне Красные Горки) Дедовичского района 

еще стоит разрушающаяся церковь Ильи Пророка, построенная в 1833 году  Кожиным 

Григорием Артамоновичем  (? - 13 ноября 1863) – полковником, участником  

Отечественной войны 1812 года    в честь победы над Наполеоном.  

 

 
Церковь Ильи Пророка в Княжих Горках. Современная фотография. 

Ададуров Василий Васильевич (1765 – 1845), генерал-майор в память об 

Отечественной войне  в своем имении Дно бывшего  Порховского уезда построил  

церковь в честь Архистратига Михаила. 

 
Михайловская церковь в Дно. Фотография Е.М. Зинкевича. 2006 

В Псково-Печорском Успенском монастыре возвышается великолепный собор 

Святого Михаила Архангела, построенный в 1815 – 1827 годах по проекту 

архитектора Руска – как храм-памятник в честь победы в Отечественной войне 1812 

года. Внутри его находятся металлические доски с именами командиров и названиями 

воинских частей корпуса П.Х. Витгенштейна, разбившего французов на 

Петербургском направлении. Этот собор и сегодня сугубо почитается русскими 

служилыми людьми.   
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Собор Св.  Михаила Архангела в Псково-Печорском Успенском монастыре. 

Фотография 2011 г. 

Пока можно лишь констатировать, что единого памятника воинам 

Отечественной войны 1812 года в Псковской области нет, как нет и более-менее 

точных данных, сколько военнослужащих – участников Отечественной войны здесь 

похоронено, не сохранилось ни одной братской могилы. 

Так или иначе, пока для увековечения подвига героев войны 1812 года в нашей 

области сделано очень мало.  И если сейчас не восстановить забытые факты, не найти 

зерно истины в давних мифах, то будущие поколения псковичей будут узнавать об 

Отечественной войне 1812 года лишь по скупым строкам учебников, не ощущая 

сопричастности своей малой родины к событиям «великого года России». 

 Автор сознает, что предложенный список псковичей-героев Отечественной 

войны 1812 года, достойных включения в портретную галерею, далеко не полный, 

поэтому  он обращается к читателям и примет с сердечной благодарностью Ваши 

письма с любыми замечаниями и дополнениями. 
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