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В мае 1910 г. при Главном управлении Генерального штаба армии Рос-

сийской империи была создана межведомственная комиссия по подготовке 

предстоящего в 1912 г. 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года. На 

первом заседании комиссии было «выражено пожелание собрать сведения о по-

томках лиц, участвовавших в войне 1812 года, в видах возможности оказания 

им, по случаю знаменательного события, некоторых милостей» [3, л. 14]. Через 

некоторое время, 12 августа 1910 г., это решение было опубликовано. «В ис-

полнение сего, через губернаторов и губернских предводителей дворянства, 

стали поступать от лиц, считающих себя потомками героев Отечественной вой-

ны ходатайства, кои передавались в главное управление Генерального штаба 

армии». Уже в 1911 г. поступило около 20 000 прошений от потомков участни-

ков войны 1812 г. Такое количество прошений правительству удовлетворить 

было невозможно. Поэтому «было принято основанием признать происхожде-

ние от предков (отца, деда, прадеда по мужской и женской линии), особо отли-

чившихся и известных своим участием в войне 1812 года, когда война велась в 

пределах России за освобождение Отечества от двунадесятиязыков» [там же]. 

В деле бежецкого уездного предводителя дворянства Леонида Эльпиди-

форовича Сысоева, хранящемся в фондах ГАТО, сохранилось 15 писем потом-

ственных дворян Бежецкого уезда Тверской губернии об участии их предков в 

войне 1812 года [2]. Все письма датированы осенью 1910 г. Указанный в архив-

ном деле А. С. Паскиным (1846–1914) (Тверской губернский и Бежецкий уезд-

ный предводитель дворянства, член Государственной думы от Тверской губер-

нии) текст его воспоминания о деде по матери генерал-майоре Алексее Сергее-

виче Нилове не сохранился. Усадьба Паскиных находилась в селе Шишково-

Дуброво Константиновской волости, поместье А.С. Нилова в селе Введенское 

Скорыневской волости Бежецкого уезда [4, ч. 3, с. 13, 18] (Бежецкий район, 

здесь и далее указано современное территориальное деление Тверской обл.).  

Присланные сведения отличаются по полноте изложенной в них инфор-

мации. Документальные свидетельства (копии формулярных списков родствен-

ников) приложены лишь к двум письмам. Часть писем являют собой всего 
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лишь небольшие записки. Тем не менее имеющиеся письменные свидетельства 

содержат значимую информацию по истории дворянских родов, участии их 

представителей в военной компании 1812 г. и заграничном походе Русской ар-

мии 1813–1814 гг. Многие авторы писем и лица, в них упомянутые, являются 

известными в истории России людьми. Публикуемые записи кратких воспоми-

наний о предках участниках войны 1812 г. отличает весьма живой стиль изло-

жения. Тексты писем исполнены чувствами искреннего патриотизма и любви.  

Среди названных имен указаны воины, награжденные Георгиевским кре-

стом — высшей военной наградой Российской империи, присуждаемой за от-

личие при военных действиях.  

Георгиевский кавалер князь Степан Александрович Хилков (1786–

1854) — генерал-лейтенант, участник наполеоновских войн. Портрет князя 

С. А. Хилкова помещен в военной галерее Зимнего дворца Государственного 

Эрмитажа. Небольшую записку о нем из села Синевы-Дубровки (Синево-

Дуброво) Бежецкого уезда (Сонковский район), родового имения князей Хил-

ковых, прислал внучатый племянник князя, сын министра путей сообщения 

Михаил Михайлович Хилков [4, ч. 1, с. 92]: «В войне 1812 г. принимал участие 

родной брат моего деда, князя Ивана Александровича Хилкова, князь Степан 

Александрович Хилков. Он умер бездетным. Краткие сведения о службе князя 

взяты мною из его записок» [2, л. 12]. «На службу поступил в 1799 г подпра-

порщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. <…> В 1805 г. участвовал в 

Аустерлицком сражении, за что пожалован орденом Святой Анны 3-й степени. 

В 1806 г. участвовал в сражении при г. Фридланд, где получил контузию от яд-

ра в правый бок. За отличие пожалован орденом Святого Георгия 4-го класса». 

