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От составителя

Приближается 200-летие Победы в Отечественной войне 1812 г. Задолго до празд-
нования юбилея широкая общественность задумалась над организацией его проведе-
ния и разработкой плана мероприятий, посвященных этому событию. ЦУНБ
им. Н. А. Некрасова к годовщине Победы над наполеоновской Францией выпустила
библиографический указатель «Съ нами Богъ».

К сожалению, немногие могут назвать дату, когда отмечался День Победы над «два-
надесят языков», потому что с октября 1917 г. он не является государственным празд-
ником. Название библиографическому указателю «Съ нами Богъ» дано как
напоминание о забытом Дне окончания Отечественной войны 1812 г., совпавшего
с днем Рождества Христова. 

«Съ нами Богъ» — это и главное православное песнопение в праздник Рождества
Христова: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог», и строки
из Книги пророка Исайи и Евангелия от Матфея: «Итак, Сам Господь даст вам знаме-
ние: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит:
с нами Бог» (Ис. 7:14; Мф. 1:22–23), и обращение к чудо-богатырям полководца
А. В. Суворова: «Мы — русские! С нами Бог!», и девиз, начертанный на знаменах неко-
торых полков и хоругвиях ополченцев, участвовавших в Бородинском сражении. 

В Отечественную войну 1812 г. Россия воевала не только с Францией. Ее против-
ником была вся континентальная Европа. Оказавшись одной против «дванадесяти язы-
ков», Россия в течение полугода разгромила Великую армию императора Наполеона
и изгнала остатки ее за свои пределы. К 25 декабря (старого стиля) 1812 г. на террито-
рии России не осталось ни одного вражеского солдата. Но война не закончилась из-
гнанием захватчиков, война продолжалась еще год с небольшим на полях Европы
и завершилась капитуляцией Парижа в марте 1814 г.

Библиографический указатель посвящен не только 200-летию Победы в Отече-
ственной войне 1812 г. Вполне справедливо вспомнить и того, кто стоял во главе госу-
дарства в те годы — императора Александра I Благословенного, которому в эти же дни
исполняется 235 лет со дня рождения. В дни Отечественной войны император был
центром, сплотившим вокруг себя все слои, сословия и народы России. «...Если
в 1812 году, — писал в своих «Записках...» Н. И. Греч, — Александр Павлович явил бла-
городную твердость духа в опытах и бедствиях, в 1813-м он снискал славу искусного
и прозорливого дипломата. Ему удалось решить задачу, над которой трудились на-
прасно многие великие люди: он успел соединить, для достижения общей цели, все раз-
розненные государства Германии; он сумел вдохнуть единочувствие и единомыслие
в разнородные войска, составлявшие армию, которая действовала против Наполеона.
Должно было соединять в одном лице и кротость, и твердость, и уступчивость, и на-
стойчивость, и ласку, и угрозу — все вовремя, все кстати. И в этом он успел совершенно
и удивительно».

В разгар Наполеоновских войн Александр I заявлял, что великие державы в буду-
щем должны гарантировать друг другу сохранность своих границ. После разгрома
армии императора Наполеона в 1815 г. он выдвинул предложение «одновременного
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пропорционального разоружения европейских держав». Тогда же у императора 
Александра зародилась мысль о создании Священного союза европейских держав, 
который регулировал бы с позиций правовых и религиозно-нравственных отношения
между государствами. Император Александр, замышляя его, свято верил в те прин-
ципы добра, которые он закладывал в его основу. К сожалению, в дальнейшем 
Священный союз был использован как средство подавления народных движений
в 1820-е гг.

Основная часть документов, представленных в библиографическом указателе, объ-
единяется именами двух монархов, стоявших во главе великих держав, — российского
императора Александра I (1777–1825) и французского императора Наполеона I Бона-
парта (1769–1821). В первой четверти XIX в. именно они определяли ход мировой ис-
тории и судьбы европейских народов. О государственной деятельности императора
Александра I и императора Наполеона, об их военном противостоянии, о политиче-
ских, экономических, социальных, морально-нравственных сторонах их деяний напи-
сано более 500 тыс. трудов. Тем не менее, каких-либо библиографических работ, полно
или кратко освещающих жизнь и деятельность обоих императоров (или каждого в от-
дельности), не выявлено. 

Представленный указатель состоит из двух больших разделов: первый посвящен
биографии императора Александра I и истории России конца XVIII — первой четверти
XIX в., второй рассказывает о военной деятельности французского императора Напо-
леона Бонапарта и истории Европы периода наполеоновских войн. Здесь помещены
только книжные издания, внутри каждого раздела подобранные в алфавитном порядке. 

Два основных раздела указателя предваряются хронологиями жизни: первый — им-
ператора Александра I, куда помимо биографических данных императора вошли
так же и события из истории Российской империи (1777–1825), второй — хроноло-
гией жизни Наполеона Бонапарта, генерала, Первого консула Французской Респуб-
лики и императора французов (1769–1821). В конце разделов находится список
использованных документов, небольшая часть которых вошла в основной перечень ма-
териалов.

В третьей части — «Библиографические указатели» — собраны документы, храня-
щиеся в Российской государственной библиотеке и изданные во второй половине
XIX — начале XXI в. Собрать полную библиографию об Отечественной войне 1812 г.
впервые предложил император Александр I в декабре 1812 г. Предполагалось в первом
выпуске дать информацию о всех статьях, опубликованных в российских периодиче-
ских изданиях, но, по неизвестным причинам, воля императора не была исполнена.
Спустя 43 года, в 1856 г. граф Л. А. Перовский, участник великих событий эпохи 1812–
1814 гг., поднял этот вопрос, предложив свою структуру сборника. Но и этот замысел
не был осуществлен. Только через 65 лет к столетнему юбилею императора Алексан-
дра I вышел в свет первый библиографический труд, посвященный событиям 1812 г., —
«Опыт каталога всем отдельным сочинениям по 1872 год об Отечественной войне
1812 года», изданный И. П. Липранди в 1876 г.

За прошедшие 136 лет вышло не так много библиографических работ, посвящен-
ных этой теме. В большинстве случаев библиография об Отечественной войне 1812 г.
входит в издания, охватывающие большой исторический отрезок времени — с древ-
нейших времен до ХХ в., предлагая для изучения, как правило, не более 20 наименова-
ний.

В 1992 г. Государственная публичная историческая библиотека подготовила и из-
дала библиографический труд «История Отечественной войны 1812 г.: указатель со-
ветской литературы (1918–1990 гг.)», поэтому в предлагаемую работу «Съ нами Богъ»
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включены материалы (и книги, и статьи из периодических изданий), вышедшие
в 1991–2010 гг. Эти документы, за некоторым исключением, хранятся в фонде ЦУНБ
им. Н. А. Некрасова.

Статьи из периодических изданий, касающиеся заявленных тем, выделены в от-
дельную четвертую главу и располагаются в обратнохронологическом порядке, а внутри
хронологии — в алфавитном. Материалы этого раздела, в большинстве случаев, взяты
из научных и научно-популярных журналов, так как в таких изданиях они снабжаются
библиографическими списками, которые можно использовать при углубленном изуче-
нии темы.

Небольшой перечень электронных ресурсов — DVD и CD — отражены в пятой
части. Все они хранятся в фонде ЦУНБ им. Н. А. Некрасова.

Для удобства пользования изданием в конце его даны вспомогательные указа-
тели — именной (авторов, составителей, лиц, упоминаемых в текстах) и предметно-си-
стематический, а также краткие биографические справки лиц — свидетелей эпохи,
упоминаемых в тексте, авторов воспоминаний конца XVIII — начала XIX в., художни-
ков-очевидцев.

В данный библиографический указатель вошли не только работы об Отечествен-
ной войне 1812 г., но и материалы о том периоде антифранцузских и наполеоновских
войн, в которых принимала участие Россия (1798–1815), то есть от начала противо-
стояния двух империй до низложения императора Наполеона и ссылки его на остров
Св. Елены.

В работе дан также ряд книг и статей, посвященных восстанию декабристов —
«детей 1812 года», как заключительный итог рассматриваемой эпохи. Свыше 100 бу-
дущих декабристов принимали участие в Отечественной войне 1812 г. Именно они
стали «застрельщиками» выступления 14 (26) декабря 1825 г. на Сенатской площади.
Республиканские идеи, привезенные из поверженной Франции, вдохновили русских
дворян на создание тайных обществ, поставивших своей целью насильственное изме-
нение политического строя России. «Наше тогдашнее поколение было более или менее
под наполеоновским обаянием», — вспоминал участник Бородинского сражения князь
П. А. Вяземский. «Мы все глядим в Наполеоны», — отмечал А. С. Пушкин в романе «Ев-
гений Онегин». Парадоксом было и то, что тайные декабристские общества и импера-
тор Александр I желали одного и того же и одновременно занимались одними
и теми же вещами. В то время, когда П. И. Пестель писал «Русскую правду», Н. Н. Но-
восильцев по поручению императора разрабатывал «Государственную Уставную Гра-
моту», то есть Конституцию Российской империи. Созданный А. А. Аракчеевым проект
отмены крепостного права во многом напоминал «Конституцию» Никиты Муравьева.
Если император Александр I предполагал проведение реформ постепенное и растяну-
тое во времени (объективных причин для этого было предостаточно), то декабристы
неспешности императора противопоставили собственное нетерпение. Незадолго
до своей смерти в ноябре 1825 г. Александр I в беседе с начальником Главного штаба
И. И. Дибичем произнес: «А все-таки, чтобы ни говорили обо мне, я жил и умру рес-
публиканцем».

С именем императора Александра I связывают повествование о старце Федоре
Кузьмиче (Феодоре Козмиче). По официальной версии император скоропостижно
скончался в ноябре 1825 г. в Таганроге. По неофициальной версии вместо него похо-
ронен кто-то другой. При этом, по легенде, император принял имя старца Федора Кузь-
мича, стал вести подвижническую, аскетическую жизнь, был почитаем в народе,
скончался в 1864 г. и похоронен на кладбище Алексеевского монастыря в Томске. Сле-
дует отметить, что в пользу этой версии существует немало свидетельств. Поэтому
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в представленную работу включена литература, отражающая эту версию последних лет
жизни императора Александра I.

В указатель не вошли учебники и учебные пособия по истории Отечества, охваты-
вающие большой хронологический отрезок времени, кроме тех, которые посвящены
концу XVIII и первой половине или всему XIX в. Предпочтение отдано монографиям,
научным исследованиям и мемуарам. В работу также включены произведения художе-
ственной литературы, в основном это переиздания хорошо известных широкому чита-
телю книг. Литература биографического характера о людях той эпохи — полко водцах,
государственных деятелях, деятелях культуры — представлена, в большинстве случаев,
серией ЖЗЛ, а также изданиями универсального характера: энциклопедиями, биогра-
фическими справочниками и словарями, библиографическими указателями. 

При подготовке указателя были использованы традиционные и электронные ката-
логи и картотеки ЦУНБ им. Н. А. Некрасова. Все документы проверены de visu.

Издание рекомендовано, в первую очередь, работникам публичных библиотек.
Оно окажет помощь в проведении тематических выставок и вечеров. Издание также
будет полезно учащимся старших классов и студентам при углубленном изучении
предмета.
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7

Император Александр I 
Благословенный 

(1777–1825).
Россия и русское общество 

конца XVIII — 
первой четверти XIX в.





Он взял Париж, он основал Лицей.
А. С. Пушкин

Хронология событий

1777, 12 (23) декабря — в семье наследника престола великого князя Павла Пет-
ровича рождается старший сын, которого через восемь дней крестят в большой
церкви Зимнего дворца и нарекают Александром в честь святого князя Александра
Невского.

1779, 27 апреля (7 мая) — рождение великого князя Константина. До конца дней
братьев связывает тесная дружба.

1783–1784 — начало систематического обучения великих князей под руководством
императрицы Екатерины II в духе современных для того времени педагогических
требований, проникнутых идеями либерализма.

Главным учителем и воспитателем великих князей назначается швейцарец 
Фредерик Сезар Лагарп — философ, приверженец идей французского Просвещения
и республиканец по взглядам. Под его руководством великие князья изучают фран-
цузский язык, знакомятся с произведениями Демосфена, Плутарха, Тацита, 
Ж.-Ж. Руссо, энциклопедистов. Позднее император Александр I признается: «Всем,
что я знаю, и, может быть, всем, что во мне есть хорошего, я обязан Лагарпу». 

Русский язык, литературу, историю, философию преподает Михаил Никитич Му-
равьев, один из известных писателей XVIII в., много говоривший и писавший о любви
к человечеству, о законе, о свободе мысли. Законоучителем и духовником, а также пре-
подавателем английского языка, становится протоиерей Андрей Самборский, долгое
время служивший при русском посольстве в Англии и женатый на англичанке. В числе
учителей состоит и немецкий географ-исследователь Петр Симон Паллас.

1789, (3) 14 июля — начало Великой французской революции, «подписавшей» смерт-
ный приговор старому режиму.

1790 — в Петербург прибывают первые эмигранты-аристократы, бегущие из револю-
ционной Франции. Новости о терроре ужасают немногочисленных русских либералов.
Императрица Екатерина II, возмущаясь жестокостью якобинцев, признается, что идеи
энциклопедистов, которыми она страстно увлекалась в молодости, скоро заразят весь
мир, и поэтому государства, сохранившие благоразумие, должны пустить в ход все сред-
ства, чтобы погасить этот пожар.

1787–1791 — русско-турецкая война.

1788–1790 — русско-шведская война.

1790 — выходит книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».
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1792, 30 октября (9 ноября) — в Петербург приезжает принцесса Луиза Мария Ав-
густа Баден-Баденская (1779–1826), нареченная в православии Елизаветой Алексеевной.

1792, 31 июля (10 августа) — свержение монархии во Франции. Императрица Ека-
терина II разрывает с Францией дипломатические отношения, отзывает всех русских
подданных из Парижа, запрещает французским кораблям заходить в русские порты, обя-
зывает всех находящихся в России французов принести присягу верности. Она прини-
мает в Петербурге с царским великолепием графа К. д’Артуа, предлагает кров принцу
Л.-Ж. Конде, щедро снабжает деньгами французских эмигрантов. При этом не позволяет
вовлечь Россию в войну против революционной Франции с целью восстановления там
монархии. Для императрицы Екатерины II одной из приоритетных задач является при-
соединение русских земель, захваченных в XIV–XVI вв. Литвой и Польшей.

1793, 10 (21) января — казнь Людовика XVI в Париже. В Петербурге объявляется ше-
стинедельный траур.

1793 — второй раздел Речи Посполитой между Россией и Пруссией. Вхождение в Со-
став России Центральной Белоруссии с Минском и Правобережной Украины.

1793, 28 сентября (8 октября) — бракосочетание великого князя Александра Пав-
ловича и принцессы Елизаветы Алексеевны в большой церкви Зимнего дворца. У них
рождаются 2 дочери — Мария (1799–1800) и Елисавета (1808–1810).

1793, 5 (16) октября — казнь королевы Марии-Антуанетты в Париже.

1794 — военные действия в Польше. Подавление союзными войсками (Австрия–Прус-
сия–Россия) восстания, возглавляемого Тадеушем Костюшко.

1794, октябрь — отставка Ф. С. Лагарпа. Причиной ее является нежелание молодого
наставника вмешиваться в конфликт между императрицей Екатериной II и цесаревичем
Павлом Петровичем и вовлекать в него великого князя Александра Павловича, тем более
что последний начисто лишен монархических амбиций. Александр Павлович не любит
двор, ему противны плетущиеся здесь интриги, а еще противнее те, кто правит миром,
пропитанным ложью, раболепством и завистью. Из письма великого князя Александра
Павловича к графу В. Кочубею от 10 мая 1796 г.: «…мое положение меня вовсе не удовле-
творяет. Оно слишком блистательно для моего характера, которому нравятся исключи-
тельно тишина и спокойствие. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз
страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде
низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих
в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, ко-
торых не желал бы иметь у себя лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места,
как, например, князь Зубов, Пассек, князь Барятинский, оба Салтыкова, Мятлев и мно-
жество других, которых не стоит даже называть… Одним словом, мой любезный друг,
я сознаю, что не рожден для того сана, который ношу теперь, и еще менее для предна-
значенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим спо-
собом…». Его мечта — мирная семейная жизнь где-нибудь в провинции, может быть, даже
заграницей.

Современники отмечают такие черты его характера, как христианское смирение
и величавость, мягкость, скромность, любознательность, впечатлительность и восприим-
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чивость, изящество мысли, большое личное обаяние. Биографы Александра I пишут, что
он обладает твердым, решительным, но скрытным характером, замаскированным внеш-
ней мягкостью и уступчивостью.

1795, 9 (20) мая — отъезд Ф. С. Лагарпа из России.

1795 — третий раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией. Россия
получает Литву, Западную Белоруссию и Волынь. Польша упраздняется как самостоя-
тельное государство. Станислав Понятовский, последний король Польши, отрекается
от престола. 

1796, 6 ноября — смерть императрицы Екатерины II. 

1796–1801 — правление императора Павла I.

1797, 5 апреля — коронация императора Павла I. 
Новый император освобождает из Шлиссельбурга Н. И. Новикова, возвращает

из ссылки А. Н. Радищева, осыпает милостями польского патриота Т. Костюшко и раз-
решает ему уехать в Америку, возвращает свободу 12 тыс. полякам — участникам вос-
стания 1795 г., с царскими почестями принимает в Петербурге бывшего короля Польши
Станислава Понятовского. 

Великий князь Александр Павлович становится наследником престола и назначается
военным генерал-губернатором Петербурга.

1797 — Манифест о трехдневной барщине.

1798–1800 — участие России в составе второй антифранцузской коалиции,
в которую входят Англия, Австрия, Турция и Неаполитанское Королевство.

1798–1800 — Средиземноморский поход вице-адмирала 
Ф. Ф. Ушакова.

1798–1799 — Египетская экспедиция генерала Наполеона Бонапарта, гро-
зящая целостности Османской империи. 

1798, 15 (26) июля — турецкое правительство обращается к Великобри-
тании и России с просьбой о военной помощи.

13 (24) августа — русское правительство направляет эскадру Черномор-
ского флота под командованием вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова (6 линейных
кораблей, 7 фрегатов и 3 посыльных судна, 792 орудия, 7 400 человек, в том
числе 1 700 человек десанта) из Севастополя в Средиземное море. 

24 августа (4 сентября) — эскадра прибывает в Константинополь. 

9 (20) сентября — к русской эскадре в Дарданеллах присоединяются ту-
рецкие корабли (4 линейных корабля, 6 фрегатов, 4 корвета, 14 канонерских
лодок) под командованием адмирала Абдул Кадыр-бея. Общее командование
эскадрами принимает на себя Ф. Ф. Ушаков. Главной задачей он ставит осво-
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бождение Ионических островов, которые являются ключевой позицией
для господства в Адриатическом и Ионическом морях и в восточной части
Средиземного моря. 

14 (25) сентября — к берегам Египта для совместных действий с англий-
ской эскадрой адмирала Г. Нельсона направляется отряд кораблей капитана
2-го ранга А. А. Сорокина (2 русских и 2 турецких фрегата и 10 турецких ка-
нонерских лодок). 

24 сентября (5 октября) — к Ионическим островам подходит отряд
из 2 фрегатов под командованием капитан-лейтенанта И. А. Шостака с воз-
званием к грекам принять участие в освобождении островов от французских
оккупантов.

28 сентября (9 октября) — этот отряд высаживается на о. Китира (Цериго)
и овладевает крепостью Сан-Николо. 

30 сентября (11 октября) — к острову подходит эскадра адмирала
Ф. Ф. Ушакова.

1 (12) октября — после обстрела эскадра адмирала Ф. Ф. Ушакова вынуж-
дает к сдаче гарнизон другой крепости — Капсалион.

14 (25) октября — капитулирует французская крепость на острове Закин-
тос (Занте).

17 (28) октября — русский десант занимает остров Кефалиния. Греческое
население с воодушевлением встречает освободителей. 

18 (29) октября – 3 (14) ноября — отряд кораблей из состава эскадры
под командованием капитана 1-го ранга Д. Н. Сенявина (2 линейных корабля,
2 фрегата), поддерживаемый эскадрой адмирала Ф. Ф. Ушакова, ведет боевые
действия против гарнизона острова и крепости Лефкас (Св. Мавра), которое
оканчивается сдачей французского гарнизона. 

24 октября (4 ноября) — отряд кораблей под командованием капитана 
1-го ранга И. А. Селивачева (3 линейных корабля, 3 фрегата) приближается
к о. Корфу, на котором находится сильная крепость с гарнизоном, имеющем
в своем составе 3 700 человек и 636 орудий. Подходы к острову прикрывает
о. Видо, где располагаются 5 батарей. 

1799, 18 февраля (1 марта) — эскадра адмирала Ф. Ф. Ушакова (7 линей-
ных кораблей, 10 фрегатов) уничтожает огнем все батареи на о. Видо и зани-
мает его десантом. Одновременно десант на о. Корфу захватывает передовые
укрепления крепости.

19 февраля (2 марта) — комендант крепости генерал Шабо подписывает
акт о капитуляции. В мае на освобожденных островах создается Республика
Семи Островов. 
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Апрель — адмирал Ф. Ф. Ушаков направляет к южному побережью Италии
отряд капитана 2-го ранга А. А. Сорокина (3 фрегата, 2 корвета, 4 канонер-
ские лодки). Задача состоит в том, чтобы содействовать операциям союзных
войск в Италии. 

23 апреля (4 мая) — освобождается г. Бриндизи.

2 (13) мая — освобождается г. Бари.

9 (20) мая — в Манфредонии высаживается десантный отряд под командо-
ванием капитан-лейтенанта Г. Г. Белли (570 человек, 6 орудий). 

3 (14) июня — этот отряд штурмом овладевает Неаполем. 

1 (12) мая — из Корфу направляется другой русско-турецкий отряд контр-
адмирала П. В. Пустошкина (3 линейных корабля, 4 фрегата, 1 корвет)
для блокады Анконы (в июне его сменяет отряд капитана 2-го ранга 
Н. Д. Войновича). 

3 (14) августа — русско-турецкая эскадра адмирала Ф. Ф. Ушакова 
(10 линейных кораблей, 7 фрегатов) переходит в Мессину, а затем в Неаполь
для совместных действий с английской эскадрой адмирала Г. Нельсона.
Из Мессины Ф. Ф. Ушаков по просьбе фельдмаршала А. В. Суворова направ-
ляет отряд адмирала П. В. Пустошкина для блокады Генуи. 

16 (27) сентября — около 1 тыс. русских десантников вступают в Рим. 

1799, 31 декабря (1800, 11 января) — адмирал Ф. Ф. Ушаков получает
приказ императора Павла I вернуться в Россию. 

1800, октябрь — эскадра приходит в Севастополь. 

Овладением Ионических островов Россия подрывает господство Франции
в Восточном Средиземноморье и приобретает важную военно-морскую базу
на Средиземном море, которую успешно использует в войне с Францией
в 1805–1807 гг.

1799, апрель – август — Итальянский поход генерал-фельдмаршала
А. В. Суворова.

1799, февраль – март — для совместных сухопутных действий с Австрией
Россия выставляет три корпуса: А. Г. Розенберга (20 тыс. человек), И. И. Гер-
мана (11 тыс. человек), Ф. Н. Нумсена (27 тыс. человек). Кроме того, к участию
в походе привлекается корпус принца Л.-Ж. Конде, состоящий из француз-
ских эмигрантов (7 тыс. человек). В Северной Италии Австрия располагает
армией, численностью 86 тыс. человек. Командующим союзными армиями
назначается фельдмаршал А. В. Суворов, который ставит ближайшей задачей
освобождение Ломбардии.

13



10 (21) апреля — авангард армии фельдмаршала А. В. Суворова под коман-
дованием генерала П. И. Багратиона подходит к крепости Брешиа (Бреша).
После двенадцатичасового сражения крепость капитулирует.

13 (24) апреля — авангард овладевает крепостью Бергамо.

15–17 (26–28) апреля — войска генерала П. И. Багратиона атакуют Лекко,
где обороняется 5-тысячный отряд из дивизии генерала Ж.-М.-Ф. Серрюрье.
Этой атакой начинается сражение и на р. Адда союзной армии фельдмаршала
А. В. Суворова, завершающееся полной победой русских войск.

17 (28) апреля — армия фельдмаршала А. В. Суворова вступает в столицу
Ломбардии Милан. В течение 10 дней союзники с боями проходят 150 кило-
метров и изгоняют французских захватчиков из Ломбардии. А. В. Суворов
предполагает нанести поражение армии генерала Ж.-Э. Макдональда, нахо-
дящейся в Южной и Средней Италии. Получив более точные сведения об ис-
тинном положении армии генерала Ж.-Э. Макдональда, он решает перенести
направление главного удара в сторону армии генерала Ж.-В. Моро с задачей
освобождения Пьемонта. Эта итальянская область занимает важное страте-
гическое положение. Отсюда идут кратчайшие пути в Генуэзскую Ривьеру,
Францию и Швейцарию.

22 апреля (3 мая) — взятие крепости Павии русскими войсками.

25 апреля (6 мая) — взятие крепостей Пескьеры и Пицигентоне. В тылу
армии фельдмаршала А. В. Суворова остается лишь Мантуя и цитадель Ми-
лана, блокада которых продолжается.

29 апреля (10 мая) — штурм крепости Тортоны.

2 (13) мая — фельдмаршал А. В. Суворов получает рескрипт австрийского
императора с требованием ограничить военные действия союзной армии
левым берегом р. По. Союзные армии переправляются на левый берег р. По.
Для блокады цитадели Тортоны выделяется небольшой отряд.

5 (16) мая — поражение корпуса генерала Ж.-В. Моро при Маренго. Фран-
цузы решают отступить к Алессандрии.

15 (26) мая — взятие Турина — столицы Пьемонта войсками фельдмаршала
А. В. Суворова. 

6–8 (17–19) июня — сражение на р. Треббии между войсками фельдмар-
шала А. В. Суворова и корпусом генерала Ж.-Э. Макдональда.

16 (27 июня) — 11 (22 июля) — осада и взятие Алессандрийской 
цитадели.

17 (28) июля — взятие Мантуи.
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24 июля (4 августа) — наступление союзных армий на Генуэзскую Ривьеру.
С этой целью фельдмаршал А. В. Суворов просит адмирала Ф. Ф. Ушакова
оказывать содействие в проведении операции путем блокады морского побе-
режья. Успехи союзной армии в Северной Италии беспокоят Директорию.
Нависает реальная угроза вторжения войск фельдмаршала А. В. Суворова
во Францию.

4 (15 августа) — у г. Нови происходит сражение между союзными войсками
А. В. Суворова и корпусом генерала Б.-К. Жубера, заменившего на этом посту
генерала Ж.-В. Моро. Французская армия разбита наголову. 

Этим сражением заканчивается Итальянский поход фельдмаршала
А. В. Суворова. Имя его гремит по всей Европе. «В самой Франции уверены
в скором и неизбежном вторжении полководца нашего в пределы респуб-
лики, что бились даже о заклад, во сколько времени достигнет он Парижа».
(Милютин Д. А. История войны 1799 г. между Россией и Францией в царст-
вование императора Павла I. — Т. 2. — СПб., 1857. — С. 95).

В результате Итальянского похода фельдмаршала А. В. Суворова (1799)
и Средиземноморского похода адмирала Ф. Ф. Ушакова (1798–1800) почти
вся Италия освобождается от французских войск.

1799, сентябрь – октябрь — Швейцарский поход генерал-фельд-
маршала А. В. Суворова.

1799, середина лета — англо-австрийское руководство коалиции разраба-
тывает новый план военных действий, по которому австрийская армия эрц-
герцога Карла перебрасывается из Швейцарии на Рейн и осаждает Майнц,
занимает Бельгию и устанавливает связь с англо-русским корпусом в Голлан-
дии. Русские войска под командованием фельдмаршала А. В. Суворова пере-
брасываются из Северной Италии в Швейцарию на соединение с корпусом
генерала А. М. Римского-Корсакова и французским эмигрантским корпусом
принца Л.-Ж. Конде. После объединения под командованием фельдмаршала
А. В. Суворова эти силы вступают во Францию через Франш-Конте. Австрий-
ская армия фельдмаршала М. Меласа из Италии наступает на Савойю. 

28 августа (8 сентября) начинается Швейцарский поход русской армии
под командованием фельдмаршала А. В. Суворова. После капитуляции Тор-
тоны русские войска (21 тыс. человек) выступают из Алессандрии и Ривальты
на север. Полевая артиллерия и обозы отправляются через Австрию, с собой
фельдмаршал А. В. Суворов берет лишь 25 горных орудий. Для движения
на соединение с генералом А. М. Римским-Корсаковым избирается кратчай-
ший, хотя и наиболее трудный, путь через перевал Сен-Готард, занятый про-
тивником.

31 августа (11 сентября) — противник оставляет цитадель Тортоны.

4 (15) сентября — армия фельдмаршала А. В. Суворова прибывает в Та-
верну, но не находит здесь ни продовольствия, ни вьючных мулов, которых
должно было подготовить австрийское интендантство. Пять дней тратятся
на сбор вьючного транспорта и продовольствия. 
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10 (21) сентября — русские войска подходят к перевалу Сен-Готард, заня-
тому 8,5-тысячным отрядом Лекурба. В обход перевала в тыл противнику
к Чертову мосту направляется колонна генерала А. Г. Розенберга.

13 (24) сентября — войска фельдмаршала А. В. Суворова атакуют перевал.
Две атаки отбиты. Во время третьей отряд генерала П. И. Багратиона, вхо-
дивший в колонну генерала А. Г. Розенберга, выходит в тыл французских по-
зиций и заставляет противника отступить.

14 (25) сентября — французы пытаются задержать русские войска у тун-
неля Урзерн-Лох и Чертова моста. Армия фельдмаршала А. В. Суворова захва-
тывает Чертов мост.

14-19 (25–26) сентября — сражение при Цюрихе корпуса генерала
А. М. Римского-Корсакова. 

15 (26) сентября — войска фельдмаршала А. В. Суворова прибывают
в Альтдорф, где выясняется, что отсюда на Швиц дороги нет (австрийское
командование об этом заблаговременно не информировало), а суда
для переправы через Люцернское озеро захвачены противником. Русский
полководец решает двигаться на Швиц через хребет Росток и Мутенскую
долину. Тяжелый 18-километровый путь до долины войска преодолевают
за 2 дня. 

Здесь фельдмаршал А. В. Суворов получает известие о разгроме корпуса
генерала А. М. Римского-Корсакова в Цюрихском сражении на р. Линт. 
Австрийские отряды Елачича и Линкена отходят, а Швиц занимают фран-
цузы. В результате русские войска оказываются окруженными в Мутенской
долине без продовольствия и с ограниченным количеством боеприпасов. 

18 (29) сентября — на военном совете решено пробиваться на Гларис.
Авангард генерала П. И. Багратиона отбрасывает бригаду генерала 
Г. Ж. Ж. Молитора и открывает путь на Гларис. 

19 (30) сентября – 20 сентября (1 октября) — войска фельдмаршала
А. В. Суворова разбивают отряда генерала Г. Ж. Ж. Молитора в долине Клейн-
тель. В Мутенской долине арьергард генерала А. Г. Розенберга ведет упорный
бой с 10-тысячным отрядом генерала А. Массена, отбивает все атаки, а затем
отбрасывает противника до Швица, захватив 1 200 пленных. 

23 сентября (3 октября) — арьергард присоединяется к главным силам
в Гларисе. В Гларисе австрийских войск не оказывается. От армии фельдмар-
шала А. В. Суворова отделяется и уходит также отряд генерала Ауфенберга.
В целях спасения русских войск полководец решает отходить на Иланц. 

26 сентября (6 октября) — после труднейшего перехода через хребет Рин-
генкопф (Паникс) русские войска достигают Иланца.

27 сентября (7 октября) — русские войска достигают района Кур, после
чего отходят к Аугсбургу на зимние квартиры.
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Цель Швейцарского похода фельдмаршала А. В. Суворова не достигнута.
Вместе с тем русская армия совершает небывалый в истории горный поход,
отбивает атаки превосходящих сил противника, выходит из окружения
и даже выводит около 2 тыс. пленных. За этот беспримерный по трудностям
и героизму поход фельдмаршал А. В. Суворов удостаивается высшего воин-
ского звания — генералиссимус.

11 (22) октября — Павел I расторгает союз с Австрией, приказывая полко-
водцу А. В. Суворову возвратиться в Россию.

1801 — император Павел I заключает союзный договор с Первым консулом Франции
Наполеоном Бонапартом и тем самым ставит Россию во враждебные отношения с Анг-
лией, Австрией и Пруссией.

1801, в ночь с 11 (23) на 12 (24) марта — дворцовый переворот. Убийство импера-
тора Павла I.

1801–1825 — царствование императора Александра I.

1801, 12 (24) марта — император Александр I манифестом объявляет, что будет управ-
лять «по законам и по сердцу в Бозе почивающей августейшей бабки нашей государыни
императрицы Екатерины Великой». 

Март – июнь — он восстанавливает отмененные Павлом I «жалованные грамоты» дво-
рянству и городам, освобождает дворянство от телесных наказаний, упраздняет Тайную
экспедицию, дает свободу 1 тыс. заключенным и ссыльным, возвращает на службу
до 12 тыс. опальных чиновников и военных; учреждает специальный указ, запрещающий
применение пыток во время следствия.

1801–1803 — деятельность Негласного совета (Комитета общественного спасения),
в состав которого входят император Александр I, граф В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев,
граф А. С. Строганов, князь А. А. Чарторыйский. Негласный комитет, не имея офици-
ального статуса, обладает большим влиянием и в основных чертах определяет программу
будущих преобразований в области центрального управления, просвещения и печати,
проведенных в первое десятилетие царствования императора Александра I.

1801, 5 (17) июня — в Петербурге подписывается англо-русская морская конвенция
о дружбе, восстанавливаются дипломатические отношения с Великобританией.

1801, 15 сентября (27 сентября) — коронация императора Александра I в Успенском
соборе Московского Кремля. Посещение Троице-Сергиевой лавры во время корона-
ционных торжеств.

1801, 26 сентября (8 октября) — заключение в Париже мирного договора, а чуть
позже и секретной конвенции между Россией и Францией. Однако сохранить нейтра-
литет в борьбе Англии и Франции императору Александру I не удается.

1801, 12 (24) декабря — выходит указ о продаже незаселенных государственных зе-
мель, согласно которому всем лицам свободных состояний — дворянам, купцам, меща-

17



нам, государственным крестьянам — разрешалось покупать свободные земли и вести
на них хозяйство с привлечением наемного труда.

1801, декабрь — подписан Манифест о поощрении и выдаче привилегий изобретателям.

1802, 8 сентября — особым Манифестом император Александр I создает новое пра-
вительство: на смену петровским коллегиям приходит Кабинет министров; образовы-
ваются 8 министерств — военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, финансов,
юстиции, коммерции и народного просвещения. Во главе каждого стоит министр, руко-
водящий ведомством через свою канцелярию. Власть министерства распространяется
на всю империю.

1802, 21 апреля (2 мая) — открывается университет в Дерпте (Тарту).

1803, 24 января (4 февраля) — подписывается указ «Об устройстве училищ», в ко-
тором говорится, что лица, не представившие свидетельства об окончании такого учеб-
ного заведения, не будут определяться в чиновничьи должности. К 1810 г. 31 %
чиновников имеют домашнее образование, 22 % — начальное и среднее образование,
13 % — высшее. Государственные преобразования требуют образованных чиновников,
а их в Российской империи нет.

1803, 20 февраля (2 марта) — издается указ о вольных хлебопашцах, который преду -
сматривает освобождение крепостных крестьян за выкуп с землей целыми селениями
или отдельными семействами по обоюдной договоренности с помещиком. Вопрос
об общей крестьянской реформе отвергается Негласным комитетом, ибо, по мнению
большинства, освобождение «непросвещенных» крестьян может привести к «буйству»,
что, в конечном счете, грозит гибелью государства. Этой мысли придерживаются многие
общественные деятели начала XIX в. «Мне кажется, что для твердости бытия государст-
венного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу» (Н. М. Ка-
рамзин «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях»).

Император Александр I не только прекращает раздачу крепостных крестьян, он уре-
зает на 4 млн рублей содержание царского двора, сокращает штат придворных, дав,
таким образом, великосветской фронде лишний повод для ропота.

1803–1804 — реформа народного образования, в основу которой кладутся принципы
бессословности всех учебных заведений, бесплатности обучения на низших ступенях,
преемственности учебных программ. Устанавливается 4 вида учебных заведений —
от приходских школ до университетов. Вся территория империи делится на шесть учеб-
ных округов — Московский, Санкт-Петербургский, Виленский, Дерптский, Казанский,
Харьковский, на место главы каждого назначается попечитель. На университеты возла-
гаются функции научных, учебно-методических и административных центров. Исклю-
чение составляет только Санкт-Петербургский учебный округ, где вместо закрытого
в 1776 г. университета работает педагогический институт.

1803, апрель — открывается университет в Вильне (Вильнюсе).

1803 — император Александр I издает распоряжение, в соответствии с которым воен-
ным чинам предоставляется пенсия за 20, 30 и 40 лет службы. Наивысший размер пен-
сии при этом устанавливается в размере «полного годового оклада жалованья».
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1803–1806 — первое русское кругосветное путешествие И. Ф. Крузенштерна
и Ю. Ф. Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева», целью которого является исследо-
вание северной части Тихого океана.

1804–1819 — отмена крепостного права в Остзейском крае (Латвия и Эстония).

1804, 5 ноября — принимается университетский устав, предусматривающий автоно-
мию университетской жизни: выборность ректора и профессуры, собственный суд и не-
вмешательство окружной администрации в дела университетов.

1804, декабрь — издается первый в истории России цензурный устав.

1804–1813 — русско-иранская война.

1804, 21 марта — в Париже по приговору военного суда расстреливают Луи Антуана
де Бурбон-Конде, герцога Энгиенского. В России объявляется траур. Император Алек-
сандр I разрывает дипломатические отношения с Францией. 

1804, 17 (29) апреля — чрезвычайное заседание Государственного совета. Нота фран-
цузскому правительству.

1804–1805 — формирование третьей антифранцузской коалиции.

1805, 2 (14) января — Россия подписывает союзный договор со Швецией.

30 марта (11 апреля) — договор между Англией и Россией о совместных действиях
против Франции. Россия принимает на себя обязательство выставить против войск им-
ператора Наполеона армию в 115 тыс. человек, а Англия — выплатить участникам коа-
лиции субсидии в размере 1 млн 250 тыс. фунтов стерлингов за мобилизацию каждых
100 тыс. человек, а также участвовать со своей стороны не только в морских, но и в сухо-
путных военных действиях.

28 июля (9 августа) — ратификация союзного договора с Австрией.

28 июля (9 августа) — присоединение к англо-русскому соглашению австрийского
императора. 

1805 — открывается университет в Харькове. Основывается Московское общество 
испытателей природы.

1805–1807 — участие России в третьей и четвертой антифранцузских коалициях.

1805, август – декабрь — война третьей антифранцузской коа-
лиции. Союзники (Австрия, Англия, Швеция, Неаполь, Россия) наме-
чают развернуть наступление против Франции с трех направлений:
из Италии (юг), Баварии (центр) и Северной Германии (север). Русский
флот под командованием адмирала Д. Сенявина действует против фран-
цузов в Адриатике. Основные же события развертываются в Баварии
и Австрии.
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27 августа (8 сентября) — Дунайская армия австрийцев под номинальным
командованием эрцгерцога Фердинанда и реальным фельдмаршала Карла
фон Макка (80 тыс. человек) вторгается в Баварию, не дождавшись подхода
русской армии под командованием генерала М. И. Кутузова (50 тыс. человек).
Узнав об этом, император Наполеон начинает срочную переброску основных
сил (150 тыс. человек) на Рейн с целью разбить армию генерала К. фон Макка
до похода к ней войск генерала М. И. Кутузова. Французский император со-
вершает гигантский охват позиций австрийской армии и к началу октября
завершает ее окружение в районе Ульма. 

8 (20) октября — после тщетной попытки вырваться из «мешка» 
австрийская армия капитулирует. В этот день войска генерала М. И. Куту-
зова находятся в районе Браунау (в 250 км от Ульма), пройдя за два месяца
от границ России более одной тысячи километров для соединения
с генералом К. фон Макком. После тяжелого перехода в русской армии 
насчитывается 35 тыс. воинов, которые остаются один на один с быстро
приближающимся 150-тысячным наполеоновским войском. В сложив-
шейся ситуации генерал М. И. Кутузов принимает решение отходить 
обратно. 

22 октября (3 ноября) — Потсдамская конвенция. Клятва у гроба Фрид-
риха Великого. Прусский король Фридрих-Вильгельм III твердо обещает им-
ператору Александру I выступить против императора Наполеона.

19–24 октября (31 октября – 5 ноября) — русский арьергард во главе
с генералом П. И. Багратионом (5 тыс. человек) при Ламбахе и Амштеттене
отражает атаки 25-тысячного французского авангарда, которым командует
маршал И. Мюрат. Тем временем основные силы русской армии спешат
к Кремсу, стремясь опередить корпус маршала Э.-А.-К.-Ж. Мортье. Импера-
тор Наполеон пытается задержать движение русской армии, охватив ее
с флангов. 

28 октября (9 ноября) — армия генерала М. И. Кутузова достигает Кремса
раньше французской и успевает переправиться через Дунай. 

30 октября (11 ноября) — часть войск французского маршала 
Э.-А.-К.-Ж. Мортье, двигающаяся к Кремсу, атакована у Дюрнштейна рус-
скими отрядами под командованием генералов М. А. Милорадовича
и Д. С. Дохтурова (21 тыс. человек). 

Император Наполеон бросает к Вене, где находится последний мост через
Дунай, свои авангардные корпуса во главе с маршалами Ж. Ланном и И. Мю-
ратом. Захватив столицу Австрии, они спешат к сохранившейся переправе,
которая вскоре оказывается в руках французов. Отсюда ведет прямая дорога
к Цнайму, через который стремятся пройти русские войска, чтобы соеди-
ниться с армией генерала Ф. Ф. Буксгевдена, идущей из России.

31 октября (12 ноября) — французский авангард движется наперерез
армии генерала М. И. Кутузова. Навстречу французам высылается отряд ге-
нерала П. И. Багратиона, который ночным марш-броском опережает части
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маршала И. Мюрата и преграждает им путь у дер. Шенграбен, перекрыв,
таким образом, дорогу на Цнайм. 

4 (16) ноября — бой у Шенграбена. 5-тысячный отряд генерала П. И. Баг-
ратиона сдерживает натиск 30-тысячного французского войска, предводи-
мого маршалами Ж. Ланном, И. Мюратом, Н. Сультом, Н. Ш. Удино. Героизм
русских воинов, проявленный в Шенграбенском сражении, дает возможность
генералу М. И. Кутузову вывести армию из-под удара и соединиться в Оль-
мюце (Оломоуце) (Чехия) с армией генерала Ф. Ф. Буксгевдена.

6 (18) ноября — отряд генерала П. И. Багратиона, потерявший в бою около
половины состава, присоединяется к основным частям русской армии. Участ-
ники Шенграбенского боя награждаются специальным знаком, на котором
выгравировано «5 против 30».

6 (18) ноября — прибытие императора Александра I на театр военных дей-
ствий.

10 (22) ноября — русская армия достигает Ольмюца и соединяется с ав-
стрийскими частями и прибывшей из России армией генерала Ф. Ф. Бук-
сгевдена. «Отступление от Браунау к Оломоуцу осенью 1805 года
справедливо считается в истории военного искусства одним из замечатель-
нейших образцов стратегического марш-маневра. Проведенный в неблаго-
приятных условиях, он коренным образом изменяет военную обстановку.
Если в районе Браунау Наполеон, имея 150-тысячную армию, обладал трех-
кратным превосходством в силах, то к Оломоуцу он смог сосредоточить
только 50 000. Остальные войска были либо потеряны в боях, либо разбро-
саны для охраны захваченной территории. В то же время Кутузов после со-
единения его армии с войсками Буксгевдена, гвардией и 15-тысячным
австрийским отрядом имеет до 86 000 человек» (Жилин П. А. Фельдмаршал
М. И. Кутузов : жизнь и полководческая деятельность. — М. : Воениздат,
1988. — С. 99).

Император Наполеон принимает решение дать бой стоящей у Ольмюца
армии М. И. Кутузова. Российский командующий не стремится к генераль-
ному сражению, он предполагает продолжить отступление до границ Гали-
ции. Находящиеся в войсках императоры Австрии и России принимают план
начальника штаба союзных войск австрийского генерала Франца фон Вей-
ротера о немедленном переходе в наступление.

15 (27) ноября — союзная армия, разделенная на пять колонн, движется
к Брюнну с целью сближения с войсками Наполеона. 

19 ноября (1 декабря) — пройдя за пять дней 60 верст, войска останавли-
ваются на позиции Коваловиц — Праценские высоты — Аугест (Чехия).

20 ноября (2 декабря) — Аустерлицкая катастрофа. По словам Г. А. Леера
(генерала от инфантерии, профессора военного искусства) в ней есть доля
вины и генерала М. И. Кутузова «не военная, а гражданская: недостаток граж-
данского мужества высказать всю правду юному императору». Не сделав
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этого, генерал М. И. Кутузов тем самым «допустил исполнение плана, привед-
шего к погибели армии».

«Современники видели в Аустерлицкой битве <…> решающий поединок
нового и старого мира» (А. З. Манфред).

Крупное поражение союзников знаменуется распадом третьей анти-
французской коалиции. Оценивая впоследствии эту кампанию, император
Наполеон напишет: «Русская армия 1805 года была лучшей из всех выстав-
ленных когда-либо против меня».

22 ноября (4 декабря) — австрийский император Франц I заключает перемирие с им-
ператором Наполеоном. Император Александр I возвращается в Петербург.

1806–1812 — война с Турцией.

1806, 27 февраля (10 марта) — по указу императора Александра I в Московском
Кремле создается первый музей русской национальной истории и культуры — Государст-
венная Оружейная палата.

1806–1807 — война четвертой антифранцузской коалиции.

1806, 8 (20) июля — заключение Парижского мира между Россией
и Францией, который предусматривает эвакуацию русских войск из Дал-
мации и французских войск из Черногории, гарантию территориальной
целостности Турции. Несмотря на поражение под Аустерлицем и выходом
Австрии из войны, император Александр I остается непреклонным в своем
стремлении спасти Европу от императора Наполеона. Надежды возла-
гаются на союз с Англией, Швецией и Пруссией. Русское правительство
отказывается от ратификации Парижского мира и начинает новую войну
с Францией.

27 сентября (9 октября) — Пруссия объявляет Франции войну.

2 (14) октября — одновременно под Йеной и Ауэрштедтом прусская армия
разбита наголову французскими войсками.

15 (27) октября — вступление французов в Берлин.

29 октября (10 ноября) — наполеоновской армии сдаются крепости
Штеттина, Кюстрина и Магдебурга.

За три недели боев из 186 тыс. прусских войск выбывают около 25 тыс.
убитыми и раненными, свыше 100 тыс. сдаются в плен, до 45 тыс. дезерти-
руют и рассеиваются. Оставшиеся 14 тыс. солдат генерала А. В. Лестока ищут
спасения в привислинских крепостях. Прусский король бежит под защиту
русских штыков. Прусская армия перестает существовать.

16 (28) ноября — царский манифест возвещает народам России о начале
новой войны с Францией. Русская армия насчитывает около 100 тыс. человек
и состоит из двух корпусов под командованием генералов Л. Л. Бенигсена
и Ф. Ф. Буксгевдена. 
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19 ноября (1 декабря) — передовые части французской армии занимают
Варшаву и закрепляются на линии Вислы.

7 (19) декабря — в русскую армию, находящуюся на территории Польши,
прибывает фельдмаршал М. Ф. Каменский. 

12 (24) декабря — сражение у Чарново. Отряд генерала графа А. И. Остер-
мана-Толстого численностью 5 тыс. человек в течение суток удерживает
на р. Вкре корпус маршала Л. Н. Даву, насчитывающий до 20 тыс. французов.

14 (26) декабря — сражение у Голымина и Пултуска. 
У Голымина (Голомина) отряд генералов князя Д. В. Голицына

и Д. С. Дох турова в течение 10-ти часов сдерживает натиск противника,
имея против 4-х пехотных французских дивизий 4 пехотных полка,
а против всей конницы маршала И. Мюрата (4 кавалерийских дивизии)
4 полка конницы.

Генерал Л. Л. Беннигсен, сосредоточив свой корпус (45 тыс. человек)
в Пултуске, разбивает корпус маршала Ж. Ланна (28 тыс.), выдвинутый им-
ператором Наполеоном для захвата переправ через р. Нарев.

14 (26) декабря — фельдмаршал М. Ф. Каменский складывает с себя звание
главнокомандующего и передает командование генералу Ф. Ф. Буксгевдену.
Главнокомандование Каменского длилось всего неделю, и за этот короткий
промежуток он успевает дезорганизовать все управление армией.

15 (27) декабря — русская армия отходит за р. Нарев.

18 (30) декабря — ввиду наступления холодов и утомления войск, импера-
тор Наполеон отводит свою армию за Вислу на зимние квартиры.

31 декабря 1806 (11 января 1807) — в главную квартиру русской
армии прибывает высочайший указ о назначении главнокомандующим ге-
нерала Л. Л. Беннигсена. Вступив в командование армией, генерал
Л. Л. Беннигсен решает немедленно атаковать противника и разбить его
по частям.

1807, 4 (16) января — выступление русской армии (95 тыс. человек) с зим-
них квартир против корпусов маршалов М. Нея и Ж. Б. Бернадота, которые
стоят в южной части Восточной Пруссии. Медлительность русского коман-
дующего позволяет французским частям избежать окружения и отступить
на запад.

15–20 (27 января – 1 февраля) — император Наполеон стягивает фран-
цузские корпуса в районе Плоцка и переходит в наступление. Его задача —
прижать русскую армию к Висле и разгромить. 

Из перехваченной депеши противника генерал Л. Л. Беннигсен
узнает о плане французского командования и поспешно отводит свои
войска на восток, оставив арьергард под командованием генерала
П. И. Багратиона.
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22–26 января (3–7 февраля) — на протяжении 70 верст арьергард гене-
рала П. И. Багратиона отражает натиск наседающих на него французских
авангардов.