В 1812 г. участвовал в битвах при <нрзб.> Смоленске и в Бородинском сраже-

нии. За эти дела награжден орденом Святого Владимира 3-й степени <...> В 

партизанском отряде генерала Дорохова <Ивана Семеновича> принимал уча-

стие в боях при дер. Салтановке, 13-го при д. Бурцевой, где ранен пулей. За по-

следнее дело награжден орденом Святой Анны 2-й степени. В 1813 г. участво-

вал в боях при г. Люцин, Бауцен, Дрезден и Кульма, где за отличие награжден 

Золотою шпагой с надписью „За храбрость―. В 1814 г. <нрзб.> за трехдневным 

с 6 марта нападением с сшибкою вверенным ему отрядом и за отличие в сраже-

нии 13 марта при с. Фершампенуаз, где был ранен пулей в кисть правой руки, 

произведен в генерал-майоры. В 1831 г. в Польше за взятие штурмом г. Варша-

вы награжден орденом Святого Александра Невского. В 30-х гг. прошлого века 

князь С. А. Хилков командовал корпусом в Твери, после чего по разрушенному 

здоровью вышел в отставку. Скончался в 1854 г.» [2, л. 23, 24]. 

На примере ратных подвигов дедов и прадедов в дворянских семьях вос-

питывались их юные потомки. В честь воинов-героев именовали детей. Вполне 

возможно полагать, что племянники князя С. А. Хилкова Михаил Иванович 

(министр путей сообщения) и его родной брат Николай именуют своих сыновей 

Степанами в честь своего дяди-героя. 
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Штабс-капитан артиллерии Владимир Николаевич Мальковский сообща-

ет из села Рыбинского Бежецкого уезда (Максатихинский район) сразу о не-

скольких своих пращурах — участниках войны, в том числе и о Георгиевском 

кавалере деде Леониде Львовиче Мальковском [4, ч. 1, с. 100]. «Родной дед мой 

Леонид Львович Мальковский принимал участие в Отечественной войне, был 

ранен и награжден орденами за военное отличие, в том числе и орденом Свято-

го Георгия 4-й степени и медалью за Отечественную войну. Служил он в 28 

Егерском полку < …> Одно время был начальником Чесменской богадельни 

<Императорский путевой дворец в С. Петербурге>. Другой мой дед, Павел 

Львович Мальковский, служил в лейб-гвардии Павловском полку, принимал 

тоже участие в Отечественной войне и был награжден медалью за эту войну. 

<…> Был у меня еще дед Егор Иванович Мальковский, тоже участник Отечест-

венной войны в составе лейб-гвардии Павловского полка, имел тоже медаль за 

Отечественную войну. Службу начал в Екатеринославском гренадерском пол-

ку. Он имел тоже медаль за Отечественную войну. Прадеды мои Лев и Иван 

принимали тоже участие, снаряжая ополченцев из своих крепостных крестьян, 

за что тоже получили медали за Отечественную войну. Это все родные мои по 

отцу» [2, л. 9]. «Из рода матери моей, урожденной Ранцовой, родной дед Алек-

сандр Александрович, служивший в артиллерии, принимал участие в Отечест-

венной войне и имел медаль за Отечественную войну и орден за военные заслу-

ги. Прадед мой бригадир Алексей Илларионович Ранцов, умерший в 1829 г., 

тоже был участником войны и имел медаль за эту войну. Он организовал из 

своих крепостных крестьян ополченческий отряд, участвовавший в партизан-

ских набегах на французов. Одно время этот отряд был под началом известного 

партизана Сеславина, родственника моего по моей матери» [там же]. Усадьба 

дворян Ранцовых сельцо Приют (при д. Немерово) Ивановской (Киверичской) 

волости Бежецкого уезда (Рамешковский район) [4, ч. 1, с. 99].  

О Георгиевском кавалере генерал-лейтенанте Сергее Герасимовиче Бату-

рине (1789–1856) пишет внук, потомственный дворянин Бежецкого уезда Твер-

ской губернии Николай Ростиславович Лермонтов. Военная биография С. А. 

Батурина насыщена поистине приключенческими событиями, демонстрирую-

щими его военную доблесть и мужество. «Я как родной внук и единственный 

оставшийся в настоящее время потомок прекратившегося рода рязанских дво-

рян Батуриных, из коих родной дед мой со стороны моей матери был участни-

ком войны 1812 г., имею честь представить при сем вашему высокородию вы-

пись из копии формулярного списка родного деда моего генерал-лейтенанта 

Сергея Герасимовича Батурина, из коей видно участие деда моего в войне 

1812 г. в составе действующей армии» [2, л. 8]. «Генерал-лейтенант Сергей Ге-

расимович сын Батурин, сенатор, кавалер, комендант Шлиссельбургской кре-

пости. Ордена: Святой Анны 1-й степени, императорскою короною украшен-

ный; Святого Станислава 1-й степени; Святого Георгия 1 класса за 25 лет служ-

бы; Святого равноапостольного князя Владимира 2 и 4 степеней (последний с 

бантом); Святой Анны 2-го класса, алмазами украшенный; королевско-
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прусский „За заслуги― и знак железного креста <Кульмский крест>. Имеет зо-

лотую шпагу, алмазами украшенную, и золотую шпагу с надписью „За храб-

рость―. Знак отличия „за 30 лет беспорочной службы―. Серебряные медали: „В 

память войны 1812 г.―; „За вступление в Париж, 1814 г., марта 19―; „За взятие 

приступом г. Варшавы, августа 25 и 26 числа 1831 г.―; польский знак отличия 

„За военные достоинства― 2-й степени и бронзовую медаль „В память войны 

1812 г.―» [2, л. 21]. «Вероисповедания православного, 60 лет. Из дворян Рязан-

ской губернии, Ряжского уезда, сын умершего генерал-лейтенанта. За женою 

<урожденной Девлеткильдеевой Маргаритой Ивановной, княжной> состояло 

родовое недвижимое имение Тверской губернии, Бежецкого уезда, 176 душ 

крестьян. Произведен в прапорщики в 1810 г., февраля 12 дня. От роду ему то-

гда было 20 лет. <...> Походы: Первая компания в Гвардейском корпусе, под 

главным начальством его императорского высочества великого князя Констан-

тина Павловича, 1812 г. в походе в пределах России, августа 5 и 6 в сражении 

при г. Смоленске, 26 в генеральном сражении при селе Бородине. Вторая ком-

пания октября 6 в ночной экспедиции при селе Тарутине, 13 в сражении при 

Малом Ярославце, 30 в ночной экспедиции при д. Клементьево, ноября 4 и 5 

при г. Красном., при д. Доброй и при преследовании неприятеля в авангарде до 

города Вильно и за оказанное при сем отличие в сражениях награжден золотою 

шпагою с надписью „за храбрость, 1813 г. июня 3― <…> Третья компания 

1813 г. января 3, перейдя за границу, в походе в Варшавском и Прусском вла-

дениях, в сражениях под городом Люценом и под городом Бауценом и за ока-

занное в сражениях этих отличие награжден орденом Св. Владимира 4 степени 

с бантом, 1813, сентября 14 <…>Четвертая компания: августа 15 и 16 под горо-

дом Пярну, а 17, 18 <нрзб.> при селе Кульмах, где и получил в правое колено 

ружейною пулею сильную контузию и за отличие в сем сражении награжден 

орденом Св. Анны 2 степени. <…> Пятая компания 1814 г., января 2, перейдя 

через р. Рейн во Францию, в походе в пределах оной. Шестая компания марта 

19 при взятии столицы Парижа против французских войск находился. Откуда 

мая 22 -го к городу Шербуру, в коем июня 13 амбаркирован на российский ко-

рабль „Трех иерархов― и возвращен в Россию морем». За отличие, оказанное в 

войну с французами в 1813 г., по представлению главнокомандующего армией 

награжден прусским орденом «за заслуги 1814 мая 30-го. Рескрипт на оный дан 

того же числа от его величества короля прусского с серебряною медалью, за 

вступление в Париж 19 марта, 1814 года» [2, л. 21, 22].  

Никита Алексеевич Татищев (почетный мировой судья Бежецкого уезда, 

в звании камер-юнкера высочайшего двора), потомок известного рода дворян 

Татищевых, сообщает из села Беляницы Бежецкого уезда (Сонковский район): 

«Мой дед Никита Алексеевич Татищев, родившийся 20 марта 1796 г., в 1800 г. 