26–27 января (7–8 февраля) — битва у Прейсиш-Эйлау (ныне г. Багра-
тионовск Калининградской обл.). Ни одна из армий не одерживает победы.

План императора Наполеона — двойным охватом отрезать русскую
армию от Кенигсберга и от границы — разбивается о стойкость русских ча-
стей. В свою очередь генерал Л. Л. Беннигсен приказывает отступить, упуская
возможность разгромить французские войска контратакой.

9 (21) февраля — император Наполеон отводит свою армию на зимние
квартиры за р. Пассаргу. Русские войска располагаются в районе Гейльсберга.

24 мая (4 июня) — войска генерала Л. Л. Беннигсена движутся к Гутштадту,
где происходит сражение с частями французской армии.

29 мая (10 июня) — начало решительного наступления обеих армий. Вой-
ска императора Наполеона атакуют русские позиции у Гейльсберга.

30 мая (11 июня) — армия Л. Л. Беннигсена отступает к Фридланду (ныне
г. Правдинск Калиниградской обл.).

31 мая (12 июня) — русская армия располагается у р. Алле.

1 (13) июня — к Фридланду подходит французский авангард — корпус мар-
шала Ж. Ланна. Генерал Л. Л. Беннигсен снова упускает случай разбить не-
приятеля. 

2 (14) июня — император Наполеон с 80 тыс. человек атакует 46 тыс. рус-
ских и после упорного боя опрокидывает последних.

6 (18) июня — русская армия отходит за р. Неман.

12 (24) июня — заключение перемирия.

25–27 июня (6–8 июля) — заключение мира в Тильзите (ныне г. Советск Калинин-
градской обл.), по которому Пруссия теряет половину всех своих владений и лишается
права содержать армию свыше 42 тыс. человек. Россия признает все наполеоновские за-
воевания и присоединяется к континентальной блокаде Англии. 

Из письма Александра I императрице Марии Федоровне (сентябрь 1808 г.): «Тиль-
зит — это временная передышка, для того чтобы иметь возможность некоторое время
дышать свободно и увеличивать в течение этого столь драгоценного времени наши сред-
ства и силы <...>. А для этого мы должны работать в глубочайшей тайне и не кричать
о наших вооружениях и приготовлениях публично, не высказываться открыто против
того, к кому мы питаем недоверие».

Из записки М. М. Сперанского «О вероятностях войны с Францией после Тильзит-
ского мира» (конец декабря 1811 — начало января 1812 г.): «Вероятность новой войны
между Россией и Францией возникла почти вместе с Тильзитским миром. Самый мир
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заключал в себе почти все элементы войны. Ни России с точностью его сохранить,
ни Франции верить его сохранению невозможно <...>. Тильзитский мир по существу
своему есть мир невозможный не потому, чтобы Россия не могла выдержать торговых
его последствий, но потому, что она не может никогда представить Франции достаточ-
ного ручательства в точном его сохранении. Следовательно, удаляя войну, должно, од-
нако же, непрестанно к ней готовиться. Должно готовиться не умножением войск,
которое всегда опасно, но расширением арсеналов, запасов, денег, крепостей и воинских
образований».

После Тильзитского мира под давлением Франции Россия в 1807 г. объявляет войну
Англии, а в 1809 — Швеции.

1807–1812 — англо-русская война.

16 (28) июля — возвращение императора Александра I в Петербург. Участие России
в континентальной блокаде Англии пагубно сказывается на российской экономике.
Агенты императора Наполеона доносят ему из Москвы: «Вся торговля находится в застое.
<…> Русские бумаги пали на 50 %, продукты дворянских поместий лишены вывоза». 
Император Александр I дает разрешение купцам 1-й и 2-й гильдии нарушать континен-
тальную блокаду.

1807, ноябрь — отмена крепостного права в герцогстве Варшавском.

1808 — установление дипломатических отношений с Северо-Американскими Соеди-
ненными Штатами. 

1808–1814 — проводится реформа духовного образования. По аналогии со светской
школой в духовных учебных заведениях вводятся 4 ступени обучения с преемствен-
ностью программ: церковноприходская школа, уездное духовное училище, духовная се-
минария, духовная академия. В учебных программах усиливается преподавание
общеобразовательных предметов, академии ставятся во главе духовно-учебных округов.
Строго подтверждается необходимость духовного образования для занятия священни-
ческих должностей. При назначении архиереев император Александр I неизменно пред-
почитает кандидатов «традиционного» склада, что охраняет Церковь от проникновения
«модернизма».

1808, 15 (27) сентября – 2 (14) октября — Эрфуртское свидание с императором
Наполеоном. Во встрече принимает участие М. М. Сперанский. Причиной встречи яв-
ляются разногласия, возникшие в результате присоединения России к континентальной
блокаде. Император Наполеон рассчитывает подчинить внешнюю политику России
своим интересам. Император Александр I не идет ни на какие уступки и занимает твер-
дую позицию. Переговоры ни к чему не приводят, но сам факт свидания отдаляет войну
с Францией на четыре года.

1808–1809 — русско-шведская война.

1809, 10 (22) апреля – 14 (26) октября — война пятой антифранцузской коа-
лиции в составе Австрии, Англии и Испании. Император Александр I ограничивается
посылкой в Волынь на русско-австрийскую границу 20-тысячного корпуса с формальным
объявлением войны. Серьезных столкновений с австрийскими частями не происходит.
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1809, 5 (17) сентября — Фридрихсгамский мир со Швецией. Присоединение Фин-
ляндии к России. Высочайшая грамота о политическом устройстве Финляндии.

1809 — план государственных преобразований М. М. Сперанского («Введение к Уло-
жению государственных законов»), предусматривающий поэтапный переход к консти-
туционной монархии. Специальным указом помещики лишаются права ссылать
крепостных в Сибирь (в 1822 г. это право отменяется).

1809, весна — в Москве открывается театральное училище.

1809, 6 (18) августа — выходит Указ об обязательном высшем образовании или про-
хождении экзамена для получения высших гражданских административных постов.

1809, 24 декабря (1810, 5 января) — франко-русская конвенция, на которой поста-
новляется, что Польша как самостоятельное государство никогда не должно быть вос-
становлено.

1810, 1 (13) января — учреждается высший законосовещательный орган при импе-
раторе — Государственный совет, председатель и члены которого назначаются импера-
тором. Состоит из 4 департаментов и Государственной канцелярии во главе
с государственным секретарем. На первом заседании Государственного совета присут-
ствует императорАлександр I.

В том же году император утверждает «Положение об управлении Императорской
Публичной библиотекой», торжественное открытие которой состоится в 1814 г.
(с 1992 г. — Российская национальная библиотека).

Устанавливается негласный полицейский надзор за деятельностью масонских лож,
как рассадников революционных идей.

1810, 19 (31) декабря — вводятся новые таможенные тарифы, выгодные для англий-
ских товаров, доставляемых судами под нейтральным флагом, и невыгодные для фран-
цузских товаров, доставляемых по суше.

1811 — реорганизация министерств по инициативе М. М. Сперанского. Упраздняется
Министерство коммерции, дела которого передаются Министерству финансов и Мини-
стерству внутренних дел. Образовывается Министерство полиции для решения дел внут-
ренней безопасности. Учреждаются новые особые ведомства — государственного
контроля, духовных дел иностранных вероисповеданий и путей сообщения — со значе-
нием министерств. Войны 1805–1812 гг. приводят Россию к дефициту государственного
бюджета, достигающего огромной цифры.

1811, апрель — протест российского правительства по поводу захвата императором
Наполеоном герцогства Ольденбургского, что становится основной причиной разрыва
франко-русского союза.

1811, 19 (31) октября — открытие Царскосельского лицея для подготовки высших го-
сударственных чиновников.

1812, 17 (29) марта — отставка М. М. Сперанского по требованию дворянской оппо-
зиции, недовольной его нововведениями. «Это была самая разумная и самая честная лич-
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ность при русском дворе» (из воспоминаний императора Наполеона I). Император Алек-
сандр I отсылает бывшего сановника в Нижний Новгород.

В Калифорнии основывается Форт-Росс — крайняя точка русского продвижения
в Северной Америке.

9 (21) апреля — император Александр I направляется в действующую армию, расквар-
тированную в Вильно. Ведется активная дипломатическая и военная подготовка к войне
и в России, и во Франции. В дипломатической войне император Наполеон проигрывает
императору Александру I. 

22 мая (2 июня) — посол России в Турции М. И. Кутузов заключает Бухарестский
мирный договор с Турцией. Так заканчивается пятилетняя война за Молдавию (Бесса-
рабию). На юге России высвобождается Дунайская армия адмирала П. В. Чичагова, ко-
торая становится заслоном от Австрии — союзницы французского императора
Наполеона I.

1812, июнь – декабрь — ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Из беседы императора Александра I с послом Франции Арманом де Ко-
ленкуром 11 мая 1811 г. в Петербурге: «Если император Наполеон начнет про-
тив меня войну, возможно и даже вероятно, что он нас победит, если мы
примем бой, но эта победа не принесет ему мира. Испанцев нередко разби-
вали в бою, но они не были ни побеждены, ни покорены. Однако они нахо-
дятся от Парижа не так далеко, как мы, у них нет ни нашего климата,
ни наших ресурсов. Мы постоим за себя. У нас большие пространства, и мы
сохраняем хорошо организованную армию <...>. Если военная судьба мне
не улыбнется, я скорее отступлю на Камчатку, чем уступлю свою территорию
и подпишу в своей столице соглашение, которое все равно будет только вре-
менной передышкой <...>».

Из беседы императора Наполеона с Арманом де Коленкуром 5 июня
1811 г. в Париже: «Я хочу, чтобы союз был мне полезен, а он не является более
таковым с тех пор, как Россия начала допускать нейтральные суда в свои
порты <...>. Для того, чтобы мир был возможен и длителен, необходимо, чтобы
Англия была убеждена, что она не найдет больше сочувствующих на конти-
ненте <...>. Необходимо также, чтобы русский колосс и его орды не могли
больше угрожать Югу внезапным вторжением».

1812, январь – февраль — император Наполеон сосредотачивает на гра-
нице России армию численностью около 450 тыс. солдат, в которую кроме
французских частей входят итальянские, польские, немецкие, голландские,
а также мобилизованные силой испанцы. Австрия и Пруссия выделяют кор-
пуса численностью 30 тыс. и 20 тыс. человек по союзным соглашениям с им-
ператором Наполеоном. Кроме того у французского императора остаются
еще около 90 тыс. солдат в гарнизонах центральной Европы и 100 тыс. в На-
циональной гвардии во Франции.

Россия на западной границе размещает три армии. Первая армия гене-
рала М. Б. Барклая де Толли находится в Литве и насчитывает 110 тыс.
(по другим данным 132 тыс.) воинов. Вторая армия генерала П. И. Багратиона
располагается в Белоруссии (район Волковыска) и имеет 39 тыс. (по другим
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данным 48 тыс.) человек. В Третьей армии генерала А. П. Тормасова, расквар-
тированной на Украине, значится 40 тыс. (по другим данным 48 тыс.) солдат. 

В Молдавии находится Дунайская армия адмирала П. В. Чичагова (55 тыс.
человек, по другим данным 57 тыс.). В Финляндии стоит корпус генерала
Ф. Ф. Штейнгеля (около 19 тыс.). В районе Риги располагается отдельный
корпус генерала И. Н. Эссена (до 18 тыс.). 

В момент вторжения наполеоновской армии русские войска оказываются
разбросанными на пространстве в 800 верст.

10 (22) июня — зачитывается приказ-бюллетень императора Наполеона к вой-
скам накануне вторжения: «Солдаты! Вторая польская война началась! Первая
окончилась под Фридляндом и в Тильзите, где Россия клялась вечно сохранять
союз с Францией и враждовать с Англией. Она нарушила клятву!.. Россия увле-
чена роком! Она не уйдет от своей судьбы. Неужели она полагает, что мы изме-
нились? Разве мы уже не воины Аустерлица?.. Итак, вперед! Перейдем за Неман,
внесем оружие в пределы России! Вторая польская война будет столь же славной
для Франции, сколь и первая, но мир, который мы заключим, будет прочнее
и прекратит пятидесятилетнее кичливое влияние России на дела Европы».

12 (24) июня — переход армии императора Наполеона через Неман. Про-
тив двенадцати дивизий Первой армии французский император выдвигает
семнадцать, против шести дивизий Второй армии — одиннадцать. 

С самого начала войны Третья армия оказывается блокированной неприя-
телем и не принимает участия в главных сражениях. Ее основной задачей ста-
новится прикрытие дороги на Киев. Для защиты дороги на Санкт-Петербург
из Первой армии выделяется корпус генерала П. Х. Витгенштейна. Основная
нагрузка военных действий ложится на Первую и Вторую армии.

13 (25) июня — Приказ императора Александра I, данный армиям
в Вильно:

«Из давнего времени примечали Мы неприязненные против России по-
ступки Французского Императора, но всегда кроткими и миролюбивыми
способами надеялись отклонить оные. Наконец, видя беспрестанное воз-
обновление явных оскорблений, при всем Нашем желании сохранить ти-
шину, принуждены Мы были ополчиться и собрать войска Наши; но и тогда,
ласкаясь еще примирением, оставались в пределах Нашей Империи, не на-
рушая мира, а быв токмо готовыми к обороне. Все сии меры кротости и ми-
ролюбия не могли удержать желаемого Нами спокойствия. Французский
Император нападением на войска Наши при Ковне открыл первый войну.
И так, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остается Нам
ничего иного, как призвав на помощь Свидетеля и Защитника правды, Все-
могущего Творца небес, поставить силы Наши противу сил неприятельских.
Не нужно Мне напоминать вождям, полководцам и воинам Нашим о их долге
и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины!
Вы защищаете веру, Отечество, свободу. Я с вами. На начинающего Бог.

Александр». 
(С сайта Храма Христа Спасителя.)
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(14) 26 июня — Первая армия покидает Вильно.

16 (28) июня — французская армия занимает Вильно. Главная задача им-
ператора Наполеона — врезаться клином между обеими русскими армиями
и, не давая им возможности соединиться, разбить сначала Вторую армию ге-
нерала П. И. Багратиона, против которой во фланг направляется корпус
Л. Н. Даву (со стороны Вильно), а с тыла преследует корпус Вестфальского ко-
роля Жерома Бонапарта (от Гродно).

16 (28) июня — сражение у города Вилькомир между русским арьергардом,
которым командует генерал Я. П. Кульнев, и французской дивизией генерала
О. Себастиани. Отряд генерала Я. П. Кульнева обеспечивает отход корпуса
генерала П. Х. Витгенштейна.

26 июня (8 июля) — войска маршала Л. Н. Даву занимают Минск.

27–28 июня (9–10 июля) — конница атамана М. И. Платова атакует вой-
ска короля Вестфальского у местечка Мир. Разбита польская кавалерийская
дивизия генерала А. А. Рожнецкого. 

28 июня (10 июля) — Первая армия генерала М. Б. Барклая де Толли при-
бывает в Дрисский укрепленный лагерь на Западной Двине (на севере Бело-
руссии).

28 июня (10 июля) — отступление Второй армии от Несвижа на Слуцк
и Бобруйск. На всем пути казаки атамана М. И. Платова прикрывают тыл дви-
жения армии генерала П. И. Багратиона.

2 (14) июля — бой русской кавалерии атамана М. И. Платова и генерала
И. В. Васильчикова с французским авангардом у Романова. Отступление не-
приятеля к Тимковичам.

3 (15) июля — кавалерийский бой при местечке Оникшты. Кавалерия ге-
нерала Я. П. Кульнева и полковника Ф. В. Ридигера разбивает восемь эскад-
ронов неприятельской конницы.

2 (16) июля — Первая армия продолжает отступление через Полоцк на Ви-
тебск, оставив для защиты Петербурга 1-й корпус генерала П. Х. Витген-
штейна. В Полоцке император Александр I покидает армию и отправляется
в столицу.

5–6 июля (17–18 июля) — Вторая армия входит в Бобруйск. 

6 (18) июля — в г. Эребру (Швеция) подписывается мирный договор между
Россией и Англией, положивший конец морской войне. В договоре сказано
об обязательстве защищать друг друга в случае вступления другой стороны
в войну.

Заключение Договора между Испанией и Россией о совместной борьбе
против Франции. 
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6 (18) июля — французская армия подходит к Дрисскому укрепленному 
лагерю.

6 (18) июля — Воззвание императора Александра I к Первопре-
стольной столице: 

«Неприятель вошел с превеликими силами в пределы России. Он идет ра-
зорять любезное наше Отечество. Хотя и пылающие мужеством ополченное
российское воинство готово встретить и низложить дерзость его и зломыслие,
однако ж по отеческому сердолюбию и попечению нашему о всех верных
наших подданных не можем мы оставить без предварения их о сей угрожаю-
щей им опасности: да не возникнет из неосторожности нашей преимущество
врагу. Того ради имея в намерении, для надежнейшей обороны собрать новые
внутренние силы, наипервее обращаемся мы к древней столице предков
наших, Москве. Она всегда была главою прочих городов российских; она из-
ливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу; по примеру ее их
всех прочих окрестностей текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны Оте-
чества для защиты оного.

Никогда ненастояло в том вящей необходимости, как ныне. Спасение
веры, престола, царства того требует. Итак, да распространится в сердцах зна-
менитого дворянства нашего и во всех прочих сословиях дух той праведной
брани, какую благословляет Бог и Православная наша церковь; да составит
и ныне сие общее рвение и усердие новые силы, и да умножатся оные, начи-
ная с Москвы, ко всей обширной России. Мы не умедлим сами стать посреди
народа своего в сей столице и других государства нашего местах для совеща-
ния и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждаю-
щими пути врагу, так и вновь устроенными, на поражение оному везде, где
только появится. Да оборотится погибель, в которую мнит он низринуть нас,
на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России. 

В лагере близ Полоцка 6 июля 1812 г.
Александр I». 

(С сайта Храма Христа Спасителя.)

Высочайший манифест императора Александра I 
о вторжении Наполеона

«Неприятель вступил в пределы Наши и продолжает нести оружие свое
внутрь России, надеясь силою и соблазнами потрясть спокойствие Великой
сей Державы. Он положил в уме своем злобное намерение разрушить славу
ее и благоденствие. С лукавством в сердце и лестью в устах несет он вечные
для нее цепи и оковы. Мы, призвав на помощь Бога, поставляем в преграду
ему войска Наши, кипящие мужеством попрать, опрокинуть его, и то, что
останется неистребленного, согнать с лица земли Нашей. Мы полагаем
на силу и крепость их твердую надежду, но не можем и не должны скрывать
от верных Наших подданных, что собранные им разнодержавные силы ве-
лики и что отважность его требует неусыпного против него бодрствования.
Сего ради, при всей твердой надежде на храброе Наше воинство, полагаем
Мы за необходимо нужное собрать внутри Государства новые силы, которые,
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нанося новый ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление пер-
вой и в защиту домов, жен и детей каждого и всех.

Мы уже воззвали к первопрестольному Граду Нашему, Москве, а ныне
взываем ко всем Нашим верноподданным, ко всем сословиям и состояниям
духовным и мирским, приглашая их вместе с Нами единодушным и общим
восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов и покушений.
Да найдет он на каждом шагу верных сыновей России, поражающих его
всеми средствами и силами, не внимая никаким его лукавствам и обманам.
Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Пали-
цына, в каждом гражданине Минина. Благородное дворянское сословие! ты
во все времена было спасителем Отечества; Святейший Синод и духовенство!
вы всегда теплыми молитвами призывали благодать на главу России; народ
русский! храброе потомство храбрых славян! ты неоднократно сокрушал
зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров; соединитесь все: со крестом
в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие вас не одолеют.

Для первоначального составления предназначаемых сил предостав-
ляется во всех губерниях дворянству сводить поставляемых им для защиты
Отечества людей, избирая из среды самих себя Начальника над оными
и давая о числе их знать в Москву, где избран будет главный над всеми пред-
водитель.

Александр
В лагере близ Полоцка, 1812 года Июля 6-го дня». 

(С сайта Храма Христа Спасителя.)

7 (19) июля — бой при Гросс-Экау (Курляндия). Отступление русских войск
генерал-лейтенанта Ф. Ф. Левиза после боя с корпусом прусского генерала
фон Ю. А. Р. Граверта. 

8 (20) июля — авангард маршала Л. Н. Даву занимает Могилев после упор-
ного боя с могилевским гарнизоном. 

9–10 (21–22) июля — рейд полковника В. А. Сысоева с казачьим полком
к Могилеву. Поражение французских конноегерей.

10 (22) июля — генерал П. И. Багратион дает распоряжения для дальней-
шего наступления армии на Могилев. На случай неудачи велит немедленно
приступить к постройке моста через Днепр у Нового Быхова. В этот же день
маршал Л. Н. Даву избирает к югу от Могилева у дер. Салтановки позицию
на случай боя.

11 (23) июля — бой корпуса генерала Н. Н. Раевского с пятью дивизиями
корпусов маршалов Л. Н. Даву и Э.-А.-К.-Ж. Мортье у дер. Салтановка.

12–13 (24–25) июля — командующий Первой армией генерал М. Б. Барк-
лай де Толли делает попытку сблизиться со Второй армией. Для этого он 
направляет от Витебска на Бешенковичи пехотный корпус генерала графа
А. И. Остермана-Толстого, усиленный драгунами, гусарами и конной 
артиллерией. 
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13 (25) июля — сражение под Салтановкой позволяет основным силам Вто-
рой армии переправиться через Днепр у Нового Быхова и выступать дальше
на Пропойск и Мстиславль.

13 (25) июля — разгром кавалерийской бригадой генерала князя А. Г. Щер-
батова саксонских войск под Брестом. 

13–14 (25–26) июля — бой корпуса генерала графа А. И. Остермана-Тол-
стого и дивизии генерала П. П. Коновницына с войсками маршала И. Мюрата
под Островной, который задерживает на целый день наступление неаполи-
танского короля. Поражение и отход русских войск к Витебску.

15 (27) июля — генерал М. Б. Барклай де Толли получает известие о неудав-
шейся попытке Второй армии боем открыть себе дорогу для соединения
с Первой. Командующий Первой армией решает оставить Витебск и дви-
нуться к Смоленску, не вступая в бой с превосходными силами противника.

17 (29) июля — арьергард под командованием атамана М. И. Платова вхо-
дит в связь с войсками генерала М. Б. Барклая де Толли. Маршал Л. Н. Даву
узнает о переправе войск генерала П. И. Багратиона через Днепр и начинает
движение к Могилеву вверх по реке.

18 (30) июля — сражение при Кобрине. Разгром 3-тысячного отряда из кор-
пуса генерала графа Ж. Ренье войсками генерала А. П. Тормасова.

18 (30) июля — поражение французских войск при Якубове частями гене-
рала Я. П. Кульнева.

18 (30) июля — выходит Манифест императора Александра I «Об органи-
зации округов ополчения», который определяет порядок и основные прин-
ципы организации ополчения.

«При создании земского ополчения Российской империи в 1812 году
16 центральных губерний были разделены на три округа. 

Начальником первого округа стал московский губернатор генерал-лей-
тенант Ф. В. Ростопчин. В формирования первого округа входили ополче-
ния Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской,
Тверской, Тульской и Ярославской губерний, предназначенные для обороны
Москвы.

Ополчением второго округа командовал генерал от инфантерии М. И. Ку-
тузов. После его назначения главнокомандующим действующими армиями
Санкт-Петербургское ополчение возглавил генерал-лейтенант П. И. Меллер-
Закомельский, а с 22 сентября (4 октября) в условиях боевых действий — се-
натор А. А. Бибиков. В него входили дружины ополченцев Петербургской
и Новгородской губерний.

В третий округ под командованием генерал-лейтенанта графа П. А. Тол-
стого входили ополчения Вятской, Казанской, Костромской, Нижегородской,
Пензенской и Симбирской губерний. Ему ставилась задача приготовить
[ополчения], но от полевых работ не отрывать». (Лапина И. Ю. «Временное
верных сынов России ополчение» в Отечественной войне 1812 года).
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«Все прочие губернии остаются без всякого по оным действиям, доколе
не будет надобности употребить их к равномерным к Отечеству жертвам
и услугам». (Из Манифеста).

В ополчения вступают все слои населения — дворяне, священнослужи-
тели, купечество, крестьяне и представители народов европейской части 
России. 

«Основная масса ополчения состояла из крепостных крестьян, для ко-
торых служба во “внутренней военной силе” не была свободным проявле-
нием патриотических чувств. <...> Кроме того, в ополчение брали далеко
не всех желающих дворян. На службу зачисляли лишь тех, кого рекомендо-
вали уездные дворянские собрания и за кого могли поручиться известные
люди». (Лапина И. Ю. Земское ополчение Санкт-Петербургской губернии
в 1812 году).

«По разным источникам в трех округах было собрано ополчений
от 212 000 до 240 000 человек, из которых 78 000 были вооружены огне-
стрельным оружием. Главная задача ополчения состояла не в участии в сра-
жениях, но для обеспечения крепости тыла [армии]». (Лапина И. Ю.
«Временное верных сынов России ополчение» в Отечественной войне
1812 года).

«Общая численность Земских ополчений, принимавших участие в Загра-
ничных походах, составляла 66 310 человек». (Лапина И. Ю. Земское ополче-
ние в Заграничном походе русской армии (1813–1814 гг.)).

В первые месяцы войны Великую армию покидают и переходят на рус-
скую сторону около 600 немцев. Многие из них вступают в легион, име-
нуемый в официальной переписке «Русско-немецкий» или «Российско-
германский». Кроме перебежчиков и пленных в легион зачисляются
немецкие офицеры-эмигранты, находящиеся на русской службе. Среди
них подполковник Карл Клаузевиц, известный впоследствии военный
теоретик.

19 (31) июля — сражение при Клястицах. Поражение корпуса Н. Ш. Удино
войсками генерала П. Х. Витгенштейна. Отступление французов и их пре-
следование.

20 июля (1 августа) — неудачное сражение войск генерала Я. П. Кульнева
при Боярщине (близ Дриссы). Поражение дивизии генерала Ж. А. Вердье вой-
сками генерала П. Х. Витгенштейна при Головчице (близ Витебска).

20 июля (1 августа) — Первая и Вторая армии соединяются в Смоленске.
Отступление расстраивает русские войска: Первая армия насчитывает
в своих рядах около 80 тыс., Вторая — около 37 тыс. человек.

26 июля (7 августа) — военный совет единодушно высказывается за на-
ступление и предполагает начать движение к Рудне, не удаляясь от Смоленска
далее трех переходов. На левом берегу Днепра у Красного остается отряд ге-
нерала Д. С. Неверовского.

На другой же день при появлении слухов о сосредоточении француз-
ских сил у Поречья, генерал М. Б. Барклай де Толли приостанавливает
наступление.
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27 июля (8 августа) — сражение при Молевом Болоте. Поражение войск
генерала О. Ф. Б. Себастиани казаками атамана М. И. Платова.

30 июля (11 августа) — бой при Свольне между корпусом маршалов
Н. Ш. Удино и Л. де Гувиона Сен-Сира и русскими войсками под командова-
нием генерала Ф. Ф. Довре. Французы отражены. 

31 июля (12 августа) — сражение при Городечне между войсками
А. П. Тормасова и войсками генералов К. Ф. цу Шварценберга и Ж. Ренье.
Отвод войск генералом А. П. Тормасовым к Кобрину.

2 (14) августа — Первая армия занимает крайне выгодную позицию у Вол-
ковой. Французские войска переходят на левый берег Днепра. 

2–3 (14–15) августа — бой дивизии генерала Д. С. Неверовского с корпу-
сами маршалов И. Мюрата и М. Нея под Красным. Отражение 40 вражеских
атак. Отход дивизии генерала Д. П. Неверовского к Смоленску. На помощь
ему генерал П. И. Багратион посылает корпус генерала Н. Н. Раевского.

4–5 (16–17) августа — сражение за Смоленск. Оборона города поручена
корпусу генерала Д. С. Дохтурова, усиленного корпусами генералов Д. П. Не-
веровского и П. П. Коновницына. Все атаки противника отбиты. К полночи
генерал М. Б. Барклай де Толли приказывает оставить город. Главные защит-
ники Смоленска уговаривают его продолжать оборону города. Командующий
Первой армией полагает, что переправа главных частей императора Напо-
леона несколько выше по Днепру сделает положение русских армий отча-
янным. Русские войска вместе с мирным населением покидают горящий
Смоленск.

Штурм опустевшего города основными силами французской армии. 
Император Наполеон не щадит своей армии: после непосильных форси-

рованных переходов и потерей убитыми и ранеными около Смоленска в ней
насчитывается 180 тыс. человек. При этом в отличие от походов 1805–
1807 гг. охрана тыла армии не организуется. От Немана до Москвы нет
ни гарнизонов, ни магазинов, ни госпиталей. При таких условиях подвоз про-
вианта и препровождение отставших к их частям лишаются безопасности,
а эвакуация раненых и отправка пленных на запад за русскую границу ста-
новятся невозможными. Случается, что солдаты по 5–6 дней не видят пече-
ного хлеба и питаются мукой, которую разводят в кипятке. Каждый корпус,
каждый полк, каждый батальон сами заботятся о своем пропитании. Солдаты
грабят и мирных жителей, и повозки, предназначенные для других частей
армии. От дурной погоды и усиленных переходов массами падают лошади,
умирают уставшие солдаты. Уход за больными не организуется. В Смоленске
госпиталь с сотней раненых 4 дня остается забытым. Считая эти задачи вто-
ростепенными, император Наполеон надеется несколькими устрашающими
ударами одержать победу над русскими армиями и принудить императора
Александра I просить о мире.

6 (18 августа) — сражение при Полоцке войск генерала П. Х. Витгенштейна
с войсками маршала Л. де Гувиона Сен-Сира. Отход русских войск. 
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7 (19 августа) — сражение при Лубине (у Валутиной Горы) войск генерала
П. А. Тучкова 3-го и генерала В. В. Орлова-Денисова с корпусом маршала
М. Нея и генерала С. Ш. Э. Гюденя.

8 (20 августа) — главнокомандующим русскими армиями назначается ге-
нерал от инфантерии М. И. Кутузов.

10 (22 августа) — стычки арьергарда полковника Е. И. Властова с войсками
генерала К. фон Вреде при Белом. 

17 (29 августа) — взятие войсками императора Наполеона Вязьмы. 

19 (31 августа) — атака частями маршалов И. Мюрата и Л. Н. Даву войск
генерала П. П. Коновницына около Гжатска.

22 августа (3 сентября) — занятие русскими войсками позиции при Бо-
родине. 

23 августа (4 сентября) — атака войсками маршала И. Мюрата арьергарда
генерала П. П. Коновницына у Гриднева. Отход русских к Колоцкому мона-
стырю. 

24 августа (5 сентября) — сражение войск генерала П. П. Коновницына
с авангардом И. Мюрата у Колоцкого монастыря. Отступление русских
за р. Колочу. Сражение у дер. Шевардино. Со стороны русских участвуют вой-
ска генерала князя А. И. Горчакова (Горчакова 2-го), со стороны французов —
кавалерийские корпуса генералов Э.-М.-А.-Ш. де Нансути и Л. П. де Монб-
рена, три дивизии корпуса маршала Л. Н. Даву и корпус генерала князя 
Ю. А. Д. Понятовского. Все атаки отбиты. Отход русских войск по приказу
генерала М. И. Кутузова.

25 августа (6 сентября) — накануне Бородинской битвы Смоленскую
икону Божией Матери, именуемую «Одигитрия», носят по лагерю, чтобы
укрепить и ободрить воинов к великому подвигу. В день Бородинской
битвы ее вместе с Иверской и Владимирской иконами Божией Матери
обносят вокруг Белого города, Китай-города и кремлевских стен, а затем
отправляют к больным и раненым в «Военную гошпиталь» (ныне 
ГВКГ им. Н. Н. Бурденко). Перед оставлением Москвы икону берут
в Ярославль. В ноябре 1812 г. ее возвращают в Смоленский Свято-Успен-
ский собор.

26 августа (7 сентября) — Бородинское сражение. 
«Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех

тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одер-
жано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой
пришел нас атаковать». (Из донесения генерала М. И. Кутузова императору
Александру I).

Император Александр I объявляет о Бородинском сражении как о победе.
Генерал от инфантерии М. И. Кутузов производится в генерал-фельдмаршалы
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с пожалованием 100 тыс. руб. Всем бывшим в сражении нижним чинам им-
ператором пожаловано по 5 руб. на каждого.

«Из всех моих сражений самое ужасное — то, которое я дал под Москвой.
Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стя-
жали право быть непобедимыми… Из 50 сражений, мною данных, в битве
под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех»
(из воспоминаний императора Наполеона Бонапарта).

В Бородинском сражении принимают участие национальные полки:
– Якутский казачий полк, который император Александр I отмечает как один
из лучших подразделений Российской армии;
– Татарские и Башкирские конные полки, дошедшие до Парижа. В знак бла-
годарности в Москве на месте казарм этих полков разрешено строительство
мечети; 
– четыре конных полка, сформированных крымскими татарами;
– Ставропольский калмыцкий полк входит в состав 2-й Западной армии ге-
нерала П. И. Багратиона; 1-й и 2-й Калмыцкие полки сражаются в 3-й Запад-
ной армии генерала А. П. Тормасова.

Вооружение национальных полков состоит из сабли, пики, карабина, пи-
столета, а калмыцкие и башкирские имеют еще луки и стрелы.

27 августа (8 сентября) — безуспешная попытка маршала И. Мюрата вы-
бить казаков атамана М. И. Платова из Можайска.

29 августа (10 сентября) — вступление французских войск в Можайск.

1 (13) сентября — военный совет в Филях во главе с фельдмаршалом
М. И. Кутузовым принимает решение о сдаче Москвы.

2 (14) сентября — вступление французской армии в Москву, оставленную
русской армией и большей частью населения. Начинаются пожары, которые
уничтожают 2/3 города. «Пожар Москвы осветил мою душу, и суд Божий
на ледяных полях наполнил мое сердце теплотою веры, какой я до сих пор
не ощущал. Тогда я познал Бога. Во мне созрела твердая решимость посвятить
себя и свое царствование Его имени и славе» (император Александр I) (Пра-
вославная энциклопедия. — Т. 1. — С. 219).

5 (17) сентября — 3 (21) октября — Тарутинский маневр русской армии
под командованием генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова.

В тылу французских войск развертывается партизанская война. 

8 (20) сентября — поражение 13 эскадронов французской кавалерии ав-
стрийского генерала Р.-Т.-И. фон Цейхмейстера казаками и гусарами русского
генерала графа К. О. Ламберта при Несвиже. 

10 (22 сентября) — разгром французов партизанским отрядом полковника
И. Е. Ефремова у с. Вишняковка (на Рязанской дороге). 

12 (24 сентября) — разгром сильного французского отряда партизанами
подполковника Д. В. Давыдова у Вязьмы.
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19 сентября (1 октября) — нападение партизан подполковника Д. В. Да-
выдова на французов при дер. Юренево. 

20–21 сентября (2–3 октября) — бой у дер. Спас-Купли (Старая Калуж-
ская дорога 60 км к юго-западу от Москвы) между арьергардом генерала
М. А. Милорадовича и французским корпусом под командованием маршала
И. Мюрата.

27 сентября (9 октября) — крупное поражение партизанским отрядом
полковника князя Н. Д. Кудашева французского отряда у с. Никольского. 

28 сентября (10 октября) — штурм Вереи партизанами генерала 
И. С. Дорохова.

29 сентября – 7 октября (11–19 октября) — экспедиция кавалерийской
группы генерала А. И. Чернышева (3 казачьих полка и 7 эскадронов кавале-
рии) вглубь герцогства Варшавского для уничтожения баз снабжения фран-
цузской армии. 

6 (18 октября) — бой при Тарутине на речке Чернишне. Сражение русских
войск под началом генерала Л. Л. Беннигсена с авангардом маршала И. Мю-
рата. Отход французских частей к Воронову.

6–7 (18–19) октября — штурм и взятие войсками генерала П. Х. Витген-
штейна Полоцка. Отступление войск маршала Л. де Гувиона Сен-Сира
за Двину.

7 (19) октября — французская армия во главе с императором Наполеоном
покидает Москву. «Разжалованная императором Петром из царских столиц,
Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое
неволею) в столицы русского народа» (А. И. Герцен).

8 (20 октября) — разгром трех французских полков партизанами подпол-
ковника Д. В. Давыдова. 

7–11 (19–23) октября — победа русского войска над корпусом маршала
И. Мюрата под Тарутиным.

12 (24) октября — сражение при Малоярославце. После крупных потерь
император Наполеон отводит свои войска на старую Смоленскую дорогу.

13 (25 октября) — разгром передовых частей корпуса генерала князя
Ю. А. Д. Понятовского войсками генерала В. Д. Иловайского при Медыне. 

19 (31 октября) — сражение при Чашниках войск генерала П. Х. Витген-
штейна с корпусом маршалов Н. Ш. Удино и Виктора (Клод-Виктор Перрен,
вошел в историю под своим именем, а не фамилией. — Примеч. авт.). Отступ-
ление французов. 
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19 (31 октября) — атака 20 казачьих полков атамана М. И. Платова
на французов у Колоцкого монастыря.

22 октября (3 ноября) — сражение при Вязьме. Французские части раз-
биты войсками генерала М. А. Милорадовича и атамана М. И. Платова. 
Отступление неприятеля к Смоленску. 

26 октября (7 ноября) — бой у Дорогобужа. Атака 3-го корпуса маршала
М. Нея войсками генерала М. А. Милорадовича и генерала принца Е. Виртем-
бергского (Вюртембергского). Очищение города от неприятеля. 

26 октября (7 ноября) — взятие Витебска русскими войсками генерала
В. И. Гарпе. 

28 октября (9 ноября) — бой при Ляхове (40 км западнее Ельни). 
Соединенные силы партизанских отрядов подполковника Д. В. Давыдова, 
капитана А. Н. Сеславина, полковника А. С. Фигнера и кавалерийского отряда
генерала В. В. Орлова-Денисова разбивают французскую бригаду генерала 
П.-Ф.-Ш. Ожеро.

28 октября (9 ноября) — император Наполеон с гвардией прибывает
в Смоленск.

28–29 октября (9 и 10 ноября) — переправа французского корпуса
через р. Вопь. Сражение между казачьими отрядами под командованием
атамана М. И. Платова и итальянским корпусом под командованием
вице-короля Италии Е. Богарне у селения Духовщина в Смоленской 
губернии.

1 (13 ноября) — разгром русским отрядом под командованием генерала 
К. О. де Ламберта частей польского генерала А. Косецкого при Ново-
Свержене. 

1–2 (13–14) ноября — император Наполеон находится в Смоленске, где
пытается реорганизовать Великую армию. Начинаются морозы, которые до-
ходят до –35 градусов по Цельсию.

2 (14) ноября — сражение под Волковыском между русским корпусом ге-
нерала Ф. В. Сакена и саксонским корпусом генерала Ж. Л. Ренье.

Стратегическое положение армии императора Наполеона ухудшается,
с юга приближается Дунайская армия адмирала П. В. Чичагова, с севера на-
ступает корпус генерала П. Х. Витгенштейна, авангард которого 26 октября
(7 ноября) захватывает Витебск, лишая французскую армию продовольствен-
ных запасов.

2–5 (14–17) ноября — бои под г. Красным. 

2 (14) ноября — бой под Красным (примеч.: в XVIII–XIX веке — город,
с 1965 г. — поселок гордского типа) авангардного отряда генерала графа
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А. П. Ожаровского с арьергардами армии императора Наполеона. Крупное
поражение французского корпуса генерала Ж. Л. Э. Ренье русскими войсками
генерала князя Ф. В. фон дер Остен-Сакена под Волковыском.

3 (15) ноября — уничтожение отряда польского генерала А. Косецкого рус-
ским отрядом генерала графа К. О. Ламберта в сражении при Кайданове. 
Поражение французской гвардии авангардом генерала М. А. Милорадовича
у дер. Ржавки. 

4 (16) ноября — сражение войск генерала М. А. Милорадовича под Крас-
ным. Занятие Минска русскими частями генерала графа К. О. Ламберта. 

5 (17) ноября — поражение корпуса маршала М. Нея войсками генерала
М. А. Милорадовича под Красным.

6 (18) ноября — Дунайская армия адмирала П. Г. Чичагова овладевает Мин-
ском, угрожая захватить мост через Березину у Борисова — вероятного пути
отхода армии императора Наполеона.

7 (19) ноября — император Наполеон с гвардией перебирается в Оршу. 

9 (21) ноября — к нему присоединяется с остатками корпуса маршал
М. Ней.

9 (21) ноября — атака казаков атамана М. И. Платова на Оршу и очищение
города от противника. 

9 (21) ноября — взятие Борисова войсками генералов графа К. О. Ламберта
и А. Ф. Ланжерона. Разгром польского отряда генерала Я. Г. Домбровского. 

Великая армия императора Наполеона оказывается запертой между вой-
сками генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова, корпусом генерала П. Х. Вит-
генштейна и Дунайской армией адмирала П. Г. Чичагова.

11 (23) ноября — корпус маршала Ш. Н. Удино выбивает войска адмирала
П. Г. Чичагова из Борисова.

13 (25) ноября — император Наполеон, находясь в Борисове, приказывает
провести фальшивую переправу через Березину под Уколовкой.

14 (26) ноября — сражение у дер. Студенка на Березине. Слабое стороже-
вое охранение русского авангарда терпит поражение. К вечеру по двум мо-
стам, построенным у Студенки, переправляются главные силы императора
Наполеона.

14-16 (26-28) ноября — в ходе боевых действий и при переправе через
Березину французская армия теряет около 50 тыс. человек.

15 (27) ноября — капитуляция французской дивизии генерала Л. Партуно
у Борисова. 
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16 (28) ноября — крупный бой при Стахове корпуса генерала П. Х. Вит-
генштейна с французами частями.

20 ноября (1 декабря) — поражение авангарда французских войск 9-го
корпуса маршала Виктора частями генерала Е. И. Чаплица у Плещениц. 

21 ноября (2 декабря) — разгром Баварского корпуса генерала
фон К. Ф. Вреде передовым русским отрядом подполковника барона К. Ф. Те-
тенборна у Долгинова. 

22 ноября (4 декабря) — поражение корпуса маршала Виктора казаками
атамана М. И. Платова у Молодечно. 

23 ноября (5 декабря) — занятие Молодечно кавалерией адмирала
П. В. Чичагова. 

23 ноября (5 декабря) — император Наполеон покидает армию и едет
сначала в Варшаву, оттуда — в Париж.

25 ноября (7 декабря) — выходит Манифест императора Александра I
об изгнании неприятеля из России и окончании войны.

24–27 ноября (6–9 декабря) — разгром войсками генерала Е. И. Чаплица
арьергарда маршала Виктора и преследование французских войск до Ошмян.

27 ноября (9 декабря) — бой партизан полковника А. Н. Сеславина с кор-
пусом генерала фон К. Ф. Вреде и маршала Виктора за Вильно. Отступление
партизан. 

28 ноября (10 декабря) — отступление войск маршала И. Мюрата
за Вильно. Занятие Вильно русскими войсками.

2 (14 декабря) — переправа остатков французских войск через р. Неман. 

3 (15) декабря — взятие Ковно казаками атамана М. И. Платова.

14 (26) декабря – 1813, 1 (13) января — переход всех частей русской
армии через Неман. Начало войны за освобождение Европы.

25 декабря (1813, 6 января) — в день Рождества Христова издан царский манифест,
возвестивший о победоносном окончании Отечественной войны, но еще не о наступле-
нии мира. Торжественный молебен во всех храмах России по случаю освобождения
от нашествия «дванадесяти народов».
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ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ, О ПРИНЕСЕНИИ 
ГОСПОДУ БОГУ БЛАГОДАРЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

РОССИИ ОТ НАШЕСТВИЯ НЕПРИЯТЕЛЬСКОГО

«Бог и весь свет тому свидетель, с какими желаниями и силами неприятель вступил
в любезное Наше Отечество. Ничто не могло отвратить злых и упорных его намерений.
Твердо надеющийся на свои собственные и собранные им против Нас почти со всех Ев-
ропейских Держав страшные силы, и подвизаемый алчностию завоевания и жаждою
крови, спешил он ворваться в самую грудь Великой Нашей Империи, дабы излить на нее
все ужасы и бедствия не случайно порожденной, но издавна уготованной им, всеопусто-
шительной войны. Предузнавая по известному из опытов беспредельному властолюбию
и наглости предприятий его, приготовляемую от него Нам горькую чашу зол, и видя уже
его с неукротимою яростию вступившего в Наши пределы, принуждены Мы были с бо-
лезненным и сокрушенным сердцем, призвав на помощь Бога, обнажить меч свой, и обе-
щать Царству Нашему, что Мы не опустим оной во влагалище, доколе хотя един
из неприятелей оставаться будет вооружен в земле Нашей. Мы сие обещание положили
твердо в сердце Своем, надеясь на крепкую доблесть Богом вверенного Нам народа, в чем
и не обманулись. Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости
показала Россия! Вломившийся в грудь ее враг всеми неслыханными средствами лютостей
и неистовств не мог достигнуть до того, чтобы она хотя единожды о нанесенных ей от него
глубоких ранах вздохнула. Казалось, с пролитием крови ее умножался в ней дух мужества,
с пожарами градов ее воспалялась любовь к Отечеству, с разрушением и поруганием хра-
мов Божиих утверждалась в ней вера и возникало непримиримое мщение. Войско, Вель-
можи, Дворянство, Духовенство, купечество, народ, словом, все Государственные чины
и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе
мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовию к Отечеству, колико лю-
бовию к Богу. От сего всеобщего согласия и усердия вскоре произошли следствия, едва ли
имоверные, едва ли когда слыханные. Да представят себе собранные с 20 Царств и наро-
дов, под едино знамя соединенные, ужасные силы, с какими властолюбивый, надменный
победами, свирепый неприятель вошел в Нашу землю! Полмиллиона пеших и конных
воинов и около полутора тысячи пушек следовали за ним. С сим толико огромным опол-
чением проницает он в самую средину России, распространяется, и начинает повсюду
разливать огонь и опустошение. Но едва проходит шесть месяцев от вступления его
в Наши пределы и где он? Здесь прилично сказать слова священного Песнопевца: “Видех
нечестивого превозносящася и высящася, яко кедры Ливанские”. И мимо идох, се не бе,
и взысках его, и не обретеся место его. Поистине сие высокое изречение совершилося
во всей силе смысла своего над гордым и нечестивым Нашим неприятелем. Где войска
его, подобные туче нагнанных ветрами черных облаков? Рассыпались, как дождь. Великая
часть их, напоив кровию землю, лежит, покрывая пространство Московских, Калужских,
Смоленских, Белорусских и Литовских полей. Другая великая часть в разных и частых
битвах взята со многими Военачальниками и Полководцами в плен, и таким образом, что
после многократных и сильных поражений, напоследок целые полки их, прибегая к ве-
ликодушию победителей, оружие свое пред ними преклоняли. Остальная, столь же вели-
кая часть, в стремительном бегстве своем гонимая победоносными Нашими войсками
и встречаемая мразами и гладом, устлала путь от самой Москвы до пределов России тру-
пами, пушками, обозами, снарядами, так что оставшаяся от всей их многочисленной силы
самомалейшая, ничтожная часть изнуренных и безоружных воинов, едва ли полумертвая
может прийти в страну свою, дабы к вечному ужасу и трепету единоземцев своих возве-
стить им, коль страшная казнь постигает дерзающих с бранными намерениями вступать
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в недра могущественной России. Ныне с сердечною радостию и горячею к Богу благодар-
ностию объявляем Мы любезным Нашим верноподданным, что событие превзошло даже
и самую надежду Нашу, и что объявленное Нами, при открытии войны сей, выше меры
исполнилось: уже нет ни единого врага на лице земли Нашей; или лучше сказать, все они
здесь остались, но как? мертвые, раненые и пленные. Сам гордый повелитель и предводи-
тель их едва с главнейшими чиновниками своими отселе ускакать мог, растеряв все свое
воинство и все привезенные с собою пушки, которые более тысячи, не считая зарытых
и потопленных им, отбиты у него и находятся в руках Наших. Зрелище погибели войск
его невероятно! Едва можно собственным глазам своим поверить! Кто мог сие сделать?
Не отнимая достойной славы ни у Главноначальствующего над войсками нашими знаме-
нитого Полководца, принесшего бессмертные Отечеству заслуги, ни у других искусных
и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием;
ни вообще у всего храброго Нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть
превыше сил человеческих. И так, да познаем в великом деле сем промысл Божий. 
Повергнемся пред Святым Его Престолом, и видя ясно руку Его, покаравшую гордость
и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах Наших, научимся из сего великого
и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли Его исполнителями,
не похожими на сих отпадших от веры осквернителей храмов Божиих, врагов Наших,
которых тела в несметном количестве валяются пищею псам и вранам! Велик Господь
Наш Бог в милостях и во гневе Своем! Пойдем благостию дел и чистотою чувств и по-
мышлений Наших, единственным ведущим к Нему путем, в храм святости Его, и тамо,
увенчанные от руки Его славою, возблагодарим за излиянные на нас щедроты, и припадем
к Нему с теплыми молитвами, да продлит милость Свою над Нами, и прекратя брани
и битвы, ниспошлет к Нам побед победу; желанный мир и тишину. 

Александр
25 декабря 1812 года».

(С сайта Храма Христа Спасителя.)

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ О ПОСТРОЕНИИ В МОСКВЕ ЦЕРКВИ
ВО ИМЯ СПАСИТЕЛЯ ХРИСТА

«Спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь злых и свире-
пых намерениями и делами, совершенное в шесть месяцев всех их истребление, так что
при самом стремительном бегстве едва самомалейшая токмо часть оных могла уйти
за пределы Наши, есть явно излиянная на Россию благость Божия, есть поистине досто-
памятное происшествие, которое не изгладят веки из бытописаний. В сохранение веч-
ной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и к Отечеству, какими
в сии трудные времена превознес себя народ Российский, и в ознаменовение благодар-
ности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознаме-
рились Мы в Первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя
Христа, подробное о чем постановление возвещено будет в свое время. Да благословит
Всевышний начинание Наше! Да совершится оно! Да простоит сей Храм многие веки,
и да курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших
родов, вместе с любовию и подражанием к делам их предков. 