вступивший в службу пажем, 28 ноября 1812 г. был карабинером 1 Карабинер-

ского полка <в 16 лет от роду>. В 1813–1814 годах находился в походе в Гер-

мании и Франции и участвовал в сражениях при Базене, Лейпциге <нрзб.> и 

Реймсе. Имел медаль „За взятие Парижа―. В 1827 г. уволен по прошению от 
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службы и награжден чином подполковника и с мундиром» [2, л. 32]. «Брат деда 

Николай Алексеевич Татищев в 1812 г. из камер-пажей произведен в корнеты в 

лейб-гвардии конный полк. В 1813 г. прибыл <…> в Саксонию с резервным эс-

кадроном. Совершил поход в Германию и Францию и награжден за Кульмское 

сражение орденом Святой Анны 1-й ст. и орденом Святого Владимира 4 ст. с 

бантом. Умер в 1818 г. в чине поручика от несчастного случая при падении с 

лошади. Женат не был» [4, ч. 1, с. 87].  

Извещают о незаурядных обстоятельствах военной службы пращуров в 

годы войны и не столь известные потомки. Иван Эльпидифорович Киов, при-

надлежащий к обедневшему дворянскому роду, родные сестры которого про-

живали «в крайней нужде», пишет о деде Иване Евдокимовиче Киове: «Под-

полковник Иван Евдокимович сын Киов от роду имеет 34 года, из дворян, за 

отцом его в Тверской губернии состоит 9 душ крестьян. В службу вступил и 

проходит чинами в Полтавском пехотном полку унтер-офицером в 1798 году 

<…> Командовал полком с 15 июля 1813-го по 26 августа 1814 г.» [2, л. 37]. 

И. Э. Киов вспоминает об участии деда в русско-турецкой войне и войне 

в Пруссии и Австрии в 1809–1810 гг.: «Во время службы был в походах и делах 

против неприятеля. В 1806 г. ноября 12, переправляясь через р. Днестр в Мол-

давию, при блокаде крепости Хотин. В Пруссии в ночных экспедициях в осо-

бенном отряде против французов на берегах р. Наровы. Февраля 3 и 4 при 

г Станиславове в подготовительном сражении <…> Под г. Гейдельбергом в пе-

редовой линии в 1809 г, переправляясь через р. Буг в Австрию, где и находи-

лись до заключения мира 1810 г. Через Днестр в Молдавию, Валахию, Болга-

рию, при бомбардировании крепости Силистрии, в сражении при крепости 

Шумлы ранен в ногу. За отличие в сем сражении награжден орденом Святой 

Анны 4-й степени. В сражении при д. Дерекпой, в сражении под укреплениями 

Батино при разбитии неприятельского лагеря, укрепленного стенами. При сдаче 

крепости Рущука <…>. Переправляясь через Дунай в Большую Валахию, вто-

рично через Дунай к крепости Силистрии, находясь там до 1811 г. Через Вала-

хию и Бессарабию до крепости Измаила и крепости Килии по 28 апреля 1812 г., 

а с того числа по заключению мира, проходя Молдавию и Валахию, августа 20 

через Днестр в Россию <…> в сражении при Волковыске 1813-го января. Пере-

правляясь через р. Буг в герцогство Варшавское, 25-го при обложении Варша-

вы, марта 13 по 25 при покорении крепости Ченстохова и покорении оной, ию-

ля 5 в Силезии, августа 9-го в сражении при Бунцлау и за отличие награжден 

орденом Святого Владимира 4-ой степени с бантом. <…> 21-го в Саксонию. 

<…> Cентября 1 и 12 в ночных экспедициях через р. Эльбу, в сражении при 

взятии штурмом Лейпцига и разбитии неприятеля. За отличие награжден орде-

ном Святой Анны 2-го класса, оттуда до р. Рейн и до окончания компании. 

1814 г. декабря в 28-ой день его величеством королем прусским пожалован ор-

деном „За достоинство―. Апреля 11-го в Галицию, через Силезию, Моравию, 

Бельгию, Баварию, июня 17 через р. Рейн во Францию и обратно через разные 

германские владения в Пруссию и Царство Польское, в Российские пределы. В 
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домовом отпуске был 1815-го января с 17-го, на 28 дней и в срок явился. Хо-

лост. 1816 декабря 28-го по высочайшему его императорского величества указу 

освобожден от службы за болезнью с мундиром и награждением подполковни-

ка. Во свидетельство чего сей указ дать подполковнику Киову за многими под-

писями в приложении герба моего <императора Александра Павловича> и пе-

чати при главной квартире в городе Могилеве на Днепре 1817 г. Октября 21 

дня» [2, л. 37, 38]. Усадьба дворян Киовых Егорьевское (Георгиевское), Але-

шинской волости, Бежецкого уезда (Рамешковский район) [4, ч. 1, с. 92, 93]. 

О крестьянском ополчении, организованном в имении деда, сообщает 

дворянин Федор Трубников. «С готовностью сообщаю сведения, какие имею. 

Дед мой Никанор Иванович Трубников хотя и не был в действующей армии, но 

составил свое ополчение из крепостных, которых снабдил алебардами, шашка-

ми и копьями, из числа этого оружия некоторое и теперь сохраняется в родовом 

имении моего деда. Ополчение это настолько представляло из себя солидную 

защиту, что тверские купцы приезжали со своим имуществом в имение деда 

под защиту его ополчения от французской армии, которая в то время была в 

Москве. Вот все, что мне известно относительно моих предков» [2, л. 29]. Усадь-

ба Никанора Ивановича Трубникова находилась вблизи села Михнево (Ново-

Михнево) Застолбской волости Тверского уезда (Рамешковский район) [1].  

Председатель С.-Петербургского столичного мирового съезда и выдаю-

щийся представитель выборного мирового института, коллежский советник 

Михаил Павлович Глебов сообщает: «Дед мой генерал-майор Кондрат (Конрад-

Христофор) Кондратьевич Бабст принимал участие во многих сражениях 

1812 г., в подтверждение чего прилагаю сей список формулярный в копии» [2, 

л. 31] (формулярный список в деле не сохранился). «Из формулярного списка 

деда подполковника Кондрата Кондратьевича Бабста. Был в 1812 г. в походе и в 

сражениях с французами в пределах России. В генеральном сражении под По-

лоцком <…> г. Вильно, г. Кенигсберг и занятии оного <…> истреблении корпу-

са генерала Морана. Награжден орденами. Был в пределах Франции. В сраже-

нии, в котором получил Святого Владимира 4-ой ст. и произведен в штабс-

ротмистры» [2, л. 17]. Усадьба дворян Глебовых находилась в деревне Заветное, 

Рыбинской волости Бежецкого уезда (Максатихинский район) [4, ч. 1, с. 93]. 

Отставной генерал-майор Владимир Дмитриевич Кузьмин-Караваев пи-

шет: «имею честь сообщить, что мой дед Николай Константинович Кузьмин-

Караваев принимал участие в войне 1812 г. в составе ополчения. Все сыновья его 

умерли. Из них оставили мужское потомство: Дмитрий, Петр и Твердислав Ни-

колаевичи. <…>Потомство от Дмитрия Николаевича принадлежит к дворянству 

Тверской губернии» [2, л. 33]. Имение дворян Кузьминых-Караваевых распола-

галось в сельце Борисково Бежецкого уезда (Бежецкий район) [4, ч. 1, с. 89].  

Отдельные авторы писем извещают лишь о тяжелых ранениях или безвре-

менной гибели родных на полях сражений и одновременно немного сообщают о 

самих павших героях. Так, потомственный дворянин Бежецкого уезда Тверской 

губернии Иван Яковлевич Дирин пишет о деде: «Дед мой, потомственный дво-
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рянин Степан Иванович Дирин, будучи в отставке в чине офицера, принимал 

участие в войне 1812 г. в составе ополченцев под г. Смоленском. С войны был 

привезен в свое родное имение больным человеком и потерявшим навсегда здо-

ровье. Вскоре по возвращении не вставая с постели и умер. Имел медаль в па-

мять войны 1812 года, которая перешла к старшему в роде, т. е. от деда к моему 

отцу и после отца брату моему подполковнику Николаю Яковлевичу Дирину, 

после смерти которого медаль эта оказалась затерянной. <…> Дед мой Степан 

Иванович с юношеского возраста состоял на военной службе при государыне 

императрице Екатерине II и лично был ее величеству известен» [2, л. 4].  