Александр
Вильно. 25 декабря 1812 года».

(С сайта Храма Христа Спасителя.)
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1813 — при покровительстве императора Александра I в России развертывает свою
деятельность Библейское общество, которому он дарит каменный дом в Петербурге,
пожертвовав 25 тыс. рублей и взяв обязательство делать ежегодные взносы
по 10 тыс. рублей. Католические и протестантские проповедники составляют боль-
шинство членов Библейского общества, что вызывает протест со стороны право-
славных иерархов.

1813–1814 — заграничные походы русской армии.
Война шестой антифранцузской коалиции

1813, 28 января (8 февраля) — русские войска входят в Варшаву.

15 (27) февраля — Калишский договор, скрепляющий союз России и Прус-
сии. Формирование шестой антифранцузской коалиции.

30 марта (11 апреля) — Императорским указом ополчение распущено
«по домам» с «изъявлением монаршего благоволения и признательности». 

12 (24) апреля — император Александр I приезжает в действующую армию.

16 (28) апреля — кончина фельдмаршала М. И. Кутузова, Светлейшего
князя Смоленского, в Бунцлау.

20 апреля (2 мая) — сражение при Люцене (Лютцене в 20 км от Лейп-
цига на западной окраине Саксонии). Первое сражение императора 
Наполеона в кампании 1813 г., которое заканчивается отступлением рус-
ско-прусской армии за Эльбу и подчинением Саксонии французскому 
императору.

8–9 (20–21) мая — сражение при Бауцене (в 40 км восточнее Дрездена). 
Император Наполеон одерживает вторую победу.

23 мая (4 июня) — Плейсвицкое перемирие, во время которого происходит
расширение антифранцузской коалиции (Россия, Пруссия, Швеция, Англия
и Австрия). Военные действия возобновляются в августе.

29 мая (10 июня) — главнокомандующим русско-прусской армии назна-
чается генерал М. Б. Барклай де Толли.

14 (26) августа — бой при речке Кацбах. Разгром французской армии
под командованием маршала Э.-Ж.-Ж.-А. Макдональда русско-прусской ар-
мией под началом прусского генерала Г. Л. фон Блюхера.

15 (27) августа — в Кремле в день празднования Успения Пресвятой Бого-
родицы в торжественной обстановке возвращаются архиепископу Москов-
скому Августину (Виноградскому) хоругви Московского ополчения, «яко
священный памятник достохвальных подвигов» (до 1917 г. хранились в риз-
нице Успенского собора).
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14–15 (26–27) августа — сражение под Дрезденом. Сражение длится два
дня. В первый день войска союзников безуспешно штурмуют Дрезден. На вто-
рой день войска императора Наполеона переходят в наступление и отбрасы-
вают союзников в Богемию (Чехия).

17–18 (29–30) августа — сражение при Кульме. Разгром русско-прусско-
австрийскими войсками французского корпуса генерала Д. Ж. Р. Вандама.

4–7 (16–19) октября — «битва народов» под Лейпцигом. Разгром армии
императора Наполеона. Освобождение Германии.

19 ноября (1 декабря) — Франкфуртская декларация.

1814, 1 (13) января — вступление союзных армий на территорию Фран-
ции. Сенат преподносит императору Александру I титул «Благословенного,
великодушного держав восстановителя».

«Поколику я убежден в глубине сердца моего в сей христианской истине,
что чрез единого Господа и Спасителя Иисуса Христа проистекает всякое
добро и что человек, какой бы ни был, без Христа есть единое зло, следова-
тельно, приписывать мне славу в успехах, где рука Божия столь явна была
целому свету, — было бы отдавать человеку то, что принадлежит всемогу-
щему Богу». (Из Указа Синоду от 27 октября (7 ноября) 1817 г.).

Находясь за границей, Государь проявляет интерес к различным христи-
анским конфессиям, увлекается идеей создания «общеевропейской религии».

В этом же году учреждается Особый комитет (Комитет о раненых), осо-
бым попечителем которого становится император Александр I. Он делает
наиболее крупные взносы пожертвований.

1814, 17 (29) января — бой под Бриенном между армией императора На-
полеона и русскими корпусами под командованием прусского фельдмаршала
Г. Л. фон Блюхера. При общем трехкратном численном перевесе союзных сил
императору Наполеону удается создать перевес над союзниками на поле боя
и заставить их отступить. 

20 января (1 февраля) — сражение при Ла-Ротьере (южнее Бриенна на не-
сколько километров), заканчивающееся победой союзников над армией им-
ператора Наполеона.

17 (26) февраля — подписание Шомонского трактата о союзе между Ав-
стрией, Пруссией, Англией и Россией на 20 лет.

18 (27) февраля — бой у Бар-сюр-Об. Поражение французского корпуса
маршала Ш. Н. Удино от союзных русско-баварских войск.

23 февраля (7 марта) — оборонительное сражение двух русских дивизий
из союзной армии под командованием прусского генерала Г. Л. фон Блюхера
против армии императора Наполеона под Краоном, в котором французский
император одерживает тактическую победу.
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25–26 февраля (9–10 марта) — сражение русско-прусской армии
Г. Л. фон Блюхера против войск императора Наполеона под Лаоном. Потер-
пев поражение, французские части отступают за р. Эну.

8–9 (20–21) марта — сражение при Арсис-сюр-Об между армией импера-
тора Наполеона и Главной армией союзников, которое становится последним
сражением французского императора (где он лично командует войсками)
перед его первым отречением от власти. Союзники беспрепятственно дви-
жутся на Париж.

13 (25) марта — бой у Фер-Шампенуаза (около 100 км восточнее Парижа)
между кавалерией союзников и отдельными корпусами французских войск.
После отчаянного сопротивления французские части были полностью уни-
чтожены. Между Парижем и союзными армиями не остается силы, способ-
ной преградить путь на столицу Франции.

18 (30) марта — сражение под Парижем: союзные армии фельдмаршалов
Г. Л. фон Блюхера и К. Ф. цу Шварценберга (главным образом русские кор-
пуса) атакуют и после ожесточенных боев захватывают подступы к Парижу.
Сражение за Париж становится в кампании 1814 г. одним из самых крово-
пролитных для союзников.

19 (31) марта — столица Франции капитулирует, прежде чем император
Наполеон успевает перебросить войска для ее спасения. Части союзной
армии вступают в Париж.

20 марта (1 апреля) — учреждение Временного правительства Франции
во главе с Ш. М. Талейраном.

25 марта (6 апреля) — отречение императора Наполеона Бонапарта.

29 марта (10 апреля) — Православная Божественная Пасхальная литур-
гия в Париже на том месте, где был казнен Людовик XVI. Богослужение
идет с большим православным хором, в присутствии русских войск и фран-
цузских обывателей, над которыми торжественно разносится: «Христос
Воскресе!».

Русские войска возвращаются на родину, не посягнув на какие-либо ма-
териальные и территориальные приобретения. Главная задача — восстанов-
ление законного порядка — выполнена. Эпоха «мировой войны» заканчива-
ется. Почти на 40 лет в Европе воцаряется мир.

17 (29) апреля — прибытие Людовика XVIII в Компьен.

21 апреля (3 мая) — въезд Людовика XVIII в Париж.

18 (30) мая — подписание Первого Парижского мирного договора, по которому Фран-
ция возвращается к границам 1791 г. Император Александр I становится вершителем
судеб Европы. Наполеон Бонапарт отправлен в ссылку на о. Эльба.
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13 (25) июля — возвращение императора Александра I в Петербург. Благодарственный
молебен в Казанском соборе.

Государь передает Московской духовной академии свой дворец в Троице-Сергиевой
лавре, где Академия находится и в настоящее время.

1814, 30 августа (11 сентября) — император Александр I издает Манифест, в кото-
ром говорится что «декабря 25 день Рождества Христова да будет отныне и днем благо-
дарственного празднества под наименованием в кругу церковном: Рождество Спасителя
нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления церкви и Державы Российские от на-
шествия галлов и с ними двадесяти язык».

До 1917 г. праздник Рождества Христова отмечался в России как День Победы.
Во всех храмах служили панихиду по воинам, погибшим в Отечественной войне 1812 г.

20 октября (1 ноября) — открытие Венского конгресса по вопросу о послевоенном
устройстве Европы с участием всех европейских монархов. Решением конгресса большая
часть герцогства Варшавского — Царство Польское — присоединяется к России, Гали-
ция — к Австрии, Познань — к Пруссии.

1814 — открывается университет в Казани.

1814–1818 — император Александр I разрабатывает программу освобождения
крестьян от крепостной зависимости, первым этапом которой является создание воен-
ных поселений. Идея их появления всецело принадлежит императору, а не графу
А. А. Аракчееву. Он только ревностный исполнитель монаршей воли.

1814, 22 декабря (1815, 3 января) — заключение тайного союза и договора между
Францией, Австрией и Англией, направленного против России и Пруссии.

1815, в ночь с 10 (22) на 11 (23) февраля — Наполеон Бонапарт покидает о. Эльба.

17 февраля (1 марта) — высадка Наполеона Бонапарта во Франции.

8 (20) марта — Наполеон Бонапарт в Тюильри находит текст тайного договора и пе-
ресылает его императору Александру I.

13 (25) марта — Англия, Австрия, Пруссия и Россия объявляют Наполеона Бонапарта
вне закона и образуют против него Седьмую коалицию.

Война седьмой антифранцузской коалиции

28 мая (9 июня) — заключительный акт Венского конгресса и возобновле-
ние военных действий против императора Наполеона Бонапарта.

6–8 (18–20) июня — битва при Ватерлоо, в которой русские части не при-
нимают участие. Поражение армии императора Наполеона Бонапарта.

28 июня (10 июля) — император Александр I едет в Париж и останавливается в Ели-
сейском дворце.
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14 (26) сентября — в Париже по инициативе императора Александра I подписыва-
ется Акт о создании Священного союза между монархами России, Австрии и Пруссии.
Текст акта, написанный императором, имеет религиозно-мистический характер и со-
держит обязательства христианских монархов оказывать друг другу всемерную помощь
на основе братства и христианской любви. 

8 (20) ноября — заключение Второго Парижского мирного договора.

15 (27) ноября — император Александр I подписывает в Варшаве Конституцию
Польши.

1815, декабрь — строительство первого русского парохода в Санкт-Петербурге, ко-
торый совершает первое плавание от Петербурга до Кронштадта.

1816, 1 (13) января — императором Александром I издается «Манифест высокомо-
наршей признательности народу за оказанные в продолжении войны подвиги», в ко-
тором дается оценка Французской революции и Наполеону Бонапарту: «Суд
человеческий не мог толикому преступнику наречь достойное осуждение: не наказан-
ный рукой смертного да предстанет он на Страшном суде, всемирной кровью обли-
янный, перед лицом бессмертного Бога, где каждый по делам своим получит
воздаяние... Самая великость дел сих показывает, что не мы то сделали. Бог для совер-
шения сего нашими руками дал слабости нашей свою силу, простоте нашей свою муд-
рость, слепоте нашей свое всевидящее око. Что изберем: гордость или смирение?
Гордость наша будет несправедлива, неблагодарна, преступна пред Тем, Кто излиял
на нас толикия щедроты; она сравнит нас с теми, которых мы низложили. Смирение
наше исправит наши нравы, загладит вину нашу пред Богом, принесет нам честь, славу
и покажет свету, что мы никому не страшны, но и никого не страшимся». (Русское пра-
вославие : вехи истории. — М. : Политиздат, 1989. — С. 319).

1816, 6 (18) января — обнародуется Манифест, объявляющий о создании Священ-
ного союза.

16 (28) июля — образуется Императорское Человеколюбивое общество для коорди-
нации и расширения деятельности уже существовавших благотворительных органи-
заций. Император Александр I берет его под свое непосредственное покровительство
и считается главой общества. В качестве исполнительного органа создается совет 
Человеколюбивого общества. Первоначально он состоит из 11 членов, избираемых со-
бранием совета и утверждаемых императором. Среди них высшие государственные
чиновники, генералы, придворные, выполняющие обязанности «на общественных 
началах».

10 (22) августа – 13 (25) октября — император Александр I путешествует по Рос-
сии. В августе посещает Москву, заезжает в Воскресенский Новоиерусалимский мона-
стырь. В Киево-Печерской лавре встречается с иеросхимонахом Вассианом
(Балашевичем).

«При первом вступлении моем в Лаврскую церковь, такое благоговение наполнило
мою душу и такие чувствования проникли, что могу с Павлом сказать «был аще в теле
или аще кроме тела — не вем, Бог весть» (Шильдер Н. К. Император Александр I. Его
жизнь и царствование. — СПб., 1905. — Т. 4. — С. 59).
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1816–1825 — поездки императора Александра I по России становятся систематиче-
скими. Ему приходится бывать в казахских улусах и на уральских заводах, на финских
хуторах и в польских местечках, в губернских городах и маленьких деревнях, в крым-
ско-татарских аулах и селениях духоборов, где он внимательно исследует положения
дел на местах, что является лучшим свидетельством крайне ответственного отношения
императора к делу государственного управления. Обретенная вера приводит его к ог-
ромной ревности в служении своему отечеству, в исполнении долга верховной власти,
возложенной на него Творцом.

27 августа (9 сентября) — флигель-адъютант полковник П. Д. Киселев подает импе-
ратору Александру I записку «О постепенном уничтожении рабства в России».

Через два года, в 1818-м, записку об экономической целесообразности постепен-
ного освобождения крепостных подает императору будущий министр финансов Рос-
сии Егор Францевич (Георг Людвиг) Канкрин.

Благие начинания императора Александра I наталкиваются на недовольство круп-
ных и средних землевладельцев, считающих, что император не имеет права распоря-
жаться чужой личной собственностью. 

30 августа (11 сентября) — М. М. Сперанский назначается губернатором Пензы.

1817 — в России прекращает свою деятельность Мальтийский орден. Начало образо-
вания тайных обществ в России, ставящих своей целью свержение самодержавия
и установление республиканского строя правления.

1818, 15 (27) марта — на открытии польского сейма император Александр I говорит
о своем намерении дать России Конституцию. Чуть позже дает секретные поручения
разработать планы отмены крепостного права для русских губерний, но из-за сильней-
шего противодействия дворянства представленные проекты остаются нереализован-
ными.

18 (30) сентября – 9 (21) ноября — первый конгресс Священного союза в Ахене,
на котором решено вывести войска союзников из Франции. Подписывается соглаше-
ние России, Австрии и Пруссии о совместном предупреждении возможных «гибельных
следствий нового революционного потрясения».

1819 — Санкт-Петербургский педагогический институт преобразуется в университет.
Открывается университет в Харькове.

1819–1821 — проходит научная экспедиция в Южную Атлантику на шлюпах «Вос-
ток» и «Мирный» под командованием Ф. Беллингсгаузена и М. Лазарева. Открытая ею
Антарктида получает наименование Земли Александра I. 

22 марта (3 апреля) — император Александр I подписывает Высочайший указ о на-
значении тайного советника М. М. Сперанского генерал-губернатором Сибирским.
Ему предоставляются самые широкие полномочия: выявлять истинное положение дел
в Сибири, принимать надлежащие меры, обличать провинившихся, отдавать виновных
под суд, исправлять все, что только возможно и «сообразить на месте полезнейшее
устройство сего отдаленного края».
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13 (25) июля — император Александр I в приватной беседе с великим князем Николаем
Павловичем и его супругой Александрой Федоровной сообщает, что собирается передать
права на престол «брату своему Николаю и его потомству».

1819, август — паломничество Александра I на Валаам, где император производит боль-
шое впечатление на братию монастыря своим знанием монастырских уставов и молит-
венным усердием на службах.

24 августа (5 сентября) — бунт в Уланском военно-поселенческом полку в Чугуеве.

1820, 20 марта (1 апреля) — конгресс в Троппау по поводу народного волнения
в Испании.

16 (28) октября — бунт в лейб-гвардии Семеновском полку.

1821, январь – май — император Александр I принимает участие в работе конгресса
Священного союза, проходящего в Лайбахе. На повестке дня — возмущения в Савойе
и неаполитанская революция. 

Восстание в Греции под предводительством Александра Ипсиланти.

23 апреля (5 мая) — кончина генерала Наполеона Бонапарта на о. Св. Елены.

1821 24 мая (3 июня) — командир гвардейского корпуса князь Илларион Васильчиков
подает императору записку, в которой говорится о тайном обществе, поставившим себе
целью свержение монархии и ликвидацию традиционной государственности в России.
Среди заговорщиков находятся представители самых знатных фамилий, люди, облечен-
ные властью и связанные воинской и дворянской присягой. Вызванный императором
генерал слышит необычные в таких обстоятельствах слова: «Мой дорогой Васильчиков,
Вы, служивший мне с самого начала моего царствования, Вы знаете, что я разделял и по-
ощрял эти иллюзии. Не мне подобает карать». (Шильдер Н. К. Император Александр I. —
Спб., 1905. — Т. 4. — С. 471). 

Государь лично изучает и посылает для изучения великому князю Константину Пав-
ловичу устав «Союза благоденствия», желая лучше понять, что заговорщики думают
о преобразованиях в России.

1822, 1 (13) августа — запрещение в России всех тайных организаций и масонских
лож как рассадников революционных идей.

1822, 8 (20) октября – 2 (14) декабря — конгресс Священного союза в Вероне, по-
священный положению в Испании и обсуждению восточного вопроса.

1823, 16 (28) августа — император Александр I подписывает Манифест, составлен-
ный митрополитом Филаретом (Дроздовым) и князем А. Н. Голицыным, в котором ука-
зывается, что «Наследником Нашим быть второму брату Нашему, Великому Князю
Николаю Павловичу». К Манифесту прилагается Отречение от прав на престол, подпи-
санное великим князем Константином Павловичем. Три экземпляра Манифеста с ко-
пиями иных бумаг вручаются для совершенно секретного хранения трем ближайшим
к императору лицам — митрополиту Филарету (Дроздову), графу А. А. Аракчееву
и князю А. Н. Голицыну.
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1824, 15 (27) мая — «Восстание митрополитов»: Святейший Синод требует от импе-
ратора Александра I отделить Министерство духовных дел от Министерства просвеще-
ния и сместить с поста министра Просвещения обер-прокурора Синода князя
А. Н. Голицына, против которого критично настроены архимандрит Фотий (Спасский)
и митрополит Санкт-Петербургский Серафим (Глаголевский). Новый министр Просве-
щения адмирал А. С. Шишков и новый глава Библейского общества митрополит Сера-
фим просят императора упразднить это общество «за ненадобностью», только что
отпечатанный тираж Пятикнижия Моисеева — сжечь на кирпичных заводах Алексан-
дро-Невской лавры, «Катехизис» митрополита Филарета (Дроздова), изданный в конце
1823 г. тиражом 18 тыс. экземпляров, запретить к распространению.

Впоследствии «с содроганием и ужасом вспоминает об этом уничтожении Священ-
ных книг» митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров), а просветитель алтайцев ар-
химандрит Макарий (Глухарев) усматривает в этом невероятном кощунстве
и святотатстве причину и разрушительного наводнения в Петербурге в ноябре 1824 г.,
и декабрьское возмущение 1825-го, и холеру 1830-го.

1824, осень — встреча императора Александра I с преподобным Серафимом 
Саровским.

7 (19) ноября — наводнение в Петербурге.

1825, 1 (13) мая — император Александр I произносит тронную речь на открытии
третьего Сейма в Варшаве.

В Александрове открывается первый государственный сталеплавительный завод.

1 (13) сентября — перед отъездом на юг император Александр I отправляется в Алек -
сандро-Невскую лавру, где ведет долгую беседу со старцем Алексием.

13 (25) сентября — император прибывает в Таганрог, где ведет замкнутую, аскетиче-
скую жизнь. Посещает Азов и устье Дона.

Октябрь – ноябрь — император Александр I путешествует по Крыму, посещает Сим-
ферополь, Алупку, Ливадию, Ялту, Севастополь, Евпаторию, Бахчисарай. По пути из Ба-
лаклавы в Георгиевский монастырь сильно простужается.

5 (17) ноября — возвращается в Таганрог тяжелобольным.

19 ноября (1 декабря) — кончина императора Александра I. Столь внезапная смерть
императора, ранее ничем не болевшего, порождает различные толки и предположения.
Наиболее распространено предание о старце Федоре Кузьмиче (святом Феодоре
Томском).

14 (26) декабря — выступление декабристов на Сенатской площади. 
«Для того ли мы освободили Европу, чтобы наложить цепи на себя? Для того ли дали

Конституцию Франции, чтобы не сметь говорить о ней, и купили кровью первенство
между народами, чтобы нас унижали дома?» (штабс-капитан А. А. Бестужев). 

«Любовь к отечеству и свободе <...> сострадание к сочеловекам, находящимся в столь
бедственном злополучии <...> меня принудили вступить в сие общество» (подпоручик
Я. М. Андреевич). 
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«Причина, побудившая нас к сему, была: угнетение народа. К облегчению его участи
я решился из патриотизма жертвовать собою» (отставной поручик А. И. Борисов). 

«Идея о Конституции и свободе крестьян прельстили меня, и я себя почел обязанным
взойти в общество, которое мне казалось стремящимся ко благу моего отечества» (штабс-
ротмистр князь А. П. Барятинский). 

«Смело говорю, что из тысячи молодых людей не найдется и ста человек, которые бы
не пылали страстью к свободе <...> И мы не можем жить, подобно предкам нашим,
ни варварами, ни рабами» (П. Г. Каховский). 

«Мы были сыны 1812 года. Порывом нашего сердца было жертвовать всем, даже
жизнью, во имя любви к отечеству. Призываю в свидетели Самого Бога» (подполковник
М. И. Муравьев-Апостол). 

(Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. —
Т. 1. — С. 492 — 502; Т. 2. — С. 447; Т. 3. — С. 97, 86).

29 декабря (1826, 10 января) — траурная процессия с телом императора Алексан-
дра I покидает Таганрог.

13 (25) марта — захоронение останков императора Александра I в Петропавловской
крепости.

3 (15) мая — кончина императрицы Елизаветы Алексеевны.

1864, 20 января (1 февраля) — кончина старца Федора Кузьмича. Хоронят его
на кладбище Томского Богородице-Алексеевского мужского монастыря. Канонизирован
Православной Церковью как местночтимый святой. В 1904 г. над его могилой по проекту
архитектора Викентия Оржешко строится часовня. В 1922 г. монастырь закрывают.
В 1992 г. церковь Казанской иконы Божией Матери и келейный корпус монастыря воз-
вращают верующим. Начинается регулярное богослужение. 5 июля 1995 г. в выгребной
яме на месте разрушенной часовни обретаются мощи старца, которые становятся глав-
ной монастырской реликвией. В 1997 г. восстанавливается часовня святого.
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Тысячелетняя история государственной власти в России и ее механизмы. Духовная, светская,
дипломатическая, военная и полицейская иерархия.

9. Андрианова И. А. Спаситель Отечества : [жизнеописание генерал-фельдмаршала
М. И. Голенищева-Кутузова] / Ирина Андрианова. — М. : Олимп ; Смоленск : Русич,
1999. — 303 с., [8] л. цв. ил. : ил. — (Портреты великих) (Библиотека школьника). — Сло-
варик терминов: с. 301–302.

10. Анисимов Е. В. Генерал Багратион : жизнь и война / Евгений Анисимов. — М. : Моло-
дая гвардия, 2009. — 822 , [48] с. фот. : карты. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер.
биогр. ; вып. 1391 (1191)). — Библиогр.: с. 805–817. — Примеч.: с. 773–804.

11. Анисимов Е. В. Россия в XVIII — первой половине XIX века : история, историк, доку-
мент : экспериментальное учебное пособие для ст. кл. / Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский. —
М. : МИРОС, 1994. — 335 с. — Библиогр.: с. 335.

12. Архангельский А. Н. Александр I : [биография] / Александр Архангельский. — [2-е
изд.]. — М. : Молодая гвардия, 2006. — 444 с., [24] л. ил., портр., факс. — (Жизнь замеча-
тельных людей : ЖЗЛ : cер. биогр. ; вып. 1191 (991)). — Библиогр. в примеч.: с. 418–439.

13*. Архангельский А. Н. Русский царь : Александр I : интеллектуальный роман / Алек-
сандр Архангельский. — М. : АСТ : Астрель, 2009. — 415 с.

14*. Арш Г. Л. Иоанн Каподистрия в России (1809–1822) / Г. Л. Арш. — СПб. : Алетейя,
2003. — 349 с. : портр. — (Новогреческие исследования). — Библиогр. в подстроч. 
примеч.

15*. Асфатуллин С. Г. Северные амуры в Отечественной войне 1812 г. / С. Г. Асфатул-
лин. — Уфа : Полиграфкомбинат, 2000. — 160 с. : ил., портр., карты, схемы. — Библиогр.
в ссылках: с. 149–155. — Хронология основных событий военной истории, упоминаемых
в тексте: с. 156–157.

О боевом содружестве башкир и русских в Отечественную войну 1812 г.

16*. Балязин В. Н. Александр Благословенный : роман / Вольдемар Балязин. — М. : Армада,
1998. — 409 с. : ил. — (Россия. История в романах) (Царствование Александра I). — Биб-
лиогр. в подстроч. примеч.

17*. Балязин В. Н. Александр I : десятый император : [биография] / В. Н. Балязин. — М. :
ОЛМА Медиа Групп, 2009. — 318 с., [8] л. ил.

18. Балязин В. Н. Императорские наместники Первопрестольной, 1709–1917 / Вольдемар
Балязин. — М. : Тверская, 13, 2000. — 495 с. : портр. — (Века и дни Москвы моей). — Биб-
лиогр. в подстроч. примеч.

Книга посвящена деятельности пятидесяти четырех главных начальников Москвы и охва-
тывает период с XVIII до начала XX в.
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19*. Балязин В. Н. Путь к вершинам империи : [XVIII — начало XIX века] / В. Балязин. —
М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. — 575 с. — (Неофициальная история России). — Из со-
держ.: Россия против Наполеона. — На обл. авт. не указан.

История России от реформ Петра I до Отечественной войны 1812 г.

20*. Балязин В. Н. Россия против Наполеона / В. Н. Балязин. — М. : ОЛМА Медиа Групп,
2007. — 191 с. : ил. — (Неофициальная история России). — На обл. авт. не указан.

История России от начала XIX в. до победоносного завершения Отечественной войны 1812 г.

21*. Балязин В. Н. Тайная жизнь Александра I / В. Н. Балязин. — М. : ОЛМА Медиа Групп,
2007. — 191 с. : ил. — (Неофициальная история России). — Продолжение книги «Россия
против Наполеона».

История России после Отечественной войны 1812 г.

22. Балязин В. Н. Фельдмаршал Барклай : книга для учащихся / В. Н. Балязин. — М. : Про-
свещение, 1992. — 319 с. : цв. ил.

23. Бантыш-Каменский Д. Н. Российские генералиссимусы и генерал-фельдмаршалы :
биографии / Д. Н. Бантыш-Каменский. — М. : ЭКСМО, 2007. — 607 с. : портр. — (Рос-
сийская Империя). — Примеч.: с. 573–604.

24. Барков А. С. Денис Давыдов : исторический роман ; Визит к Бонапарту ; Сквозь дым
летучий : исторические рассказы / Александр Барков. — М. : ИТРК, 2002. — 414 с. : ил.,
портр. — (Библиотека исторического романа). — На обороте тит. л.: Посвящается 
190-летию Бородинского сражения. — Словарь ист., мифол., лит. имен и названий: с. 378–
407. — Важнейшие события и даты Отечественной войны 1812 г.: с. 408–409.

25*. Барятинский В. В. Царственный мистик : (Александр I — Федор Кузьмич) / В. В. Ба-
рятинский. Император Александр I и старец Федор Кузьмич / Г. Василич. Посмертные за-
писки старца Федора Кузьмича / Л. Н. Толстой ; сост. В. Третьякова. — М. : Терра : Книжная
лавка, 1997. — 240 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах) (Век XIX). 

Последний год царствования императора Александра I.

26. Бегунова А. И. Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Алек-
сандра I / Алла Бегунова. — М. : Молодая гвардия, 2000. — 383 с. : ил. — (Живая история)
(Повседневная жизнь человечества). — Библиогр. в примеч. — Примеч.: с. 368–376.

27. Бежин Л. Молчание старца, или Как Александр I ушел с престола / Леонид Бежин. —
М. : АЛГОРИТМ, 2007. — 286 с. — (Исторический триллер). — Библиогр. в конце кн.

Последний год царствования императора Александра I.

28. Безотосный В. М. Донской генералитет и атаман Платов в 1812 году : малоизвестные
и неизвестные факты на фоне знаменитых событий / В. М. Безотосный. — М. : РОС-
СПЭН, 1999. — 191 с., [16] л. ил. : ил., портр., факс. — Библиогр. в подстроч. примеч. —
Галерея донских генералов 1812 . : биографическое приложение: с. 145–178. — Прилож.
(таблицы): с. 180–185. — Имен. указ.: с. 187–190.

29. Безотосный В. М. Казаки в Париже в 1814 году = Les cosaques а Paris, en 1814 / 
В. М. Безотосный, Е. И. Иткина. — М. : Кучково поле, 2007. — 111 с. : ил.
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30*. Безотосный В. М. Наполеоновские войны / В. М. Безотосный. — М. : Вече, 2010. —
334 с., [16] л. ил. : ил., портр., карты. — Библиогр.: с. 373–379 и в подстроч. примеч. — (Рос-
сия в великих войнах).

Участие российской армии в войнах против императора Наполеона 1805–1807 и 1812–1815 гг.

31. Безотосный В. М. Разведка и планы сторон в 1812 году : [монография] / В. М. Безот-
осный. — М. : РОССПЭН, 2005. — 287 с., [8] л. ил. — Библиогр.: с. 237–250. — Библиогр.
в примеч.: с. 252–278.

32. Белоусов С. В. «Недаром помнит вся Россия…» : пензенцы — участники Отечественной
войны 1812 г. и заграничных походов русской армии : [монография] / С. В. Белоусов. —
Пенза : ПГПУ, 2004. — 291 с. : ил., портр., табл., факс. — Библиогр.: с. 233–240.

Социально-исторический портрет участников Отечественной войны и Заграничных походов
1812–1814 гг.: их сословное и этническое происхождение, образовательный уровень, особенности слу-
жебной карьеры, боевой опыт, отличия в сражениях, дальнейшая их судьба по окончании боевых
действий.

33. Белые витязи : исторические романы / сост. В. Козаченко [и др.]. — М. : Новая книга,
1996. — 527 с. — (Всемирная история в романах) (Великие полководцы России). — Из со-
держ.: Атаман Платов / П. Н. Краснов.

34. Бенкендорф А. Х. Записки Бенкендорфа 1812 год : Отечественная война. 1813 год.
Освобождение Нидерландов / [сост., предисл. и сопроводит. ст. П. Н. Грюнберга]. — М. :
Языки славянской культуры, 2001. — 388 с., [1] отд. л. карт : ил., портр., карты, факс. —
(Studia historica). — Текст записок парал.: фр., рус. — Библиогр. в примеч. в конце разд.

35. Берендтс Э. Н. О прошлом и настоящем русской администрации : (записка, состав-
ленная в декабре 1903 года) / Э. Н. Берендтс. — М. : ГПИБ, 2002. — 287 с.

Административные реформы в России в XVIII–XIX вв.

36. «...Бессмертен тот, Отечество кто спас» : Михаил Илларионович Кутузов / Б. С. Абали-
хин [и др.]. — М. : Мысль, 1995. — 303 с. : цв. ил. — (Герои 1812 года). — 250 лет со дня
рождения М. И. Кутузова. — Загл. корешка: Кутузов.

К 250-летию со дня рождения великого русского полководца М. И. Кутузова.

37*. Бессонов В. А. Тарутинское сражение : монография / В. А. Бессонов. — М. : Книга,
2008. — 116 с. : ил., портр., карты. — Библиогр. в примеч. в конце глав. — Имен. указ.:
с. 113–115.

38. Богуславский В. В. Правители России : биографический словарь /
В. В. Богуславский. — М. : Олма-Пресс Гранд, 2006. — 911 с., [24] л. цв. ил. — (История
Отечества в лицах). — Библиогр. в конце ст.

39. Бокова В. М. Декабрист Сергей Григорьевич Волконский : книга для учащихся /
В. М. Бокова. — М. : Просвещение, 1993. — 158 с. : ил. — (Борцы за свободу).

40. Бондаренко А. Ю. Милорадович : [жизнеописание] / Александр Бондаренко. — М. :
Молодая гвардия, 2008. — 554 с., [16] л. ил. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер.
биогр. ; вып. 1327 (1127)). — Библиогр.: с. 546–553. — Примеч.: с. 505–545.
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41. Бородино : документальная хроника : сборник / сост. А. М. Валькович,
А. П. Капитонов. — М. : РОССПЭН, 2004. — 384 с. — Указ. имен: с. 355–374.

О подготовке, ходе и результатах Бородинского сражения. В сборник включены документы го-
сударственного российского военно-исторического архива.

42. Бородино в воспоминаниях современников : сборник / ред.-сост. Р. А. Кулагин. —
СПб. : Скарабей, 2001. — 367 с., [8] л. ил. — (Великие битвы России в мемуарах). — Биб-
лиогр. в подстроч. примеч. в предисл. — Прил.: с. 357–364.

43. Бородино и наполеоновские войны = Borodino and napoleonic wars : битвы, поля сра-
жений, мемориалы : материалы Международной научной конференции, посвященной
190-летию Бородинского сражения : Бородино, 9–11 сентября 2002 г. / сост. А. В. Горбу-
нов. — М. : Калита, 2003. — 479 с., [16] л., цв. ил. — Рез. на англ. яз. — Библиогр. в примеч.
в конце докл.

В сборнике представлены события 1812 г. в современной российской и зарубежной 
историографии.

44. Брагин М. Г. Кутузов : [жизнеописание] / М. Брагин. — Переизд. — М. : Молодая гвар-
дия ; Екатеринбург : Посылторг, 1995. — 213 с., [24] л. фот. — (Жизнь замечательных
людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 582 (1)). — Крат. Библиогр.: с. 211–212. 

45. Брюханов В. А. Заговор графа Милорадовича / Владимир Брюханов. — М. : АСТ :
Астрель : Ермак, 2004. — 416 с. — (Историческая библиотека).

Граф М. А. Милорадович как союзник декабристов.

46. Брюханов В. А. Мифы и правда о восстании декабристов / Владимир Брюханов. — М. :
Яуза : Эксмо, 2005. — 638 с. — (Мифы без грифов).

47. Бунич И. Л. Династический рок : историко-публицистическое исследование / Игорь
Бунич. — СПб. : Облик ; Киев : А. С. К., 1997. — 478 с. — Из содерж.: Две смерти импера-
тора Александра I.

48. Быть России в благоденствии и славе : послания Великим князьям, царям, императо-
рам, политическим деятелям о том, как улучшить «Государственное устроение» : сборник /
сост. В. И. Десятерик [и др.]. — М. : Пашков дом, 2002. — 488 с. : ил.

Исторические проекты, письма, записки выдающихся русских людей, посвященные вопросам
реформирования страны.

49. Валлоттон А. Александр I : биография / А. Валлоттон ; пер. с фр. А. Г. Светлова. — М. :
Прогресс, [1991?]. — 399 с., [8] л. ил. — (Века и люди). — Загл. и авт. ориг.: Le Tsar Alexandre
Ier. / Henry Vallotton. Paris. Berger–Levrault, 1966. — Библиогр. в примеч.: с. 334–360. —
Библиогр.: с. 362–368.

50. Валькова В. Г. Правители России : [энциклопедия] / Валентина Валькова, Ольга Валь-
кова. — М. : Рольф : Айрис-Пресс, 1999. — 351 с. : ил. — (Энциклопедии). — Из содерж.:
Александр I Павлович Романов (1801–1825) Император Всероссийский.

История России с IX в. до наших дней в биографиях великих князей, царей, императоров. 

59



51. Вандаль А. [Сочинение : в 4 т.] / Альберт Вандаль ; пер. с фр. В. Шиловой. — Печ. по изд.
1910 г. — Ростов н/Д. : Феникс, 1995. — На пер. указан только автор.
Т. 1 : Возвышение Бонапарта ; Елизавета и Петр I. — 570 с. : ил. — Библиогр. в подстроч.
примеч.
Т. 2 : Наполеон и Александр I : франко-русский союз во время первой империи : от Тиль-
зита до Эрфурта. — 540 с. : ил. — Библиогр. в подстроч. примеч.
Т. 3 : Наполеон и Александр I : франко-русский союз во время первой империи ; Второй
брак Наполеона ; Упадок союза. — 574 с. : ил. — Библиогр. в подстроч. примеч.
Т. 4 : Наполеон и Александр I : франко-русский союз во время первой империи ; Разрыв
франко-русского союза. — 602 с. : ил. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Историко-политическое исследование, охватывающее период от прихода генерала Наполеона
Бонапарта к власти в 1799 г. до изгнания Великой армии из России в декабре 1812 г.

52. Василич Г. Император Александр I и старец Феодор Кузьмич / Г. Василич. — Репринт.
воспроизведение 4-го изд. с рис., исполн. фототинтогравюрой, 1911 г. — М. : Современ-
ник, 1991. — 156 с. : ил.

Анализ легенды о старце Феодоре Кузьмиче с использованием документного и фактического
материала.

53. Великие русские полководцы : биографические очерки / авт.-сост. Вера Надеждина. —
Минск : Харвест, 2008. — 447 с. : ил.

Биографии А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова, М. И. Кутузова, И. С. Дорохова, П. И. Багратиона,
Н. Н. Раевского, М. Б. Барклая де Толли, Д. С. Дохтурова, А. И. Кутайсова, М. И. Платова,
М. С. Воронцова, Д. В. Давыдова, А. П. Ермолова.

54*. Великороссы : [сборник] / ред. Ю. Т. Федоткин. — М. : Т-во советских писателей,
1992. — 143 с. — (Приложение к альманаху «Секрет» ; вып. 2). 

Выпуск включает воспоминания, очерки, произведения других жанров, освещающие мало-
известные страницы русской истории. В него вошли мемуары П. В. Чичагова, Записки А. П. Ер-
молова, исторические миниатюры, рассказывающие об Отечественной войне 1812 г.

55. Вильсон Р. Т. Дневник путешествий, службы и общественных событий в бытность
при европейских армиях во время кампаний 1812–1813 года ; Письма к разным лицам /
Роберт Томас Вильсон ; пер. с англ. С. Н. Искюля, Д. В. Соловьева. — СПб. : ИНАПРЕСС,
1995. — 310 с. : портр. — (Свидетели истории). — Указ. имен: с. 299–305. — Избр. Биб-
лиогр.: с. 306–308.

56*. Вильсон Р. Т. Повествования о событиях, случившихся во время вторжения Напо-
леона Бонапарта в Россию и при отступлении французской армии в 1812 году / Роберт
Томас Вильсон ; пер. с англ.: Д. В. Соловьев и С. Н. Искюль. — М. : РОССПЭН, 2008. —
494 с. — Избр. Библиогр.: с. 478–480. — Указ. имен: с. 481–483.

57. Виттекер Ц. Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время : православие, самодержа-
вие, народность / Цинтия Х. Виттекер ; пер. с англ. Н. Л. Лужецкой. — СПб. : Академиче-
ский проект, 1999. — 350 с. — Примеч.: с. 277–340. — Указ. имен: с. 341–347.

58. Военский К. А. Отечественная война в русской журналистике : библиографический
сборник статей, относящихся к 1812 году : [из фондов Государственной публичной исто-
рической библиотеки России] / К. Военский. — Печ. по изд. 1906 г. — М. : ГПИБ, 2007. —
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161 с. — Указ. личных имен: с. 120–141. — Указ. предмет. и войсковых частей: с. 142–
150. — Геогр. указ.: с. 151–157.

В издании отражены статьи, относящиеся к 1812 г., напечатанные в журналах «Русская ста-
рина», «Древняя и новая Россия», «Исторический вестник» за 1870–1905 гг.

59. Вологжане в Отечественной войне 1812 г. : [по документам Государственного архива
Вологодской области] / авт. текста Ю. А. Смирнов. — Вологда : [б. и.], 2003. — 32 с., [10] л.
цв. ил. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Обзор документов эпохи войны 1812 г., хранящихся в фондах Государственного архива Воло-
годской области. 

60. Волков Е. В. Русские императоры XIX века : в свидетельствах современников и оценках
потомков / Е. Волков, А. Конюченко. — Челябинск : Аркаим. — 335 с., [16] л. цв. ил. — Биб-
лиогр. в конце разд. — Авт. на пер. не указ.

61. Волков С. В. Генералитет Российской империи : энциклопедический словарь генералов
и адмиралов от Петра I до Николая II : [в 2 т.] / Сергей Волков. — М. : Центрполиграф,
2009.
Т. 1 : А — К. — 757 с. : портр. — Библиогр.: с. 754–756.
Т. 2 : Л — Я. — 831 с. : портр. — Библиогр.: с. 829–830.

62. Вороновский В. М. Отечественная война в пределах Смоленской губернии : 200-летию
Отечественной войны посвящается, 1812–1912 / В. М. Вороновский. — Репринт. изд.
1912 г. — Смоленск : Свиток, 2006. — 94 с. : ил., портр., карты, факс. — Библиогр. в под-
строч. примеч.

Репринтное издание без изменений воспроизводит авторское повествование о событиях 1812 г.
с сохранением всех иллюстраций: репродукций картин и карт, передвижения войск.

63. Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX века / вступ. ст. и сост.
В. А. Кошелева. — М. : НЛО, 2006. — 778 с., [8] л. ил. — (Россия в мемуарах). — Библиогр.
в подстроч. примеч.

64. Воточникова А. П. 1812 : рассказы старого солдата : путешествие по музею-панораме
«Бородинская битва» / А. П. Воточникова. — М. : Внешторгиздат, 1997. — 118 с., [12] л.
ил. — Библиогр.: с. 117–118. — На обороте тит. л.: Посвящается 850-летию города
Москвы.

65. Высшие и центральные государственные учреждения России, 1801–1917 : в 4 т. / отв.
сост. Д. И. Раскин. — СПб. : Наука, 2002.
Т. 3 : Центральные государственные учреждения. — 228 с., [4] л. ил. — Библиогр. в конце
ст.
Т. 4 : Центральные государственные учреждения : Министерство иностранных дел, Воен-
ное министерство, Морское министерство. — 314 с.

66*. Вяземский П. А. Поминки по Бородинской битве и воспоминания о 1812 годе : 
к 200-летию Отечественной войны 1812 г. / П. А. Вяземский. — М. : Остафьево, 2009. —
63 с. : ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 54. — Имен. указ.: с. 55–56. — Коммент.: с. 57–63.

Стихотворение и воспоминания впервые опубликованы отдельным изданием.
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67*. Вязьма : страницы истории : сборник материалов краеведческих конференций 2001–
2004 / автор. коллектив: Михайлов И. Г. [и др.]. — Смоленск : [б. и.], 2005. — 313 с., [12] л.
ил. — Библиогр. в конце ст. — Из содерж.: Гроза 1812 года.

68. Гавлин М. Л. Российские предприниматели и меценаты [XVIII–XIX вв.] /
М. Л. Гавлин. — М. : Дрофа, 2005. — 431 с., [8] л. ил.

69. Гейнце Н. Э. Аракчеев : исторический роман / Николай Гейнце. — М. : Кучково поле ;
СПб. : Изд-во Буковского, 1994. — 670 с. — (Библиотека исторических романов) (Серия
«История Отечества в лицах»).

70. Глебов В. В. Сражение при Выхино : [историческое исследование] / Глебов В. В. —
[Б. м. : б. и.,1997?]. — 43 с. : ил.

Автор брошюры — художник России, профессор, скульптор В. В. Глебов, рассказывает о сраже-
нии при дер. Выхино, которое было началом знаменитого «марш-маневра» М. И. Кутузова
в Тарутине.

71. Глушкин О. Б. Александр I : коронованный Гамлет / Олег Глушкин. — Калининград :
Янтарный сказ, 2005. — 119 с. : ил., портр. — (Эпоха. Характер. Общество). — На обл. авт.
не указан.

72. Глушкин О. Б. Граф Милорадович : в битвах и среди поэтов / Олег Глушкин. — Кали-
нинград : Янтарный сказ, 2004. — 126 с. : ил., портр. — (Эпоха. Характер. Общество). —
На обл. авт. не указан.

73. Голубов С. Багратион : роман / Сергей Голубов. — Репринт. изд. — М. : Издат. центр
детской кн., 1993. — 336 с. : ил. — (Русь непобежденная) (Серия исторического романа).

74. Города Европейской России конца XV — первой половины XIX века : материалы Меж-
дународной конференции (Тверь — Кашин — Калязин, 25–28 апреля 2002 г.) : в 2 ч. / отв.
ред. Н. В. Середа. — Тверь : ТГУ, 2002.
Ч. 1. — 298 с. — Библиогр. в конце ст.
Ч. 2. — 557 с. — Библиогр. в конце ст.

Статьи и доклады, посвященные различным аспектам развития городов Европейской России
конца XV — первой половины XIX в.

75. Государственная власть дореволюционной России в биографиях ее представителей :
(XIX — начало XX в.) : указатель трудов, литературы о жизни и деятельности / Гос. публ.
ист. б-ка. — М. : ИНДРИК, 2006.
Ч. 1 : 1801–1855 / сост. Т. К. Мищенко [и др.]. — 2006. — 845 с., [11] л. ил., портр. — Биб-
лиогр. в конце ст.

76. Государственность в России : словарь-справочник. Кн. 5. В 2 ч. Должности, чины, зва-
ния, титулы и церковные саны России : конец XV — февраль 1917 : в 2 ч. / сост. И. В. Са-
бенникова, Н. И. Химина. — М. : Наука, 2005.
Ч. 1 : А — Л. — 501 с. — Библиогр. в конце ст.
Ч. 2 : М — Я. — 508 с. — Библиогр. в конце ст.
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77. Государственность России : государственные и церковные учреждения, сословные ор-
ганы и органы местного самоуправления, единицы административно-территориального,
церковного и ведомственного деления (конец XV века — февраль 1917 г.) : словарь-спра-
вочник / сост. О. Ф. Козлов [и др.]. — М. : Наука, 1996–2001.
Кн. 1 : А — Г. — 1996. — 325 с. — Библиогр. в конце ст.
Кн. 2 : Д — К. — 1999. — 439 с. — Библиогр. в конце ст.
Кн. 3 : Л — П. — 2001. — 442 с. — Библиогр. в конце ст.
Кн. 4 : Р — Я. — 2001. — 471 с. — Библиогр. в конце ст.

Справочник включает статьи, содержащие сведения об истории создания, функционировании,
структуре, штатах, условиях преобразования или ликвидации государственных и церковных уч-
реждений всех уровней государственной власти и управления — высших, центральных и местных,
сословных органов и органов местного самоуправления, единиц администативно-территориаль-
ного, ведомственного и церковного деления с момента образования русского централизованного го-
сударства и до февральской революции 1917 г.

78. Государственные деятели России XIX — начала XX в. : биографический справочник /
сост. И. И. Линьков [и др.]. — М. : Изд-во МГУ, 1995. — 208 с. — Библиогр. в конце ст.

В данном издании представлены биографические сведения о более 400 видных государственных
деятелях России (с 1801 до октября 1917 г.) : императорах, министрах, членах Государственного
совета и Сената.

79. Государственный музей-заповедник «Бородинское поле» / авт. текста В. Анфилатов ;
сост. каталога В. Анфилатов, Т. Громова. — М. : Белый город, 2007. — 64 с. : цв. ил.,
портр. — (Сокровища русского искусства).

Памятники и коллекции Государственного музея-заповедника «Бородинское поле».

80. Григорян В. Г. Царские судьбы : [сборник биографических очерков] / Валентина Гри-
горян. — М. : АСТ : Астрель, 2003. — 527 с. — Библиогр.: с. 508–512.

Данная книга включает биографические очерки о правивших представителях дома Романовых,
начиная с Михаила Федоровича и заканчивая Николаем II.

81. Гримберг Ф. Л. Династия Романовых : загадки, версии, проблемы / Фаина Гримберг. —
М. : Московский лицей, 1996. — 256 с.

82. Гриневич Г. С. Тайна императора Александра Первого : [исторический детектив-рас-
следование] / Геннадий Гриневич. — М. : Ладога–100, 2005. — 204 . : ил., портр. — Биб-
лиогр.: с. 198–199. 

Последний год жизни императора Александра I. Расшифровка двух записок, оставленных
старцем Федором Кузьмичем, под именем которого, как считают одни исследователи, скрывался
император Александр I, другие — внебрачный сын императора Павла I Симеон Великий.

83. Гроза двенадцатого года : сборник / сост., предисл., коммент. А. И. Саплина, Е. В. Сап-
линой. — М. : Молодая гвардия, 1991. — 607 с. : ил. — (История Отечества в романах, по-
вестях, документах) (Век ХIХ). — Библиогр.: с. 606. — Библиогр. в примеч.: с. 579–605. —
Из содерж.: Двенадцатый год : исторический роман в трех частях / Д. Л. Мордовцев. Доку-
менты. Письма. Воспоминания : Вершители европейских судеб в воспоминаниях князя
Меттерниха.

Помимо романа, сборник включает уникальные исторические документы, отражающие слож-
ные перипетии дипломатической борьбы эпохи наполеоновских войн.
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84. Грозное оружие : малая война, партизанство и другие виды ассиметричного воевания
в свете наследия русских военных мыслителей / [сост. А. Е. Савинкин, И. В. Домнин ; под
общ. ред. В. И. Марченкова]. — М. : Военный университет, 2007. — 758 с. — (Российский
военный сборник ; вып. 22). — Библиогр. в примеч.: с. 742–746. — Посвящается памяти
основоположника теории русского войскового партизанства, героя Отечественной войны
1812 года Дениса Васильевича Давыдова (1784–1839).

В сборнике опубликованы труды Д. В. Давыдова по теории партизанских действий и его
письма разным лицам.

85. Громыко М. М. Мир русской деревни : [культура русских крестьян XVIII–XIX веков] /
М. М. Громыко. — М. : Молодая гвардия, 1991. — 447 с. : ил.

О культуре русских крестьян XVIII–XIX вв., их нравственных понятиях и хозяйственных
знаниях, социальном опыте и исторических представлениях, круге чтения и праздниках, общин-
ных сходках и молодежных посиделках.

86*. Громыко М. М. Святой праведный старец Феодор Кузьмич Томский — Александр I
Благословенный : исследование и материалы к житию / М. М. Громыко. — М. : Паломник,
2007. — 511 с., [4] л. цв. ил., портр. : ил., портр., табл. — На обл. авт. не указан.

О проблеме сходства императора Александра I и праведного старца Федора Кузьмича. 

87. Гросул В. Я. Русское зарубежье в первой половине XIX века / В. Я. Гросул. — М. : 
РОССПЭН, 2008. — 701 с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

88*. Гросул В. Я. Русское общество XVIII–XIX веков : традиции и новации : монография /
В. Я. Гросул. — М. : Наука, 2003. — 517 с. — Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ. имен:
с. 498–515.

История общественного мнения и общественных организаций XVIII–XIX вв.

89. Губернии Российской империи : история и руководители, 1708–1917 / ред.-сост.
Ю. Н. Моруков ; под общ. ред. Б. В. Грызлова. — М. : Объед. ред. МВД России, 2003. —
479 с. : ил.

90. Гусев И. Русская артиллерия эпохи наполеоновских войн / И. Гусев. — М. : АСТ ;
Минск : Харвест, 2001. — 47 с. : ил., портр. — (Военная история) (Боевые операции. Ор-
ганизация. Вооружение. Униформа). — Авт. на пер. не указан.

91*. Давыдов Д. В. Стихотворения ; Военные записки / Денис Давыдов. — М. : ОЛМА–
Пресс, 1999. — 543 : ил., портр. — (Библиотека классической поэзии). — На пер. авт.
и назв. серии.

Наполеоновские войны 1806–1807 и 1812–1814 гг.

92. Давыдов М. А. Оппозиция Его Величества : [генералы 1812 года] / Михаил Давыдов. —
М. : Зебра Е, 2005. — 351 с. — (Историческая библиотека). — Библиогр. в примеч.:
с. 343–351.

93. Давыдов М. А. Оппозиция Его Величества : монография / В. М. Давыдов. — М. : РГГУ,
1994. — 191 с. — Библиогр.: с. 183–190.

История России в царствование Александра I. Дворянство, реформы и общественно-полити-
ческая мысль в 1815–1825 гг.
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94. Дебидур А. Дипломатическая история Европы : Священный союз от Венского до Бер-
линского конгресса, 1814–1878. Т. 1. [1814–1847] : пер. с фр. / А. Дебидур. — Ростов н/Д. :
Феникс, 1995. — 507 с. — Указ. имен: с. 491–501. — Библиогр. в примеч.: с. 416–490.

95. Де-Волант Ж. Ф. Очерк моей службы в России 1787–1811 гг. / Де-Волант Женераль
Франсуа ; пер. с фр. С. В. Павленко. — Одесса : Одесский морской торговый порт, 1999. —
136 с., [8] л. цв. ил. — Библиогр. в подстроч. примеч.

96. Декабристы : справочное пособие / авт.-сост. Пилипенко В. С. — Новокузнецк : [б. и.],
2006. — 335 с. — Библиогр.: с. 329–335.

97. Детство и юность российских императоров : повести, рассказы, воспоминания, за-
писки / сост. И. В. Еремина. — М. : Школа–пресс, 1997. — 543 с. — (Круг чтения : школь-
ная программа). — Примеч.: с. 538–542. — Из содерж.: Детские годы Александра
Благословенного; Александр I и Лагарп.

98. Дженкинс М. Аракчеев : реформатор-реакционер = Arakcheev, grand vizier of the Rus-
sian Empire / Майкл Дженкинс ; пер. с англ. И. А. Анатольева. — М. : Центрполиграф,
2004. — 271 с., [4] л. ил., портр. : ил. — Библиогр. в примеч. в конце кн.

99. Дмитриев Д. С. Два императора : исторический роман / Д. С. Дмитриев. Александр
Первый : исторический роман / Д. С. Мережковский. — М. : АСТ, 2003. — 671 с. : портр. —
(Романовы. Династия в романах. Александр I) (Золотая библиотека исторического ро-
мана). — На пер. только загл. сер.

Произведения, включенные в данное издание, повествуют о военной кампании 1805–1814 гг.,
принесшей славу русскому оружию.

100. Драгунов Г. П. Чертов мост : по следам Суворова в Швейцарии / Г. П. Драгунов. —
М. : Мысль, 1995. — 238 с., [16] л. ил.

101. Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812–1815) / Н. Дуб-
ровин. — Печ. по изд. 1882 г. — М. : ГПИБ, 2006. — 671 с. — Библиогр. указ. ст., относящихся
до описания Отечественной войны с 1812 по 1815 год: с. 540–634. — Алф. указ.: с. 635–651.

Автор — военный историк, генерал-лейтенант, академик Петербургской академии наук, по-
святивший большую часть жизни изучению военной истории, различным вопросам внутриполи-
тической жизни России, истории ее быта. Данный сборник — одна из наиболее значимых его
работ — включает 451 письмо. Среди авторов и адресатов император Александр I, генерал
П. И. Багратион, генерал М. И. Кутузов, Ф. Ростопчин и др.

102. Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора 
Алек сандра I (1807–1829) / Н. Дубровин. — М. : ГПИБ, 2006. — 538 с. — Библиогр. в под-
строч. примеч.

В издание включено 468 писем, являющихся ценнейшими источниками по истории дореволю-
ционной России. Среди адресатов император Александр I, А. А. Аракчеев, генерал П. И. Багратион,
А. Х. Бенкендорф, М. М. Сперанский и др.

103. Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала XX века / В. А. Дуров. — М. : Просвеще-
ние, 1997. — 160 с. : цв. ил., портр. — Из содерж.: Эпоха Отечественной войны 1812 года.

Об орденах, медалях, наградных знаменах и штандартах, наградном оружии того времени.
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104. Дурова Н. А. Русская амазонка : записки / Надежда Дурова. — М. : Захаров, 
2002. — 380 с. — В вып. дан. загл.: Записки русской амазонки, известной под именем 
Александрова.
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стин (Виноградский) и Отечественная война 1812 г. / Т. В. Маркина.

107. Еремеев Н. Н. Генерал Кульнев : для мл. и сред. шк. возраста / текст Н. Н. Еремеева. —
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183. — Библиогр.: с. 184–192.

Анализ внутреннего состава «Жалованной грамоты…», которая задумывалась как своеобразное
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ченко. — М. : Квадрига, 2009. — 383 с. — Источники: с. 353–358. — Исследовательская
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вования Александра I до окончания правления Николая I. Здесь и правительственные чиновники,
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140. История жизни благородной женщины : [сборник воспоминаний] / сост., вступ. ст.,
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военных деятелей, представителей науки и искусства, чьи имена неразрывно связаны с отече-
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ники Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг.
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с. 411–431. — Указ. имен: с. 432–442.

153. Киянская О. И. Южный бунт : восстание Черниговского полка 29 декабря 1825 —
3 января 1826 : [монография] / О. И. Киянская. — М. : РГГУ, 1997. — 190 с.

154. Клаузевиц К. фон. 1799 год : [пер. с нем.] / Клаузевиц. — М. : Наследие, 2003. — (Военная
классика). — Загл. и авт. ориг.: Die Feldizüge von 1799 in Italien und der Schweiz / Clausewitz.
Ч. 1 : 1799 год. — 255 с., [1] л. карты : портр.
Ч. 2 : Швейцарский поход Суворова, 1799 год. — 239 с. : карты, портр. + [1] л. карты. —
Указ. важнейших имен и назв.: с. 223–237.

155. Клаузевиц К. фон. 1812 год. Поход в Россию : [мемуары] / Карл фон Клаузевиц. — М. :
Захаров, 2004. — 248 с. — (Биографии и мемуары). — Печ. по изд. 1937 г. — Биография
Клаузевица: с. 218–247. — Биограф. справки (ист. деятелей): с. 229–247.

156. Ковалевский Н. Ф. История государства Российского : жизнеописания знаменитых
военных деятелей : XVIII — начало XX в. / Н. Ф. Ковалевский. — М. : Книжная палата,
1997. — 414 с., [16] л. ил. — Библиогр. в конце ст. — Алф. указ. персоналий: с. 414.

Очерки о 70-ти полководцах, флотоводцах, военных и морских министрах России XVIII —
нач. XX в., от эпохи Петра I до царствования Николая II. 

157*. Коваленко А. Ю. Эпоха Александра I в контексте государственной деятельности
А. А. Аракчеева : учебное пособие / А. Ю. Коваленко. — Комсомольск-на-Амуре : Комсом.-
на-Амуре гос. пед. ин-т, 1999. — 76 с. — Библиогр. в конце глав. и с. 76.

158. Когинов Ю. И. Бог рати он : исторический роман / Юрий Когинов. — М. : АСТ :
Астрель, 2003. — 527 с. — (Золотая библиотека исторического романа) (Русские полко-
водцы. Багратион). — На пер. только загл. сер.

159. Когинов Ю. И. Тайный агент императора : исторический роман / Юрий Когинов. —
М. : АСТ : Астрель, 2001. — 526 с. — (Сподвижники и фавориты. А. И. Чернышев). —
На пер. только назв. серии.

О жизни одного из крупнейших государственных деятелей первой половины XIX в. Александре
Ивановиче Чернышеве (1786–1857).

160*. Козлова А. А. Актуальные вопросы царствования Александра I (1801–1825) : учебное
пособие / А. А. Козлова. — Омск : Омский научный вестник, 2006. — 59 с. — Библиогр.:
с. 58–59.

Анализ проблем реформирования аграрного, государственного, образовательного и цензурного
направлений. Опубликованы документы этого периода истории Российской империи.

161. Кондаков Ю. Е. Государство и православная церковь в России : эволюция отношений
в первой половине XIX века : [монография] / Ю. Е. Кондаков. — СПб. : РНБ, 2003. —
360 с. — Библиогр. в примеч. в конце глав.
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162*. Кондаков Ю. Е. Духовно-религиозная политика Александра I и русская православная
оппозиция (1801–1825) / Ю. Е. Кондаков. — СПб. : Нестор, 1998. — 225 с. — Библиогр.:
с. 215–224 и в подстроч. примеч.

163. Кондратенко А. И. Историческое повествование о подлинных событиях, фактах
и происшествиях конца XVIII — начала XIX века, заключающих в себе жизнь графа Фе-
дора Васильевича Ростопчина / Алексей Кондратенко. — Орел : Вешние воды, 2002. —
384 с. : ил., портр., факс. — Посвящается 190-летию Отечественной войны 1812 г. — Загл.
обл.: Жизнь Ростопчина. — Библиогр.: с. 380–381.

164. Корольченко А. Ф. Генерал Раевский : исторический роман / Анатолий Король-
ченко. — М. : АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. — 447 с. — (Русские полководцы. Николай
Николаевич Раевский (1771–1829)). — На обл. авт. не указ. — На обл. только загл. сер. —
Прил.: с. 387. — Коммент.: с. 443. — В качестве предисл. дана биографическая справка
из БСЭ.

165*. Коршунова Н. В. «Либеральная диктатура» Александра I : реформы в России в первой
четверти XIX века : [монография] / Н. В. Коршунова. — М. : Народный учитель, 2002. —
251 с. — Библиогр. в примеч.: с. 224–239.

166*. Коршунова Н. В. Проекты реформ в России : (вторая половина XVIII — первая чет-
верть XIX в.) : [монография] / Н. В. Коршунова. — Челябинск : ПИРС, 2009. — 299 с. —
Библиогр. в примеч. в конце глав.

167. Костин Б. А. Гром победы, раздавайся! Санкт-Петербург, год 1812-й / Борис Ко-
стин. — СПб. : Лениздат, 2001. — 397 c. : ил. — (Исторические факты и литературные
версии). — Библиогр.: с. 392–396.

Столица Российской империи «в начале славных дел» императора Александра I (1801–1812).
Петербуржцы и Отечественная война 1812 г.

168*. Костин В. И. Общественное движение в России в конце XVIII — первой четверти
XIX века : [учебное пособие] / В. И. Костин. — Н. Новгород : Нижегор. правовая академия,
2002. — 79 с. — Библиогр.: с. 78 и в подстроч. примеч. — В прилож.: Законоположения
Союза благоденствия.

О зарождении и развитии антикрепостнических идей в России. Тайные общества 
декабристов.

169. Краснов В. Г. Русский военно-исторический словарь / В. Краснов, В. Дайнес. — М. :
ОЛМА–ПРЕСС, 2001. — 655 с., [32] л. ил. : ил., карты, схемы.

История России Х–ХХ вв.

170. Крылов-Толстикович А. Н. Поцелуй Психеи : Александр I и императрица Елизавета /
Александр Крылов-Толстикович. — М. : РИПОЛ классик, 2005. — 318 с., [24] л. цв. ил. —
Библиогр.: с. 298–301. — Имен. указ.: с. 302–318.

171. Крюденер В.-Ю. Неизданные автобиографические тексты / баронесса Крюденер ;
сост., авт. вступ. ст., примеч., пер. с фр. Е. П. Гречаная. — М. : ОГИ, 1998. — 167 с. — (Пе-
рекресток культур). — Библиогр. в подстроч. примеч. — Прил.: с. 125–138. — Примеч.:
с. 139–166.
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В книгу включены неизданные тексты из московского и петербургского архивов автора: авто-
биографическая повесть «Альжита», литературные эссе, фрагменты дневников, воспоминания
о детстве и юности, письма, а также записи дочери баронессы о встречах с Александром I.

172. Кулюгин А. И. Правители России : [краткое жизнеописание] / А. И. Кулюгин. — Че-
боксары : Чувашия, 1994. — 331 с. : портр. — Библиогр.: с. 329.

В книге даны краткие жизнеописания всех Правителей России за период с 862 г. до гибели
последнего российского императора Николая II.

173. Купеческие дневники и мемуары конца XVIII — первой половины XIX века / сост.
А. В. Семенова [и др.]. — М. : РОССПЭН, 2007. — 467 с., [16] л. портр. — Библиогр. в ком-
мент. в конце глав.

174. Кучерская М. А. Константин Павлович : [жизнеописание] / Майя Кучерская. — М. :
Молодая гвардия, 2005. — 327 с., [16] л. цв. ил., портр. — (Жизнь замечательных людей :
ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1141 (941)). — Библиогр. в примеч.: с. 286–305 и в тексте.

175. Лаврентьева Е. В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры : приметы и суе-
верия / Елена Лаврентьева. — М. : Молодая гвардия, 2006. 516 с., [16] л. ил., портр., факс. —
(Живая история) (Повседневная жизнь человечества). — Библиогр.: с. 512–513.

176. Лаврентьева Е. В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры : этикет / Елена
Лаврентьева. — Изд. 2-е. — М. : Молодая гвардия, 2007. — 662 с., [16] л. ил., портр. —
(Живая история) (Повседневная жизнь человечества). — Библиогр.: с. 652–659.

177*. Лазарев А. Герои 1812 года : Денис Давыдов, Александр Сеславин, Яков Кульнев,
Иван Дорохов и другие : для сред. шк. возраста / Андрей Лазарев. — М. : Белый город,
2008. — 47, [1] с. : ил., цв. ил., портр. — (История России). — Авт. в вых. дан.

178. Лапин В. В. Семеновская история : 16–18 октября 1820 года / Вл. Лапин. — Л. : Ле-
низдат, 1991. — 251 с. — (Историческая библиотека «Хроника трех столетий» : Петер-
бург — Петроград — Ленинград). — Библиогр.: с. 243–249.

179. Лесин В. И. Атаман Платов / Владимир Лесин. — М. : Молодая гвардия, 2005. — 403 с.,
[16] л. ил., портр. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1126 (926)). —
Библиогр.: с. 400–402. — Основные даты жизни М. И. Платова: с. 398–399.

180. Лесин В. И. «Ваше Величество, это казаки…» : [военная история донского казачества
в период 1799–1814 гг.] / В. И. Лесин. — М. : Центрполиграф, 2007. — 493 с., [12] л. ил. —
(Россия забытая и неизвестная) (Российский образ службы).

181. Лискин Ю. А. Тайники, сокрытия, клады 1812 года : записки краеведа / Ю. А. Лискин. —
М. : Спутник+, 2007. — 121 с. : ил. — (Серия «Эпох и судеб тайники»). — Указ. важнейших
геогр. назв.: с. 97–104. — Пофамил. указ.: с. 105–112. — Библиогр.: с. 113–120.

Автор повествует не о разысканных тайниках и кладах, а о поисковых объектах эпохи Оте-
чественной войны 1812 г. Ареал исследований, в основном, охватывает территорию, лежащую
между Старой Смоленской и Старой Калужской дорогами, на пространстве, географически от-
носящемся к бассейну р. Протвы, Верхнему Поочью, то есть юго-западному Подмосковью. В книге
использованы сведения из архивных и печатных изданий.
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182*. Лобов В. Н. Энергия власти : Александр I и Наполеон : [сравнительное жизнеописа-
ние] / В. Н. Лобов. — М. : ЛОГОС, 2009. — 285 с., [8] л. ил.

Энергия созидания императора Александра I против энергии разрушения императора 
Наполеона.

183. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре : быт и традиции русского дворянства
(XVIII — начало XIX века) / Ю. Лотман. — 2-е изд. — СПб. : Искусство–СПб, 2008. —
414 с., [24] л. ил. : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 390–398. — Указ. имен: с. 399–412.

184*. Лубченков Ю. Н. Война 1812 года : [для мл. и сред. шк. возраста] / Ю. Лубченков. —
М. : Белый город, 2003. — 48 с. : цв. ил. — (История России).

185. Любецкий С. М. Русь и русские в 1812 году : книга для чтения всех возрастов /
С. М. Любецкий. — Печ. по изд. 1869 г. — М. : Современник, 1994. — 302 с. : ил. — (Исто-
рия России в рассказах для детей). — Указ. имен: с. 288–300. — Важнейшие события
и даты Отечественной войны 1812 года: с. 301.

186. Любош С. Б. Последние Романовы : [жизнеописания] / С. Любош. — М. : АСТ ; СПб. :
Полигон, [2007]. — 272 с. — (Историческая библиотека).

Жизнеописания российских императоров от Александра I до Николая II. 

187. Марченко Н. А. Быт и нравы пушкинского времени / Нонна Марченко. — СПб. : Азбука–
классика, 2005. — 431 с., [8] л. цв ил. : ил. — (Искусство жизни). — Библиогр.: с. 423–429.

Панорама русского дворянского быта XVIII — первой половины XIX в.: парады, балы, маска-
рады, театры, клубы, салоны, дружеские и тайные общества, жизнь императорского двора и ро-
довых усадеб. В книге использованы мемуарная литература, письма, отрывки из художественной
литературы.

188*. Мельгунов С. П. Александр I — сфинкс на троне : научно-популярное издание /
С. П. Мельгунов. — М. : Вече, 2010. — 365 с., [6] л. ил. — (Тайны Российской Империи).

189. Мельникова Л. В. Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху на-
полеоновских войн : [монография] / Л. В. Мельникова. — М. : Кучково поле, 2007. — 415 с.,
[4] л. цв. ил. — Библиогр.: с. 391–401. — Библиогр. в примеч.: с. 359–390. — Указ. имен.:
с. 402–414.

190. Мережковский Д. С. Александр Первый : роман / Дмитрий Мережковский. — М. :
Хранитель, 2007. — 478 с. — (Мировая классика). 

События в России после Отечественной войны 1812 г.: возникновение тайных обществ и на-
чало войны на Кавказе.

191. Мережковский Д. С. Павел I : пьеса ; Александр I : роман / Дмитрий Мережковский. —
М. : Слово, 1991. — 383 с. : портр.

192. Местр Ж. М. де. Петербургские письма, 1803–1817 / граф Жозеф де Местр ; сост., пер.
с фр., предисл. Д. В. Соловьева. — СПб. : Инапресс, 1995. — 335 с., [1] л. портр. — (Свиде-
тели истории). — Указ. имен: с. 322–329. — Библиогр.: с. 330–331 и в подстроч. примеч. —
Источники: с. 331–334.

Панорама русской жизни начала XIX в.
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193. Миненко Н. А. Культура русских крестьян Зауралья XVIII — первая половина XIX в. /
Н. А. Миненко. — М. : Наука, 1991. — 224 с. — Библиогр. в конце ст.

Воспитание, образование, быт, традиции, религия, труд крестьян Зауралья.

194. Министерская система в Российской империи : к 200-летию министерств в России /
[отв. сост. Д. И. Раскин]. — М. : РОССПЭН, 2007. — 920 c. — Имен. указ.: с. 872–882. —
Указ. гос. учреждений: с. 883–915.

Сборник документов по истории министерской системы России 1802–1917 гг. Снабжен исто-
рическими очерками, биографическими справками, комментариями.

195. Миронов Г. Е. Государи и государевы люди : российские реформаторы и контррефор-
маторы XIX — начала XX века / Георгий Миронов. — М. : Март, 1999. — 256 с. : портр. —
На обороте тит. л.: Государи и государевы люди : портреты в контексте истории.

История России от реформ императора Александра I до реформ Временного правительства
в 1917 г.

196. Миронов Г. Е. История государства Российского : историко-библиографические
очерки : XIX век / Г. Е. Миронов. — М. : Книжная палата, 1995. — 734 с., [16] л. портр. —
Библиогр. в текстах.

Книга отражает эпоху преобразований экономической и духовной жизни России XIX — начала
XX в. В очерках представлены исторические источники, архивные материалы, научно-популярная
и художественная литература.

197*. Митрошенкова Л. В. На Бородинском поле : [для сред. и ст. шк. возраста] / Л. В. Ми-
трошенкова. — М. : МВД России, 2009. — 142 с. : цв. ил. — Авт. в вых. дан.

О героях Бородинского сражения.

198*. Митрошенкова Л. В. Отечественная война 1812 года : [для ред. и ст. шк. возраста] /
Л. В. Митрошенкова, С. В. Львов, А. Л. Монахов. — М. : Кучково поле, 2010. — 143 с. : ил.,
цв. ил. — На пер. авт. не указ.

199. Михаил Павлович : Великий князь : [по материалам выставки «Великий князь Михаил
Павлович и его семья в Павловске» / сост. Л. В. Коваль, О. К. Баженова ; авт. текстов:
О. К. Баженова и др.]. — СПб. : Павловск : [б. и.], 2006. — 64 с. : цв. ил., портр., факс. —
(Владельцы Павловского дворца). — Библиогр. в конце ст.

200. Михайлов О. Н. Кутузов : исторический роман / Олег Михайлов. — М. : ИТРК,
2003. — 638 с. — (Библиотека исторического романа). — Коммент.: с. 619–627.

201. Михайлов О. Н. Суворов : исторический роман / О. Михайлов. — Калининград : Ян-
тарный сказ, 1995. — 495 с. : цв. ил. — (Ратная слава России).

За биографический роман о полководце А. В. Суворове автор был удостоен литературной пре-
мии министерства обороны СССР.

202. Михайлов О. Н. Суворов : [исторический роман] / Олег Михайлов. — Переизд.
1980 г. — М. : Молодая гвардия ; Екатеринбург : Посылторг, 1995. — 491 с., [24] л. ил. —
(Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 651 (1)). — Библиогр. справка:
с. 489–490.
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203. Михайловский-Данилевский А. И. Мемуары, 1814–1815 / А. И. Михайловский-Да-
нилевский ; подгот. текста, вступ. ст. и примеч.: А. И. Сапожников ; подгот. и пер. текстов
на иностр. яз.: С. Н. Искюль. — СПб. : [б. и.], 2001. — [1], 400 с. — (Рукописные памят-
ники / Рос. нац. б-ка ; вып. 6). — Текст на рус., фр. и нем. яз. — Библиогр. в примеч.: с. 332–
380. — Указ. имен: с. 382–400.

204. Михайловский-Данилевский А. И. Отечественная война 1812 года : воспоминания
современников / генерал-лейтенант А. И. Данилевский. — М. : Захаров, 2004. — 399 с.,
[16] л. портр. — (Воспоминания современников) (Биографии и мемуары). — Прилож.:
Император Александр I и его сподвижники в Отечественной войне 1812 г.

205. Молчанов В. Ф. Государственный канцлер России Н. П. Румянцев / В. Ф. Молчанов. —
М. : Пашков дом, 2004. — 573 с. : ил., портр. — Указ. имен: с. 558–567. — Библиогр. в примеч. 

206. Москва в 1812 году : материалы научной конференции, посвященной 180-летию Оте-
чественной войны 1812 года / редкол.: Е. Г. Болдина [и др.]. — М. : Мосгорархив, 1997. —
59 с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

207*. Морихин В. Е. Денис Давыдов : для сред. шк. возраста / текст В. Е. Морихина. — М. :
Граница, 2008. — 15 с. : ил. — (Защитники Земли Русской). — Авт. на обл. не указан.

208. Морозан В. В. История банковского дела в России (вторая половина XVIII — первая
половина XIX в.) / В. В. Морозан. — СПб. : Крига, 2004. — 399 с. : табл. — Библиогр. в под-
строч. примеч. — Имен. указ.: с. 392–398. — Крат. словарь терминов: с. 390–391.

Экономическая история России. Финансовая и кредитная политика правительства.

209. Музей-панорама «Бородинская битва» : 1812 год : [путеводитель по залам] / сост.
А. Л. Монахов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : СОРЕК–ПОЛИГРАФИЯ, 2004. — 135 с. : цв.
ил., портр. — Библиогр.: с. 134–135 и в подстроч. примеч.

210. Муравьев Н. М. Письма декабриста, 1813–1826 гг. / Никита Муравьев. — М. : Памят-
ники исторической мысли, 2001. — 309 с., [4] л. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 246–247.

211. Муравьева О. С. Как воспитывали русского дворянина : [по страницам русской дво-
рянской прозы XIX в.] / О. С. Муравьева. — М. : Linka–Press, 1995. — 270 с. : ил.

212. Мурузи П. Александр I, Император Всероссийский: загадочный сфинкс в Европе :
[документальный роман-биография] / Павел Мурузи ; [пер. с фр.: Л. Д. Каневский]. — М. :
Вече, 2005. — 412 с. — (Отечественные биографии).

213. Незвецкий Р. Ф. Лейб-гвардия императорской России / Р. Ф. Незвецкий. — М. : ОЛМА
Медиа Групп, 2009. — 572 с., [24] л. цв. ил., портр., табл. — Библиогр. в конце кн.

История Российской гвардии с 1700 до 1918 г.

214. Нечаев С. Ю. Знаменитые итальянцы в России : [очерки жизни в России] / Сергей
Нечаев. — М. : АСТ–ПРЕСС, 2009. — 279 с., [64] л. цв. ил. — Авт. на пер. не указан.

Судьбы итальянских архитекторов, художников, полководцев, ученых, живших в России
в XV–XIX вв.
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215. Николай Михайлович (Великий князь). Император Александр I : биография / Вели-
кий князь Николай Михайлович. — М. : Захаров, 2010. — 320 с., [12] л. ил. 

Обзор царствования русского императора Александра I (1777–1825).

216. Носова Н. М. Великой славы имена : к 200-летию Отечественной войны 1812 г. : [био-
графические очерки] / Н. Носова. — Астрахань : Волга, 2004. — 96 с.

В книге опубликованы очерки, посвященные А. В. Суворову, М. И. Кутузову, М. Б. Барклаю
де Толли, А. П. Ермолову.

217. Овчинников В. Д. Святой праведный адмирал Федор Ушаков : [биография] / В. Д. Ов-
чинников. — М. : Московский городской фонд «Ветеран Москвы», 2001. — 376 с. : ил. —
Библиогр. в примеч. в конце разд.

218. Орлик О. В. Государственные люди России первой половины XIX века : пути
и судьбы : очерки / О. В. Орлик. — М. : ИРИ РАН, 2000. — 271 с. — Библиогр. в конце
ст. — Библиогр. опубл. трудов О. В. Орлик: с. 262–268.

219. Орлик О. В. Россия в международных отношениях 1815–1829 гг. : от Венского кон-
гресса до Адрианопольского мира / О. В. Орлик. — М. : Наука, 1998. — 270 с. — Рез.:
англ. — Указ. имен: с. 263–267. — Библиогр. в конце ст.

220. Орлов А. А. Союз Петербурга и Лондона : российско-британские отношения в эпоху
наполеоновских войн : [монография] / А. А. Орлов. — М. : Прогресс–Традиция, 2005. —
367 с., [8] л. ил. — Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч.

221. Орлов А. А. «Теперь вижу англичан вблизи…» : Британия и британцы в представле-
ниях россиян о мире и о себе : (вторая половина XVIII — первая половина XIX в.) :
очерки. — М. : Гиперборея : Кучково поле, 2008. — 368 с. : ил. — (Историко-социальное
исследование). — Библиогр. в примеч.: с. 217–341 и в подстроч. примеч. — Указ. имен.:
с. 345–366.

Русско-английские отношения в начале XIX в.

222. Осьмакова Н. И. Виновник мятежа : повесть в документах о декабристе Евгении Обо-
ленском / Н. Осьмакова. — Тула : Приок. кн. изд-во, 1991. — 334 с.

Политическая обстановка в России первой половины XIX в. Противоречивость декабристского
движения.

223. Отечественная война 1812 года и русская литература XIX века : сборник статей / отв.
ред. В. Ю. Троицкий. — М. : Наследие, 1998. — 383 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — Имен.
указ.: с. 369–382.

Сборник составляют материалы и исследования о связях русских писателей XIX в. с темами
и проблемами, порожденными войной 1812 г. В центре внимания авторов — произведения
Ф. Н. Глинки, В. А. Жуковского, К. Батюшкова, Н. В. Гоголя, П. А. Вяземского, А. С. Грибоедова,
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Г. П. Данилевского и других русских писателей. 

224. Отечественная война 1812 года : источники, памятники, проблемы : материалы
XIII Всероссийской научной конференции (Бородино, 5–7 сентября 2005 г.) / ред.-изд.
совет: А. В. Горбунов [и др.]. — М. : Полиграф сервис, 2006. — 347 с. : ил., портр. — Биб-
лиогр. в примеч. в конце докл.
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225. Отечественная война 1812 года : источники, памятники, проблемы : материалы
XII Всероссийской научной конференции (Бородино, 6–8 сентября 2004 г.) / сост.
А. В. Горбунов. — М. : Полиграф сервис, 2005. — 457 с. : ил., портр. — Библиогр. в примеч.
в конце ст.

226. Отечественная война 1812 года : источники, памятники, проблемы : материалы
XI Всероссийской научной конференции (Бородино, 8–10 сентября 2003 г.) / сост.
А. В. Горбунов. — Можайск : Маленький город, 2004. — 447 с. — Библиогр. в примеч.
в конце докл.

227. Отечественная война 1812 года : источники, памятники, проблемы : материалы
VIII Всероссийской научной конференции (Бородино, 6–7 сентября 1999 г.) / сост.
А. В. Горбунов. — Можайск : Терра, 2000. — 287 с. — Библиогр. в примеч. в конце докл.

228. Отечественная война 1812 года : энциклопедия / рук. автор. коллектива В. М. Безото -
сный [и др.]. — М. : РОССПЭН, 2004. — 878 с. : ил., цв. ил., портр., карты, факс.

Энциклопедия содержит 1 703 биографии военных и государственных деятелей, французских
и российских генералов и офицеров, отличившихся в боях, а также мемуаристов, историков, пи-
сателей и художников, в чьем творчестве отразилась тема 1812 г.

229. Охлябинин С. Д. Из истории российского мундира : сборник исторических миниа-
тюр / С. Д. Охлябинин ; ил. авт. — М. : ВЛАДОС, 1996. — 431 с., [8] л. ил. : ил. — Крат. сло-
варь воен. формы и снаряжения: с. 416–428.

В миниатюрах, собранных в книге, рассказано о почти трехсотлетней истории российской
регулярной армии — от Петра I до Николая II, ее славных традициях и видных военных деятелях. 

230*. Охлябинин С. Д. 300 лет русской военной истории с XVII века до 1917 года : иллю-
стрированный военно-исторический словарь Российской империи / Сергей Дмитриевич
Охлябинин. — М. : ЭКСМО, 2008. — 240 с. : цв. ил. — Авт. на пер. не указан.

В 450 статьях-миниатюрах описывается амуниция, военная форма, эмблемы воинских под-
разделений Русской армии. Тексты посвящены кратким историям национальных полков — баш-
кирского, калмыцкого, якутского — участников войн XVIII — начала XX в.

231. Памятники Отечества : иллюстрированный альманах ВООПИК. Вып. 47. «Славься
ввек, Бородино!» / сост. А. Д. Качалова, А. В. Горбунов. — М. : Памятники Отечества, 2000
[вып. дан. 2001]. — 207 с. : цв. ил. — (Музеи России).

Выпуск посвящен Бородинскому сражению, Спасо-Бородинскому монастырю и Государствен-
ному Бородинскому военно-историческому музею-заповеднику.

232. Петербург и другие новые российские города XVIII — первой половины XIX веков /
под общ. ред. Н. Ф. Гуляницкого. — М. : Стройиздат, 1995. — 403 с. : ил. — (Русское гра-
достроительное искусство ; кн. 3). — Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ. геогр. назв.
и архитектур. объектов: с. 390–397. — Имен. указ.: с. 398–402.

История градостроительства в России. Художественная культура начала XIX в. Храмострои-
тельство в губернских и уездных городах в эпоху императора Александра I.

233*. Петров В. В. Генерал Ермолов — проконсул Кавказа : [для мл. и сред. шк. возраста] /
текст В. В. Петрова. — М. : Граница, 2008. — 15 с. : ил. — (Защитники Земли Русской). —
Авт. на обл. не указан.
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234. Платен К. Х. фон. Стединк : Курт фон Стединк (1746–1837) — космополит, воин
и дипломат при Людовике XVI, Густаве III и Екатерине Великой / Карл Хенрик фон Пла-
тен ; пер. со швед. Ю. Н. Беспятых. — СПб. : Блиц, 1999. — 511 с. : ил., портр. — Библиогр.:
с. 496–498. — Указ. имен: с. 501–511. — На пер. авт. не указан.

235. Подмазо А. А. Большая Европейская война, 1812–1815 : хроника событий / А. А. Под-
мазо. — М. : РОССПЭН, 2003. — 367 с. — Библиогр.: с. 261–262. — Указ. имен: с. 263–
350. — Указ. геогр. назв.: с. 351–365. — Авт. на пер. не указан.

Книга содержит поденную хронику походов, сражений, боев, осад с указанием потерь сторон,
имен плененных, убитых и смертельно раненных генералов, а также сведения о составе, перефор-
мировании и движении войск, перечень всех дипломатических мероприятий, сопровождавшие во-
енные действия. 

236*. Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в пер-
вой трети XIX века : документы / отв. сост. В. М. Хевролина ; сост. Е. П. Кудрявцева
[и др.]. — М. : Наука, 1997. — 383 с. — Библиогр.: с. 8–9. — Перечень документов: с. 366–
375. — Указ. имен: с. 376–379. — Геогр. указ.: с. 380–383.

Сборник документов из архивов России и Сербии, посвященных истории политических и куль-
турных отношений России с югославянскими землями в первой трети XIX в.

237*. Попов А. Н. Отечественная война 1812 года : в 2 т. / А. Н. Попов. — М. : Минувшее,
2008–2009. — (Русская историческая библиотека).
Т. 1 : Сношения России с иностранными державами перед войной 1812 г. — 2008. —
475 с., [16] л. ил.
Т. 2 : Нашествие Наполеона на Россию. — 2009. — 997 с., [16] л. ил.

238. Попов Н. Бородинское сражение : документально-историческая повесть / Николай
Попов. — М. : Оникс, 2008. — 207 с. : ил. — (Библиотека российского школьника).

239*. Портреты участников Отечественной войны 1812 года в гравюре и литографии =
Portraits of the Patriotic war of 1812 engraving and lithograph : из коллекции Музея-запо-
ведника «Бородинское поле» : каталог / [сост.: В. Е. Анфилатов, Т. Ю. Громова. — М. : Куч-
ково поле, 2006. — 199 с. : портр.

240. Потоцкая А. Мемуары, 1794–1820 / графиня Анна Потоцкая ; [пер. с фр. А. Н. Куд-
рявцевой]. — Жуковский. — М. : Кучково поле, 2005. — 303 с. : портр. — (Исторические
мемуары). — Имен. указ.: с. 298–301. — Примеч.: с. 263–297.

Мемуары охватывают период наполеоновских войн и первых лет мирного устройства Европы
после Венского конгресса.

241. Православная энциклопедия. [В 25 т.]. Т. 1. А — Алексий-Студит / под общ. ред. Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия II. — [М.] : Православная энциклопедия, 2000. —
751 с. : ил., цв. ил. — На обл.: К 2000-летию Рождества Христова. — Библиогр. в конце
ст. — Из содерж.: Александр I.

242*. Привалихин В. И. Так был ли старец Федор императором Александром I? / Валерий
Привалихин. — Томск : Красное знамя, 2004. — 130 с. : ил., портр., фот., карты. — Биб-
лиогр.: с. 128–129.

79



243. Примечательные истории и анекдоты о российских государях / сост. И. Н. Лощи-
лов. — М. : Россия молодая, 1994. — 287 с. : ил. — Библиогр.: с. 286–287. — Указ.
имен: с. 277–285. — Из содерж.: Александр I.

Сборник содержит около 500 коротких рассказов (исторических анекдотов) о быте и нравах
российских государей и выдающихся лиц их эпохи, преимущественно полководцев.

244. Пыляев М. И. Замечательные чудаки и оригиналы : [о русском быте второй половины
XVIII — первой половины XIX века] / М. И. Пыляев. — М. : Три века истории, 2001. —
359 с. : портр. — (Русская историческая библиотека). — Указ. имен, портр.: с. 323–351. —
Библиогр. в сокр.: с. 352–353.

245. Пыляев М. И. Старый Петербург : рассказы из былой жизни столицы со 100 гравю-
рами / М. И. Пыляев ; [кн. подгот. к изд. В. П. Шевчук]. — М. : Сварог и К, 1997. — 470 с.,
[16] л. ил. : ил. — (Великая Россия). — Библиогр. в примеч.: с. 437–449. — Указ. личных
имен: с. 450–460.

В книге собраны сведения об истории и жизни Петербурга в конце XVIII и начале XIX столе-
тий. Источниками автору служили русские и иностранные сочинения, а также собранные им
устные рассказы.

246. Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I : [монография] /
А. Н. Пыпин. — 4-е изд. — СПб. : Академический проект, 2001. — 557 с. : ил. — (Пушкин-
ская библиотека). — Библиогр.: с. 541–554 и в подстроч. примеч. — В прилож.: Обзор про-
екта Новосильцева ; Законоположения Союза благоденствия ; Биографические сведения
о Н. И. Тургеневе.

Государственные преобразования в эпоху императора Александра I.

247. Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I : статьи / А. Н. Пыпин. —
[Печ. по изд. 1916 г.]. — СПб. : Академический проект, 2000. — 478 с. : портр. — (Пуш-
кинская библиотека). — Указ. личных имен: с. 464–470. — Библиогр.: с. 471–476
и в примеч.

Книга непосредственно примыкает к монографии «Общественное движение при Александре I»
и посвящена новым явлениям религиозной мысли и деятельности Библейского общества, а также
сект различного толка.

248. Развитие русского права в первой половине ХIХ века : [сборник статей] / отв. ред.
Е. А. Скрипилев. — М. : Наука, 1994. — 315 с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

249. Раковский Л. И. Адмирал Ушаков : роман / Леонтий Раковский. — Калининград : 
Янтарный сказ, 1996. — 312 с. : цв. ил. — (Ратная слава России). — Важнейшие даты:
с. 295–307.

250. Раковский Л. И. Генералиссимус Суворов : исторический роман / Леонтий Раков-
ский. — М. : АСТ : Астрель, 2001. — 540 с. — (Золотая библиотека исторического романа)
(Великие полководцы. Александр Суворов). — На пер. только загл. серии.

251. Раковский Л. И. Кутузов : роман / Леонтий Раковский. — СПб. : Лениздат, 
1995. — 655 с.

Книга издана в честь 250-летия со дня рождения Михаила Илларионовича Кутузова.
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252*. Распопович Р. Россия и Черногория в начале XIX века : русское консульство в Которе
в 1804–1806 гг. / Радослав Распопович ; пер. с серб. Татьяны Боянич. — СПб. : Алетейя,
2009. — 207 с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

253. Розеншильд-Паулин Л. К. Любимец России, или Храбрый Кульнев / Л. К. Розеншильд-
Паулин. — М. : Центрполиграф, 2005. — 318 с., [20] л. ил., цв. ил., факс. — (Россия забытая
и неизвестная) (Государственные деятели и полководцы). — Загл. обл.: Храбрый Куль-
нев. — Библиогр.: с. 298–299. — Аннот. указ. имен: с. 300–316. — На пер. авт.: М. И. Ро-
зеншильд-Паулин.

254. Российские самодержцы, 1801–1917 : монография / авт. Боханов А. Н. [и др.]. — М. :
Международные отношения, 1993. — 398 с. — Библиогр. в примеч.: с. 385–398.

255. Российский архив : история Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.
[В 15 т.]. Т. 7 / редкол.: А. Л. Налепин (гл. ред.) [и др.]. — М. : Студия «ТРИТЭ» : Российский
архив, 1996. — 655 с., [8] л. ил. : ил., портр. — Библиогр. в примеч. — Указ. имен: с. 646–
655. — Примеч. в конце ст.

Седьмой выпуск альманаха посвящен Отечественной войне 1812 г. Он включает биографиче-
ский словарь русских генералов — участников войны и зарубежных походов российской армии 1812–
1815 гг., а также формулярные списки, частную и деловую переписку, приказы по действующей
армии, биографии, мемуарную литературу. Все документы публикуются без сокращений и снаб-
жены научно-справочным аппаратом.

256. Россия : автобиография : десять веков истории России от участников и очевидцев со-
бытий / сост. М. А. Федотова, К. М. Королев. — М. : Эксмо ; СПб. : Мидгард, 2009. —
1231 с. — (Биографии великих стран). — Из содерж.: Отечественная война 1812 года : на-
чало / Николай Греч. Отечественная война 1812 года : Бородино, 25–26 августа 1812 года /
Авраам Норов. Отечественная война 1812 года : французы в Москве, 2 сентября — 19 ок-
тября 1812 года / Николай Тихомиров. Отечественная война 1812 года : победители и по-
бежденные / Денис Давыдов. Русские в Париже, 1814 год / Константин Батюшков.
Портрет Александра I / Клемент фон Меттерних. Царственный мистик : смерть Алексан-
дра I, 1825 год / Николай Данилевский.

История России (от Киевской Руси до конца ХХ в.), написанная очевидцами и участниками
событий.

257. Россия : полный энциклопедический иллюстрированный справочник в схемах, кар-
тах, таблицах, иллюстрациях / авт.-сост. П. Г. Дейниченко. — М. : ОЛМА–ПРЕСС, 2002. —
416 с. : ил. — Из содерж.: Победитель Наполеона : биографический очерк жизнедеятель-
ности императора Александра I. — С. 213–224.

258. Россия и иезуиты, 1772–1820 = La Russia ei gesuiti, 1772–1820 : [сборник материа-
лов конференций, проходивших в Москве и Риме в 2002 и 2004 г. / отв. ред.: М. Инглот,
S. J., Е. С. Токарева]. — М. : Наука, 2006. — 341 с. : ил., портр. — Библиогр. в подстроч.
примеч.

История Ордена иезуитов в России в царствование Екатерины II, Павла I и Александра I.
Деятельность Ордена рассматривается в контексте его взаимоотношений с российскими вла-
стями, исследуется педагогическая деятельность, проблемы унии и перехода в католичество.
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259. Россия и Франция, XVIII–XX века = La Russie et la France, XIII-ème — XX ème siècles /
отв. ред.: Петр Черкасов. — М. : Наука, 1995.
Вып. 6. — 2005. — 320 с. : ил., факс. — Библиогр. в прил.: с. 303–307 и в подстроч. при-
меч. — Из содерж.: Французские военнопленные медики на работе в русских военных
госпиталях (1813–1814) : из фондов Российского государственного военно-исторического
архива / предисл., публ. и коммент. А. Ю. Донского.
Вып. 7. — 2006. — 403 с. : ил. — Библиогр.: с. 393–399, в конце ст. и в подстроч. примеч. —
Из содерж.: Дмитрий Блудов и Жермена де Сталь / М. В. Калашников. Страдания француза
в России : по страницам воспоминаний Р. Вьейо о пребывании в русском плену 1812–
1814 гг. / А. В. Гладышев, В. П. Тотфалушин.
Вып. 8. — 2008. — 364 с. : ил. — Библиогр.: в подстроч. примеч. — Из содерж.: Адъютант
Главного штаба : молодые годы Я. Н. Толстого / П. П. Черкасов. «Французский националь-
ный характер» в представлениях российского столичного дворянства первой четверти
XIX века / Н. Н. Иванов.

Книга посвящена важным проблемам русско-французских политических и культурных связей
на протяжении почти трех столетий. 

260. Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев / подгот. текстов и вступ. ст.
Ю. А. Лимонова. — Л. : Лениздат, 1991. — 719 с. — (Библиотека «Страницы истории Оте-
чества»). — Примеч.: с. 697–718. — Из содерж.: 1812 год : баронесса де Сталь в России /
мадам де Сталь ; пер. с фр. Надежды Ржиго. Французы в России : 1812 год по воспомина-
ниям современников-иностранцев / сост. С. П. Мельгунов и др. 

261. Россия под скипетром Романовых, 1613–1913 : [сборник статей] / ред. М. Орлова. —
М. : Интербук, 1991. — 238 с. : ил., фот.

Книга охватывает трехсотлетнюю историю русской монархии — время правления династии
Романовых. Впервые была издана в 1912 г. к 300-летнему юбилею дома Романовых.

262. Ростопчин Ф. В. Ох, французы! : [сборник] / Ф. В. Ростопчин ; сост., вступ. ст., примеч.
Г. Д. Овчинникова. — М. : Русская книга, 1992. — 336 с. : ил. — Примеч.: с. 319–335. —
Библиогр. в подстроч. примеч.

263. Русская армия, 1812–1814 / В. М. Безотосный [и др.]. — М. : ВЛАДОС, 1999. — 159 с.:
ил., портр., карты. — Авт. на обл. не указан.

Книга содержит подробный рассказ об основных событиях и сражениях Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походах, составе и организации русской армии. Издание снабжено схемами
и картами.

264. Русская военная история в занимательных и поучительных примерах, 1700–1917 /
авт.-сост. Николай Федорович Ковалевский, Станислав Борисович Шинев. — М. : Книж-
ная палата, 1996. — 414 с. : ил., портр. — Из содерж.: Эпоха Александра I, 1801–1825.

Данный сборник — это своеобразная энциклопедия рассказов-миниатюр, коротких историй,
анекдотов из жизни царей, полководцев, видных деятелей России.

265. Русские императоры, немецкие принцессы : династические связи, человеческие
судьбы : [сборник статей из дореволюционных журналов] / ред.-сост. Альбина Данилова. —
М. : ЭКСМО, 2005. — 318 с. : портр.

В книгу вошли материалы из дореволюционных журналов «Русский архив», «Русская ста-
рина», «Исторический вестник» и др., на страницах которых в разные годы были опубликовано
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немало исторических текстов, свидетельств об истории династических связей русского импера-
торского дома с германскими владетельными домами.

266. Русский биографический словарь. Т. 1. Ааронъ — Император Александр II / издан.
под наблюдением А. А. Половцева. — Репринт. изд. 1896 г. — М. : Аспект–Пресс, 1992. —
892 с. — Вых. дан. ориг.: СПб. : типография И. Н. Скороходова, 1896.

267. Рыжов К. В. Монархи России : 600 кратких жизнеописаний / Константин Рыжов. —
М. : Вече, 2006. — 575 с., [8] л. ил. : ил. — Библиогр.: с. 574–575. — Авт. на пер. не указан.

В книге, посвященной России, содержатся 600 кратких жизнеописаний великих и удельных
князей, царей и императоров от полулегендарного Кия до Николая II.

268. Рябцев Ю. С. История русской культуры : художественная жизнь и быт XVIII–XIX вв. :
[учебное пособие] / Ю. С. Рябцев. — М. : Владос, 1997. — 431 с., [16] л. цв. ил. : ил. — Биб-
лиогр.: с. 428–430.

269. Рябцев Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : художественная 
жизнь и быт ХVIII–ХIХ вв. / Ю. С. Рябцев. — М. : Владос, 1998. — 647 с., [12] л. цв. ил. :
ил. — Библиогр.: с. 640–646. — Словарь: с. 620–628. — Крат. сведения об авторах:
с. 629–639.

В хрестоматии собраны документальные источники, освещающие различные стороны русской
культуры XVIII–XIX вв.: живопись, скульптуру, театр, просвещение, жизни и быт горожан, дво-
рян, российских императоров. 

270. Савинова Е. Н. Правители России : от Рюрика до Николая II / Елена Савинова. —
М. : АСТ–ПРЕСС, 2008. — 335 с., [32] л. ил. : ил. — На пер. авт. не указан.

Тема книги — роль правителей России в истории государства.

271. Сараскина Л. И. Граф Н. П. Румянцев и его время / Л. И. Сараскина. — М. : Наш
дом — L’Age d’Homme, 2003. — 167 с. : ил., цв. ил., портр., факс. — На пер. авт. и загл.
Не указаны. — На корешке пер.: Культурное наследие России. — Вложена в общ. футл.
с кн. на англ. яз.: Count Nikolai Rumyantsev and His Time / L. Saraskina. — Библиогр. в под-
строч. примеч. и на полях кн. — В кн. также: Архивные документы из фонда рукописей
Российской государственной библиотеки о жизни и деятельности Н. П. Румянцева :
статья / Виктор Молчанов.

272. Сахаров А. Н. Александр I : [биография] / А. Н. Сахаров. — М. : Наука, 1998. —
287 с. — Библиогр. в примеч.

273. Сахаров А. Н. Человек на троне : роман / А. Н. Сахаров. — М. : Малое научно-про-
изводственное предприятие «Маран», 1992. — 80 с. — Библиогр. в примеч.: с. 78–79.

Страницы биографии императора Александра I.