Дворянин Эльпидифор Владимирович Сысоев пишет: «Родной брат мое-

го деда, действительного статского советника Евграфа Михайловича Сысоева, 

полковник Аполлон Михайлович Сысоев, командир казачьего полка, был убит 

в 1812 г. в сражении с французами» [2, л. 11]. Усадьбы дворян Сысоевых нахо-

дились в селах Киверичи и Владимирское Ивановской волости Бежецкого уезда 

(Рамешковский район) [4, ч. 1, с. 14].  

Адъютант е. и. в. великого князя Константина Константиновича Николай 

Николаевич Ермолинский сообщает из Дворца великого князя в г. Павловске: 

«Имею честь уведомить вас, что родной дед мой со стороны матери Гвардей-

ской конной артиллерии штабс-капитан Борис Алексеевич Дивов, равно как и 

брат его Николай Алексеевич Дивов, принимали участие в войне 1812 г., при-

чем дед мой Борис Алексеевич <…> находился в 1812 г. с 5 марта в Российской 

империи, при сражении с французами: 15 июля при г. Витебске, 5 и 6 августа 

при г. Смоленске и 26 августа при Бородине, где и ранен картечью в левую но-

гу и за которое награжден орденом Св. Анны. Кроме того, имеет серебряную 

медаль в память войны 1812 г., высочайше установленную» [2, л. 5]. Далее про-

должает: «дополнительно ко всему вышесказанному считаю нужным добавить, 

что шпага деда моего, выпавшая у него из руки после полученной им раны на 

Бородинском поле, хранится у меня и я готов ее передать во вновь открываю-

щийся музей» [2, л. 27]. Усадьба дворян Ермолинских сельцо Доманиха (Домо-

ниха) Микшинской волости Бежецкого уезда (Лихославский район); имение 

дворян Дивовых сельцо Стречково (Дивовка, Дивово) Микшинской волости 

(Лихославский район) [4, ч. 1, с. 91, 104]. 

Тексты писем передают чувство гордости за родных людей, современни-

кой великих военных событий столетней давности. Дворянин Алексей Василь-

евич Ермолов пишет: «имею честь сообщить, что мой отец Василий Иванович 

Ермолов, в отставке капитан, служил в Конном егерском полку (ныне лейб-

драгуны). Имел за Отечественную войну 1812 г. две медали, значащиеся на 

груди его мундира на имеющемся у меня портрете, старинном, писанном мас-

ляными красками» [2, л. 6].  

Дворянин Николай Николаевич Апыхтин пишет: «Дед мой Федор Савич 

Апыхтин, который служил в одном из кавалерийских гусарских полков, <…> за 

свои действия получил высочайшую грамоту от его императорского величества 

государя императора Александра I и собственноручное письмо от его величест-
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ва короля прусского Фридриха» [2, л. 3]. Усадьба дворян Апыхтиных распола-

галась в селе Гора Замыцкая Новской волости Бежецкого уезда (Рамешковский 

район) [4, ч. 1, с. 90].  

Корреспонденция дворянина Александра Андреевича Кислинского крат-

ка по содержанию, но заслуживает внимания: «Дед мой Федор Андреевич Кис-

линский находился на действительной военной службе в 1812 году и имел ме-

даль в память этой войны с надписью: „Не нам, не вам, а имени Твоему―, и дед 

моей жены Алексей Михайлович Чаплин в 12-м году состоял на службе мичма-

ном на Черноморском флоте». Имение дворян Кислинских и Чаплиных локали-

зуется в сельце Насилово Ивановской волости Бежецкого уезда (д. Некрасово, 

Рамешковский район). 

Сохранившиеся тексты даже столь кратких по содержанию воспомина-

ний важны не только как источники по истории дворянских родов. Публикуе-

мые письма-воспоминания служат примером исторической памяти и патрио-

тизма, являют собой образец честного служения и любви к Родине героев Оте-

чественной войны 1812 г. и их потомков в 1912 г., важный для наших совре-

менников и всех последующих поколений россиян.  
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