274. Сахаров В. И. Иероглифы вольных каменщиков. Масонство и русская литература
XVIII — начала XIX века / Всеволод Сахаров. — М. : Жираф, 2000. — 214 с. : ил., портр.,
факс. — (Три века русского искусства). — Имен. указ.: с. 209–213. — Библиогр. в под-
строч. примеч.
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275. Сборник биографий кавалергардов. [В 4 т. Т. 3]. 1801–1825 / под ред. С. А. Панчулид-
зева. — Репринт. изд. 1906 г. — М. : Три века истории, 2001. — X, 402 с. : портр. — (Русская
историческая библиотека). — Азбуч. указ.: с. VII–X. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Приведены биографии офицеров, служивших или числившихся в кавалергардском полку
с 12 марта 1801 г. по 1 января 1826 г. Сборник составлен по документам полкового архива, ранее
нигде не публиковавшихся.

276. Семенова А. В. Великая французская революция и Россия : (конец XVIII — первая
четверть XIX в.) / А. В. Семенова. — М. : Знание, 1991. — 64 . — (Новое в жизни, науке,
технике. История ; 2 (1991)). — Библиогр.: с. 63–64 и в подстроч. примеч. — В прилож.:
Декларация прав человека и гражданина.

История вольномыслия в России.

277. Сент-Обен Л. де. Тридцать девять портретов, 1808–1815 [Изоматериал] : коллекция
оригинальных рисунков художника Луи де Сент-Обена, изображающих Императора
Александра I и его сподвижников : [комплект открыток] / Луи де Сент-Обен ; изд. Великого
князя Николая Михайловича Романова. — [М. : Три века истории, 2001]. — 1 обл.
(39 отд. л.) : Цв. офсет ; 21х14 см. — На обл.: барельеф Освобождение Москвы, 1834 /
скульптор Ф. Толстой. — Аннот. на обороте открыток.

278. Сент-Обен Л. де. Тридцать девять портретов, 1808–1815 / Луи де Сент-Обен ; изд.
Великого Князя Николая Михайловича Романова ; отв. ред. Станислав Никитин. — М. :
Минувшее, 2002. — 129 с. : портр.

Коллекция оригинальных рисунков времен императора Александра I, изображающих как его,
так и целую серию его сподвижников.

279*. Серба А. И. Таинственный обоз : [историческая повесть] / А. И. Серба. — М. : Знание,
1992. — 62 с. — (Под знаком Марса ; 2/1992).

О срыве плана императора Наполеона по вывозу из России награбленных сокровищ в кампанию 1812 г.

280. Серков А. И. Русское масонство, 1731–2000 : энциклопедический словарь / А. И. Сер-
ков. — М. : РОССПЭН, 2001. — 1224 с., [18] л. ил. — Библиогр. в конце ст.

В словарь включены масонские термины, биографии более 12 тыс. вольных каменщиков, все ма-
сонские мастерские. Среди масонов — российские императоры, видные государственные и обще-
ственные деятели, декабристы, военачальники.

281*. Сидорук А. З. Атаман Матвей Платов : для сред. шк. возраста / текст
А. З. Сидорука. — М. : Граница, 2008. — 15 с. : ил. — (Защитники земли Русской). — Авт.
на обл. не указан.

282. Синельников Ф. М. Жизнь фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова /
Ф. М. Синельников. — [Перепеч. с изд. 1813–1814 г. с испр.]. — СПб. : Русская симфония :
Библиотека Академии наук, 2007. — 472 с. : факс. — (Книжные памятники из фондов
Библиотеки Академии наук / редсовет.: Н. М. Баженов [и др.] ; вып. 16). — Загл. обл.: Жизнь
фельдмаршала Кутузова. — Библиогр. в подстроч. примеч.

283. Сироткин В. Г. Наполеон и Александр I : дипломатия и разведка Наполеона и Алек-
сандра I в 1801–1812 гг. / Владлен Сироткин. — М. : Эксмо : Алгоритм, 2003. — 415 с. —
(История в лицах и фактах). — Библиогр.: с. 411–414 и в подстроч. примеч.
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284. Сироткин В. Г. Наполеон и Александр I. Франко-русский союз во время Первой им-
перии. Второй брак Наполеона. Упадок союза / Владлен Сироткин. — М. : Эксмо : Алго-
ритм, 2003. — 414 с. — (История в лицах и фактах).

285*. Скаловский Р. К. Жизнь адмирала Федора Федоровича Ушакова / Р. К. Скаловский. —
Перепеч. с изд. 1856 г. с испр. и доп. — СПб. : Русская симфония, 2006. — 329 с., [6] л. ил.,
цв. ил., портр. : ил., факс., карты. — (Книжные памятники из фондов Библиотеки Акаде-
мии наук / редсовет: Н. М. Баженов [и др.] ; вып. 14). — Библиогр. в конце кн.

286. Соколова А. И. На всю жизнь ; Тайна Царскосельского дворца : романы / А. И. Соко-
лова. — Публ. по изд. Каспари 1911 г. — Казань : Книжный дом ; М. : АСТ, 1994. — 626 с. —
(Интимная жизнь монархов). — На пер. только загл. сер.

Роман «На всю жизнь» приоткрывает завесу над личной жизнью императора Александра I.

287. Соколовская Т. О. Тайные архивы русских масонов : [сборник] / Т. Соколовская, Д. Ло-
тарева. — М. : Вече, 2007. — 478 с. : ил. — (Тайные общества, ордена, секты) (Мега-
проект — Terra Incognita). — Библиогр. в примеч.: c. 126–142, 367–386, 471–474. —
Содерж.: Русское масонство и его значение в истории общественного движения (XVIII
и первая четверть XIX столетия) / Т. О. Соколовская. Капитул Феникса. Высшее тайное
масонское правление в России (1778–1822 гг.) / Т. О. Соколовская. Материалы к истории
русского масонства / Т. О. Соколовская. Знаки масонских лож Российской империи /
Д. Д. Лотарева.

История русского масонства и отдельных лож, подробности ритуала, взаимоотношения им-
ператора Александра I и масонов.

288. Сокольский Ю. М. Цари и министры : [популярные очерки] / Ю. М. Сокольский. —
СПб. : Полигон, 1998. — 287 с. : ил., портр. — Прил.: с. 270–285. — На пер. авт. не указан.

В книге кратко изложена история России в период правления царей — от Ивана Грозного
до Николая II. Перечислены лица, занимавшие посты министров и даны краткие характеристики
их деятельности. 

289. Соловьев Б. И. Генерал-фельдмаршалы России : [сборник биографий] / Б. И. Со-
ловьев. — Ростов н/Д. : Феникс, 2000. — 381 с., [10] л. портр. — (След в истории). — Биб-
лиогр.: с. 375–377. — Имен. табл.: с. 372–374.

290. Соловьев О. Ф. Русские масоны : от Романовых до Березовского / О. Соловьев ; [пре-
дисл. авт.]. — М. : Эксмо : Яуза, 2004. — 509 с., [16] л. ил., портр. — (Русские тайны). —
Библиогр. в подстроч. примеч.

О развитии масонского феномена в России в XVIII–XX вв. и их влияние на политическую си-
туацию в государстве.

291. Соловьев С. М. Император Александр I : политика, дипломатия / Сергей Соловьев. —
М. : АСТ : Астрель : ВЗОИ, 2004. — 638 с. — (Историческая библиотека).

292*. Сперанский М. М. План государственного преобразования графа М. М. Сперан-
ского : (Введение к уложению гос. законов 1809 г.) : с приложением «Записки об устрой-
стве судебных и правительственных учреждений в России» (1803 г.), статей
«О государственных установлениях», «О крепостных людях» и пермского письма к импе-
ратору Александру / М. М. Сперанский. — Печ. по изд. 1905 г. — М. : ГПИБ, 2004. — 192 с.
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293. Стенник Ю. В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-исто-
рической мысли XVIII — начала XIX века : [монография] / Ю. В. Стенник. — СПб. : Наука,
2004. — 275, [2] с. — Библиогр. в примеч. в конце гл. — Указ. имен: с. 270–276.

Анализ эволюции двух тенденций развития русского общественного самосознания. 

294. Стрижак В. Н. Анна Павловна : русская принцесса на голландском троне / Ника
Стрижак, Александр Соколов, Давид Раскин. — СПб. : Блиц, 2003. — 271 с., [8] л. ил., цв.
ил. — (Россия и Северная Европа).

295. Тальберг Н. Д. Русская быль : очерки истории Императорской России / Н. Д. Таль-
берг. — М. : Правило веры, 2006. — 1023 с. : ил. — На обл. подзаг.: Русская быль : от Ека-
терины II до Николая II / сочинения Н. Д. Тальберга.

296. Тарле Е. В. Избранные сочинения : в 4 т. / Евг. Тарле. — Ростов н/Д. : Феникс, 1994. —
На пер. только фамилия авт.
Т. 1 : Нашествие Наполеона на Россию. 1812 г. ; Бородино ; Михаил Илларионович Куту-
зов — полководец и дипломат. — 575 с. — Библиогр. в коммент.: с. 559–575.
Т. 2 : Наполеон ; Талейран. — 718 с. — Библиогр. в коммент.: с. 705–718.
Т. 4 : Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг ; Адмирал Ушаков на Сре-
диземном море ; Экспедиция адмирала Сенявина в Средиземное море ; Павел Степанович
Нахимов. — 511 с. — Библиогр. в коммент.: с. 495–510.

Избранные сочинения Е. В. Тарле повествуют об истории России в XVIII–XIX вв.

297. Тарле Е. В. 1812 год : избранные произведения / Е. В. Тарле ; сост. и общ. ред. В. А. Ду-
наевского. — М. : Пресса, 1994. — 542 с. — На пер.: 1812 год. — Вых. дан.: Отечественная
война 1812 года : избранные произведения. — Содерж.: Нашествие Наполеона в Россию ;
Статьи, рецензии, публикации.

298. Тинина З. П. Самодержавие и Русская Православная Церковь в первой четверти
XIX века : [монография] / З. П. Тинина. — Волгоград : ВГУ, 1999. — 280 с. — Библиогр.
в примеч.: с. 214–261.

В монографии рассматривается процесс церковной реформы и религиозная политика импе-
ратора Александра I.

299. Толстой Ф. П. Записки графа Федора Петровича Толстого / Ф. П. Толстой ; сост., авт.
вступ. ст. и коммент. Е. Г. Горохова и А. Е. Чекунова. — М. : РГГУ, 2001. — 319 с. : ил. —
Библиогр. в коммент. — Имен. указ.: с. 312–318. — Из содерж.: Из «Воспоминаний» /
Т. П. Пассек. — Коммент.: с. 259–311.

300. Томсинов В. А. Аракчеев : [документальное повествование] / Владимир Томсинов. —
М. : Молодая гвардия, 2003. — 429 с., [18] л. ил., портр., факс. — (Жизнь замечательных
людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1066 (866)).

301. Томсинов В. А. Сперанский : [документальное повествование] / Владимир Томси-
нов. — М. : Молодая гвардия, 2006. — 451 с., [16] л. ил. — (Жизнь замечательных людей :
ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1181 (981)). — Библиогр. в примеч.

302. Три века : Россия от смуты до нашего времени : исторический сборник / под ред.
В. В. Каллаша : В 6 т. Т. 5. XIX век : первая половина / сост. А. М. Мартышкин, А. Г. Свири-
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дов. — Репринт. изд. — М. : ГИС, 1994. — 319 с. : ил. — Вых. дан. ориг.: Изд-во Т-ва
И. Д. Сытина, 1912–1913. — На пер. загл.: Три века.

Это шеститомное издание впервые было опубликовано в 1912– 1913 гг. и, посвящено 300-лет-
нему юбилею Дома Романовых. Пятый том охватывает историю России на рубеже XVIII–XIX вв.
и в основном первой половины девятнадцатого столетия: от пугачевщины и правления Павла I
до императора Александра I, восстания декабристов и восхождения на престол императора 
Николая I.

303. Троицкий Н. А. Александр I и Наполеон : [сравнительное жизнеописание] /
Н. А. Троицкий. — М. : Высшая школа, 1994. — 304 с. : ил. — (История в лицах). — Крат-
кая Библиогр.: с. 298–299. — Указ. имен: с. 300–303.

304. Троицкий Н. А. Александр I против Наполеона : [сравнительное жизнеописание] /
Николай Троицкий. — М. : Яуза : Эксмо, 2007. — 415 с., [8] цв. ил. — (Военная история
России). — Краткая Библиогр.: с. 298–299.

305. Троицкий Н. А. 1812 : Великий год России / Николай Троицкий. — М. : Омега,
2007. — 559 с., [16] л. ил. — (Загадочная Россия. Новый взгляд). — Библиогр. в примеч.:
с. 485–552 и в подстроч. примеч. — Имен. указ.: с. 553–559.

306*. Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов : мифы и факты / Н. А. Троицкий. — М. :
Центрполиграф, 2002. — 367 с., [16] л. ил. — (Россия забытая и неизвестная) (Государст-
венные деятели и полководцы). — Библиогр.: с. 354–355 и в подстроч. примеч. — Имен.
указ.: с. 356–366. — Прил.: с. 349–352.

307. Трофимов Ж. А. Мой Денис Давыдов : симбирские страницы жизни / Жорес Трофи-
мов. — Ульяновск : Ульяновский дом печати, 2008. — 190 с. : ил., портр. — Библиогр.:
с. 190–191 и в подстроч. примеч.

Книга посвящена последнему десятилетию жизни и творчества Д. В. Давыдова.

308. Труайя А. Александр I, или Северный Сфинкс : [жизнеописание] / Анри Труайя ; 
пер. с фр., вступ. ст. и коммент. Н. Т. Унанянц. — М. : Молодая гвардия, 1997. — 320 с.,
[16] л. ил. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 743). — Библиогр.:
с. 313–314.

309. Трубецкой А. С. Александр I : [историческое повествование] / Алексей Трубецкой ;
пер. с англ. Светланы Головой и Андрея Голова. — М. : ЭКСМО, 2003. — 415 с., [8] л. ил.,
портр. — (Русские биографии). 

310. Тургенев Н. И. Россия и русские / Николай Тургенев ; пер. с фр. С. В. Житомирской. —
М. : ОГИ, 2001. — 743 с.

Книга крупного экономиста и правоведа, идеолога декабризма, представляет широкую пано-
раму жизни России первой трети XIX в.

311. Турчин В. С. Александр I и неоклассицизм в России : стиль империи или империя как
стиль / Валерий С. Турчин. — М. : Жираф, 2001. — 511 с. : ил., цв. ил., портр. — (Empire). —
Библиогр. в примеч. в конце гл.

Искусство в эпоху правления императора Александра I.
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312. 1812 год в воспоминаниях, переписке и рассказах современников : сборник / сост.
Г. Балицкий. — Печ. по изд. 1911 г. — М. : Воениздат, 2001. — 295 с. : ил. — (Редкая
книга). — На пер. загл. не указано. — Содерж.: Пожар Москвы / сост. Г. Балицкий. Сол-
датская переписка 1812 года ; Рассказы русского инвалида / И. Н. Скобелев.

313. 1812 год в воспоминаниях современников / отв. ред. А. Г. Тартаковский. — М. : Наука,
1995. — 202 с. — Примеч.: с. 181–194. — Указ. имен: с. 196–201.

314. 1812 год : воспоминания воинов русской армии : из собрания Отдела письменных
источников Государственного исторического музея / сост. Ф. А. Петров [и др.]. — М. :
Мысль, 1991. — 478 с., [40] л. ил. — Указ. имен: с. 455–463.

315. 1812 год : военные дневники / сост. и вступ. ст. А. Г. Тартаковского. — М. : Советская
Россия, 1990. — 461 с. — (Русские дневники). — Имен. указ.: с. 433–460.

316. Удовик В. А. Воронцов / Вячеслав Удовик. — М. : Молодая гвардия, 2004. — 413 с.,
[16] л. ил., портр., фот. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1107
(907)). — Библиогр. в примеч.: с. 392–406 и в конце кн.

317. Улыбин В. В. Александр I : обратная сторона царствования : власть и тайные общества
в 1801–1825 гг. / В. В. Улыбин. — СПб. : Алетейя, 2004. — 239 с. : ил. — (Петербургская
серия). — Библиогр.: с. 237–238.

О деятельности масонских лож в эпоху правления императора Александра I, проникновение
и захват ими ключевых институтов, в том числе Сената и Святейшего Синода, ожесточенная
борьба за влияние на императора Александра I.

318. Уортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии : [материалы
и исследования]. Т. 1. От Петра Великого до смерти Николая I / Ричард С. Уортман ; авто-
риз. пер. с англ. С. В. Житомирской. — М. : ОГИ, 2004. — 606 с. : ил. — (Материалы и ис-
следования по истории русской культуры ; вып. 8). — Библиогр.: с. 545–570 и в подстроч.
примеч.

О придворных ритуалах русских императоров.

319. Фельдмаршал Кутузов : [в 2 т.]. / Военно-ист. музей артиллерии, инженерных войск
и войск связи ; Рос. гос. военно-ист. архив. — М. : Археографический центр, 1995. — 
К 250-летию со дня рождения М. И. Кутузова.
Т. 1 : Историко-биографический очерк / Ю. Н. Гуляев, В. Т. Соглаев ; под ред. В. А. Дунаев-
ского. — 485 с., [5] л. фот. — Библиогр. в примеч. в конце гл.
Т. 2 : Документы, дневники, воспоминания / отв. сост. А. М. Валькович ; сост. А. П. Капи-
тонов. — 516 с., [5] л. фот. — Библиогр.: с. 471–474. — Терминол. словарь: с. 475–483. —
Имен. указ.: с. 484–515.

320. Федоров В. А. Декабристы и их время : монография / В. А. Федоров. — М. : Изд-во
МГУ, 1992. — 269 с. — Библиогр.: с. 264–268.

Монография о месте декабристов в европейском революционном движении.

321*. Федоров В. И. Александр Благословенный — Святой старец Феодор Томский : мо-
нарх — монах : историческое исследование / В. И. Федоров. — 3-е изд. — М. : Амрита–
Русь, 2006. — 383 с. : ил. — Библиогр.: с. 379–381.
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322. Французские первопоселенцы в Москве и некоторые потомки : сборник материалов :
в 4 ч. / под общ. ред. В. М. Егорова-Федосова. — М. : Волслов, 2005. — 373 с. : ил.

В сборнике помещен перевод книги Ф. Тастевена (1908 г. издания) о французской колонии пер-
вых поселенцев в Москве с конца XVII столетия до 1812 г., описывающей обустройство и предпри-
нимательскую деятельность многих французских семей, представители которых стали
известными учеными, деятелями литературы и искусства, государственными служащими. В сбор-
ник включены также фрагменты книги А. Домерга, статья Ф. Тастевена и статья И. М. Снеги-
рева о бытовых описаниях Москвы XVIII–XIX вв.

323*. Фролов Б. П. «Да, были люди в наше время…» : Отечественная война 1812 года и за-
граничные походы русской армии / Б. Фролов. — М. : Animi Fortitudo, 2005. — 623 с. : ил.,
портр., карты. — (Военная история Государства Российского в 30-ти томах). — Библиогр.:
с. 598–605. — Примеч.: с. 570–597.

324*. Хабибуллин В. Н. Сердце полководца : книга о М. Б. Барклае де Толли : 245-летию
со дня рождения выдающегося российского полководца Михаила Богдановича Барклая
де Толли и 670-летию Черняховска-Инстербурга посвящается / В. Н. Хабибуллин. — Ка-
лининград : Калининградская правда, 2006. — 190 с., [8] л. ил. — Библиогр.: с. 188–189.

325. Халин К. Е. Ордена и медали России / К. Е. Халин. — М. : Дом славянской книги,
2007. — 431 с., [8] л. ил. : ил. — На пер. авт. не указан. — Библиогр.: с. 431. — Из содерж.:
Медали царствования императора Александра I (1801–1825). — С. 56–106.

История российских орденов и медалей от эпохи императора Петра I до современности. 

326. Халин К. Е. Полководцы России : [биографии] / К. Е. Халин. — М. : Дом славянской
книги, 2006. — 425 с. : ил. — Библиогр: с. 422–423.

О выдающихся военных деятелях России, начиная с Александра Невского до Бориса Громова,
освещает наиболее значительные исторические вехи нашей страны, крупные битвы и сражения.

327. Хесс Э. Путешествие из Мюнхена в Петербург, затем через поля сражений француз-
ской войны в Москву, а потом домой. Совершено по повелению его величества импера-
тора Николая I баварским королевским придворным художником Петером Хессом, его
сыном Эугеном Хессом и свиты русского императора генерал-майором Килем и полков-
ником Яковлевым в 1839 году = Reise von München nach St. Petersburg, dann über alle
Schlachtfälder im französischen Kriege nach Moskau und wieder zurück nach Hause. Ausgeführt
auf Befehl seiner Maj. des Kaisers Nicolaus I. von dem königlich. baier. Hofmaler Peter Hess, seinem
Sohn Eugen Hess und dem kaiserlich. russischen Generalmajor Kiel und Oberst Jakovleff im Jahre
1939 / Эуген Хесс ; пер. [с нем.] и примеч. Б. И. Асварища. — СПб. : Axioma, 2007. — 214 с.,
[8] л. цв. ил. : ил. — Загл. обл.: Русский дневник. — Авт. также на нем. яз.: Eugen Hess. —
Библиогр.: с. 206–209, в тексте примеч. и в подстроч. примеч.

Летом 1839 г. баварский баталист Петер Хесс (1792–1871) вместе со своим сыном совершил
путешествие по России, собирая материал для серии картин, посвященных Отечественной войне
1812 г. Пятнадцатилетний Эуген Хесс свои впечатления от путешествия записывал в дневник.
Среди заметок — рассказ о военном параде на Бородинском поле в честь открытия памятника ве-
ликой битве.

328*. Храм во имя Христа Спасителя в Москве как храм-памятник Отечественной войне
1812 года. Памятные доски / ред.-сост. Е. О. Романова. — М. : Творческая мастерская,
2008. — 128 с. : цв. ил.
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329. Храм Христа Спасителя / сост. М. Мостовский ; сост. заключит. части «Воссоздание»
Б. Споров. — Печ. по изд. 1883 г. — М. : Столица, 1996. — 288 с., [16] л. ил. : ил. — Название
ориг.: Историческое описание Храма во имя Христа Спасителя в Москве. — Библиогр.
указ., 1817–1995: с. 253–283. — Имен. указ.: с. 283–288.

Об истории Храма, его варварском разрушении и о возрождении этой святыни — великого па-
мятника воинской славы России, одного из духовных центров русского православия. В книге приво-
дятся редкие фотографии из архива московского Музея архитектуры им. А. В. Щусева.

330. Цветков С. Э. Александр I (1777–1825) : беллетризованная биография / Сергей Цвет-
ков. — М. : Центрполиграф, 2001. — 587 с., [8] л. ил. — (Новый взгляд на историю). —
Коммент.: с. 577–586.

331*. Целорунго Д. Г. Офицеры русской армии — участники Бородинского сражения : ис-
торико-социологическое исследование / Д. Г. Целорунго. — М. : Калита, 2002. — 367 с.

332. Цесаревич Константин Павлович : [материалы выставки / авт. текстов ст. и коммент.
А. И. Барковец, М. И. Обатурова]. — Петербург ; Петергоф : Абрис, 2000. — 64 с. : ил., цв.
ил., портр., факс. — (Династия Романовых) (Альманах «Сокровища России» ; вып. 32). —
Библиогр. в подстроч. примеч.

333. Чарторыйский А. Е. Русский двор в конце XVIII и начале XIX столетия : из записок
князя Адама Чарторыйского, 1795–1805 / А. Е. Чарторыйский ; предисл. К. Военского. —
Печ. по изд. 1908 г. — М. : [б. и.], 2007. — 222 с.

334. Черкасов П. П. Русский агент во Франции : Яков Николаевич Толстой (1791–1867)
= Un agent russe en France : Jacques Nikolaїevich Tolstoy (1791–1867) / П. П. Черкасов. —
М. : Т-во научных изданий КМК, 2008. — 455 с., [16] л. ил., портр., факс. — Библиогр.:
с. 425–431 и в подстроч. примеч. — Др. работы авт. в конце кн. — Указ. имен: с. 432–449.

335*. Чернов К. С. Забытая Конституция : «Государственная Уставная Грамота Российской
Империи» : [монография] / К. С. Чернов. — М. : Институт бизнеса и политики, 2007. —
276 с. — Библиогр.: с. 265–273 и в конце глав.

Внутриполитический курс российского правительства начала XIX в.

336*. 14 декабря 1825 года : источники, исследования, историография, библиография.
Вып. 6 / сост. П. В. Ильин. — СПб. : Нестор–История, 2004. — 543 с. — (Библиотека жур-
нала «Нестор» : Источники и исследования истории и культуры России и Восточной 
Европы).

337. Чибиряев С. А. Великий русский реформатор : жизнь, деятельность, политические
взгляды М. М. Сперанского : монография / С. А. Чибиряев. — М. : Воскресенье, 1993. —
236 : ил. — Библиогр. в подстроч. примеч.

338. Чижова И. Б. Героини романтиков / Ирина Чижова. — М. : Эксмо ; СПб. : Мидгард,
2006. — 223 с., [8] л. цв. ил. : ил., портр. — Содерж.: Императрица Елизавета Алексеевна
(1779–1826) ; Императрица Александра Федоровна, супруга Николая I ; Пять дочерей
Павла I и Марии Федоровны.
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339*. Чимаров С. Ю. Русская Православная Церковь в Отечественной войне 1812 г. : [мо-
нография] / С. Ю. Чимаров. — СПб. : СПбГИЭУ, 2004. — 326 с. : портр., табл. — Библиогр.:
с. 230–238, в примеч.: с. 239–252, в тексте и подстроч. примеч.

340*. Чиркова З. К. Корона за любовь : исторический роман / Зинаида Чиркова. — М. :
АСТ : Астрель, 2004. — 527 с. — (Золотая библиотека исторического романа) (Романовы.
Судьбы в романах. Константин Павлович). — На пер. только загл. серии.

Издание включает также биографическую статью о великом князе Константине Павловиче
из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

341. Чичагов П. В. Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова, первого по времени
морского министра / с предисл., примеч. и заметками Л. М. Чичагова. — М. : Российский
фонд культуры, 2002. — 800 с. : ил. — (Российский архив). — На пер.: Записки /
П. В. Чичагов. — Библиогр. в примеч.: с. 680–774 и в подстроч. примеч. — Указ. имен.,
геогр.: с. 775–792.

342*. Чонов Е. И. Калмыки в русской армии XVII в., XVIII в. и 1812 год : очерк, статьи, био-
графия / Ефим Чонов. — 2-е изд. — Элиста : Калмыцкое кн. изд-во, 2006. — 142 с. : ил.,
табл. — Библиогр. в примеч.: с. 137–138.

343. Чулков Г. И. Императоры России : психологические портреты / Георгий Чулков. —
М. : Слово, 2003. — 379 с. : ил. — (Большая библиотека «Слова»). — Библиогр.: с. 379.

Историческое исследование об императорах Павле I, Александре I, Николае I, Александре II,
Александре III.

344. Шевяков Т. Н. Итальянский и Швейцарский походы Суворова, 1799 / Т. Шевяков ;
худож. В. Дзысь. — М. : АСТ : Астрель, 2002. — 47 с. : ил. — (Военно-историческая серия
«Солдатъ» : Униформа. Вооружение. Организация). — Библиогр.: с. 46. — На пер.: Т. Ше-
вяков, В. Дзысь.

Книга подробно раскрывает ход боевых действий русских войск, их союзников и противников.
Главное место в издании уделено организации, униформе, снаряжению и вооружению армий.

345. Шенкман Г. С. Генерал Багратион / Григорий Шенкман. — СПб. : Алетейя, 2003. —
191 с. : ил., портр. — (Петербургская серия) (Герои Отечественной войны 1812 года). —
На обл.: 300–летию Санкт-Петербурга посвящается.

346. Шенкман Г. С. Генерал Раевский и его семья / Григорий Шенкман. — СПб. : Алетейя,
2003. — 190 с. : ил., портр. — (Герои Отечественной войны 1812 года) (Петербургская
серия). — Посвящается 300-летию Санкт-Петербурга (1703–2003). — Библиогр.: с. 188–189.

347*. Шепелев Л. Е. Аппарат власти в России : эпоха Александра I и Николая I / Л. Е. Ше-
пелев. — СПб. : Искусство–СПб, 2007. — 461 с. : ил., портр. — Библиогр.: с. 449–452.

Государственное устройство и экономическая политика России в первой половине XIX в.

348. Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи / Леонид Шепелев. —
М. : Центрполиграф, 2008. — 423 с., [32] л. цв. ил. : ил. — Библиогр.: с. 419–421.

В книге рассказывается об истории возникновения и развития в России системы сословных
и должностных чинов и званий, о гражданских, военных и придворных мундирах, о родовых гербах,
об орденских знаках и парадных одеяниях награжденных. 
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349. Шепелев Л. Е. Чиновный мир России : XVIII — начало ХХ в. / Л. Е. Шепелев. — СПб. :
Искусство–СПб, 1999. — 478 с., [20] л. цв. ил. : ил. — Библиогр.: с. 450–452. — Словарь
основных чинов, званий и титулов: с. 461–467. — Словарь мундир. атрибутики: с. 468–
470. — Указ. имен: с. 471–476.

Об организации гражданской службы в XVIII — начале XX в. Подробно представлена сеть ве-
домств, коллегий, министерств, канцелярий и т. п. Перечисляются функции различных государст-
венных учреждений, рассказывается о должностях, титулах и званиях.

350. Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской Империи : Главы высших и цент-
ральных учреждений, 1802–1917 : биобиблиографический справочник / Д. Н. Шилов. —
СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. — 830 с. — Библиогр.: с. 814–825 и в конце ст. — Хронол.
табл.: с. 774–784. — Генерал. указ.: с. 785–807.

351. Шилов Д. Н. Члены Государственного совета Российской империи, 1801–1906 : био-
библиографический справочник / Д. Н. Шилов и Ю. А. Кузьмин. — СПб. : Дмитрий Була-
нин, 2006. — 993 с. — Библиогр. в конце ст.

История Государственного совета начинается с 30 марта 1801 г., а Непременный совет не упо-
минается совсем. В энциклопедии отсутствует биография императора Александра I, главного соз-
дателя и первого председателя Государственного совета Российской империи.

352*. Шильдер Н. К. Император Александр I : его жизнь и царствование : иллюстративная
история / Н. Шильдер. — М. : Эксмо, 2010. — 431 с. : ил., портр. — На пер. авт. не указан.

353. Широкорад А. Б. Тайная история России : история, которую мы не знали / Александр
Широкорад. — М. : Вече, 2007. — 479 с., [8] л. ил. — Из содерж.: Россия в революционных
и наполеоновских войнах 1789–1815 гг.

354. Широкорад А. Б. Франция : история вражды, соперничества и любви / А. Б. Широ-
корад. — М. : Вече, 2008. — 380 с., [8] л. ил. — (Друзья и враги России). — Список использ.
лит.: с. 362–366. — Библиогр. в примеч.: с. 367–378.

История Франции и России с XI по XX в. Главы 9, 10, 11, 12, 13 и 14 посвящены эпохе наполео-
новских войн.

355*. Шишов А. В. Битва великих империй : слава и горечь 1812 года / А. В. Шишов. —
М. : Вече, 2005. — 444 с., [8] л. ил. — (Военные тайны России). — Библиогр.: с. 437–443.

356. Шишов А. В. Знаменитые иностранцы на службе России : [биографии] / 
А. В. Шишов. — М. : Центрполиграф, 2001. — 619 с., [24] л. ил. : ил. — (Россия забытая
и неизвестная) (Государственные деятели и полководцы). — Библиогр.: с. 607–612.

О жизни и деятельности 21 знаменитого иностранца, действовавшего на исторической сцене
России с конца XVIII до середины XIX в. Среди них назван контр-адмирал Григорий Григорьевич
(Генрих) Белли, участник Средиземноморского похода Ф. Ф. Ушакова.

357. Шишов А. В. Казачьи атаманы : [биографии] / А. В. Шишов. — М. : Вече, 2008. —
412 с., [8] л. ил. — Библиогр.: с. 397–407.

Биографии наиболее прославленных казачьих атаманов от Ермака до П. Н. Краснова.

358. Шишов А. В. Кутузов : фельдмаршал Великой империи / Алексей Шишов. — М. :
ОЛМА–ПРЕСС, 2006. — 415 с., [10] л. ил. — Библиогр.: с. 409–413.
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359. Шишов А. В. Неизвестный Кутузов : новое прочтение биографии / Алексей
Шишов. — М. : ОЛМА–ПРЕСС, 2001. — 444 с., [16] л. ил., портр. — (Архив).

360. Шишов А. В. Сто великих героев 1812 года : [биографии] / А. В. Шишов. — М. : Вече,
2010. — 430 с. : ил., портр. — (Сто великих). — На пер. авт. не указ.

361. Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе гра-
фини Софии Шуазель-Гуфье, урожденной графини Фитценгауз, бывшей фрейлины при
Российском дворе / пер. с фр. Е. Мирович. — Печ. по изд. 1912 г. — М. : ГПИБ, 2007. —
233 с. — (Из фондов Государственной публичной исторической библиотеки России).

362. Щеглов Ю. М. Бенкендорф : сиятельный жандарм : исторический роман / Юрий
Щеглов. — М. : АСТ : Астрель, 2001. — 605 с. — (Золотая библиотека исторического ро-
мана. Сподвижники и фавориты. Бенкендорф). — Коммент.: с. 592–598. — На пер. только
загл. серии.

363. Щегольков Н. М. Питомцы волжских берегов / Н. М. Щегольков. — М. : Церера,
2003. — 176 с. : ил., портр.

«Дети 1812 года» — под таким именем декабристы вошли в историю освободительного движе-
ния в России.

364. Щербаков А. Ю. Декабристы : заговор против России / А. Щербаков. — М. : ОЛМА
Медиа Групп ; СПб. : Нева, 2005. — 315 с., [8] л. ил., цв. ил., портр. — (Секретные мате-
риалы).

365. Эйдельман Н. Я. Из потаенной истории России ХVIII–XIX веков : [политическая ис-
тория : сборник эссе] / Н. Эйдельман. — М. : Высшая школа, 1993. — 493 с. — Библиогр.
в примеч.: с. 477–491.

366. Экономическая история мира. [В 5 т.]. Т. 2. Европа : [вторая половина XVIII — третья
четверть XIX в.] / под общ. ред. М. В. Конотопова. — М. : Дашков и Ко, 2004. — 635 с. —
Библиогр. в подстроч. примеч. — Из содерж.: Русский реформатор : Сперанский ; Адмирал
Мордвинов ; Идеи декабристов ; Пестель.

История развития хозяйства и история экономической мысли.

367. Экштут С. А. Александр I. Его сподвижники. Декабристы: в поиске исторической аль-
тернативы / Семен Экштут. — СПб. : Logos, 2004. — 287 с. : ил., цв. ил., портр. — Имен.
указ.: с. 209–210. — Библиогр. в примеч.: с. 201–208. — Прилож.: Эпоха и лица : альбом.

368. Экштут С. А. В поиске исторической альтернативы : Александр I, его сподвижники,
декабристы : монография / С. А. Экштут. — М. : Россия молодая, 1994. — 230 с. — (Первая
монография). — Имен. указ.: с. 224–228.

История России XIX в. в политико-культурно-психологическом аспекте. 

369. Энциклопедия для детей. [Т. 5]. Ч. 2. История России и ее ближайших соседей.
От дворцовых переворотов до эпохи Великих реформ / гл. ред. М. Аксенова. — М. :
Аванта+, 1997. — 702 с. : ил., портр. — Предм. указ.: с. 696–697. — Персонал. указ.: с. 697–
699. — Из содерж.: Эпоха Александра I ; Россия и наполеоновская Франция ; Войны и дип-
ломатия ; Декабристы.
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370*. Энциклопедия казачества / сост. Г. В. Губарев. — М. : Вече, 2007. — 541 с., [16] л.
цв. ил. : ил.

В книге представлен колоссальный массив сведений об особенностях языка и быта станични-
ков, истории и культуре казачества XVI–XX вв.

371*. «Эпоха наполеоновских войн» : люди, события, идеи : материалы IX Международной
научной конференции (Москва, 21 апреля 2006 г.) / подгот. Г. И. Герасимова
и С. В. Львов. — М. : СОРЕК–полиграфия, 2006. — 199 с. : ил. — Библиогр. в конце докл.

События 1812–1814 гг.

372*. «Эпоха наполеоновских войн» : люди, события, идеи : материалы VIII Всероссийской
научной конференции (Москва, 21–22 апреля 2005 г.) / подгот. к публ. Г. И. Герасимовой
и С. В. Львовым. — М. : Музей-панорама «Бородинская битва», 2005. — 311 с. — Библиогр.
в конце докл.

О кампании 1805 г.; сражении при Прейсиш–Эйлау 1807 г.: точки зрения на соотношение сил,
ход и итоги сражения.

373. «Эпоха наполеоновских войн» : люди, события, идеи : материалы VII Всероссийской
научной конференции (Москва, 23–24 апреля 2004 г.) / подгот. Г. И. Герасимова, 
С. В. Львов. — М. : Музей-панорама «Бородинская битва», 2004. — 263 с. : ил. — Библиогр.
в конце докл.

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 1813–1814 гг.

374. Эрлих С. Е. История мифа : («декабристская легенда» Герцена) / С. Е. Эрлих. — СПб. :
Алетейя, 2006. — 267 с. — Указ. имен: с. 257–265. — Библиогр.: с. 239–253.

Мифы о тайных обществах и восстании декабристов.

375*. Яковкина Н. И. Русское дворянство первой половины XIX века : быт и традиции :
[монография] / Н. И. Яковкина. — СПб. : Лань, 2002. — 157 с. — (Мир культуры, истории
и философии). — Библиогр. в примеч. в конце глав.

376*. Яковлев А. И. Отечественная война 1812 года / Александр Яковлев. — М. : Право-
славный паломник–М, 2004. — 143 с. : ил. — (Страницы русской истории). — Имен.
указ.: с. 138–142.

От событий Великой французской революции 1789 г. до низложения императора Наполеона
в 1815 г. Строительство в Москве Храма Христа Спасителя — памятника Победы в Отечествен-
ной войне 1812 г.
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Император Наполеон I 
Бонапарт (1769–1821).

Европа эпохи революционных 
и наполеоновских войн

(1792–1815)





Наполеон — это революция, 
ставшая законной властью.

Адам Мицкевич

Хронология событий

1755 — остров Корсика, долгое время принадлежавший Генуэзской республике, стано-
вится независимым государством. Ею управляет местный землевладелец Паскуале Паоле. 

1769, 15 августа — в г. Аяччо на острове Корсика рождается Наполеон Бонапарт в семье
мелкопоместных дворян Карло Буонапарте и Летиции Рамалино. Наполеон второй
по старшинству, после него появляются на свет еще 11 братьев и сестер. 

1769 — французские войска разбивают корсиканских повстанцев, и Паскуале Паоле
эмигрирует в Англию. Отец Наполеона сначала стоит на стороне Паоли, отстаивавшего
независимость родины, но после его поражения изъявляет покорность французскому пра-
вительству и даже делается фаворитом французского наместника, получает хорошее место
и в качестве депутата от корсиканского дворянства едет в Версаль в 1778 г.

Начальное образование Наполеон со своими братьями и сестрами получает в город-
ской школе Аяччо, а затем изучает письмо и математику у местного аббата. 

1779 — Наполеона отдают в Отенский колледж во Франции. 

1780–1784 — учеба в Бриеннском военном училище на казенной стипендии. Учится На-
полеон превосходно, особенно ему дается математика. Любит читать книги самой разной
тематики — география, история, философия. Его кумирами становятся Александр Маке-
донский и Юлий Цезарь. Друзей у него в это время немного — отчасти из-за корсикан-
ского происхождения и акцента, от которого Наполеон так и не смог избавиться, отчасти
из-за сложного характера и склонности к одиночеству.

1784–1785 — учеба в Парижской военной школе, по окончании которой Наполеон Бо-
напарт получает чин поручика артиллерии и поступает на службу в королевскую армию.
В том же году умирает Шарль Бонапарт, и Наполеон берет на себя обязанности главы
семьи. В чине лейтенанта Наполеон служит в Валенсе. Позже его переводят в Оксонн.
В эти годы Наполеон много читает и пробует себя в качестве писателя. 

1788 — Наполеон пытается поступить на службу в русскую армию, но получает отказ.

1789, 14 июля — взятие Бастилии. Начало Великой французской революции, которую Бо-
напарт застает, находясь в отпуске на Корсике. Революцию он принимает и поддерживает.

1789, осень — он принимает участие в борьбе партий против действий корсиканских
властей и первым подписывается под протестом, который местные патриоты посылают
в Учредительное собрание. 
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1791–1792 — Наполеон приезжает в Аяччио, где добивается своего избрания в на-
чальники батальона национальной гвардии, хотя для достижения этой цели ему при-
ходится действовать угрозами и насилием (конечно, вместе со своими единомышлен-
никами). В Балансе Наполеон также примыкает к радикальной партии. Там он
становится секретарем клуба «Друзей Конституции» и составляет от его имени адрес,
который посылает в Национальное собрание. К этому времени Наполеон пишет и из-
дает брошюру, в которой защищает гражданское устройство духовенства. Вступает
в Аяччио в Якобинский клуб. В этот период Наполеон Бонапарт пытается заниматься
политикой на родине, но из-за конфликта с корсиканскими сепаратистами попытки
приходится оставить. 

1792, 20 июня — находясь в Париже, Наполеон Бонапарт становится свидетелем того,
как народ врывается в Тюильри.

10 августа — Наполеон Бонапарт присутствует при восстании, «с негодованием смотрит
на то, как люди в партикулярном платье нападали на людей в мундирах». Вскоре после
этого новое правительство производит Наполеона в капитаны. Осенью он уезжает
в Аяччио и проводит там около 9 месяцев. На этот раз Наполеон Бонапарт выступает уже
против Паоли и посылает на него донос в Париж.

1793 — семья Наполеона бежит с Корсики. Народное собрание в Аяччио объявляет фа-
милию Бонапартов изменниками родины. Их дом разграблен и сожжен. Наполеон делает
неудачную попытку овладеть при помощи французских солдат и местных сторонников
Франции своим родным городом. С этого времени личная его судьба связывается с собы-
тиями, происходящими во Франции.

Во Франции в разных местах вспыхивают восстания против Конвента. Наполеон при-
нимает участие в подавлении прованского восстания, центром которого становится
Авиньон, и обращает на себя внимание господствующей партии брошюрой «Ужин в Бо-
кере», которая заключает в себе апологию политики Конвента и якобинцев, только что
одержавших победу над жирондистами. Имя Наполеона Бонапарта делается известным
самому Конвенту.

1793, 10 (21) января — казнь Людовика XVI в Париже. 

1793–1798 — война первой европейской коалиции против Франции.

1793, 1 февраля — Европейские монархи создают первую антифранцузскую коалицию.
Франция, в свою очередь, объявляет войну Великобритании. Правительство Георга III за-
ключает ряд договоров:

4 марта — договор о субсидиях с Германией;

25 марта — договор о субсидиях с Россией;

10 апреля — договор о субсидиях с ландграфом Гессен-Кассельским;

25 апреля — договор о субсидиях с Сардинией;

25 мая — Мадридский договор о союзе с обеими Сицилиями;
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14 июля — союзный договор с Пруссией;

30 августа — Лондонский союзный договор с австрийским императором;

21 сентября — договор о субсидиях с маркграфом Баденским;

26 сентября — Лондонский договор с Португалией.
Франции приходится сражаться в Альпах с 45 тыс. австрийцев и сардин-

цев, на Пиренеях с 50 тыс. испанцев, на Нижнем Рейне и на границах с Бель-
гией с 70 тыс. австрийцев, подкрепленных 38 тыс. англо-голландцев, между
Маасом и Мозелем с 33 400 австрийцев, на Среднем и Верхнем Рейне более
чем с 112 тыс. пруссаками и австрийцами.

1793, конец августа — возмутившийся против Конвента Тулон переходит на сторону
англичан. После ранения начальника французской осадной артиллерии комиссары (между
ними находится Робеспьер-младший) поручают ведение дела Наполеону Бонапарту.
Со своей задачей он справляется отлично: Тулон в декабре взят, за что лейтенанта Бона-
парта производят в бригадные генералы.

1793, 5 (16) октября — казнь королевы Марии-Антуанетты в Париже.

1794, первая половина — Наполеон Бонапарт находится в итальянской армии, дей-
ствующей против австро-сардинского войска, и играет роль негласного советника при Ро-
беспьере-младшем.

В июле едет в Геную, где ведет переговоры с дожем. Предполагается вторжение фран-
цузов в Пьемонт. У Наполеона Бонапарта в это время готовится план итальянской кампа-
нии, на который имеется согласие самого Максимилиана Робеспьера. Падение последнего
отразилось неблагоприятно на судьбе генерала Бонапарта.

1794, август — у Наполеона Бонапарта отбирают должность и чин, арестовывают и за-
ключают в крепость. Ему удается доказать, что его сношения с падшим «тираном» имели
чисто деловой характер. 

1795 — Наполеона Бонапарта выпускают на свободу и вскоре возвращают чин бригад-
ного генерала. Его назначают в армию, действовавшую в Вандее, но он самовольно остается
в Париже. Якобинцы готовятся снова захватить власть. 

20–23 мая (1–4 прериаля) — утверждается власть за умеренными, и Наполеон Бона-
парт ищет сближения с ними. 

1795, сентябрь — Наполеона Бонапарта исключают из списков армии за ослушание
(за неотъезд в вандейскую армию). Живет в Париже частным человеком, бедствует.

1795, 5 октября (13 вандемьера) — в Париже происходит восстание буржуазии и роя-
листов. Конвент поручает Баррасу подавление монархического мятежа. Он берет себе в по-
мощники генерала Бонапарта, который встречает нападающих артиллерийским огнем;
предприятие мятежников оканчивается неудачей, и через три недели под команду генерала
Бонапарта передают все парижские военные силы. Баррас, как член Директории, предпо-
лагает назначить его военным министром, но не встречает сочувствия у других директоров. 
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Баррас становится посредником между молодым генералом и вдовой Жозефиной Ма-
рией-Розой Богарнэ, в которую Наполеон Бонапарт влюбляется. Баррас уговаривает ее
выйти замуж за генерала, устраивает его назначение главнокомандующим итальянской
армией. 

1796, 9 марта — генерал Наполеон Бонапарт и Жозефина официально вступают в брак.
При составлении брачного контракта Бонапарт приписывает себе полтора года, а Жозе-
фина уменьшает свой возраст на 4 года. 

1796 — для военных действий в Италии создается специальная армия, и генерал Напро-
леон Бонапарт настаивает на том, чтобы стать ее главнокомандующим. Он принимает уча-
стие в разработке и подготовке итальянской кампании.

1796–1797 — генерал Наполеон Бонапарт успешно возглавляет итальянскую военную
кампанию, проявляя при этом не только талант полководца, но и политическое дарование. 

1797, февраль — генерал Бонапарт подписывает с папой Пием VI очень выгодный
для Франции мирный договор. 

Во время итальянского похода Наполеону удается разбогатеть — война сопровожда-
ется грабежами (контрибуциями), и награбленное идет не только во французскую казну. 

1797, 4 сентября (18 фруктидора) — в Париже при содействии генерала Наполеона
Бонапарта происходит государственный переворот. В интимных разговорах он прямо го-
ворит, что не верит в республику во Франции и что не для нее и служит.

1797, октябрь — генерал Наполеон Бонапарт навязывает Австрии Кампоформийский
мирный договор. 

1797–1798, зима — генерал проводит в Париже. Во всех важных делах Директория дей-
ствует по соглашению с ним, но вместе с тем не прочь удалить его из Парижа. 

1798–1799 — поход генерала Наполеона Бонапарта в Египет, после которого полководец
планирует отправиться в Индию. Дело заканчивается тем, что ему приходится бежать
из Египта. 

1799, лето — до генерала Наполеона Бонапарта доходят слухи, что дела французов в Ита-
лии идут плохо и что в самой Франции господствует недовольство Директорией.

1799, 9 октября — он покидает Египет, высаживается во Фрежюсе и отправляется
в Париж. Его приветствует народ на протяжении всего пути. 

1799, 9–10 ноября — генерал Наполеон Бонапарт совершает во Франции государст-
венный переворот, вошедший в историю как «Переворот 18 брюмера». Режим Директо-
рии свергнут. Полководец сосредотачивает в своих руках всю полноту власти
над Францией и на десятилетний срок избирается Первым консулом Французской 
республики. 

Он добивается признания за собой пожизненного консульства с правом назначения
себе преемника, ратификации договоров с иностранными державами и помилования пре-
ступников. В Конституцию вводятся и другие изменения, еще более расширяющие власть
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Первого консула за счет других учреждений. Постепенно Франция превращается в абсо-
лютную монархию, но с сохранением социальных приобретений революции.

1800, начало года — страна получает новое административное и судебное устройство,
приводятся в порядок финансы, объявлена амнистия священников, сосланных после
18 фруктидора, открываются двери Франции для эмигрантов всех сословий, признающих
бесповоротность совершившихся фактов. Первый консул Франции переселяется во дво-
рец Тюильри и окружает себя блестящим двором.

Вместе с тем он всячески подавляет любые проявления общественной свободы. 
Особенно не доверяет якобинцам, большинство из которых после 19 брюмера отправляет
в ссылку. 

В начале августа закрываются 60 газет. Оставшиеся 18 подчинены строгому режиму.
В том же году роялисты организуют покушения на жизнь Наполеона Бонапарта. 

1800 — организуется новый итальянский поход, столь же успешный, как и предыдущий.
Французам удается отвоевать Северную Италию. 

1800–1801 — Первый консул Наполеон Бонапарт пытается сблизиться с Российской
империей, но в начале 1801 г. в Петербурге убивают императора Павла I, и Россия вре-
менно переключается на свои внутренние проблемы. 

1801, февраль — заключен Люневильский мир, положивший начало господству Фран-
ции как в Италии, так и в Германии.

1801, 16 июля — Первый консул Республики подписывает с папой Римским Пием VII
конкордат о восстановлении прав католической церкви во Франции.

В катехизис, преподаваемый в школах, вводят прямое прославление Наполеона Бона-
парта как посланного Богом восстановителя святой религии отцов. Он мечтает о полном
господстве над церковью, но встречает сопротивление в Папе Пии VII. Их взаимные пре-
тензии оканчиваются тем, что Наполеон Бонапарт занимает Рим своими войсками (1806),
а через год объявляет прекращение светской власти Папы и присоединяет Церковную
область к Франции. Рим становится вторым городом Империи. Пий VII отвечает на это
отлучением Первого консула от церкви (10 июня 1809 г.). Папа отправлен под строгим
присмотром на жительство в Савону.

1801–1802 — Первый консул Наполеон Бонапарт заключает мирные договоры с основ-
ными противниками Франции (Россией, Австрией, Великобританией). 

1803 — объявление войны Великобритании, открывающей эпоху «мировой войны», ко-
торая оканчивается только с падением Наполеона Бонапарта в 1815 г. Первому консулу,
впоследствии императору, часто и подолгу приходится отлучаться из Парижа, но это не ме-
шает ему самым тщательным образом следить за тем, что делается во Франции.

1804 — окончен Гражданский кодекс, получивший в 1807 г. название «Кодекса 
Наполеона». 

Упрочение положения Наполеона крайне неприятно роялистам: они организуют
заговоры против Первого консула. После одного такого заговора, в котором принимают
участие принцы королевского дома Бурбонов, Наполеон решает «показать пример»
на одном из них: 21 марта 1804 г. герцог Энгиенский, арестованный на чужой террито-
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рии и привезенный в Париж, расстрелян по приговору военного суда во рву Венсен-
ского замка.

Казнь принца совпадает по времени с возбуждением в законодательных учреждениях
Франции вопроса о поднесении Наполеону императорского титула.

1804 — Первый консул Республики Наполеон Бонапарт провозглашается императором
французов — Наполеоном I.

2 декабря — Папа Пий VII коронует «народного избранника» в соборе Парижской Бо-
гоматери. 

1805, март — император Наполеон коронуется и в Милане.

1805, 2 декабря — битва при Аустерлице. За год до этого формируется антифранцузская
коалиция, в которую входят Россия, Австрия, Великобритания и Швеция. Армия импера-
тора Наполеона стоит в Булони, готовясь к наступлению на Великобританию, однако ей
приходится повернуться навстречу войскам коалиции. Под Аустерлицем последние терпят
сокрушительное поражение. 

1806 — под протекторатом императора Наполеона создается «Рейнский союз», объеди-
няющий западно- и южногерманские государства. 

В этом же году император Наполеон посещает Польшу, поделенную между Россией,
Австрией и Пруссией и переживающую не лучшие времена. Поляки видят в нем освобо-
дителя и принимают его соответствующим образом. Здесь он знакомится с 18-летней Ма-
рией Валевской. Их связь длится вплоть до смерти императора Наполеона Бонапарта. 

1806, 21 ноября — император Наполеон подписывает декрет о континентальной бло-
каде, направленной против Англии.

1806–1807 — разгромлены войска новой антифранцузской коалиции (Россия, Пруссия,
Швеция). Российская империя выходит из войны. Император Александр I заключает с им-
ператором Наполеоном Тильзитский мир, делающий императора Наполеона властелином
Германии. 

1806–1810 — во Франции создаются своды гражданского и уголовного судопроизвод-
ства, торгового права и уголовный кодекс. 

1808 — в Веймаре, принимая участие в Эрфуртском конгрессе, император Наполеон
встречается с Иоганном Вольфгангом Гете и вручает ему орден Почетного легиона. 

1809 — кратковременная война с Австрией. Заключен Шенбруннский мирный договор. 

1810 — из династических соображений император Наполеон разводится с Жозефиной
и женится на дочери австрийского императора Франца I Марии Луизе. 

Во Франции вводится цензура, причем звание журналиста объявляется общественной
должностью. 

1811 — на свет появляется законный наследник императора Наполеона I — Франсуа
Шарль Жозеф Бонапарт, сразу после рождения провозглашаемый «Римским королем».
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1811, лето — в Париже созывается Национальный собор, в котором принимает участие
около 70 епископов из Франции и 30 из Северной Италии. Некоторые члены собора вы-
ражают желание, чтобы Папе была возвращена свобода. Их арестовывают и сажают в Вен-
сенский замок. Национальный собор вынужденно соглашается на декрет, который
разрешает при назначении епископов обходиться без папского утверждения. В некоторых
епархиях таких епископов не хотят признавать. Недовольство императором Наполеоном
обнаруживается не только среди духовенства.

1810–1811 — Франция переживает тяжелый промышленный кризис. Континентальная
система, которой Наполеон предполагает нанести вред материальным интересам Англии,
отражается весьма неблагоприятно на экономическом благосостоянии самой Франции.
Парижская торговая палата решает послать к Наполеону депутатов с просьбой изменить
экономическую политику. Император Наполеон объявляет им, что для поддержания Кон-
тинентальной системы готов идти на Ригу, Петербург, Москву. 

Растет недовольство и в народных массах. Увеличение старых налогов и введение
новых (на вино в 1804 г., на соль в 1806 г., на пиво в 1808 г. и т. д.) истощают платежные
силы населения. 

На военную службу начинают призывать молодых людей, которым по закону сле-
дует идти в солдаты лишь через год. Весьма многие откупаются от этой обязанности
или уклоняются от нее всевозможными способами. Против них предпринимают стро-
гие меры. 

Всякие проявления общественного настроения строго подавляются. За свою книгу
о Германии подвергается преследованию госпожа де Сталь. Знаменитой писательнице, со-
сланной в свое имение, запрещается заниматься литературой и принимать гостей. В ответ
она эмигрирует в Россию в 1812 г.

Бенжамен Констан, которого император Наполеон в 1802 г. исключает из Трибуната,
тоже покидает Париж. 

1811, декабрь — император Наполеон заключает военный союз между Францией и Ав-
стрией, по которому австрийцы обязываются выставить 30 тыс. солдат против России.

1812, февраль — император Наполеон заключает союзный договор с Пруссией, которая
должна выставить против России 20 тыс. солдат, а также обеспечить тыловое снабжение
французской армии.

1812, весна — в Париже народный ропот становится настолько силен, что император
поспешно переезжает в Сен-Клу.

1812, 19 мая — император Наполеон выезжает в Дрезден, где проводит смотр вассаль-
ным монархам Европы. Из Дрездена император отправляется к «Великой Армии»
на р. Неман, разделяющую Пруссию и Россию.

22 июня — французский император пишет воззвание к войскам, в котором обвиняет
Россию в нарушении Тильзитского соглашения и называет вторжение второй польской
войной. Освобождение Польши становится одним из лозунгов, позволяющим привлечь
во французскую армию много поляков. 

24 июня — армия императора Наполеона Бонапарта численностью 600 тыс. человек
вторгается в пределы России. Русский поход 1812 ., по выражению Ш.-М. Талейрана, ста-
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новится «началом конца». Возможность катастрофы предсказывают еще в первые годы им-
перии и другие проницательные люди. 

1812, декабрь — император Наполеон бросает армию на произвол судьбы и возвраща-
ется в Париж, где проводит мобилизацию. Численностью новые войска не уступают преж-
ним, но проигрывают в качестве. 

1813, май — войскам императора Наполеона удается нанести поражения русско-прус-
ской армии в битвах при Люцене и Бауцене. 

1813, лето — император Наполеон идет на краткое перемирие с союзниками. В этот пе-
риод назначены переговоры о заключении окончательного мира, которые должны состо-
яться в Праге. Но император французов, не желая уступать, срывает мирную встречу.
В августе военные действия возобновляются. 

1813, октябрь — сражение под Лейпцигом, получившее название «битва народов».
Армия императора Наполеона побеждена. От власти французов освобождены Германия,
Нидерланды, Швейцария. 

1813, декабрь — положение императора Наполеона сильно поколеблено во Франции.
На сессии законодательного корпуса император Наполеон произносит тронную речь. Ко-
миссия законодательного корпуса составляет на нее ответ в крайне неприятном для им-
ператора духе, а законодательный корпус громадным большинством постановляет
напечатать этот адрес. 

1814, 1 января — император Наполеон распускает законодательный корпус, обращаясь
к нему на прощальной аудиенции с очень резкой речью.

Парижская полиция и префекты доносят императору о росте оппозиционного на-
строения в высших и средних классах.

1813–1814 — союзники периодически делают императору Наполеону предложения
о мире и постепенно ужесточают свои требования. Император отвергает их. Франция
между тем возвращается в свои «естественные» границы. Наконец союзники прини-
мают решение свергнуть императора Наполеона Бонапарта. Его армия воюет до по-
следнего, иногда нанося войскам противника чувствительные удары, но повлиять
на исход войны он уже не в состоянии. Тем не менее, мирные предложения продолжают
им отвергаться. 

1814, март — союзные войска входят в Париж. Французский Сенат (единственный пред-
ставительный орган власти, оставленный императором Наполеоном) низлагает импера-
тора и восстанавливает королевскую власть Бурбонов. На престол восходит король
Людовик XVIII. 

31 марта — союзники объявляют императора Наполеона низложенным и учреждают Вре-
менное правительство. 

6 апреля — Наполеон Бонапарт, находящийся в это время со своей гвардией в Фон-
тенбло, спешит (4 апреля) отречься от престола в пользу сына; но союзники требуют
от него безусловного отречения, которое он и подписывает 11 апреля. 
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20 апреля — Наполеон Бонапарт прощается с гвардией и отправляется на о. Эльба.
За ним сохраняется титул императора. Более того, во владение ему отдают средиземно-
морский о. Эльба. 

С первых же дней апреля Париж наводняется брошюрами, летучими листками и ка-
рикатурами, направленными против Наполеона Бонапарта («О Буонапарте и Бурбонах»
Шатобриана, «О духе завоевания и узурпации» Бенжамена Констана и др.). Население го-
родов, через которые проезжает низложенный император Наполеон, встречает его крайне
враждебно. Его усиленно оберегают от возможных последствий такого настроения. 

4 мая — на английском корабле Наполеон Бонапарт прибывает на о. Эльба. Удалившись
туда, Наполеон пристально наблюдает за политической обстановкой во Франции и в Ев-
ропе. С обычной энергией он занимается устройством своего нового владения, но скоро
начинает замышлять смелые планы. Мария-Луиза с сыном к нему не едут; французское
правительство не высылает денег, которые обязалось ему выплачивать. На Венском кон-
грессе поговаривают, что держать экс-императора так близко от Европы опасно, и назы-
вают о. Святой Елены как более подходящее для него место жительства. Из Франции
приходят известия о крайнем неудовольствии против нового правительства. 

1815 — во Франции между тем растет недовольство возвращением старого режима Бур-
бонов. Среди союзников также усиливаются разногласия. Сторонники падшего импера-
тора начинают распространять в массах целые легенды о Наполеоне Бонапарте и его
изображения (портреты, статуэтки, медали и т. п.), иногда с надписями: «Наполеон опять
будет с нами», «Наполеон пробуждается» и т. п. Наполеон Бонапарт принимает решение
вернуться. Он планирует вернуть власть и восстановить свою империю. Воспользовавшись
этим настроением Франции и раздорами, начавшимися на Венском конгрессе, Наполеон
Бонапарт тайно покидает о. Эльба и 1 марта 1815 г. с небольшим отрядом высаживается
на юге Франции.

1815, 20 марта – 22 июня — вторичное царствование Наполеона Бонапарта, вошедшее
в историю как «Сто дней».

Император со своим войском с триумфом входит в Париж, не встречая на своем пути
никакого сопротивления. Однако союзники тут же, забыв свои разногласия, формируют
очередную антифранцузскую коалицию. В кратчайшие сроки, собрав армию, Наполеон пы-
тается разгромить войска противника поодиночке, но ему не удается этого сделать. Англия,
Пруссия и Нидерланды объединяют силы, и против Франции выступает огромная армия. 

В своих прокламациях к народу Наполеон Бонапарт выставляет себя защитником сво-
боды и равенства, приобретенных Францией в 1789 г. Страна снова переживает револю-
ционную лихорадку; со всех сторон император Наполеон слышит совет отказаться
от абсолютной власти. Он сам видит, что нужно дать Франции либеральную конституцию,
проект которой и поручает выработать особой комиссии (Бенжамен Констан и другие).

22 апреля — объявляется новая Конституция, так называемый «дополнительный акт»,
принятый народом в 1,5 млн голосов. 

1 мая — издается декрет о выборах представителей. 

1 июня — на Марсовом поле проходит собрание делегатов от избирательных коллегий
(так называемое «Майское поле»); но на этом торжестве, от которого ожидают весьма мно-
гого, Наполеон Бонапарт ограничивается военным парадом и пышными фразами. 
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3 июня — собираются обе палаты (представителей и пэров). С самого начала обнаружи-
вается натянутость отношений. В ответном адресе на тронную речь палаты преподают
императору наставления, на которые он очень обижается.

12 июня — император Наполеон уезжает на новую войну с европейской коалицией. 

18 июня — происходит сражение при Ватерлоо (территория Бельгии), заканчивающая
политическую карьеру Наполеона. Это последняя битва в серии наполеоновских войн,
и она проиграна Францией. 

22 июня — палата представителей требует у императора Наполеона отречения от пре-
стола в пользу сына, которого провозглашают императором французов под именем Напо-
леона II. Наполеон Бонапарт вторично отрекается от престола. 

Проиграв при Ватерлоо, Наполеон сдается англичанам. Они отправляют его в ссылку
на о. Святой Елены (южная часть Атлантического океана), где он и проводит под именем
генерала Бонапарта последние 6 лет своей жизни под наблюдением международной комис-
сии. На о. Святой Елены Наполеон Бонапарт занимается составлением своих мемуаров.

1821, 5 мая — генерал Наполеон Бонапарт умирает на о. Святой Елены, имея статус
пленника Великобритании. 

1840-е — прах Наполеона Бонапарта перевозят в Париж в Дом инвалидов, где он по-
коится по сей день.
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392*. Делдерфилд Р. Ф. Братья и сестры Наполеона : исторические портреты / Рональд
Фредерик Делдерфилд ; пер. с англ. А. И. Коршунова. — М. : Центрполиграф, 2001. — 
395 с., [8] л. ил.

393*. Делдерфилд Р. Ф. Жены и любовницы Наполеона : [исторические портреты] / Рональд
Фредерик Делдерфилд ; пер. с англ. Л. В. Романова. — М. : Центрополиграф, 2001. — 397 с.,
[4] л. ил. — Загл. ориг. и авт.: Napoleon in love / Ronald Frederic Delderfield.

394. Делдерфилд Р. Ф. Закат империи / Рональд Делдерфилд ; пер. с англ. Н. Носова и М.
Белоусовой. — М. : АСТ, 2002. — 623 с. — Указ. имен: с. 590–610. — Хронография воен-
ной кампании 1813–1814 гг.: с. 611–622. — В прил.: Главы из «Воспоминаний» /
Ж. Э. Макдональд. Главы из книг «История войны 1813 года», «История войны
1814 года» / М. Богданович. 

К биографии императора Наполеона. Завершающий этап наполеоновских войн апрель 1813 —
май 1814 г.
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395. Делдерфилд Р. Ф. Наполеон : изгнание из Москвы / Рональд Фредерик Делдерфилд ;
пер. с англ. В. Г. Сапожникова. — М. : Центрполиграф, 2002. — 381 с., [4] л. ил. — Загл.
и авт. ориг.: The retreat from Moscow / Ronald Frederic Delderfield.

Подробный анализ военных стратегий противоборствующих имперских режимов, причин со-
крушительного поражения императора Наполеона в России.

396. Дюма А. Наполеон : жизнеописание / Александр Дюма ; [пер. с фр. Ольги Вайнер]. —
М. : Захаров, 2005. — 235 с., [6] л. цв. ил, портр. — (Биографии и мемуары).

397. Дюфрес Р. Наполеон : [биография] / Роже Дюфрес ; пер. с фр. И. А. Челышева. — М. :
Весь мир, 2003. — 191 с. : ил. — (Весь мир знаний) (История). — Библиогр.: с. 185–189.

398*. Жукова Л. М. Наполеон : история о французском императоре : [для чтения взрослыми
детям] / Людмила Михайловна Жукова. — М. : Белый город, 2002. — 11 с. : цв. ил. — (Эн-
циклопедия малыша) (Рассказы по истории). — Авт. указан на 4-й с. обл.

399. Залесский К. А. Наполеоновские войны, 1799–1815 : биографический энциклопеди-
ческий словарь / К. А. Залесский. — М. : Астрель : АСТ, 2003. — 827 с., [16] л. портр. —
На обл. авт. не указан. — Имен. указ.: с. 799–826. 

В справочнике даны почти 600 биографий военачальников русских, французских, австрийских,
прусских, польских и др., прославившихся на полях сражений в 1799–1815 гг.

400*. Земцов В. Н. Битва при Москве-реке : армия Наполеона в Бородинском сражении /
В. Н. Земцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Рейттаръ, 2001. — 208 с. : ил. — (Военно-исто-
рическая серия «Рейтар» ; № 20).

Бородинское сражение глазами солдат Великой армии.

401*. Земцов В. Н. Великая армия Наполеона в Бородинском сражении : монография /
В. Н. Земцов. — Екатеринбург : УГПИ, 2001. — 572 с. — Прил.: с. 552–570. — Библиогр.
в примеч.: с. 465–550.

В книге предпринята попытка взглянуть на Бородинское сражение с позиции противной 
стороны. 

402. Иванов А. Ю. Повседневная жизнь французов при Наполеоне / Андрей Иванов. —
М. : Молодая гвардия, 2006. — 351 с., [16] л. ил., портр. : ил. — (Живая история) (Повседнев-
ная жизнь человечества). — Библиогр. в конце кн.

403. Иванов А. Ю. Тайны египетской экспедиции Наполеона, [1798–1801] /
А. Ю. Иванов. — М. : Вече, 2004. — 407 с. : ил., портр. — (Великие тайны). — Коммент.:
с. 306–342. — Список имен: с. 343–396. — Библиогр.: с. 397–402.

404. Исдейл Ч. Дж. Наполеоновские войны : [исследования] / Чарльз Дж. Исдейл ; пер.
с англ. Д. Я. Мовшович. — Ростов н/Д. : Феникс ; М. : Зевс, 1997. — 541 с. : карты. — (Собы-
тия, изменившие мир). — Хронол. указ.: с. 475–495. — Библиогр. в коммент.: с. 496–523.

405а. Кастело А. Бонапарт : [биография : 1-я часть дилогии] / Андре Кастело ; [пер. с фр.
Л. Д. Каневского]. — М. : Центрполиграф, 2004. — 527 с., [8] л. ил. — Загл. и авт. ориг.: Bo-
naparte / Andre Castelot.

109



405б. Кастело А. Наполеон : [биография : 2-я часть дилогии] / Андре Кастело ; [пер. с фр.
Л. Д. Каневского]. — М. : Центрполиграф, 2004. — 685 с., [12] л. ил., портр. — Загл. и авт.
ориг.: Napoléon / Andre Castelot.

406. Кастело А. Сын Наполеона : биография / Андре Кастело ; пер. Ирины Кастальской.
Орленок : пьеса / Эдмон Ростан ; пер. Татьяны Щепкиной-Куперник. — М. : Захаров,
2007. — 666 c., [10] л. ил., цв. ил., портр. — На обл. авт. не указаны.

407*. Кау П. Наполеон : от Революции до Империи / Паоло Кау ; пер. с итал.
Л. И. Почкай. — М. : Ниола–Пресс, 2009. — 127 с. : ил. — (Тайны истории). — Имен. указ.:
с. 125–127. — Библиогр.: с. 124.

408. Кирхейзен Г. Женщины вокруг Наполеона : [исторические портреты] / Гертруда Кир-
хейзен. — Тольятти : Лада–Маком, 1993. — 333 с.

О личной жизни императора Наполеона.

409*. Клаузевиц К. фон. Итальянский поход Наполеона Бонапарта, 1796 год / 
Клаузевиц. — М. : Наследие, 2003. — 223 с. — (Военная классика). — Указ. важнейших
собственных имен и назв.: с. 199–219. — Загл. и авт. ориг.: Der Feldzug von 1796 in Italien /
Clausewitz.

410. Клаузевиц К. фон. 1806 год / Клаузевиц. — М. : Наследие, 2003. — 143 с. : портр.,
карта. — (Военная классика). — Загл. и авт. ориг.: Preussen im Jahre 1806 / Clausewitz. 

411. Коленкур А.-О.-Л. де. Мемуары = Memoires : поход Наполеона в Россию : [пер. с фр.] /
Арман де Коленкур. — Жуковский : Кучково поле ; М. : ГАЛА ПРЕСС, 2002. — 591 с., [8] л.
ил. — (Военные мемуары). — Примеч.: с. 533–578. — Имен. указ.: с. 579–584. 

412. Коленкур А.-О.-Л. де. Русская кампания 1812 года : мемуары французского дипломата /
Арман-Огюст де Коленкур. — Смоленск : Русич, 2004. — 540 с. : ил., портр. — (Популярная
историческая библиотека). — На пер. авт. не указ. — Пер. изд.: Mémoires du général de Cau-
laincourt, duc de Vicence, grand écuyer de l’empereur / Caulaincourt A. A. de. Paris, 1933.

413. Косарев А. Г. Пропавшие трофеи императора / А. Косарев. — М. : Вече, 2007. — 442 с. :
ил., портр., карты. — (Антология кладоискательства). — Посвящ. 200-летию Отечественной
войны 1812 г.

Масштаб утрат, понесенных в Отечественную войну 1812 г. российскими храмами и мона-
стырями, в первую очередь московскими. К началу XIX в. в Первопрестольной насчитывалось
267 церквей и 25 монастырей. Дело «о грабеже в особо крупных размерах».

414. Крейе Э. Э. Политика Меттерниха : Германия в противоборстве с Наполеоном, 
1799–1814 / Энно Э. Крейе ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. — М. : Центрполиграф, 
2002. — 383 с.

415*. Кронин В. Наполеон : биография / Винсент Кронин ; пер. с англ. С. Струкова. — М. :
Захаров, 2008. — 559 с., [8] л. ил. — (Биографии и мемуары).

416. Лашук А. Гвардия Наполеона / Анри Лашук ; пер. с фр. Н. Егорова, А. Щедров, А. Ят-
лова. — М. : Изографус : ЭКСМО, 2003. — 799 с. : ил., портр. — Библиогр. и имен. указ.:

110



с. 633–707. — Коммент.: с. 708–798. — Загл. ориг. и авт.: Napoléon et la Garde imperiale / com-
mandant Henry Lachouque.

История Императорской гвардии от создания до роспуска (1799–1815).

417. Лашук А. Наполеон : история всех походов и битв 1796–1815 / Анри Лашук ; [лит.-
ист. перераб. фр. изд.: А. Ефремов, А. А. Васильев]. — [Переизд. 2004]. — М. : Эксмо, 2008. —
928 с. : ил., карты. — (Военная история человечества). — Пер. и перераб. изд.: Napoléon :
20 ans de compagnes / commandant Henry Lachouque. S. l. : Arthaud, 1964.

418. Ленц Т. Наполеон : [биография] / Тьерри Ленц ; [пер. с фр. Е. Калантаровой]. — М. :
АСТ : Астрель, 2008. — 159 с. — (Cogito, ergo sum) (Университетская библиотека ; вып.
61). — Библиогр.: с. 156–157.

419. Лискин Ю. А. Тайники, сокрытия, клады 1812 года : записки краеведа / Ю. А. Лискин. —
М. : Спутник+, 2007. — 121 с. : ил. — (Серия «Эпох и судеб тайники»). — Указ. важнейших
геогр. назв.: с. 97–104. — Пофамил. указ.: с. 105–112. — Библиогр.: с. 113–120.

Автор повествует не о разысканных тайниках и кладах, а о поисковых объектах эпохи Оте-
чественной войны 1812 г. Ареал исследований, в основном, охватывает территорию, лежащую между
Старой Смоленской и Старой Калужской дорогами, на пространстве, географически относящемся
к бассейну р. Протвы, Верхнему Поочью, то есть юго-западному Подмосковью. В книге использованы
сведения из архивных и печатных изданий.

420*. Лобов В. Н. Энергия власти : Александр I и Наполеон : [сравнительное жизнеописа-
ние] / В. Н. Лобов. — М. : ЛОГОС, 2009. — 285 с., [8] л. ил.

Энергия созидания императора Александра I против энергии разрушения императора Напо-
леона.

421. Ложье де Беллекур Ц. Дневник офицера Великой Армии в 1812 году : [мемуары : пер.
с фр.] / Цезарь Ложье. — [Печ. по изд. 1912 г.]. — М. : ГПИБ, 2005. — 226 с. — На 3-й с.
авт.: Цезарь де Ложье.

Воспоминания итальянского офицера королевской гвардии, входившей в состав корпуса принца
Е. Богарне.

422. Лоссберг Ф.-В. фон. Письма вестфальского штаб-офицера / Фридрих-Вильгельм
фон Лоссберг ; [пер. с нем. Г. Карлсон]. — М. : Наследие, 2003. — 165 с. — (Военно-истори-
ческие мемуары).

Наполеоновский офицер Ф. В. фон Лоссберг (1776–1848) о своем участии в кампании 1812 г.

423. Людвиг Э. Наполеон : [беллетризованное жизнеописание] / Эмиль Людвиг ; [пер. с нем.
Е. Михелевич]. — М. : Вагриус : Захаров, 1998. — 591 с., [16] л. цв. ил. — (Биография).

424. Манфред А. З. Наполеон Бонапарт : [монография] / А. З. Манфред. — М. : РИПОЛ
КЛАССИК, 2002. — 774 с., [8] л. ил. — (Законы власти). — Загл. обл.: Наполеон. — Биб-
лиогр. в подстроч. примеч.

425. Мартино Ж. Повседневная жизнь на острове Святой Елены при Наполеоне / Жильбер
Мартино ; [пер. с фр. М. В. Добродеевой]. — М. : Молодая гвардия : Палимпсест, 2008. —
313 с., [8] л. ил. — (Живая история) (Повседневная жизнь человечества). — Загл. и авт. ориг.:
La Vie Quotidienne à Sainte-Hélène Au Temps De Napoléon / Gilbert Martineau.
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426. Маршан Л.-Ж. Наполеон. Годы изгнания : мемуары Луи-Жозефа Маршана / [пер. с фр.
и англ. Л. Н. Зайцев]. — М. : Захаров, 2003. — 782 с., [16] л. ил. — (Биографии и мемуары).

427. Массон Ф. Наполеон и женщины : [интимная жизнь] / Фредерик Массон ; [пер. с фр.
И. Г. Гольденберга]. — М. : Гелеос, 2007. — 283 с. — Примеч.: с. 278–283.

428. Мережковский Д. С. Наполеон : [роман-биография] / Д. С. Мережковский. — СПб. :
СПбГУ, 1998. — 484 с. — Библиогр.: с. 479–482.

429. Минье О. Ф. История Французской революции с 1789 по 1814 гг. / Франсуа Минье ;
[пер. с фр. И. М. Дебу и К. И. Дебу]. — Печ. по изд. 1906 г. — М. : [б. и.], 2006. — 548 с. —
(В помощь студенту-историку). — Библиогр. в подстроч. примеч.

430*. Наполеон : энциклопедия / [авт.-сост. Вольпе М. Л.]. — Екатеринбург : У-Фактория,
2004. — 393 с., [34] л. ил., [7] л. цв. карт : ил., портр.

Книга подготовлена по материалам старых русских энциклопедических изданий. Основной ис-
точник — «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона.

431. Наполеон Бонапарт. Путь полководца : военная история глазами французского
императора, оценка и характеристика врагов и приближенных, анализ военных 
сражений, высказывания, афоризмы, более 1000 иллюстраций / [сост.
М. Л. Вольпе]. — М. : Альта–принт, 2008. — 671 с. : ил., портр., карты. — Загл. обл.:
Наполеон. — На доп. тит. л.: Napoléon. — Указ. имен и геогр. назв.: с. 646–661. — Биб-
лиогр.: с. 662–669.

Анализ императором Наполеоном военных действий, оценка и характеристика врагов и при-
ближенных, высказывания и афоризмы о военном деле, более 1 тыс. иллюстраций. Наполеоновские
войны 1796–1815.

432. Наполеон в России глазами иностранцев : воспоминания современников : [сборник] :
в 2 кн. / сост. А. М. Васютинский, А. К. Дживелегов, С. П. Мельгунов. — М. : Захаров,
2004. — (Биографии и мемуары). — Пер. с фр. и нем. — Печ. по изд.: Французы в России,
1812 : по воспоминаниям современников-иностранцев. М., 1912.
Кн. 1 : Нашествие в Москву. — 560 с., [4] л. цв. ил.
Кн. 2 : Отступление. — 508 с., [4] л. цв. ил. — Источники текстов: с. 505–507.

Составителями использовано более 84 мемуаров.

433. Наполеон в России глазами русских : [воспоминания современников : сборник / сост.
коллективом авт.]. –– М. : Захаров, 2004. — 318 с., [16] л. цв. ил. — (Биографии и ме-
муары). — Печ. по изд.: Пожар Москвы : по воспоминаниям и переписке современников.
М., 1911.

434. Наполеон I (имп. фр.). Египетский поход / Наполеон Бонапарт ; [пер. с фр. В. Я. Го-
лант]. — СПб. : Азбука, 2000. — 431 с. : карта. — (Азбука–классика). — Печ. по изд.: Напо-
леон Бонапарт. Избранные произведения. М., 1956.

435. Наполеон I (имп. фр.). Императорские максимы / Наполеон Бонапарт ; [сост. И. Ло-
сиевский]. — М. : Эскмо, 2003. — 447 с. : ил., портр., факс. — (Антология мудрости). —
Библиогр.: с. 438–442. — Содерж.: Собственноручные и продиктованные записки ; Из со-
чинений и писем разных лет ; Афоризмы, максимы и размышления Наполеона, записан-
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ные его современниками ; Наполеон глазами современников ; Суд истории. Наполеон
в оценках исследователей, писателей и политиков XIX–XXI вв.

В книге собраны жемчужины красноречия императора Наполеона.

436. Наполеон I (имп. фр.). Максимы и мысли узника Святой Елены : рукопись, найденная
в бумагах Лас Каза / Наполеон Бонапарт ; пер. с фр., предисл. и коммент. С. Н. Искюля. —
СПб. : Азбука–классика, 2000. — 217 с. — Коммент.: с. 131–216 — Текст печ. по изд.: Мак-
симы и мысли узника Святой Елены. СПб., 1995.

437. Наполеон I (имп. фр.). О военном искусстве : избранные произведения / Наполеон
Бонапарт ; [пер. с фр. В. Я. Голант ; предисл. Е. В. Тарле]. — М. : ЭКСМО, 2003. — 787 с. :
схемы. — (Антология мысли). — Печ. по изд.: Наполеон Бонапарт. Избранные произведе-
ния. М., 1956.

Анализ императором Наполеоном своих многочисленных военных походов.

438*. Наполеоновские войны : что, если?... : [сборник статей] / авт., сост. и ред. Джонатан
Норт ; [пер. с англ. Ю. Яблокова]. — М. : АСТ ; СПб. : Terra fantastica, 2002. — 541, [2] с. :
карты. — (Военно-историческая библиотека). — На пер. авт. не указан. — Прил.: с. 497–
541. — Библиогр. в конце ст. — Из содерж.: Письма из Европы / Вальтер Скотт.

Книга посвящена альтернативным вариантам развития событий, происходивших на полях
сражений в Италии и Нидерландах, при Аустерлице, Бородине, Лейпциге и Ватерлоо. Авторы сбор-
ника попытались смоделировать фрагменты того мира, в котором гений императора Наполеона
и героизм французских солдат оказались не столь бесплодными.

439*. Нечаев С. Ю. АнтиНаполеон, 1812–2012. Уже двести лет никто не может разгадать
тайну этого человека... / Сергей Нечаев. — М. : Грифон, 2010. — 351 с., [16] л. ил. — Биб-
лиогр.: с. 344–350.

440. Нечаев С. Ю. Наполеон : заговоры и покушения / С. Ю. Нечаев. — М. : АСТ–Пресс
Книга, 2006. — 302, [1] с., [7] л. ил., портр. — (Историческое расследование). — Библиогр.:
с. 300–301. 

441. Нечаев С. Ю. Наполеон и его женщины / Сергей Нечаев. — М. : ACT : Астрель, 2010. —
382 с. — (Кумиры) (Истории Великой Любви). — Библиогр.: с. 378–382.

442*. Нечаев С. Ю. Подлинная история Наполеона : развенчание героя / С. Нечаев. — М. :
Вече, 2005. — 412 с., [8] л. ил., портр. — (Великие тайны). — Библиогр.: с. 398–404. — Спи-
сок имен: с. 367–397.

443. Ноймайр А. Диктаторы в зеркале медицины : Наполеон, Гитлер, Сталин /
А. Ноймайр. — Ростов н/Д. : Феникс, 1997. — 478 с., [12] л. ил. — (След в истории). — Биб-
лиогр. в конце глав.

Психологические портреты.

444. Оливер М. Армия Наполеона : [самый полный справочник по армии Франции и ее
союзников, 1799–1815] / Майкл Оливер, Ричард Партридж ; [пер. с англ. А. И. Козлова]. —
М. : АСТ : Астрель, 2005. — 399 с. : табл. — (Историческая библиотека). — Библиогр.:
с. 395–398. 
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445. О’Мира Б. Э. Наполеон : голос с острова Святой Елены : мемуары / Барри О’Мира ;
[пер. с англ.: Л. И. Зайцев]. — М. : Захаров, 2004. — 666 с., [8] л. ил. : ил. — (Биографии
и мемуары).

446. Ону Ж. Смерть консулу! : исторический роман / Ж. Ону ; [пер. с нем. А. Б. Михайлова].
Люцифер : роман из времен Наполеона I / К. Френцель. — М. : ТЕРРА, 1995. — 559 с. —
(Тайны истории в романах, повестях и документах) (Век XIX).

В романе Ж. Ону действие происходит во Франции сразу после переворота 18 брюмера 1799 г.,
во время которого генерал Наполеон Бонапарт сверг Директорию и провозгласил себя Первым кон-
сулом. События романа К. Френцеля разворачиваются в 1808 г. в Австрии и Франции.

447. Остин Ф. Б. Дорога к славе : исторический роман / Фредерик Бриттен Остин. Путь
к Ватерлоо : исторический роман / Алан Патрик Герберт ; [к сб. в целом: пер. с англ.
Е. А. Каца]. — М. : АСТ : Астрель : Транзиткнига, 2004. — 574 с. — Коммент.: с. 565–570. —
(Золотая библиотека исторического романа) (Великие властители) (Наполеон). — На обл.
загл. сер.: Великие властители. Наполеон. 

Первый роман повествует об итальянской военной кампании генерала Наполеона Бонапарта,
второй — пребыванию его в ссылке на о. Эльба, которая завершается необыкновенным побегом.

448. Платов А. Так говорил Наполеон / А. Платов. — М. : Мир, 2003. — 735 с. : ил.
Первый на русском языке комментированный свод крылатых слов, исторических фраз, сужде-

ний и афоризмов, принадлежащих императору Наполеону.

449. Повседневная жизнь Наполеона : [сборник : пер. с фр. / послесл. и коммент. В. Е. Кли-
манова]. — М. : Жуковский : Кучково поле, 2006. — 510 с. — Имен. указ.: с. 500–510. —
Коммент.: с. 481–499. — Содерж.: Душевные качества Наполеона / Артур Леви. Наполеон I
в придворной и домашней жизни / Фредерик Массон.

450. Подмазо А. А. Большая Европейская война, 1812–1815 : хроника событий / А. А. Под-
мазо. — М. : РОССПЭН, 2003. — 367 с. — Аннот. указ. имен: с. 263–350. — Указ. геогр.
назв.: с. 351–365. — Авт. на пер. не указан. — Библиогр.: с. 261–262.

Книга содержит поденную хронику походов, сражений, боев, осад с указанием потерь сторон,
имен плененных, убитых и смертельно раненных генералов, а также сведения о составе, перефор-
мировании и движении войск, перечень всех дипломатических мероприятий, сопровождавшие воен-
ные действия. 

451*. Попов А. И. Великая армия в России : погоня за миражом : монография /
А. И. Попов. — Самара : НТЦ, 2002. — 439 с. — Библиогр.: с. 419–437 и в примеч.
в конце глав.

Монография посвящена устройству и функционированию тыловых учреждений и коммуника-
ций Великой армии в 1812 г. В ней также рассматривается национальная и социальная политика
оккупационных властей на территории Литвы, Белоруссии и коренной России. Действие парти-
занских частей и их вклад в Победу над Великой армией.

452. Потоцкая А. Мемуары, 1794–1820 / графиня Анна Потоцкая ; [пер. с фр. А. Н. Куд-
рявцевой]. — Жуковский : Кучково поле, 2005. — 301 с. — (Исторические мемуары).

История Польши периода наполеоновских войн и первых лет мирного переустройства Европы
после Венского конгресса.
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453. Радзинский Э. С. Napoleon : жизнь после смерти : [исторический роман] / Эдвард Рад-
зинский. — М. : Аргументы и факты : Зебра Е, 2005. — 694 с., [8] л., ил., портр. — Загл.
на пер.: Наполеон : жизнь после смерти.

454. Радзинский Э. С. Napoleon : роковые минуты истории : [драма времен Великой фран-
цузской революции в 3 действиях] / Эдвард Радзинский. — М. : Аргументы и факты :
Зебра Е, 2005. — 694 с. : ил., портр.

455. Ревуненков В. Г. Взлет и падение Наполеона Бонапарта / В. Г. Ревуненков. — [СПб.] :
СПбГУ, 2001. — 167 с. — Библиогр.: с. 166 и в подстроч. примеч.

Европа и Франция на рубеже XVIII — начала XIX в.

456. Ревуненков В. Г. История французской революции / В. Г. Ревуненков. — СПб. : СЗАГС :
Образование-культура, 2003. — 775 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр. — Библиогр. в под-
строч. примеч. — Имен. указ.: с. 765–773.

Широкая панорама революционных событий 1789–1815 гг. во Франции.

457. Роос Г. С Наполеоном в Россию : записки врача Великой армии / Генрих Роос. — М. :
Наследие, 2003. — 206 с. — (Военно-исторические мемуары). — Из содерж.: Записки офи-
цера армии Наполеона / фон Иелин.

458. Саундерс Э. Сто дней Наполеона / Эдит Саундерс ; [пер. с англ. М. Косныревой]. —
М. : АСТ, 2002. — 411 с. : ил. — (Военно-историческая библиотека). — Библиогр. в примеч.:
с. 334–362. — Избр. биографии фр. военачальников: с. 363–376.

459. Сафонов В. А. Дорога на простор : роман ; Ватерлоо : повесть / Вадим Сафонов. — М. :
Молодая гвардия, 1995. — 416 с.

Повесть «Ватерлоо» посвящена Ста дням императора Наполеона и его последней битве.

460. Сегюр Ф.-П. де. Поход в Россию : мемуары адъютанта / граф де-Сегюр. — М. : Захаров,
2002. — 285 с., [4] л. ил.

Использован подвергнутый стилистической правке русский перевод, опубликованный в «Уни-
версальной библиотеке» в Москве в 1812 г.

461. Сироткин В. Г. Наполеон и Александр I. Дипломатия и разведка Наполеона и Алек-
сандра I в 1801–1812 гг. / Владлен Сироткин. — М. : Эксмо : Алгоритм, 2003. — 415 с. —
(История в лицах и фактах). — Краткая Библиогр.: с. 411–414 и в подстроч. примеч.

462*. Сироткин В. Г. Наполеон и Россия / Владлен Сироткин. — М. : ОЛМА–Пресс,
2000. — 380 с., [8] л. ил. — Краткая Библиогр.: с. 373–378 и в подстроч. примеч. — Общая
Библиогр.: с. 7–12. — (Историческое досье).

События в Европе в 1801–1815 гг. История дипломатии и разведка накануне Отечественной
войны. Отечественная война 1812 г. и Заграничные походы 1813–1814 гг. Судьба пленных наполео-
новских солдат в России. Строительство храма Христа Спасителя в Москве. История Франции
и России периода наполеоновских войн 1801–1815 гг.

463. Слоон В. Новое жизнеописание Наполеона I : историческое сочинение : в 2 т. /
В. Слоон ; пер. с англ. В. Л. Ранцова. — М. : Алгоритм, 1997. — (История и личность).
Т. 1. — 588 с. : ил.
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Т. 2. — 636 с. : ил.

464. Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа, 1799–1805 гг. : [в 2 т.] / Олег Со-
колов. — М. : Рус. культур. фонд «Империя истории», 2006. — На пер. авт. не указан.
Т. 1. — 317 с. : карты. — Библиогр. в примеч. в конце гл. и в подстроч. примеч.
Т. 2. — 238 с., [12] л. ил., цв. ил. : ил., карты. — Библиогр.: с. 218–228, в конце гл. и в подстроч.
примеч.

Новый взгляд на многие события военной и политической истории Европы.

465*. Сьюард Д. Наполеон и Гитлер : сравнительная биография / Десмонд Сьюард ; [пер.
с англ. И. С. Соколова и А. И. Криволапова]. — Смоленск : Русич, 1995. — 380 с., [8] л. ил. —
(Тирания). — Библиогр.: с. 376–379.

Книга знакомит с основными вехами биографии Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера.
Автор анализирует закономерности их взлета и причины падения, находя логические и неожидан-
ные параллели в жизни и политической деятельности двух тиранов.

466. Сьюард Д. Семья Наполеона : родственники Наполеона / Десмонд Сьюард ; [пер.
с англ. Т. С. Бушуевой]. — Смоленск : Русич, 1995. — 414 с., [8] л. фот. — (Тирания). — Указ.
имен: с. 389–408. — Библиогр.: с. 409–413.

467. Сюше А. Наполеон : [беллетризованная биография] / Алексис Сюше ; [пер. с фр.
Е. А. Макаровой при участии В. Н. Новиковой]. — М. : Этерна, 2010. — 316 с. — (Новая
версия).

468. Талейран-Перигор Ш.-М. Мемуары / Талейран ; [пер. с фр. и примеч.
С. и Л. Фейгин]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1997. — 416 с. — (Силуэты истории)
(Мемуары исторических деятелей). — Примеч.: с. 366–374. — Указ. имен: с. 375–415.

469. Тарле Е. В. Наполеон : [монография] / Евгений Тарле. — М. : ACT : Астрель, 2010. —
415 с. — (Историческая библиотека). — Об авт. в конце кн. — Библиогр. в подстроч. примеч.

470. Тарле Е. В. Талейран : [монография] / Евгений Тарле. — М. : ACT, 2010. — 350 с. —
Библиогр. в коммент.: с. 331–349.

471. Торопцев А. П. Наполеон : [военная биография] / А. Торопцев. — М. : Росмэн, 1995. —
159 с. : цв. ил. — (Книга битв). — Авт. на пер. не указан.

472*. Троицкий Н. А. Александр I и Наполеон : [сравнительное жизнеописание] /
Н. А. Троицкий. — М. : Высшая школа, 1994. — 304 с. : ил. — (История в лицах). — Краткая
Библиогр.: с. 298–299. — Указ. имен: с. 300–303.

473. Троицкий Н. А. Александр I против Наполеона : [сравнительное жизнеописание] /
Николай Троицкий. — М. : Яуза : Эксмо, 2007. — 415 с., [8] л. цв. ил., портр. — (Военная
история России). — Краткая Библиогр.: с. 298–299.

474. Туган-Барановский Д. М. Наполеон и республиканцы : (из истории республиканской
оппозиции во Франции в 1799–1812 гг.) : [монография] / Д. М. Туган-Барановский. — 2-е
изд. — Волгоград : Волгогр. гос. ун-т, 2005. — 257 с. : ил. — (Юбилейная серия «Труды уче-
ных ВолГУ» / редсовет: О. В. Овчинников [и др.]). — Библиогр. в примеч.: с. 221–255.
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475. Тэн И. Наполеон Бонапарт / Ипполит Тэн ; [пер. с фр. О. К. Синцовой]. Наполеон,
или Деятель мира / Ральф Эмерсон ; [пер. с англ. С. Г. Займовского]. — М. : МФТИ, 1997. —
200 с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Психологический портрет Наполеона Бонапарта.

476. Тюлар Ж. Мюрат, или Пробуждение нации / Жан Тюлар ; [пер. с фр. Г. Зингера]. —
М. : Terra–Терра, 1993. — 382 с. — Библиогр.: с. 373–380.

Биография одного из известнейших наполеоновских маршалов Иоахима Мюрата, Короля Неа-
политанского, женатого на младшей сестре императора Наполеона Каролине.

477. Тюлар Ж. Наполеон, или Миф о «спасителе» : [монография] / Жан Тюлар ; [пер. с фр.
А. П. Бондарева]. — 3-е изд. — М. : Молодая гвардия, 2009. — 362 с., [24] л. ил. — (Жизнь
замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1352 (1152)). — Библиогр.: с. 357–358.

478. Униформа французской армии, 1660–1845 : иллюстрированная энциклопедия / [текст
полковника Поля Виллинга ; предисл. генерала армии Бертрана де Лапреля ; ил. Шарля
Вернье ; пер. с фр. Е. Литвиненко]. — М. : ЭКСМО, 2002. — 127 с. : ил., цв. ил.

479. Фигер М.-Т. Воспоминания кавалерист-девицы армии Наполеона / Тереза Фигер ;
[пер. с фр., предисл. и коммент. Сергея Нечаева]. — М. : Эксмо, 2007. — 190 с., [4] л. ил.,
портр. : факс. — Загл. ориг.: Les campagnes de mademoiselle Thérèse Figueur aujourd’hui madame
veuve Sutter ex-dragoon aux 15 et 9e régimens, de 1793 à 1815 écrites sous sa dictée par Saint-Ger-
main-Leduc. Paris, 1842 (Кампании мадемуазель Терезы Фигер, ныне вдовы Сюттер, быв-
шего драгуна 15-го и 9-го полков, с 1793 по 1815 г.).

480. Флиз Д. П. де ла. Поход Наполеона в Россию в 1812 году / де ла Флиз. — М. : Насле-
дие, 2003. — 166 с. — (Военно-исторические мемуары). — Из содерж.: Записки актрисы
Фюзиль.

481. Фролов Б. П. Военные противники России : подробности о жизни и деятельности /
Б. П. Фролов. — М. : АСТ ; СПб. : Полигон, 2008. — 991 с., [16] л., ил., портр. — (Историче-
ская библиотека). — Библиогр.: с. 985–989.

Исторические портреты маршалов Наполеона Бонапарта, сражавшихся против России в Оте-
чественной войне 1812 г., военачальников гитлеровского рейха и полководцев Великой французской
революции.

482. Чандлер Д. Военные кампании Наполеона : триумф и трагедия завоевателя : моногра-
фия / Д. Чандлер ; [пер. с англ. Н. Б. Черных-Кедровой]. — М. : Центрполиграф, 2001. —
693 с., [72] л. ил., портр., карт, факс. : портр. — Загл. и авт. ориг.: The campaigns of Napoleon /
David Chandler. — Ссылки на источники: с. 668–683. — Библиогр.: с. 684–688 и в подстроч.
примеч. 

483*. Шатобриан Ф. Р. де. Замогильные записки / Франсуа Рене де Шатобриан ; [пер. с фр.
Ольги Гринберг и Веры Мильчиной]. — М. : Изд-во им. Сабашниковых, [1995]. — 735 с. :
ил., портр. — (Памятники мировой литературы). — Библиогр. в примеч.: с. 599–677. —
Указ. имен: с. 678–721.

«Замогильные записки» — один из шедевров западноевропейской литературы, французский
аналог «Былого и дум». Автор как очевидец изображает Великую французскую революцию 1789–
1794 гг., Империю, Реставрацию, Сто дней, рисует портреты Мирабо и Лафайета, Талейрана
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и Наполеона, описывает Ниагарский водопад и швейцарские Альпы, Лондон 1794-го, Рим 1829-го
и Париж 1830 г.

484. Щербаков П. П. Маршалы Наполеона и Сталина ; Генерал-фельдмаршалы Гитлера :
биографический словарь / П. П. Щербаков. — М. : Компания Спутник+, 2005. — 168 с. :
портр. — На обл. авт. не указ. 

485. Экономическая история мира. [В 5 т.]. Т. 2. Европа : [вторая половина XVIII —
третья четверть XIX в.] / под общ. ред. М. В. Конотопова. — М. : Дашков и Ко, 2004. —
635 с. — Библиогр. в подстроч. примеч. — Из содерж.: Наполеон и континентальная
блокада.

История развития мирового хозяйства. История экономической мысли.
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Библиографические указатели
(из фонда Российской государственной библиотеки)

486*. Бабин А. И. Отечественная и зарубежная военная история : указ. кандидатских и док-
торских диссертаций / сост. А. И. Бабин. — М. : [б. и.], 1970. — 195 с. — Указ. авт.: с. 166–187.

487*. Баевский А. А. История СССР : аннотированный указ. литературы для учителей сред-
ней школы / сост. А. А. Баевский [и др.]. — М. : Культпросветлит, 1952. — 400 с. — Из со-
держ.: Отечественная война 1812 г. Разгром Наполеона — 9 назв.

488*. Бессмертный подвиг народа : (Отечественная война 1812 г.) : рекомендательный указ.
литературы / сост. И. Л. Геллер. — М. : [б. и.], 1963. — 32 с. — Алф. указ. авт. и заглавий:
с. 29–31. — К 150-летию Отечественной войны 1812 г.

489*. Военский К. А. Отечественная война в русской журналистике : библиографический
сборник статей, относящихся к 1812 году : [из фондов Государственной публичной исто-
рической библиотеки России] / К. Военский. — Печатается по изд. 1906 г. — М. : ГПИБ,
2007. — 161 с. — Указ. личных имен: с. 120–141. — Указ. предмет. и войсковых частей:
с. 142–150. — Геогр. указ.: с. 151–157.

В издании отражены статьи, относящиеся к 1812 г., напечатанные в журналах «Русская ста-
рина», «Древняя и новая Россия», «Исторический вестник» за 1870–1905 гг.

490*. Военский К. А. Отечественная война в русской журналистике : библиографиче-
ский сборник статей, относящихся к 1812 году / К. Военский. — СПб. : тип. «Бережли-
вость», 1906. — 220 с. — Указ. личных имен: с. 191–207. — К 100-летию Отечественной
войны 1812 г.

491*. Герои Отечественной войны 1812 г. : (рекомендательный список литературы) / сост.
Ю. И. Стуков. — М. : [б. и.], 1987. — 28 с.

492*. Двенадцатый год, Отечественная война и Наполеон : книги, портреты, гравюры, ка-
рикатуры и т. д. : каталог № 118 / книгопродавец Н. В. Соловьев. — СПб. : тип. «Сириус»,
[1912?]. — 43 с. — В надзаг.: Антикварная книжная торговля Н. В. Соловьева. — 1040 назв.

Издания на русском, французском и немецком языках XIX — начала XX в.

493*. 205 лет со дня рождения Н. А. Дуровой : библиографический указ. / сост. Софья
Николаевна Смирнова. — Устинов : [б. и.], 1986. — 15 с. — Имен. указ.: с. 15. —
158 назв.

Включает прижизненные издания Н. А. Дуровой и материалы, опубликованные в XIX–XX вв.

494*. Движение декабристов : указ. литературы, 1977–1992 / сост. Н. П. Дробышевская
[и др.]. — М. : ГПИБ, 1994. — 360 с.

495*. Движение декабристов : указ. литературы, 1960–1976 / ред.-сост. Р. Г. Эймон-
това ; сост. В. С. Барашкова [и др.] ; отв. ред. М. В. Нечкина. — М. : Наука, 1983. —
302 с. — Указ. имен авт., публикаторов, сост., ред., переводчиков и книг, описанных
под заглавием: с. 255–298. — Из содерж.: Декабристы и Отечественная война 1812
года. — 20 назв.
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496*. Движение декабристов : указ. литературы, 1928–1959 / сост. Р. Г. Эймонтова при уча-
стии А. А. Соленниковой ; под общ. ред. М. В. Нечкиной. — М. : Всесоюзная книжная палата,
1960. — 435 с. — Указ. фамилий декабристов: с. 384–389. — Указ. авт., сост., рецензентов,
комментаторов, ред. и работ, описанных под заглавием: с. 389–418. — Указ. имен: с. 418–425.

497*. Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде ГПБ : система-
тический указ. [В 4 вып.]. Вып. 4. Отечественная война 1812 г. Участие России в кампаниях
1813–1814 гг. / [сост. Яковлева И. Г., Антонов В. В.]. — СПб. : [РНБ], 1993. — 243 с. — Указ.
имен: с. 200–217. — Указ. заглавий: с. 219–238. — Указ. серий: с. 238–241.

Источники и документы.

498*. Затворницкий Н. М. Наполеоновская эпоха : [аннотированный] библиографический
указ. : в 2 вып. / Н. М. Затворницкий. — СПб. : тип. Тренке и Фюсно [и др.], 1914–1915.
Вып. 1. — СПб. : тип. Тренке и Фюсно, 1914. — XVI, 328 с., [8] л. ил.
Вып. 2. — Петроград : тип. Гр. Скачкова с сыновьями, 1915. — IV, 314 с., [8] л. ил.

«Настоящее издание является продолжением печатавшегося на страницах журнала “Развед-
чик” моего библиографического указателя “К истории 1812 г.” (№ 1071, с. 295 за 1911 г.)» (из Преди-
словия автора к указателю).

499*. Златоустовский Б. В. Отечественная война 1812 года : [к 140-летию Отечественной
войны 1812 г.] : памятка читателю / сост. Б. В. Златоустовский. — М. : [б. и.], 1952. — 17 с. —
36 назв.

Библиографические записи проаннотированы.

500*. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях : аннотированный
указ. книг и публ. в журналах : [в 5 т.] / науч. рук., ред. и введ. П. А. Зайончковского. — М. :
Книга, 1976–1989.
Т. 2, ч. 1 : 1801–1856 / сост. О. С. Острой [и др.]. — 1977. — 367 с. — Из содерж.: Войны на-
чала XIX в.
Т. 2, ч. 2 : 1801–1856 / сост. О. С. Острой [и др.]. — 1978. — 341 с. — Из содерж.: Указ. имен
и работ, описанных под заглавием.

501*. История нашей Родины : рекомендательный указ. литературы для молодежи / сост.
Артемова М. И. [и др.]. — М. : Книга, 1977. — 109 с. — Из содерж.: Отечественная война
1812 г. — 8 назв.

502*. История СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической
революции : рекомендательный указ. литературы для учителей / сост. М. И. Артемова,
В. С. Барашкова, В. Ф. Курылев [и др.]. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение,
1983. — 160 с. — Из содерж.: Россия в начале XIX века. Отечественная война 1812 г. и ее
историческое значение. — 29 назв.

503*. История Отечественной войны 1812 года : указ. советской литературы (1918–1992) /
[ред.-сост. Н. И. Бекетова ; сост. Т. К. Мищенко и др.]. — М. : Наука, 1992. — 250 с.

504*. Каталог изданий, посвященных юбилею 1812 г. и находящихся на Выставке произве-
дений печати, устроенной главным управлением по делам печати / [Гл. управление
по делам печати]. — М. : Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1912. — 37 с.

Отечественная война 1812 г. в литературе, искусстве и в истории России. Издания 1912 г.
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505*. Каталог рукописных материалов о войне 1812 г. : [из фонда Государственной пуб-
личной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина] / сост. Людмила Алексеевна Мандры-
кина, Тамара Павловна Воронова, Светлана Олеговна Бялова. — Л. : [б. и.], 1961. — 168 с. —
Имен. указ.: с. 129–163.

506*. Каталог юбилейных изданий к 100-летию Отечественной войны 1812 г. / [ред. изд-
ва «Сельский вестник»]. — СПб. : Сельский вестник, 1912. — 28 с. : ил., портр.

507*. Кауфман И. М. Русские биографические и биобиблиографические словари / сост.
И. М. Кауфман. — 2 изд., перераб. и расшир. — М. : Госкультпросвет, 1955. — 751 с. — Указ.
имен: с. 579–740. — Указ. загл.: с. 740–748.

Словари о деятелях науки и культуры, а также писателях XIX–XX вв.

508*. Кауфман И. М. Русские энциклопедии. Вып. 1. Общие энциклопедии : библиография
и краткие очерки / сост. И. М. Кауфман. — М. : [б. и.], 1960. — 103 с.

Общие дореволюционные и советские энциклопедии.

509*. Кинкулькин А. Т. Отечественная война 1812 года : [к 130-летию Отечественной
войны 1812 г.] : указ. литературы / сост. А. Т. Кинкулькин, М. Г. Рабинович, К. Н. Татари-
нова. — М. : [б. и.], 1942. — 40 с. — 623 назв.

В указателе собраны документы, изданные в 1812–1942 гг.

510*. Колодеев И. Х. Русская армия в 1812 году : каталог русских книг по истории Отечествен-
ной войны библиотеки Ивана Хрисанфовича Колодеева : отдел военный. — Минск : типоли-
тография Б. И. Соломонова, 1912. — 82, XXI с. — Предм. указ.: с. I–IV. — Указ. авт.: с. VII–X.

Книги на русском языке по истории регулярных и гвардейских полков, принимавших участие
в Отечественной войне 1812 г.

511*. Ламбин П. Русская историческая библиография / сост. Петр Ламбин, Борис Лам-
бин. — СПб. : тип. Императорской академии наук, 1861–1884.
[Год 1-й] : 1855. — 1861. — 166 с. — Указ. личных имен: с. 149–159.
[Год 2-й] : 1856. — 1861. — 227 с. — Указ. личных имен: с. 187–207. — Указ. геогр. и др. на-
званий: с. 208–225. — Алф. список период. изд.: с. 226–227.
Год 3-й : 1857. — 1865. — 742 с. — Указ. личных имен: с. 198–219. — Указ. геогр. и др. на-
званий: с. 220–240. — Алф. список период. изд.: с. 241–242.
Год 4-й : 1858. — 1867. — 238 с. — Указ. личных имен: с. 195–219. — Указ. геогр. и др. на-
званий: с. 220–236. — Алф. список период. изд.: с. 237–238.
Год 5-й : 1859. — 1868. — 299 с. — Указ. личных имен: с. 246–274. — Указ. геогр. и др. на-
званий: с. 275–296. — Алф. список период. изд.: с. 297–299.
Год 6-й : 1860. — 1869. — 345 с. — Указ. личных имен: с. 286–319. — Указ. геогр. и др. на-
званий: с. 320–342. — Алф. список период. изд.: с. 343–345.
Год 7-й : 1861. — 1870. — 347 с. — Указ. личных имен: с. 280–316. — Указ. геогр. и др. на-
званий: с. 317–344. — Алф. список период. изд.: с. 345–347.
Год 8-й : 1862. — 1872. — 357 с. — Указ. личных имен: с. 290–325. — Указ. геогр. и др. на-
званий: с. 326–354. — Алф. список период. изд.: с. 355–357.
Год 9-й : 1863. — 1877. — 370 с. — Указ. личных имен: с. 300–334. — Указ. геогр. и др. на-
званий: с. 335–367. — Алф. список период. изд.: с. 368–370.
Год 10-й : 1864. — 1884. — 469 с. — Указ. личных имен: с. 380–423. — Указ. геогр. и др. на-
званий: с. 424–466. — Алф. список период. изд.: с. 467–469.
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512*. Левашева З. П. Русская военная периодическая печать (1702–1916) : библиографи-
ческий указ. / сост. З. П. Левашова и К. В. Синицына. — М. : [б. и.], 1959. — 241 с. — Пред-
мет. указ.: с. 205–216. 

Об Отечественной войне 1812 г.: записи № 6, № 246, № 257, № 263, № 276, № 285,
№ 308.

513*. Липранди И. П. Опыт каталога всем отдельным сочинениям по 1872 год об Отече-
ственной войне 1812 года / собрал И. П. Липранди. — М. : Имп. о-во истории и древностей
рос. При Моск. ун-те, 1876. — [4], VI, 50, [2], 51–116 с. — Отд-ние первое на рус. яз. —
394 назв. — Отд-ние второе на иностр. яз. — 680 назв.

514*. Машкова М. В. Общие библиографии русских периодических изданий 1703–1954 гг.
и материалы по статистике русской периодической печати : аннотированный указ. / сост.
М. В. Машкова и М. В. Сокурова. — Л. : [б. и.], 1956. — 139 с. — Библиогр. в подстроч. при-
меч. — Указ. библиографий период. изд.: с. 125–128. — Указ. использованной лит.: с. 131–
134. — Указ. личных имен: с. 135–137. — Из содерж.: Ведомости журнала «Сын отечества»
(1814–1828).

Библиография русской библиографии.

515*. Межов В. И. Русская историческая библиография : указ. книг и статей по русской
и всеобщей истории и вспомогательным наукам за 1800–1854 включительно / сост.
В. И. Межов. — СПб. : И. М. Сибиряков, 1892–1893.
Т. 1 : Исторические и историко-юридические акты ; Политическая история России вообще
и история составных ее частей. — СПб. : тип. Императорской академии наук, 1892. —
373 с. — Из содерж.: Царствование Александра I, 1801–1825 (№ 2073–2135) ; Царствова-
ние императора Александра I (№ 4868–5351).
Т. 2 : Биографии и некрологи русских деятелей ; Вспомогательные науки по русской
истории: генеалогия, геральдика, хронология, археология, палеология, нумизматика,
сфрагистика, медальное искусство, мифология. — СПб. : тип. И. Н. Скороходова,
1893. — 377 с.
Т. 3 : География ; Гидрография ; Орография ; Картография ; Путешествия ; Статистика ;
Этнография ; История веры и церкви ; Агиология ; История народного просвещения
и образования в России ; История академий, университетов, лицеев, гимназий и др.
учебных заведений. — СПб. : тип. И. Н. Скороходова, 1893. — X, 514 с.

516*. Межов В. И. Русская историческая библиография : указ. книг и статей по русской
и всеобщей истории и вспомогательным наукам за 1865–1876 включительно / составил
В. И. Межов. — СПб. : тип. Императорской академии наук, 1882–1886.
Т. 1 : № 1–10,036 : Источники и материалы : исторические акты и документы ; История
России вообще и по царствованиям в особенности ; История областей и губерний ; Ис-
торическая этнография ; История инородцев. — 1882. — [2], XII, 436 с. — Из содерж.:
Царствование императора Александра I (№ 6747–6816).

Т. 2 : № 10,037–26,249 : Жизнеописания русских деятелей ; Материалы для биографиче-
ского словаря. — 1882. — [6], 458 с.
Т. 6 : № 54,693–66,021 : История славян ; Всеобщая история ; Дополнения. — 1886. —
[LVIII], 451 с. — Азбуч. указ. оглавления всех шести томов «Русской исторической библио-
графии»: с. VII–XXI.
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517*. Недаром помнит вся Россия… : (к 175-летию Бородинской битвы) : рекомендательный
указ. литературы / сост. Н. Н. Карлина. — М. : [б. и.], 1987. — 42 с. — Алф. указ. авт. и загла-
вий: с. 40–41. — 42 назв.

В указатель включена литература о Бородинской битве, ее героях, а также работы о памят-
никах истории, произведениях искусства, посвященных подвигам русского народа в 1812 г.

518*. Отечественная война 1812 г. : указ. советской литературы, 1962–1987 / сост. Ба-
бенко В. И., Розенберг Л. И., Урина И. С. — М. : [б. и.], 1987. — 83 с. — Указ. авт., сост., ред.
и заглавий книг, описанных под заглавием: с. 76–82. — 442 назв.

519*. Отечественная война 1812 года и Нижегородский край : библиографический указ. /
сост.: И. Г. Горностаева [и др.]. — Н. Новгород : [б. и.], 2008. — 39 с., [2] л. ил. : ил. — Имен.
указ.: с. 35–37. — Библиогр.: с. 38.

520*. Первенцы свободы : к 165-летию восстания декабристов : рекомендательный биб-
лиографический справочник / сост. Е. А. Гутерман [и др.]. — М. : Книжная палата, 1989. —
64 с. — Указ. авт.: с. 62–63.

521*. Полководец народной войны : (к 240-летию со дня рождения М. И. Кутузова) : реко-
мендательный указ. литературы / сост. М. М. Знаменский. — М. : [б. и.], 1986. — 28 с. —
14 назв.

522*. Ростопчинские афиши 1812 года : библиографическое издание / [предисл.: В. И. Саи-
тов]. — СПб. : Изд-во А. С. Суворина, 1889. — 54 с., [3] л. факс.

Напечатаны тексты некоторых афиш.

523*. С. И. Муравьев-Апостол (1796–1826) : [аннотированный] рекомендательный указ.
литературы / сост. В. А. Рудый. — Л. : [б. и.], 1980. — 9 с. — Алф. указ. авт.: с. 9. — 28 назв.

524*. Сокурова М. В. Общие библиографии русских книг гражданской печати, 1708–
1955 : аннотированный указ. / сост. М. В. Сокурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л. : [б. и.],
1956. — 283 с. : ил. — Алф. указ. библиогр. пособий, помещенных в тексте основных опи-
саний: с. 255–261. — Алф. указ. использованной лит.: с. 262–274. — Указ. личных имен:
с. 275–280.

525*. Справочники по истории дореволюционной России : библиографический указ. /
сост. Г. А. Главатских [и др.] ; науч. рук., ред. и вступ. ст. П. А. Зайончковского. — Изд. 
2-е., перераб. и доп. — М. : Книга, 1978. — 639 с. — Из содерж.: Отечественная война
1812 г. — 33 назв. 

Проаннотированы и систематизированы справочные материалы по истории России с XV в.
до Февральской революции 1917 г.

123



Статьи из периодических изданий

2010

526. Абдуллин Х. М. «Не оставьте... поселенных в литовских областях татарского племени
войск» // Военно-исторический журнал. — 2010. — № 4. — С. 70–72. — Библиогр. в при-
меч.: с. 71–72. — В примеч. опубл. краткие биогр. данные некоторых генералов польско-
лит. происхождения.

О службе польско-литовских татар в русской армии. Участие Татарского уланского полка
в войне 1812 г. и Заграничных походах 1813–1814 гг.

527. Азерникова И. Истоки благотворительности в России : [конец XVIII — середина
XIX в.] // Вопросы истории. — 2010. — № 6. — С. 159–165. — Библиогр. в примеч.:
с. 164–165.

Благотворительная деятельность императрицы Марии Федоровны, матери императора Алек-
сандра I, и великой княгини Елены Павловны, супруги великого князя Михаила Павловича.

528. Алексеев А. «Недаром помнит вся Россия...» // Наука и жизнь. — 2010. — № 9. —
С. 81–87 : цв. ил. ; № 10. — С. 90–94 : цв. ил. 

Краткое описание Отечественной войны 1812 г.

529. Андреев А. Н. Конфессиональное влияние французской эмиграции на русское дво-
рянство в конце XVIII — начале XIX века (по мемуарам В. Н. Головиной) // Российская ис-
тория. — 2010. — № 2. — С. 81–91. — Библиогр. в примеч.: с. 89–91.
Принятие католичества русскими аристократами в конце XVIII — начале XIX в.

Общественное сознание. Религиозные взгляды.

530. Андреев А. Ю. Ф.-С. Лагарп и разработка реформы народного образования в России //
Российская история. — 2010. — № 6. — С. 40–47. — Библиогр. в примеч.: с. 45–47.

О роли швейцарца Фредерика-Сезара Лагарпа в создании системы народного просвещения
в России.

531. Белов М. Дунайские импрессии : русские путешественники, дипломаты и военачаль-
ники в повстанческой Сербии (1804–1813) // Родина. — 2010. — № 11. — С. 80–84 : цв.
ил. — Библиогр. в примеч.: с. 84.

О балканских славянах глазами русских путешественников. В годы Русско-турецкой войны
1806–1812 гг. сербские повстанцы были союзниками России. 

532. Виноградов В. Н. Балканский плацдарм наполеоновской эпопеи // Новая и новейшая
история. — 2010. — № 6. — С. 137–164. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Участие России в антифранцузских коалициях в конце XVIII — начале XIX в. Политика России
и наполеоновской Франции в отношении Османской империи и ее владений на Балканах. 

533. Глазев А. В. Жизнь и взгляды московского митрополита Платона (Левшина) : [1737–
1812 : биографический очерк] // Российская история. — 2010. — № 6. — С. 120–131. —
Библиогр. в примеч.: с. 129–131.
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534. Гордин Я. Ермолов : Солдат и его империя : [историческая проза : главы из книги] //
Звезда. — 2009. — № 11. — С. 7–83 ; № 12. — С. 23–107 ; 2010. — № 4. — С. 75–105 ;
№ 5. — С. 65–86 ; № 6. — С. 32–73 ; № 9. — С. 66–103 ; № 10. — С. 77–115 ; № 11. —
С. 66–105. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Страницы военной биографии генерала Алексея Петровича Ермолова (1777–1861).

535. Демичев А. А. Юридический анекдот XVIII — первой половины XIX в. как источник
по истории российской ментальности // Российская история. — 2010. — № 5. — С. 137–
153. — Библиогр. в примеч.: с. 151–153.

Правовое сознание простого народа. Восприятие им монаршествующих особ.

536. Дневник капитана фон Папета : форма одежды королевских Вестфальских войск,
1812 год : из неопубликованных рукописей / публ. Н. М. Веретенниковой // Военно-исто-
рический журнал. — 2010. — № 2. — 2-я с. обл., 1-я с. вкл. : цв. ил. — Библиогр. в конце
текста. — К 200-летней годовщине изгнания Наполеона из России.

Мундиры наполеоновских солдат и офицеров.

537. Друзь И. Православие и геополитика // Москва. — 2010. — № 4. — C. 230–240.
О Священном союзе (1815–1853), созданном по инициативе императора Александра I и осно-

ванном на Евангельских заповедях. Международные отношения. Религия.

538. Зверева Т. Еще раз о роли личности в истории // Международная жизнь. — 2010. —
№ 11. — С. 126–140. — Рец. на кн.: Россия — Франция : 300 лет особых отношений / отв.
ред. Ю. И. Рубинский, М. Ц. Арзаканян. — М. : РОСИЗО, 2010. — 327 с.

О научном исследовании, показывающем ретроспективу отношений между Россией и Францией
в XVIII–XX вв.

539. Икона Смоленской Божией Матери Одигитрия : [ред. ст.] // Родина. — 2010. —
№ 7. — С. 95 : цв. ил.

История Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия. Во время Отечественной
войны 1812 г. она была вывезена из Смоленска и находилась в Москве. Накануне решающей битвы
перед ней молились на Бородинском поле. В день Бородинского сражения икону в крестном ходе об-
носили вокруг Белого города, Китай-города, кремлевских стен.

540. Калинина Е. А. Директор народных училищ в системе народного просвещения первой
половины XIX века // Российская история. — 2010. — № 6. — С. 47–56. — Библиогр.
в примеч.: с. 55–56.

Народное образование в России: от реформ императора Александра I до реформ императора
Александра II.

541. Кандаурова Т. Н. Военные поселения в Европе и России XVIII–XIX веков // Новая
и новейшая история. — 2010. — № 5. — С. 84–109. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Сравнительный анализ военно-поселенной системы стран Европы и России XVIII–XIX вв.

542. Кизилов М. Б. Толерантность, мистицизм и еврейские религиозные секты в эпоху им-
ператора Александра I // Российская история. — 2010. — № 1. — C. 108–117. — Библиогр.
в примеч.: с. 115–117.

О религиозной толерантности императора Александра I. Посещение им евпаторийских ка-
раимов (религиозное движение в иудаизме) в ноябре 1825 г. 
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543. Кузнецов А. А. Муравьевы : о представителях известнейшей в российской истории
фамилии (вторая половина XVIII века — конец XIX века) // Московский журнал. —
2010. — № 1. — С. 2–15 : портр. — Библиогр.: с. 15.

544. Кузьмин А. Суворовская память : музей великого полководца // Родина. — 2010. —
№ 11. — С. 54–56 : цв. ил. — Библиогр.: с. 56.

Из истории открытия музея А. В. Суворова 13 ноября 1904 г. в Санкт-Петербурге и воссоздание
его в 1951 г. 

545. Куликовских С. Н. Переселение оружейников Золингена в Россию в начале XIX в. //
Вопросы истории. — 2010. — № 1. — C. 154–159. — Библиогр. в примеч.: с. 158–159.

История Златоустовского оружейного завода.

546. Куприянов П. С. Свое и чужое в русском заграничном путешествии начала XIX века //
Российская история. — 2010. — № 5. — С. 27–38. — Библиогр. в примеч.: с. 36–38.

О развитии русского национального самосознания в начале XIX в. Анализ дневниковых записей
И. Ф. Крузенштерна, Ю. Ф. Лисянского, В. М. Головнина, Е. Е. Левенштерна, А. И. Тургенева.

547. Лобкова Е. В. Русская народная драма : героико-романтическая пьеса «Как француз
Москву брал» : 8 класс // Литература в школе. — 2010. — № 8. — С. 36–39. — Интернет-
ресурсы: с. 39.

Знакомство учащихся с историей возникновения народного театра на Руси. Анализ пьесы
и проведение театрализованного представления «Как француз Москву брал».

548. Майорова А. С. Культура и повседневная жизнь дворянства в Саратовской губернии
в конце XVIII — первой половине XIX в. // Российская история. — 2010. — № 4. — С. 118–
133. — Библиогр. в примеч.: с. 131–133.

549. Минаков А. Наполеонова невеста. Жизнь и судьба великой княгини Екатерины Пав-
ловны // Родина. — 2010. — № 7. — С. 110–112 : цв. портр. — Библиогр. в примеч.: с. 112.

550. Минаков А. Ю. Социально-экономические взгляды русских консерваторов первой
трети XIX века // Российская история. — 2010. — № 4. — С. 154–167. — Библиогр. в при-
меч.: с. 164–167.

Экономические воззрения Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, Ф. В. Ростопчина, А. С. Шишкова
и др. русских общественных деятелей первой трети XIX в.

551. Овчинников В. Ионическая эпопея адмирала Ушакова // Родина. — 2010. — № 7. —
С. 105–109 : цв. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 109 ; № 8. — С. 58–61 : цв. ил. — Библиогр.
в примеч.: с. 61.

552. Отечественная война 1812 года и Заграничные походы под непривычным углом зре-
ния / подгот. М. Лускатов // Знание — сила. — 2010. — № 9. — С. 42–44 : ил.

Отрывки из дневников и воспоминаний участников Заграничных походов 1813–1814 гг.

553. Парсамов В. Александр I в 1812 году // Знание — сила. — 2010. — № 9. — С. 18–27 : ил.
Роль императора Александра I в Отечественной войне 1812 г. Его поворот к православной вере.
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554. Рожков В. Н. По старой Можайской : об этой знаменитой дороге и ее забытом марш-
руте через Звенигород // Московский журнал. — 2010. — № 4. — С. 41–49 : ил. — Биб-
лиогр. в тексте.

Маршрут по старой Можайской (или Смоленской) дороге от Можайска до Саввино-Сторо-
жеского монастыря и далее до Смоленской слободы в Москве с перечислением населенных пунктов.
По этой дороге наполеоновская армия покидала Москву.

555. Русская кампания 1812 года : по дневнику капитана Теодора фон Папета из Браун-
швейга : из неопубликованных рукописей / публ., пер. с нем., вступ. ст. и примеч. В. Г. Рох-
мистрова // Военно-исторический журнал. — 2010. — № 2. — С. 70–78.

Армия императора Наполеона в 1812 г.

556. Сапожников А. «...и был гнан через деревню Чертановку» : кавалерийский бой
1812 года на территории современной Москвы // Родина. — 2010. — № 4. — С. 42–44 :
портр. — Библиогр. в примеч.: с. 44.

О произошедшем 6 (18) сентября 1812 г. бое между русским авангардом под командованием ге-
нерала И. С. Дорохова и кавалерийским корпусом Н. Даву в окрестностях дер. Бирюлева, дер. Крас-
ное, дер. Чертановка и с. Знаменское-Садки.

557. Сахаров А. Н. 1809 год в истории России и Финляндии // Российская история. —
2010. — № 3. — С. 110–118. — Библиогр. в примеч.: с. 118.

История взаимоотношения Финляндии и России с I-го тысячелетия н. э. до начала ХХ в. Фор-
мирования финляндской автономии в составе Российской империи.

558. Тархова Н. Бить стремительно вперед, маршируя без ночлегов... : источники суворов-
ских афоризмов // Родина. — 2010. — № 11. — С. 49–53 : цв. ил. — Библиогр. в примеч.:
с. 53.

О военных мыслях, изречениях, письмах, афоризмах великого полководца А. В. Суворова и анек-
дотах о нем.

559. Тихонова А. В. Российская политика в отношении швейцарских колонистов в первой
половине XIX в. // Вопросы истории. — 2010. — № 8. — С. 82–90. — Библиогр. в примеч.:
с. 89–90.

Привлечение иностранных специалистов для занятий сельским хозяйством, а так же для по-
стройки фабрик и заводов. 

560. Третьяков Н. Какою матерью была императрица? Педагогические опыты Екате-
рины // Родина. — 2010. — № 2. — С. 13–16 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 16.

О детстве императора Александра I.

561. 1812 год в картинах В. В. Верещагина : ч. I // Военно-исторический журнал. — 2010. —
№ 4. — 2-я с. обл., 1-я с. вкл. : цв. ил.

562. 1812 год в картинах В. В. Верещагина : ч. II // Военно-исторический журнал. —
2010. — № 6. — 2-я с. обл., 1-я с. вкл. : цв. ил.

О выставке работ В. В. Верещагина, которая проходила в Государственном историческом музее
с 11 марта по 10 мая 2010 г. Картины, посвященные теме пребывания наполеоновской армии в Москве
в 1812 г. Всего художником было создано 21 полотно, иллюстрирующих историю Отечественной
войны 1812 г.
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563. Фролова М. «Не в уставе состоит дело...» : Александр Чертков и нива просвещения //
Родина. — 2010. — № 6. — С. 108–110. — Библиогр. в примеч.: с. 110.

564. Фырнин М. Подвиг Москвы // Знание — сила. — 2010. — № 9. — С. 28–41 : ил.
Москва в 1812 году. Попытка ответить на вопрос: «Кто сжег Москву — французы или русские?». 

565. Цеглеев Э. А. Ополчение Вятской губернии в 1812–1814 гг. // Вопросы истории. —
2010. — № 6. — С. 86–98. — Библиогр. в примеч.: с. 97–98.

Организация ополчения, его состав, финансирование, участие в боевых действиях.

566. Черноухов Э. А. Иностранные врачи на Урале в первой четверти XIX в. // Вопросы ис-
тории. — 2010. — № 7. — С. 157–161.

В России на рубеже XVIII–XIX вв. недостаток квалифицированных врачей являлся основной
причиной приглашения на российскую службу иностранных медиков.

567. Чиняков М. К. Жан Ланн : исторический портрет // Вопросы истории. — 2010. —
№ 2. — С. 29–51 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 49–51.

568. Шевченко М. М. Правительство, народное образование и государственная служба
в России в первой половине XIX в. // Российская история. — 2010. — № 6. — С. 57–69.

О реформах народного образования. 

569. Шляпникова Е. А. Леонтий Беннигсен : [биографический очерк] // Военно-истори-
ческий журнал. — 2010. — № 11. — С. 38–43 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 43.

570. Экштут С. Великий морской предводитель : путеводная звезда адмирала Ушакова //
Родина. — 2010. — № 2. — С. 87–92 : ил., портр.

О морских победах флотоводца Федора Федоровича Ушакова (1745–1817).

571. Экштут С. «Внутреннее человечество мое сокрыто...» : полководец Александр Суво-
ров // Родина. — 2010. — № 2. — С. 72–77 : ил., портр.

572. Ясинский И. 200 лет народной славы // Человек. Культура. Город. — 2010. — № 5. —
С. 10–11 : цв. ил.

О подготовке к празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 г.

2009

573. Ананьев С. В. Михаил Николаевич Муравьев : исторический портрет // Вопросы ис-
тории. — 2009. — № 4. — С. 45–57. — Библиогр. в примеч.: с. 56–57.

574. Балдин А. Зеркало и Александр : эссе // Октябрь. — 2009. — № 9. — C. 124–140.
Попытка автора понять внутренний мир императора Александра I.

575. Банникова Е. В. Уральское купечество в русско-азиатской торговле первой половины
XIX века // Российская история. — 2009. — № 1. — С. 25–34. — Библиогр. в примеч.:
с. 32–34.

Анализ внешнеторговой деятельности Российской империи при императорах Александре I
и Николае I.
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576. Безотосный В. М. Антинаполеоновские коалиции и их противник // Вопросы исто-
рии. — 2009. — № 1. — С. 125–136. — Библиогр. в примеч.: с. 134–136.

Анализ исследований, посвященных наполеоновским войнам 1805–1807 и 1812–1814 гг.

577. Боленко К. Неслучайный эпизод : Сперанский и Верховный уголовный суд над декаб-
ристами // Родина. — 2009. — № 3. — С. 70–72 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 72.

Роль государственного деятеля XIX в. Михаила Михайловича Сперанского в организации и про-
ведении Верховного уголовного суда по делу декабристов.

578. Бродский Г. Дороги Отечественной войны 1812 года : начало // Подмосковный лето-
писец. — 2009. — № 4. — С. 30–36 : цв. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 36.

О материалах, посвященных истории дорог, на которых разыгрывались сражения Отечествен-
ной войны 1812 г., по которым двигались войска, скакали партизанские отряды, перемещались эва-
куированные грузы и обозы с ранеными. 

579. Виноградов В. Н. На пути к Адрианопольскому миру // Славяноведение. — 2009. —
№ 5. — C. 3–17. — Библиогр.: с. 17.

Восстание в Греции 1821 г. и защита Россией национальных интересов восставших.

580. Волков А. И. Железный генерал : [краткая биографическая справка] // Подмосковный
летописец. — 2009. — № 3. — С. 72–77 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 77.

О выдающемся полководце, герое Отечественной войны 1812 г., Дмитрии Сергеевиче Дохтурове
(1756–1816).

581. Гасаналиев М. Русско-иранская война 1804–1813 гг. и Северный Кавказ // Вопросы
истории. — 2009. — № 9. — С. 151–155.

Внешняя политика Российской империи на Кавказе и в Закавказье. Заключение Гюли-
станского мирного договора 12 (24) октября 1813 г., который оформил включение в состав Рос-
сии Дагестана, Грузии, Имеретии, Гурии, Мингрелии, Абхазии, а также ханств
Карабахского, Гянджинского, Шекинского, Дербентского, Кубинского, Бакинского и Талы-
шинского.

582. Горохов Д. Охота за влюбленным Наполеоном : загадочная судьба переписки импера-
тора // Эхо планеты. — 2009. — № 1/2. — С. 24–31.

Судьба рукописей императора Наполеона, которых на сегодняшний день насчитывается по-
рядка 60 тыс. документов.

583. Горшман А. М. Генерал с повязкой на голове : определение личности и восстановление
биографии генерала, изображенного на старинном портрете : архивные разыскания //
Московский журнал. — 2009. — № 8. — С. 56–60 : цв. ил. — Библиогр.: с. 60.

Краткая биография генерал-майора Михаила Федоровича Никитина (1781–1852), участника
наполеоновских войн 1805–1807 гг. и Отечественной войны 1812 г.

584. Горшман А. М. Командующий корпусом Михаил Бороздин : об одном из тех рус-
ских генералов 1812 года, чьи портреты отсутствуют в Военной галерее Зимнего
дворца // Московский журнал. — 2009. — № 9. — С. 50–53 : портр. — Библиогр. в при-
меч.: с. 53.
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585. Гринев А. В. Геополитические интересы России в Америке и на Тихоокеанском севере :
XVIII — первая половина XIX в. // Вопросы истории. — 2009. — № 3. — С. 48–65. — Биб-
лиогр. в примеч.: с. 62–65.

Внешняя политика Российской империи в Новом Свете. Камчатские экспедиции к берегам
Америки. Деятельность Российско-Американской компании (РАК). 

586. Долгих А. Н. Виктор Павлович Кочубей : исторический портрет // Вопросы исто-
рии. — 2009. — № 2. — C. 68–80 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 79–80.

587. Егорова О. В. Августин де Бетанкур — выдающийся инженер, ученый, создатель мос-
ковского Манежа : [документальный очерк] // Новая и новейшая история. — 2009. —
№ 6. — C. 176–192. — Библиогр. в подстроч. примеч.

588. Ермак Е. А. Жизнь и служение игумении Марии // Русский дом. — 2009. — № 9. —
С. 4–5 : цв. ил.

О Маргарите Михайловне Тучковой (урожд. Нарышкиной) (1781–1852), вдове генерала Алек-
сандра Алексеевича Тучкова 4–го (1778–1812), погибшего в Бородинском сражении.

589. Жарский А. От ракетной роты № 1 к РВСН / А. Жарский, В. Мильбах // Родина. —
2009. — № 12. — С. 10–13 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 13.

Работа по созданию боевых ракет накануне и после Отечественной войны 1812 г.

590. Клинге М. Международные аспекты Финляндской войны // Российская история. —
2009. — № 3. — С. 80–84.

О Русско-шведской войне 1808–1809 гг., которая завершилась Фридрихсгамским мирным дого-
вором, подписанным 5 (17) сентября 1809 г.

591. Колчуринский Н. Монах Авель — мифы и историческая правда // Альфа и Омега. —
2009. — № 1. — С. 134–151. — Библиогр. в подстроч. примеч.

592. Лебедев С. Доски, покрытые бархатом // Эхо планеты. — 2009. — № 1/2. — С. 32–
33 : портр.

2 декабря 1804 г. Наполеон Бонапарт, пожизненный консул Французской Республики, сообщил
о своем решении провозгласить себя императором. Реакция французской общественности на это
заявление.

593. Лещенко Н. Пробудивший Японию от сна : посольство Николая Резанова (1803–
1805) // Родина. — 2009. — № 12. — С. 127–128 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 128.

594. Ляпишев Г. В. Москва 1812 года на рисунках Х. В. Фабера дю Фора : к проблеме до-
стоверности этого источника // Московский журнал. — 2009. — № 9. — С. 26–35 : цв. ил.

595. Малов-Гра А. Г. Путь доблести и славы 18-го Егерского полка в 1812–1814 гг. : полковая
летопись // Военно-исторический журнал. — 2009. — № 6. — С. 31–39 : ил., табл., гра-
фики. — Библиогр. в примеч.: с. 39.

История полка, его состав, участие в войнах, награждения.
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596. Манаев Г. Г. Правительствующий Сенат в начале XIX века : подготовка и реализация
реформы 1805 года // Российская история. — 2009. — № 4. — С. 37–44. — Библиогр.
в примеч.: с. 44.

Функции Сената, распределении полномочий между ним и другими государственными учреж-
дениями.

597. Нестеров С. Б. «Воин и просвещенный патриот» : об участнике Отечественной войны
1812 года генерале Андрее Ивановиче Гудовиче (1781–1867) // Московский журнал. —
2009. — № 1. — С. 73–77.

598. Новикова И. А. М. М. Сперанский в Сибири и о Сибири / И. А. Новикова, М. А. Рога-
чевская // ЭКО : Всероссийский экономический журнал. — 2009. — № 4. — C. 167–181. —
Библиогр. в подстроч. примеч.

О деятельности российского общественного деятеля М. М. Сперанского на посту генерал-гу-
бернатора Сибири.

599. Новичкова Е. Праздники на бородинской земле : [фоторепортаж] // Мир музея. —
2009. — № 9. — С. 10–11 : цв. фот.

К 170-летию Государственного Бородинского военно-исторического музея и 197-летию со дня
Бородинского сражения. Реконструкция Бородинского сражения.

600. Олейников Д. «Толстый» Бенкендорф и «тонкий» Дельвиг : [журнальный вариант
фрагмента из новой книги Дмитрия Олейникова о Бенкендорфе (серия «ЖЗЛ», издатель-
ство «Молодая гвардия»)] // Родина. — 2009. — № 6. — С. 99 : портр. — Библиогр. в при-
меч.: с. 99.

К биографии Александра Христофоровича Бенкендорфа (1783–1844), графа, российского воен-
ного и государственного деятеля. О его отношениях с А. А. Дельвингом : мифы и реальность. 

601. Орлов А. А. [Рецензия] // Вопросы истории. — 2009. — № 8. — C. 144–146. — Рец.
на кн.: Таньшина Н. П. Княгиня Ливен : любовь, политика, дипломатия /
Н. П. Таньшина. — М. : Т-во науч. изданий КМК, 2009. — 304 с.

602. Появление егерских полков : форма одежды нижних чинов 18-го Егерского полка
1812–1814 гг. / публ. подгот. Н. М. Веретенникова // Военно-исторический журнал. —
2009. — № 6. — 2-я, 3-я с. вкл. : цв. фот.

603. Перловский М. Бородино : театр военных действий : [фоторепортаж] / Михаил Пер-
ловский, Александр Валькович // Мир музея. — 2009. — № 9. — С. 4–9, 2–я с. обл. : цв. фот.

Фоторепортаж о традиционном празднике «День Бородина — 2009», состоявшемся на Боро-
динском поле. 

604. Прокофьев А. Сватовство семинариста : поиск невесты в среде сельского приходского
духовенства в первой половине XIX века // Родина. — 2009. — № 12. — С. 168–170 : ил.

Из жизни русского духовенства.

605. Пронкин С. В. Политико-юридическое содержание «Введения к Уложению государст-
венных законов» в отечественной исторической науке // Вестник Московского универси-
тета. Серия 21, Управление (государство и общество). — 2009. — № 2. — C. 95–118. —
Библиогр.: с. 116–118. — Библиогр. в подстроч. примеч.
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Статья посвящена конституционному проекту, составленному М. М. Сперанским в 1809 г.
Историография вопроса. Полемика среди историков XIX–XX вв. вокруг «Введения к Уложению…».

606. Рогинский В. В. Историческое значение Фридрихсгамского мира 1809 года для Рос-
сии // Российская история. — 2009. — № 3. — С. 72–79.

О последней войне между Россией и Швецией и ее итоги. 

607. Степанов В. Верстовой столб сержанта Трубкина // Подмосковный летописец. —
2009. — № 4. — С. 2–11 : цв. ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 10–11.

О вкладе ветерана Великой Отечественной войны В. П. Трубкина в восстановление монумента,
посвященного сражению при Тарутино в Отечественной войне 1812 г. 

608. Степанов К. А. Ярославское ополчение в Отечественной войне 1812 г. // Вопросы ис-
тории. — 2009. — № 9. — С. 146–150. — Библиогр. в примеч.: с. 149–150.

609. Такала И. Р. «Неизвестная война?» : два века российской историографии Русско-швед-
ской войны 1808–1809 гг. / И. Р. Такала, И. М. Соломещ // Российская история. — 2009. —
№ 3. — С. 66–72. — Библиогр. в примеч.: с. 71–72.

Историографический обзор литературы, посвященной Русско-шведской войне 1808–1809 гг.

610. Таньшина Н. Русский кисель на немецкой закваске : неофициальный портрет 
Карла Нессельроде // Родина. — 2009. — № 5. — С. 75–79 : ил., портр. — Библиогр.
в примеч.: с. 79.

611. Тимофеев Д. В. «Гражданин» и «государство» в России первой четверти XIX в. : к исто-
рии понятий // Вопросы истории. — 2009. — № 5. — С. 98–107. — Библиогр. в примеч.:
с. 106–107.

Общественно-политическая мысль в начале XIX в. Законодательные проекты М. М. Сперан-
ского, Г. Р. Державина, Н. Н. Новосильцева, В. П. Кочубея, Н. С. Мордвинова, А. Р. Воронцова,
Н. И. Тургенева, О. П. Козодавлева.

612. Тимофеев Д. В. Понятие «собственность» в России первой четверти XIX века : опыт
реконструкции смыслов // Российская история. — 2009. — № 1. — С. 165–180. — Биб-
лиогр. в примеч.: с. 178–180.

Частная собственность как основа экономического развития государства. Отношения частных
собственников и государства. Проблема «ликвидации рабства» в России.

613. Федорова О. М. Конфликт между И. Ф. Крузенштерном и Н. П. Резановым по свиде-
тельствам участников экспедиции // Вопросы истории. — 2009. — № 5. — С. 108–117. —
Библиогр. в примеч.: с. 117.

О первом кругосветном плавании (1803–1806). 

614. Чибикеев С. М. Баланс консерватизма и модернизма : опыт реформ М. М. Сперан-
ского // Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки. — 2009. —
№ 2. — C. 103–109. — Библиогр.: с. 109.

Идейное наследие и реформаторская деятельность М. М. Сперанского.
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615. Чернов К. С. «Реформа администрации должна быть предпочтительнее Конститу-
ции» // Российская история. — 2009. — № 4. — C. 23–37. — Библиогр. в примеч.:
с. 35–37.

О проекте «Государственной Уставной Грамоты».

616. Шаров Д. М. Деятельность императора Александра I по формированию и укреплению
экспедиционных войск : по опыту военных кампаний 1805, 1806–1807 гг. // Военно-ис-
торический журнал. — 2009. — № 6. — С. 14–18 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 18.

Эволюция взглядов императора Александра I на вопросы отечественного военного строительства. 

617. Шереметьев О. В. Женщины в наполеоновских войнах // Вопросы истории. —
2009. — № 7. — С. 108–121. — Библиогр. в примеч.: с. 120–121.

Служба женщин в армии императора Наполеона.

618. Шустов А. Н. «Капитан Копейкин» — малороссийский сосед Гоголя // Русская лите-
ратура. — 2009. — № 2. — С. 125–127. — Библиогр. в подстроч. примеч.

О прототипе капитана Копейкина штабс-капитане Иване Васильевиче Пиленко, инвалиде
Отечественной войны 1812 г.

619. Юбилей героя Отечественной войны : [из «Свитка новостей»] / над «Свитком» рабо-
тали Л. В. Козарь [и др.] // Подмосковный летописец. — 2009. — № 4. — С. 62–64.

Краткая биография и мероприятия, посвященные 250-летию со дня рождения героя Отече-
ственной войны 1812 г. Дмитрия Сергеевича Дохтурова (1759–1816). 

2008

620. Артамонов Д. Террористы и тираноборцы в России эпохи декабристов // Звезда. —
2008. — № 10. — C. 89–103. — Библиогр.: с. 101–103.

О тайных декабристских обществах, которые создавались по типу масонских лож и во многом
предвосхитили конспиративные организации революционных демократов последующего времени.

621. Архангельский А. Н. Ревизия давнего дела, или Кто же «сотворил» старца Феодора
Козьмича // Наука и религия. — 2008. — № 1. — С. 24–27. — Публ. по кн.: Архангельский
А. Н. Александр I / Александр Архангельский. — М. : Молодая гвардия, 2005. — 443 с.

Размышления автора о том, мог ли старец Феодор Кузмич быть императором Александром I?

622. Безотосный В. М. Внешнеполитический выбор России на геополитическом простран-
стве Европы в эпоху 1812 года // Отечественная история. — 2008. — № 2. — С. 63–79. —
Библиогр. в примеч.: с. 78–79.

Историография эпохи наполеоновских войн, внешней политики императора Александра I
и Отечественной войны 1812 г. как высшей точки в противостоянии России и наполеоновской 
Франции.

623. Безотосный В. Наполеоновские планы Павла Петровича : несостоявшийся геополи-
тический проект века // Родина. — 2008. — № 7. — С. 45–51 : ил., портр. — Библиогр.
в примеч.: с. 51.

Русско-французские проекты завоевания Индии.
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624. Белова А. «Займусь опять... моим счастливым детством...» : детство дворянских девочек
XVIII — середины XIX в. : [по мемуарам, письмам и дневникам российских дворянок] //
Родина. — 2008. — № 4. — С. 110–113. — Библиогр. в примеч.: с. 113.

Семейное воспитание в дворянских семьях в XVIII — середине XIX в.

625. Бердников Л. Придворный проказник // Новая юность. — 2008. — № 2. — C. 225–230.
Об Александре Николаевиче Голицыне (1773–1844) и его единоутробном брате, Дмитрии Ми-

хайловиче Кологривове (1779–1830), любивших всякого рода розыгрыши и мистификации.

626. Бессарабова Н. В. Мировоззрение и деятельность митрополита Платона (Левшина) //
Вопросы истории. — 2008. — № 1. — С. 141–147. — Библиогр. в примеч.: с. 146–147.

627. Власов А. А. «Вслед за собою водил он сердца» : о герое Отечественной войны
1812 года, генерале от инфантерии Д. С. Дохтурове (1759–1816) // Московский журнал. —
2008. — № 8. — С. 40–43 : цв. ил., портр.

628. Воеводин И. Когда мы были на войне... // Смена. — 2008. — № 11. — С. 52–56 : 
цв. фото.

Исторические реконструкции Бородинского поля 1812 и 1941 гг.

629. Долгих А. Н. Законодательство о вольных хлебопашцах и его развитие при импера-
торе Александре I // Отечественная история. — 2008. — № 5. — С. 51–65. — Библиогр.
в примеч.: с. 64–65.

Анализ указа «О вольных хлебопашцах» и его воплощение в жизнь в царствование императора
Александра I. Создание либерального законодательства по крестьянскому вопросу в первой чет-
верти XIX в.

630. Долгих А. Н. Обсуждение в Государственном совете проблемы продажи крестьян
без земли в 1820 г. // Вопросы истории. — 2008. — № 1. — С. 112–119. — Библиогр. в при-
меч.: с. 118–119.

Крестьянский вопрос в России. Деятельность Комиссии составления законов (КСЗ). Политика
правительства в области проведения государственных реформ.

631. Дронова Т. М. «Бессмертен тот, кто Отечество спас...» : [литературно-музыкальная ком-
позиция, посвященная Бородинскому сражению] // Литература в школе. — 2008. —
№ 8. — С. 42–47 : цв. ил. — Библиогр.: с. 47. — Музыкальные произведения: с. 47.

632. Ефремов Ф. Ю. Российско-финский симпозиум «1808–1809. Европейская война на се-
вере» // Новая и новейшая история. — 2008. — № 4. — С. 221–222.

О российско-финском симпозиуме, прошедшем в Москве 7–8 июня 2007 г. и посвященном ана-
лизу проблем последнего в истории военного конфликта между Россией и Швецией.

633. Из истории земского ополчения России во время Отечественной войны 1812 года /
публ. подгот. Е. В. Добычина // Военно-исторический журнал. — 2008. — № 7. — С. 4–
5 : цв. ил.

634. Кобищанов Ю. М. Иван Семенович Магденко : исторический портрет // Вопросы ис-
тории. — 2008. — № 2. — C. 135–138. — Библиогр. в примеч.: с. 137–138.
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635. Кудрявцева М. К. Русская торговля через Константинополь в первой половине XIX в. //
Отечественная история. — 2008. — № 3. — С. 18–28.

О деятельности Коммерческой канцелярии российского посольства в Константинополе. Внеш-
неторговые операции на Черном море.

636. Лапина И. Ю. Взгляд современников на формирование земского ополчения и его уча-
стие в боевых действиях 1812 года // Военно-исторический журнал. — 2008. — № 9. —
С. 53–56 : ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 56.

Анализ дневников, записок, мемуаров организаторов и участников ополчения.

637. Лапина И. Ю. «Временное верных сынов России ополчение» в Отечественной войне
1812 года // Военно-исторический журнал. — 2008. — № 7. — С. 69–72 : ил. — Библиогр.
в примеч.: с. 72.

О Манифесте императора Александра I от 18 (30) июля 1812 г. «Об организации округов опол-
чения», который определил порядок и основные принципы организации ополчения.

638. Лихоманов А. В. [Рецензия] // Новая и новейшая история. — 2008. — № 4. — С. 216–
217. — Рец на кн.: Великая французская революция, империя Наполеона и Европа / ред-
кол.: В. Н. Барышников и др. — СПб. : СПбГУ, 2006. — 321 с.

О материалах конференции, посвященной памяти д-ра ист. наук, профессора В. Г. Ревуненкова.
История Великой Французской революции и влияние этого события на судьбы мира.

639. Малышкин С. А. Судьба архивных документов русской армии и эпохи Отечественной
войны 1812 года : [к 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г.] // Отечественная
история. — 2008. — № 2. — С. 80–89. — Библиогр. в примеч.: с. 88–89.

О сохранности и опубликовании архивных документов эпохи 1812 г.

640. Мамедова И. М. О причинах поздней ратификации Гюлистанского договора // Во-
просы истории. — 2008. — № 4. — С. 155–158. — Библиогр. в примеч.: с. 158.

О спорных вопросах, возникших при заключении Российско-иранского мирного договора, подпи-
санного в октябре 1813 г. и ратифицированного в сентябре 1814 г.

641. Миловидов Б. П. Турецкие военнопленные в России в 1812 г. // Вопросы истории. —
2008. — № 10. — С. 91–98. — Библиогр. в примеч.: с. 97–98.

Взаимоотношения турецких пленных и русского населения.

642. Минаев А. И. Восприятие британского парламентаризма в России. Конец XVIII —
середина XIX в. // Вопросы истории. — 2008. — № 12. — С. 99–108. — Библиогр. в при-
меч.: с. 108.

Русско-английские отношения в конце XVIII – начале XIX вв. Британская государственно-пра-
вовая система. Общественная мысль в России в эпоху императора Александра I.

643. Мирзоев Е. Б. Легитимистская доктрина Жозефа де Местра и консерватизм в России
(начало XIX века) // Новая и новейшая история. — 2008. — № 6. — С. 109–119. — Биб-
лиогр. в подстроч. примеч.

Общественное сознание в России. Отношение российского общества к Великой француз-
ской революции. Сочинения Жозефа-Мари, графа де Местра (1753—1821) — французского 
католического философа, литератора, политика и дипломата, основоположника политиче-
ского консерватизма. 
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644. Миронов Б. Когда в России жилось хорошо? Эпизод первый : XVIII — первая поло-
вина XIX века // Родина. — 2008. — № 4. — С. 15–21 : табл., графики. — Библиогр. в при-
меч.: с. 21.

Уровень жизни и социально-экономическое положение податного населения России в XVIII —
первой половине XIX в.

645. Неуймина Н. Древо Кульневых // Звезда. — 2008. — № 12. — C. 75–92. — Биб-
лиогр.: с. 92.

Страницы биографии Якова Петровича Кульнева (1763–1812), первого генерала, павшего в Оте-
чественную войну 1812 г., далекого предка автора статьи.

646. Новикова И. А. Проекты преобразования финансовой и денежной 
системы М. М. Сперанского / И. А. Новикова, М. А. Рогачевская // ЭКО : Всероссийский 
экономический журнал. — 2008. — № 8. — C. 170–188. — Библиогр. в подстроч. 
примеч.

647. Петрунина Ж. В. Наполеон в Египте, 1798–1801 // Вопросы истории. — 2008. —
№ 10. — С. 142–148. — Библиогр. в примеч.: с. 147–148.

О «восточной экспедиции» генерала Наполеона Бонапарта.

648. Писарькова Л. Ф. Непременный или Государственный совет был в России в 1801–
1809 годах? (к вопросу об уточнении терминологии) // Российская история. — 2008. —
№ 5. — C. 128–130. — Библиогр. в примеч.: с. 130.

Предыстория создания Государственного совета. 

649. Поляков Ю. А. Финляндская автономия в Российской империи // Вопросы исто-
рии. — 2008. — № 8. — C. 94–99. — Библиогр. в примеч.: с. 99.

Краткая история Финляндии до ее вхождения в состав Российской империи. Российско-швед-
ские отношения в XVIII — начале XIX в. Финляндская государственность в 1809–1917 гг.

650. Румянцев Р. А. Павел Дмитриевич Киселев : исторический портрет // Вопросы исто-
рии. — 2008. — № 12. — С. 50–60 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 59–60.

651. Сизоненко А. И. Канцлер Н. П. Румянцев — предтеча российско-латиноамериканских
отношений // Латинская Америка. — 2008. — № 7. — C. 93–97.

652. Синдаловский Н. Война 1812 года в городском фольклоре : [очерк] // Нева. — 2008. —
№ 6. — С. 234–245.

Народные высказывания об Отечественной войне 1812 г. за прошедшие 200 лет.

653. Смирнова Е. В. [Рецензия] // Новая и новейшая история. — 2008. — № 6. — С. 201–
204. — Рец. на кн.: Gueniffey P. Le dix-huit Brumaire : l’épilogue de la Révolution française ; 9–
10 novembre 1799 / Patrice Gueniffey. — Paris : Gallimard, 2008. — 422 p. (Гениффе П.
Восемнадцатое брюмера : эпилог французской революции 9–10 ноября 1799 г. / Ге-
ниффе П. — Париж : Галлимар, 2008. — 422 с.).

С государственного переворота во Франции 18 брюмера (9 ноября 1799 года) начинается эпоха
наполеоновских войн.
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654. Солодянкина О. Ю. Феномен иностранного гувернерства в России (вторая половина
XVIII — первая половина XIX в.) // Отечественная история. — 2008. — № 4. — С. 9–23. —
Библиогр. в примеч.: с. 21–23.

Влияние иностранных наставников на умы российских недорослей во второй половине XVIII —
первой половине XIX в.

655. Таньшина Н. П. Карл Осипович Поццо ди Борго : исторический портрет // Вопросы
истории. — 2008. — № 4. — С. 67–85 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 84–85.

656. Федорова О. М. Контр-адмирал М. И. Ратманов : исторический портрет // Вопросы
истории. — 2008. — № 5. — C. 105–115. — Библиогр. в примеч.: с. 114–115.

657. Шарый А. Мертвое поле // Всемирный следопыт. — 2008. — № 6. — С. 47–54 : ил.
Об Аустерлицком сражении.

658. Шереметьев О. В. Литовские татары в составе Императорской гвардии Наполеона //
Вопросы истории. — 2008. — № 6. — С. 143–146. — Библиогр. в примеч.: с. 146.

Об одном из корпусов французской армии.

659. Шереметьев О. В. Эскадрон гусар летучих : мир легкой кавалерии александровского
царствования // Родина. — 2008. — № 5. — С. 71–75 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 75.

Повседневная жизнь русского гусара в царствование Александра I.

660. Шкерин В. А. Об исследованиях по истории декабристского движения // Отечествен-
ная история. — 2008. — № 3. — С. 123–125. — Библиогр. в примеч.: с. 125.

Историографический обзор исследований, посвященных движению декабристов.

661. Яковлев А. И. Митрополит Филарет (Дроздов) : исторический портрет // Вопросы ис-
тории. — 2008. — № 10. — С. 24–41 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 40–41.

2007

662. Аксентьев С. Такая странная война... : исторический очерк // Север. — 2007. —
№ 5/6. — С. 224–235 : ил.

Англо-русская война 1807–1812 гг.

663. Алиев Р. А. Русскому воинству 1807 года посвящается : к 200-летию сражения при
Прейсиш-Эйлау // Военно-исторический журнал. — 2007. — № 2. — 2-я, 3-я с. вкл. : цв.
ил., карт.

664. Безотосный В. М. [Рецензия] // Отечественная история. — 2007. — № 5. — С. 204–
205. — Рец. на кн.: Мельникова Л. В. Армия и Православная Церковь Российской империи
в эпоху наполеоновских войн / Л. В. Мельникова. — М. : Кучково поле, 2007. — 416 с.

665. Будникова О. Е. Клеменс Меттерних на Венском конгрессе 1815 г. // Вопросы исто-
рии. — 2007. — № 6. — C. 147–154. — Библиогр. в примеч.: с. 154.

666. Виноградов В. Н. Был ли князь К. Меттерних «кучером Европы»? // Новая и новейшая
история. — 2007. — № 4. — С. 144–171. — Библиогр. в подстроч. примеч.
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667. Герасимова Г. «Сильное и красивое искусство будущего» // Наука и жизнь. — 2007. —
№ 1. — С. 116–121 : цв. ил.

О художнике Франце Алексеевиче Рубо (1856–1928), авторе панорамы «Бородинская битва».

668. Ждановский А. «Артиллерия должна жертвовать собою…» // Наш современник. —
2007. — № 9. — C. 158–162.

К 195-летию Бородинского сражения. О самом молодом генерале русской армии, героически по-
гибшем при Бородине, командующем артиллерией русской армии, Александре Ивановиче Кутайсове
(1784–1812).

669. Лапина И. Ю. Земское ополчение Санкт-Петербургской губернии в 1812 году // Во-
просы истории. — 2007. — № 5. — C. 118–123. — Библиогр. в примеч.: с. 122–123.

Об одном из самых подготовленных и организованных народных ополчений в период Отече-
ственной войны 1812 г.

670. Лапина И. Ю. Земское ополчение в Заграничном походе русской армии (1813–
1814 гг.) // Вопросы истории. — 2007. — № 12. — C. 93–99. — Библиогр. в примеч.: с. 99.

671. Левитская Н. А. Изучение поздних произведений Л. Н. Толстого на уроках литера-
туры : материалы к уроку по повести «Посмертные записки Федора Кузьмича» / Н. А. Ле-
витская, О. В. Ломакина // Русская словесность. — 2007. — № 1. — С. 25–27. —
Библиогр.: с. 27.

672. Лопатников В. А. Политическая судьба канцлера Румянцева // Международная
жизнь. — 2007. — № 7/8. — С. 189–235. — Библиогр.: с. 234–235 ; № 9. — С. 54–90. —
Библиогр.: с. 89–90.

673. Минкина О. Ю. Еврейская депутация к российским властям, 1812–1814 гг. // Вопросы
истории. — 2007. — № 8. — С. 151–155.

Депутация предложила императору Александру I план по реформированию жизни евреев в Рос-
сии. В Отечественной войне 1812 г. еврейское население Российской империи занималось шпионажем
в пользу российской армии, действовало в составе партизанских отрядов, являлось поставщиком
(маркитантом) русской армии. 

674. Непомнящий Н. А что же сталось с царем? // Наука и религия. — 2007. — № 5. —
С. 37. — О том же см.: Наука и религия. — 1999. — № 12 ; 2000. — № 1.

Версия автора: император Александр I не умер в 1825 году, а был взят НЛО.

675. Панченко А. А. «Отвага русских превзошла человеческие возможности» : к 200-летию
сражения при Прейсиш-Эйлау 7–8 февраля (26–27 января) 1807 года // Военно-истори-
ческий журнал. — 2007. — № 2. — С. 36–37. — Библиогр. в примеч.: с. 37.

676. Привалихин В. Если не царь, то кто же? // Наука и религия. — 2007. — № 5. — С. 34–
36 : портр.

Версия автора: старец Федор Кузьмич — это Федор Александрович Уваров.

677. Привалихина С. Царская скорость, или Последняя весна императрицы Елизаветы
Алексеевны // Наука и религия. — 2007. — № 3. — С. 22–26 : портр.

Об обстоятельствах кончины императрицы Елизаветы Алексеевны.

138



678. Промыслов Н. В. Эммануэль Груши : исторический портрет // Вопросы истории. —
2007. — № 12. — С. 14–27. — Библиогр. в примеч.: с. 26–27.

679. Русева Л. «Вихорь-атаман» // Смена. — 2007. — № 9. — С. 172–185 : цв. ил.
О герое Отечественной войны 1812 г. атамане Матвее Ивановиче Платове (1751–1818).

680. Таньшина Н. П. Дарья Христофоровна Ливен : исторический портрет // Вопросы ис-
тории. — 2007. — № 11. — С. 35–51 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 50–51.

681. Тимофеев Д. В. Понятие «Конституция» в России первой четверти XIX века // Обще-
ственные науки и современность. — 2007. — № 1. — C. 120–131. — Библиогр.: с. 130–131.

Анализ конституционных проектов и работ правительственной элиты и известных россий-
ских ученых в царствование императора Александра I. Смысловое наполнение понятия «консти-
туция» в начале XIX в. Десакрализация личности монарха.

682. Токарев А. В. Возвращение генерала от инфантерии графа А. И. Остермана-Толстого
в Россию : фамильный архив // Военно-исторический журнал. — 2007. — № 3. — С. 54–
57 : портр.

683. Чиняков М. К. Жан де Дье Сульт : исторический портрет // Вопросы истории. —
2007. — № 6. — С. 37–52.

684. Шляпникова Е. А. Александр Борисович Куракин : исторический портрет // Вопросы
истории. — 2007. — № 3. — С. 33–49 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 49.

Дипломатическая и политическая карьера А. Б. Куракина (1752–1818) при дворе императоров
Павла I и Александра I; его деятельность во Франции накануне Отечественной войны 1812 г.

685. Эдельман О. В. Императрица Елизавета Алексеевна и кавалергард Алексей Охотни-
ков // Отечественная история. — 2007. — № 2. — С. 169–179. — Библиогр. в примеч.: с. 179.

2006

686. Андреев А. Ю. Император Александр I и профессор Г. Ф. Паррот : к истории возник-
новения «университетской автономии» в России // Отечественная история. — 2006. —
№ 6. — C. 19–30. — Библиогр. в примеч.: с. 28–30.

Об университетских преобразованиях императора Александра I и об участии в них профессора
физики Георга Фридриха Паррота (1776–1852), академика, директора Дерптского университета.

687. Батов А. Десять писем императора Наполеона I императрице Марии-Луизе
в 1812 году во время похода в Россию и ряд сопутствующих этому обстоятельств : из цикла
«Жизнь и подвиги Наполеона Бонапарта» // Нева. — 2006. — № 9. — С. 86–103. — Из со-
держ.: История возникновения, распространения и тушения пожара в Москве во время
пребывания там императора Наполеона I.

688. Волкова И. В. Мятеж декабристов (в сравнении с дворцовыми переворотами в России
и военными революциями в странах Западной Европы) // Общественные науки и совре-
менность. — 2006. — № 4. — C. 100–111. — Библиогр.: с. 111.

Сравнение восстания декабристов с мятежными братствами Западной Европы.
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689. Галанов М. М. Митрополит Московский Платон и Павел I // Вопросы истории. —
2006. — № 7. — С. 150–154. — Библиогр. в примеч.: с. 154.

Деятельность Митрополита Московского Платона (Левшина) (1737–1812) и его взаимоотно-
шения с императором Павлом I до и после восшествия последнего на престол.

690. Егоров А. А. Англичане под угрозой десанта Наполеона в 1803 году // Новая и новей-
шая история. — 2006. — № 1. — С. 201–206. — Библиогр. в подстроч. примеч.

О подготовке французского десанта на Британские острова в 1803 г. и об отношении англичан
к этому событию.

691. Захаров В. А. Мальтийский орден и его место в системе европейских государств // Во-
просы истории. — 2006. — № 8. — С. 22–37. — Библиогр. в примеч.: с. 36–37.

История и современная жизнь Мальтийского ордена (SMOM). Связь ордена с прошлым России
и настоящим Европы. 

692. Земцов В. Н. [Рецензия] // Новая и новейшая история. — 2006. — № 6. — С. 211. —
Рец. на кн.: Орлов А. А. Союз Петербурга и Лондона : российско-британские отношения
в эпоху наполеоновских войн / А. А. Орлов. — М. : Прогресс–традиция, 2005. — 366 с.

693. Зубов А. Б. Размышления над причинами революции в России : царствование Алек-
сандра Благословенного // Новый мир. — 2006. — № 7. — C. 123–160. — Библиогр. в под-
строч. примеч.

О создании Священного союза, Библейском обществе, военных поселениях и общественном мне-
нии. Проблема отмены крепостного права в России.

694. Кондратьев П. О. Воздвижение крестов над братскими могилами // Русский дом. —
2006. — № 12. — С. 21.

Новгородский предприниматель, генеральный директор фирмы «Инжстрой» со своими сотруд-
никами ищут могилы русских воинов, павших в сражениях Отечественной войны 1812 г. и в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945, и ставят кресты, чтобы потомки не забывали своих
славных предков.

695. Малыхина Н. Наполеон Бонапарт и его окружение : история одного экспоната //
Наука и жизнь. — 2006. — № 4. — С. 137–144, 3-я с. обл. : портр.

Описание столешницы с фарфоровыми медальонами, на которых изображен император На-
полеон и его родственники, и находящейся в экспозиции музея-панорамы «Бородинская битва». 

696. Малыхина Н. Наполеон Бонапарт и его современники // Мир музея. — 2006. —
№ 5. — С. 12–18 : цв. портр. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Описание столешницы с фарфоровыми медальонами, на которых изображен император На-
полеон и его родственники, и находящейся в экспозиции музея-панорамы «Бородинская битва». 

697. Орлов А. А. Экономика Великобритании в эпоху континентальной блокады (1806–
1813 годы) // Новая и новейшая история. — 2006. — № 3. — С. 206–215. — Библиогр.
в подстроч. примеч.

Об экономической блокаде Великобритании в период наполеоновских войн и о последствиях
этой блокады для экономики страны.
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698. Рогачевская М. А. Русские деньги // ЭКО : Всероссийский экономический журнал. —
2006. — № 9. — C. 174–183. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Проект реформы М. М. Сперанского. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина.

699. Рычков С. Ю. Депо карт и квартирмейстерская часть накануне Отечественной войны
1812 года // Военно-исторический журнал. — 2006. — № 4. — С. 35–39 : портр. — При-
меч.: с. 38–39. — Библиогр.: с. 39.

О топографическом (геодезическом) обеспечении (ТГО) войск. Подготовка русских армий
к войне.

700. Сакун О. Ф. Деятельность российского посла Х. А. Ливена и его супруги Д. Х. Ливен
в Лондоне, 1812–1834 годы // Новая и новейшая история. — 2006. — № 6. — C. 142–161 :
портр. — Библиогр. в подстроч. примеч.

701. Сергеев Е. Ю. [Рецензия] // Новая и новейшая история. — 2006. — № 1. — С. 236–
237. — Рец. на кн.: Ремнев А. В. Россия Дальнего Востока : имперская география власти
XIX — начала XX веков / А. В. Ремнев. — Омск : ОГУ, 2004. — 552 с.

Рецензия на монографию, посвященную административной политике самодержавия на Даль-
нем Востоке на протяжении царствования нескольких российских императоров — от Александра I
до Николая II.

702. Сорокин Ю. А. Заговор и цареубийство 11 марта 1801 года // Вопросы истории. —
2006. — № 4. — С. 15–29. — Библиогр. в примеч.: с. 28–29.

Автор анализирует мнения различных ученых-историков о причинах, целях и участниках
убийства императора Павла I.

703. Степанов В. Л. Е. Ф. Канкрин и развитие горного дела в России // Российская исто-
рия. — 2006. — № 6. — C. 41–60. — Библиогр. в примеч.: с. 57–60.

Деятельность Егора Францевича Канкрина на посту министра финансов (1823–1845). Горная
промышленность Урала в первой половине XIX в.

704. Так каким же он был, декабрист Павел Пестель? Четыре взгляда на книгу О. И. Киян-
ской «Пестель» (М. : Молодая гвардия, 2005. — 335 с.) / С. Е. Эрлих, О. В. Эдельман, А. Г. Го-
товцева, О. И. Киянская // Отечественная история. — 2006. — № 6. — С. 139–163. —
Библиогр. в примеч.: с. 163.

Подборка рецензий на книгу О. И. Киянской и ответ автора биографии рецензентам.

705. Тюляков С. П. Александр Петрович Тормасов // Московский журнал. — 2006. —
№ 5. — С. 2–4 : ил. — Библиогр.: с. 4.

Жизнь и деятельность видного военачальника и государственного деятеля России начала XIX в.,
генерала от кавалерии, графа А. П. Тормасова.

706. Феофанов А. М. Социальный состав и численность студентов Московского универ-
ситета во второй половине XVIII — первой четверти XIX века // Отечественная история. —
2006. — № 6. — С. 120–126. — Библиогр. в примеч.: с. 124–126.

Московский университет конца XVIII — начала XIX в. был всесословным учебным заведением.
Численность и состав студентов напрямую зависели от отношения к университету государства
и общества.
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707. Чикиш А. М. Павел Христофорович Граббе // Вопросы истории. — 2006. — № 1. —
С. 153–155. — Библиогр. в примеч.: с. 155.

708. Шереметев О. «Катать шинели, господа!» : внешний вид русской армии от Бородина
до Парижа // Родина. — 2006. — № 6. — С. 53–59. — Библиогр.: с. 59.

Русская военная форма времен Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг.

709. Шешин А. Б. Первые русские мореплаватели в Бразилии // Латинская Америка. —
2006. — № 4. — С. 51–78 : ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 73–78.

К 200-летию первого русского кругосветного плавания на шлюпах «Надежда» и «Нева». 

710. Фоменко И. «А служба ваша у нас, Великого Государя, забвенна не будет» : Сумские
казаки, они же гусары // Родина. — 2006. — № 6. — С. 98–101 : ил., портр. — Библиогр.:
с. 101.

Из истории Сумского слободского казачьего полка, трансформировавшегося в Сумской гусар-
ский полк. Сумские гусары прославились яркими подвигами в эпоху Наполеоновских кампаний
1812–1814 гг.

711. Шестопалов А. П. Правительственный конституционализм и российская государст-
венность в начале XIX века // Вопросы истории. — 2006. — № 9. — С. 125–131. — Биб-
лиогр. в примеч.: с. 131.

Попытка реформирования страны в начале XIX в. Проекты М. М. Сперанского и Н. Н. Ново-
сильцева.

2005

712. Белов М. В. Политические дебюты повстанческой Сербии : (начало XIX века) : мате-
риалы конференции «Политика и политики на Балканах. Национальный и международ-
ный контекст XIX–XX веков» // Славяноведение. — 2005. — № 3. — С. 59–63. —
Библиогр.: с. 63.

Национальные движения на Балканах 1804–1813 гг. и отношение повстанцев к Российской им-
перии в период наполеоновских войн.

713. Бутов С. Е. «Мы были дети 1812 года» : точки зрения, суждения, версии // Военно-ис-
торический журнал. — 2005. — № 12. — С. 51–55 : ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 55.

Свыше 100 будущих декабристов принимали участие в Отечественной войне 1812 г. Именно
они стали «застрельщиками» выступления 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Вклад декаб-
ристов в развитие военного дела.

714. Горбунов А. Бородино : «Этот музей лучше учебника истории...» // Родина. — 2005. —
№ 2. — С. 5–7 : цв. ил.

Об истории создания Бородинского музея-заповедника. Подготовка к празднованию 200-летия
Отечественной войны 1812 г.

715. Джалагония В. Под небом Аустерлица // Эхо планеты. — 2005. — № 50/51. — С. 26–
31 : цв. ил., карт.

К 200-летию битвы под Аустерлицем. История и театрализованная реконструкция Аустер-
лицкого сражения. Проведение праздника во Франции.
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716. Достян И. С. Политика России по отношению к балканским народам в аспекте влия-
ния идеологического и человеческого факторов (первая треть XIX века) // Славяноведе-
ние. — 2005. — № 3. — С. 64–68. — Библиогр.: с. 67–68.

717. Жилкин В. С. Фельдмаршал Кутузов : 18 сентября 1745 г. : 260 лет назад родился ве-
ликий полководец, светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов : [крат-
кая биографическая справка] // Русский дом. — 2005. — № 9. — С. 17 : портр.

Оценка событий Отечественной войны 1812 г. и роль фельдмаршала М. И. Кутузова в истории
России. 

718. Кирилина М. Патриотическое воспитание : планирование работы по блоку «Родная
страна» / М. Кирилина, Л. Мельчина // Дошкольное воспитание. — 2005. — № 8. — С. 11–
15. — Из содерж.: Победа над Наполеоном. — С. 13–14.

719. Киянская О. И. [Рецензия] // Отечественная история. — 2005. — № 1. — С. 176–
179. — Рец. на кн.: Отечественная война 1812 года : энциклопедия / редкол.: А. А. Васильев
и др. — М. : РОССПЭН, 2004. — 880 с.

720. Козлов А. Аустерлиц // Знание — сила. — 2005. — № 12. — С. 92–100 : ил., портр.,
карт.

Об Аустерлицком сражении 2 декабря 1805 г.

721. Лускатов М. Дух Наполеона, скажи нам… // Знание — сила. — 2005. — № 12. —
С. 101–105 : ил., портр.

Психологический портрет императора Наполеона.

722. Марней Л. П. Особенности торговой политики России и Королевства Польского в 20-
е годы XIX века // Славяноведение. — 2005. — № 1. — С. 30–43. — Библиогр.: с. 42–43.

Торгово-экономические отношения России и Королевства Польского.

723. Меценаты на Бородинском поле : [ред. ст.] // Мир музея. — 2005. — № 11. — С. 18–
19 : цв. ил.

Проблема сохранения памятников на Бородинском поле.

724. Распопович Р. Р. Российское консульство в Которе, 1804–1806 годы / Р. Р. Распопович,
Ю. Е. Бычков // Славяноведение. — 2005. — № 3. — С. 3–21. — Библиогр.: с. 20–21.

Внешняя политика Российской империи на Балканах на рубеже XVIII–XIX вв.

725. Сафонов М. «Господин Александр» и Салтыковы // Родина. — 2005. — № 3. — С. 38–
42 : цв. ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 42.

О молодых годах императора Александра I и семье его воспитателя Николая Ивановича 
Салтыкова.

726. Свиридов Г. Тайна «Бородинского» хлеба // Москва. — 2005. — № 9. — С. 221–225.
Статья посвящена Маргарите Михайловне Тучковой — основательнице и первой настоятель-

нице Спасо-Бородинского монастыря, возникшего на месте храма Спаса Нерукотворного, построен-
ного в честь участников Бородинского сражения. 
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727. Солодянкин В. 165 лет музею на Бородинском поле // Мир музея. — 2005. — 
№ 2. — С. 34.

Краткая история создания мемориала.

728. Сорокин Ю. А. Павел I и «вольные каменщики» // Вопросы истории. — 2005. —
№ 11. — С. 19–37. — Библиогр. в примеч.: с. 35–37.

Политическое масонство, его история, сущность и идеи. Русское масонство конца XVIII в.

729. Таракановский Г. Памятники фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли // Нева. —
2005. — № 7. — С. 249–256 : ил.

Фельдмаршалу М. Б. Барклаю де Толли установлено всего семь памятников, некоторые из ко-
торых сегодня находятся на территории других государств, его скульптурные изображения можно
найти в ряде монументов.

730. Тютюкин С. В. Интеллект, побежденный властью : Александр I и М. М. Сперанский //
Отечественная история. — 2005. — № 4. — С. 29–38. — Библиогр. в примеч.: с. 38.

Об отношениях императора Александра I с Михаилом Михайловичем Сперанским.

731. Ульянова Г. Н. Законодательство о благотворительности в России (конец XVIII — на-
чало XX в.) // Отечественная история. — 2005. — № 6. — С. 17–32. — Библиогр. в примеч.:
с. 29–32.

Анализируются законодательные акты о благотворительности в России конца XVIII — начала
XX в., призрении бедных и создании «богоугодных заведений».

732. Хлесткин В. М. Бородино. 25 августа 1812 года // Московский журнал. — 2005. —
№ 7. — С. 50–61 : ил., портр., карт. — Библиогр.: с. 58–61 ; № 8. — С. 56–64. — Библиогр.:
с. 62–64 : ил., портр., карт.

Подготовка к Бородинскому сражению.

733. Чевельча К. Н. «Старик Наполеон здесь не прав!» // Родина. — 2005. — № 2. — С. 1–
3, 1-я с. обл. : цв. фот.

О Московском военно-историческом объединении «Гарнизон», которое включает в себя рекон-
струкцию подразделений Московского ополчения 1812 г. и Московского ополчения 1941 г.

734. Черкасов П. Разговор тет-а-тет : восстание декабристов глазами французского посла //
Родина. — 2005. — № 12. — С. 78–82 : цв. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 82.

Восстание декабристов глазами французского дипломата Огюста-Пьера Мари Феррона
де Ла Ферронэ (1777–1842).

735. Щербинин П. П. Жизнь русской солдатки в XVIII–XIX веках // Вопросы истории. —
2005. — № 1. — С. 79–92. — Библиогр. в примеч.: с. 91–92.

Статус, семейные отношения, повседневная жизнь, быт русских солдатских жен в XVIII–XIX вв.

2004

736. Агафонов А. Как хорошо быть генералом : как формировалась военная элита Войска
Донского // Родина. — 2004. — № 5. — С. 38–42 : цв. ил., портр.

История Войска Донского с конца XVII до первой половины XIX в. Участие донских казаков
в Отечественной войне 1812 г.

144



737. Аксакова (Сиверс) Т. А. Ночь на Бородинском поле : мемуары // Родина. — 2004. —
№ 7. — С. 56–60 : фот.

Воспоминания о праздновании 100-летия Бородинской битвы в 1912 г. и 300-летия дома Рома-
новых в 1913 г.

738. Акульшин П. В. Генерал-губернатор А. Д. Балашов // Отечественная история. —
2004. — № 2. — С. 170–180. — Библиогр. в примеч.: с. 177–180.

Первые преобразования в великорусских губерниях. Создание генерал-губернаторского округа
с центром в Рязани во главе с генерал-адъютантом А. Д. Балашовым (1770–1837).

739. Андреев А. Ю. «Гумбольдт в России» : Министерство народного просвещения и не-
мецкие университеты в первой половине XIX века // Отечественная история. — 2004. —
№ 2. — С. 37–55. — Библиогр. в примеч.: с. 54–55.

Реформы высшего образования в России.

740. Баталден С. Мусульманский и еврейский вопросы в России эпохи Александра I гла-
зами шотландского библеиста и путешественника // Вопросы истории. — 2004. — № 5. —
С. 46–63. — Библиогр. в примеч.: с. 60–63.

Биография и деятельность шотландского миссионера и проповедника Эбенезера Гендерсона
(1784–1858) в России в конце XVIII — начале XIX в. Его попытка обратить мусульманское и иудей-
ское население России в христианство.

741. Башкеев М. День парадных мундиров // Смена. — 2004. — № 10. — С. 140–144 : 
цв. фот.

Об исторических реконструкциях на Бородинском поле и истории Бородинского музея.

742. Безотосный В. М. Вихорь-атаман // Родина. — 2004. — № 5. — С. 43–47 : ил., цв.
портр.

О казачьем атамане, генерале от кавалерии, графе Матвее Ивановиче Платове.

743. Безотосный В. М. Наполеоновские разведывательные службы в военной кампании
1812 года // Новая и новейшая история. — 2004. — № 4. — С. 190–202. — Библиогр. в под-
строч. примеч.

Эволюция французских разведывательных структур до и во время войны 1812 г.

744. Белоусов С. «Дамы отказались от французского…» : Пенза и пензенцы в 1812 году //
Родина. — 2004. — № 11. — С. 28–32 : цв. ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 32.

Социально-экономическое положение Пензенской губернии в 1812 г. Пензенское ополчение. По-
мощь пензенцев армии в Отечественную войну 1812 г.

745. Бирюков А. М. Золотой крест при Прейсиш-Эйлау // Московский журнал. — 2004. —
№ 7. — С. 55–56 : ил. — Библиогр.: с. 56.

О герое Отечественной войны 1812 г., участнике боевых действий 1806–1807 гг. генерал-майоре
С. И. Бирюкове (1785–1854).

746. Бирюков А. М. Награды Отечественной войны 1812 года и заграничного похода рус-
ской армии 1813–1814 годов // Московский журнал. — 2004. — № 2. — С. 44–47 : ил.

Учреждение медалей (1812–1912) в память Отечественной войны 1812 г.
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747. Болховитинов Н. «Великодушное заступничество» : как Россия и США боролись с тер-
роризмом на Востоке двести лет назад // Родина. — 2004. — № 7. — С. 14 : портр.

Начало межгосударственного диалога России и США в 1803–1804 гг. Первое официальное об-
ращение Левета Гарриса к канцлеру Александру Романовичу Воронцову 20 января 1804 г. Переписка
президента США Томаса Джефферсона с императором Александром I.

748. Будко А. А. Генерал-фельдмаршал М. С. Воронцов — один из «энергичнейших и куль-
турнейших администраторов» / А. А. Будко, Е. Ф. Селиванов // Военно-исторический жур-
нал. — 2004. — № 11. — С. 63–65. — Библиогр. в примеч.: с. 65.

749. Васина Т. А. Камские горные и оружейные заводы во второй половине XVIII — первой
половине XIX в. // Вопросы истории. — 2004. — № 7. — С. 116–125. — Библиогр. в при-
меч.: с. 125.

Металлургическая и оружейная промышленность России во второй половине XVIII — первой
половине XIX в.

750. Вуколов Н. Тучковых славный род на службе Отечеству // Эхо планеты. — 2004. —
№ 4. — С. 26–31 : ил., портр.

О братьях Тучковых — героях Отечественной войны 1812 г.

751. Гросул В. Я. М. И. Кутузов и его критики / В. Я. Гросул, В. Т. Иминов // Отечественная
история. — 2004. — № 2. — С. 186–190. — Библиогр. в примеч.: с. 190. — Рец. на кн.:
Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов : мифы и факты / Н. А. Троицкий. — М. : Центрпо-
лиграф, 2002. — 365 с.

Ответ ученых-историков на публикацию в газете «Аргументы и факты» двух статей, посвя-
щенных Михаилу Илларионовичу Кутузову, а также критика позиции газеты по дегероизации
полководца.

752. Гросул В. Я. Фельдмаршал М. И. Кутузов : Кто следующий? Против лжи и фальсифи-
кации / В. Я. Гросул, В. Т. Иминов // Военно-исторический журнал. — 2004. — № 3. —
С. 18–21.

Ответ ученых-историков на публикацию в газете «Аргументы и факты» двух статей, посвя-
щенных Михаилу Илларионовичу Кутузову, а также критика позиции газеты по дегероизации
полководца.

753. Дементьев А. «...исполнял все обязанности как храбрейший и достойнейший гене-
рал» // Наука и жизнь. — 2004. — № 9. — С. 114–122 : цв. портр.

О ратных подвигах в Отечественной войне 1812 г. замечательного полководца Дмитрия Пет-
ровича Неверовского (1771–1813).

754. Есипов В. «И вот как пишут историю!..» // Вопросы литературы. — 2004. — Вып. 4. —
C. 254–267. — Библиогр. в подстроч. примеч.

О сражении под Салтановкой в июле 1812 г. Правда и вымыслы о генерал-лейтенанте Н. Н. Ра-
евском, герое Отечественной войны 1812 г. 

755. Закревский Ю. А. О забытой поэме 1812 года // Мир библиографии. — 2004. —
№ 1. — С. 31–32. 

О поэме В. Г. Анастасевича «Аттила девятогонадесять века», изданной 6 сентября 1812 г.
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756. Земцов В. Н. Аббат А. Сюрюг о московском пожаре 1812 года // Вопросы истории. —
2004. — № 11. — C. 137–143. — Библиогр. в примеч.: с. 142–143.

757. Иванов М. В. Роль А. Бетанкура в становлении инженерной культуры России /
М. В. Иванов, А. П. Ледяев // Латинская Америка. — 2004. — № 6. — С. 71–79 : ил.,
портр. — Библиогр. в примеч.: с. 79.

758. Калинин Ю. Ораниенбаум в войне 1812 года // Нева. — 2004. — № 12. — С. 263–264.
Ораниенбаум в годы Отечественной войны 1812 г. превратился в госпиталь. В 1813 году в Ора-

ниенбауме был построен и поднят в воздух огромный, предназначенный к военному использованию,
аэростат, изобретение немецкого механика Франца Леппиха.

759. Клычников Ю. Кавказская стать : генерал Ермолов и казаки // Родина. — 2004. —
№ 5. — С. 85–86 : ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 86.

Отношения генерала Алексея Петровича Ермолова с донскими казаками в 1820–1827 гг.

760. Ковалев К. П. Н. Н. Раевский : 165 лет со дня торжественного открытия памятника
героям Бородина на батарее Раевского // Русский дом. — 2004. — № 9. — С. 20 : портр.

Генерал Н. Н. Раевский в памяти потомков.

761. Кудинов О. А. Правительственные проекты Конституций Российской Империи
XIX в. // Государство и право. — 2004. — № 4. — С. 73–79. — Библиогр. в подстроч. 
примеч.

От реформ императора Александра I до контрреформ императора Александра III.

762. Кулакова И. «Растение, кокеруза называемое...» : случай из министерской практики
1803 года // Родина. — 2004. — № 11. — С. 33–34 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 34.

Борьба с неурожаями. Попытка внедрения кукурузы в эпоху императора Александра I.

763. Кухарук А. Запорожское наследство : украинское казачество после ликвидации Сечи //
Родина. — 2004. — № 5. — С. 82–84 : цв. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 84.

Участие малороссийских казачьих полков в Отечественной войне 1812 г. 

764. Лопатников В. Канцлер Н. Румянцев. Non solum armis : (к 250-летию со дня рождения
Николая Петровича Румянцева) // Международная жизнь. — 2004. — № 4/5. — С. 22–40.

765. Майоров В. В. «Не нам, не нам, а имени твоему» : в ознаменовании изгнания 
французских войск за пределы Отечества император Александр I повелел выбить 
медаль // Военно-исторический журнал. — 2004. — № 1. — С. 60–61 : ил. — Библиогр.
в примеч.: с. 61.

Об учреждении медали «В память Отечественной войны 1812 г.» для всех участников боевых
действий (отчеканено 215 тыс. медалей) и специальной награды для духовенства — наперсного на-
грудного креста с той же надписью (отчеканено 40 тыс. крестов).

766. Пономарев В. Н. Так был ли граф К. В. Нессельроде министром иностранных дел Рос-
сии? : [письмо в редакцию] // Отечественная история. — 2004. — № 5. — С. 203–204. —
Библиогр. в примеч.: с. 204.

147



767. Приходько М. А. Становление министерской системы управления в России // Во-
просы истории. — 2004. — № 12. — С. 96–104. — Библиогр. в примеч.: с. 102–104.

О создании министерской системы управления в 1802–1811 гг.

768. Раскин Д. Яблочко от яблони... : типовые сценарии российской карьеры // Родина. —
2004. — № 1. — С. 20–26 : ил., портр., табл. — Библиогр.: с. 26 ; № 3. — С. 56–59 : ил.,
портр., табл. — Библиогр.: с. 59.

Сословия, их занятия и пути достижения жизненного успеха.

769. Рубушков В. Бородинское поле : героическая хроника : [поэма] // Север. — 2004. —
№ 7/8. — С. 17–19. 

770. Санеев С. А. «Век служи, Раевский, с нами, мы с тобою и штыками опрокинем свет».
Основатель Новороссийска генерал-лейтенант Н. Н. Раевский — герой войны 1812 года
и друг А. С. Пушкина // Военно-исторический журнал. — 2004. — № 6. — С. 68–73 : ил.,
портр. — Библиогр. в примеч.: с. 73.

О Николае Николаевиче Раевском (1801–1843), участнике Отечественной войны 1812 г. и За-
граничных походов 1813–1814 гг., младшем сыне генерала Н. Н. Раевского (1771–1829).

771. Сапожников А. Персонаж светской хроники : ополченец с Дона в Лондоне
в 1813 году // Родина. — 2004. — № 5. — С. 48–51 : ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 51.

О пребывании донского казака Александра Земленухина в Лондоне в 1813 г.

772. Синицына Т. Бородинский хлеб — история любви и скорби // Эхо планеты. —
2004. — № 4. — С. 30–31.

Об Александре Алексеевиче и Маргарите Михайловне Тучковых.

773. Собко Е. М. Великая княгиня Екатерина Павловна : исторический портрет // Вопросы
истории. — 2004. — № 3. — С. 135–139. — Библиогр. в примеч.: с. 138–139.

Некоторые страницы жизни великой княгини Екатерины Павловны — дочери Павла I и импе-
ратрицы Марии Федоровны.

774. Судаков Г. В. «Отчизна к вам взывает» : русская публицистика в 1812 году // Русская
речь. — 2004. — № 6. — С. 92–98.

Общественная жизнь в период Отечественной войны 1812 г. 

775. Тихонов А. К. Власти и католическое население России в XVIII — XIX веках // Во-
просы истории. — 2004. — № 3. — С. 140–146. — Библиогр. в примеч.: с. 146.

Отношение российского правительства к российским католикам.

776. Хлесткин В. М. 24 августа 1812 года // Московский журнал. — 2004. — № 5. — С. 54–
62 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 61–62 ; № 6. — С. 50–57 : портр. — Библиогр. в примеч.: с.
56–57 ; № 7. — С. 54–62 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 54–55 ; № 8. — С. 50–57 : ил. — Биб-
лиогр. в примеч.: с. 56–57 ; № 9. — С. 45–57 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 54–57.

О Шевардинском сражении.

777. Шеин И. А. Энциклопедия Отечественной войны 1812 года : (новые оценки) / Во-
просы истории. — 2004. — № 9. — С. 153–158. — Библиогр. в примеч.: с. 158.

О выходе в свет энциклопедии по истории наполеоновских войн (М. : РОССПЭН, 2004. — 880 с.)
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778. Шешин А. Б. Шлюп «Камчатка» у берегов Бразилии и Перу // Латинская Америка. —
2004. — № 2. — С. 64–72 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 71–72 ; № 3. — С. 58–63. —
Библиогр. в примеч.: с. 63.

О Василии Михайловиче Головнине (1776–1831) — мореплавателе и путешественнике, вице-ад-
мирале. В 1807–1809 гг. он прошел от Кронштадта до Камчатки на шлюпе «Диана», а в 1817–1819 гг.
совершил кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка».

2003

779. Абрамова О. С. Масонство в России. Масоны на страницах романа Л. Н. Толстого
«Война и мир» : интегрированный урок в 10 классе / О. С. Абрамова, Г. Ю. Зайцева // Рус-
ская словесность. — 2003. — № 1. — С. 32–35.

780. Андреев Д. А. Размышления американского историка о «Сценариях власти» в цар-
ской России // Вопросы истории. — 2003. — № 10. — С. 96–116. — Библиогр. в примеч.:
с. 115–116.

О книге американского историка Ричарда Уортмана «Сценарии власти. Мифы и церемонии
русской монархии» (Т. 1 : От Петра Великого до Николая II), вышедшей на русском языке в 2002 г.

781. Бесов А. Г. О хронологии и финансовых издержках Отечественной войны 1812 года :
письмо в редакцию // Вопросы истории. — 2003. — № 12. — С. 167–169. — Библиогр.
в примеч.: с. 168–169.

О расходах, вызванных Отечественной войной 1812 г., дефиците Государственного бюджета
к 1816 г. и внешнем долге России иностранным государствам.

782. Бирюков А. М. Герой Бородина Сергей Иванович Бирюков и его потомки // Москов-
ский журнал. — 2003. — № 12. — С. 11–12 : ил., портр. — Библиогр.: с. 12.

783. Бубенников А. Н. «Мы идем с армиями не далее как к Можайску» // Военно-истори-
ческий журнал. — 2003. — № 4. — С. 50–54 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 54.

История Можайска как форпоста Москвы. Культ Св. Николая Можайского — защитника мос-
ковских рубежей.

784. «В интересах страждущего человечества...» : обращение британских заключенных
к Александру I : [текст обращения с комментарием] / публ. Александра Орлова // Родина. —
2003. — № 5/6. — С. 80. — Библиогр. в примеч.: с. 80.

В июне 1814 г. император Александр I посетил Великобританию с официальным визи-
том. К нему обратился председатель комитета должников трех крупнейших английских
тюрем К. Э. Льюис с ходатайством об облегчении участи арестованных за долги. По воз-
вращении в Россию император основал Императорское человеколюбивое (филантропическое)
общество.

785. Гаврилова Н. А. «Остаемся... в неведении фактической стороны Отечественной войны
1812 года» // Военно-исторический журнал. — 2003. — № 12. — С. 47–49 : портр. — Биб-
лиогр. в примеч.: с. 49.

Архивные разыскания начала ХХ в. Изучение фонда документов Отечественной войны 1812 г.
полковником Н. П. Поликарповым, заведующим особым делопроизводством московского отделения
Общего архива Главного штаба.
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786. Герасимова Г. И. Музей-панорама «Бородинская битва» // Отечественная история. —
2003. — № 3. — С. 211–213. — Библиогр. в примеч.: с. 213.

История музея (1912–2002) и страницы биографии создателя панорамы «Бородинская битва»
Франца Алексеевича Рубо (1856–1828), подданного Франции и русского художника.

787. Грачева И. В. Лейтмотив «Александровского времени» в романе И. С. Тургенева «Отцы
и дети» // Русская речь. — 2003. — № 5. — С. 15–19.

В представлении И. С. Тургенева эпоха императора Александра II есть повторение эпохи им-
ператора Александра I. 

788. Дудков Е. Славные садовые гульбища // Родина. — 2003. — № 3. — С. 104–106 : ил. —
Библиогр. в примеч.: с. 106.

История, роль и функции балов в России в XVIII — середине XIX в.

789. Дукельский В. Первая встреча Наполеона с русскими // Московский журнал. —
2003. — № 8. — С. 22–23 : портр.

Краткая биография адмирала и сенатора Семена Афанасьевича Пустошкина (1759–1846),
участника Средиземноморской экспедиции адмирала Ф. Ф. Ушакова (1798–1800). Встреча его
в 1786 г. в Тулоне с поручиком артиллерии, будущим императором французов, Наполеоном Бона-
партом.

790. Елисеев А. В. Поля русской боевой славы // География в школе. — 2003. — № 5. —
С. 55–65 : фот., карт. — Библиогр.: с. 65.

Памятные места России — Куликово, Бородинское, Прохоровское поля. Бородинское поле в 1812 г.
и в 1941 г.

791. Земцов В. Н. [Рецензия] // Отечественная история. — 2003. — № 5. — С. 173–175. —
Рец. на кн.: Попов А. И. Великая армия в России : погоня за миражом / А. И. Попов. — Са-
мара : НТЦ, 2002. — 440 с.

Исследование причин поражения Великой армии в 1812 г.

792. Ильин П. В. Новое об истории декабристского движения : (по страницам неизвестной
рукописи записок С. П. Трубецкого) // Отечественная история. — 2003. — № 6. — С. 138–
146. — Библиогр. в примеч.: с. 145–146.

История декабристского движения, их связь с масонскими ложами, политическая программа
декабристов и причины неудачного выступления на Сенатской площади.

793. «...И совершил в горах альпийских большой Швейцарский переход» : [краткая
летопись похода] // Военно-исторический журнал. — 2003. — № 9. — 4-я с. вкл. : цв.
ил., портр.

О Швейцарском походе русских войск под командованием генерал-фельдмаршала 
А. В. Суворова.

794. Крылов А. Le savant de famille : [документальный очерк] // Новая юность. — 2003. —
№ 1. — С. 140–150 : портр.

О великой княгине Елене Павловне (1806–1873) — супруге великого князя Михаила Павловича,
младшего брата императора Александра I.
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795. Крылов А. Скандал в Мраморном дворце : [документальный очерк] // Новая юность. —
2003. — № 4. — С. 175–191 : портр.

О великой княгине Анне Федоровне (Юлиане-Генриетте-Ульрике, принцессе Саксен-Заальфельд-
Кобургской) и ее бракоразводном процессе с великим князем Константином Павловичем.

796. Лисовская В. В. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» : Отечественная
война 1812 года в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого — в музыке и живописи : [мате-
риалы к уроку] : 10 класс // Литература в школе. — 2003. — № 3. — С. 26–28 : цв. ил.

797. Литов М. Ю. Ростопчин и французы // Московский журнал. — 2003. — № 8. — С. 19–
21 : портр.

О литературном творчестве Ф. В. Ростопчина.

798. «Мундиры российской армии» генерал-майора Л. И. Киля : из собрания Российского
государственного военно-исторического архива // Военно-исторический журнал. —
2003. — № 12. — 4-я с. обл. : цв. ил.

Военные мундиры 1813–1814 гг.

799. Новиков А. А. А. В. Суворов в Швейцарии // Московский журнал. — 2003. — № 4. —
С. 56–62 : ил., портр., фот.

К 275-летию со дня рождения генералиссимуса А. В. Суворова и 100-летию Альпийского похода.
Монументы и памятные места в Швейцарии, связанные с именем русского полководца.

800. Орлов А. А. Английские козни Шмита : британцы в Москве в 1812 году // Родина. —
2003. — № 5/6. — С. 74–78 : ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 78.

О британцах, которые проживали в Москве во время Отечественной войны 1812 г. и после нее
и об отношении к ним россиян.

801. Орлов А. А. Британцы в Москве в 1812 году : вымысел и реальность : // Вопросы исто-
рии. — 2003. — № 12. — С. 129–136. — Библиогр. в примеч.: с. 136.

О судьбах англичан, проживавших в Москве, в период Отечественной войны 1812 г.

802. Орлов А. А. Русский священник — дипломат в Лондоне // Вопросы истории. —
2003. — № 7. — С. 125–132. — Библиогр. в примеч.: с. 131–132.

О священнике посольской православной церкви в Лондоне протоиерее Якове Ивановиче Смирнове
(1754–1840). О русско-английских отношениях конца XVIII — начала XIX в.

803. Понасенков Е. Не все коту масленица // Родина. — 2003. — № 10. — С. 20.
Отзыв о книге Владлена Сироткина «Наполеон и Александр I», вышедшей в свет в 2003 г.

804. «…Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля» : к 190-летию
Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии 1813–1814 / публ.
подгот. Ю. М. Лещенко // Военно-исторический журнал. — 2003. — № 3. — 2-я с. обл., 
1-я с. вкл. : ил., портр., карт.

805. Сахаров В. Каменщики в эполетах. Масонство в русской армии // Родина. — 2003. —
№ 9. — С. 48–49.

История военно-масонских союзов в России в XVIII — начале XX вв.
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806. Соколов А. Р. Благотворительная деятельность «Императорского человеколюбивого
общества» в XIX веке // Вопросы истории. — 2003. — № 7. — С. 96–112. — Библиогр.
в примеч.: с. 111–112.

807. Соколов А. Р. «Сословие призрения разоренных от неприятеля» : государственная
и частная помощь не всегда доходила до беженцев в Отечественную войну 1812 года // Во-
енно-исторический журнал. — 2003. — № 3. — С. 57–62. — Библиогр. в примеч.: с. 62 ;
№ 4. — С. 55–61. — Библиогр. в примеч.: с. 61.

О личных пожертвованиях граждан в Отечественную войну 1812 г.

808. Соколов А. Р. Российская благотворительность в XVIII–XIX веках : (к вопросу о пе-
риодизации и понятийном аппарате) // Отечественная история. — 2003. — № 6. —
С. 147–158. — Библиогр. в примеч.: с. 157–158.

История частной и общественной благотворительности в России.

809. Троицкий Н. Король-то голый! Блеск и нищета Владлена Сироткина // Родина. —
2003. — № 10. — С. 19.

Отзыв о книге Владлена Сироткина «Наполеон и Александр I», вышедшей в свет в 2003 г.

810. Тупик монументальной пропаганды // Родина. — 2003. — № 8. — С. 60.
Отрицательный отзыв о проектах монумента, посвященного победе в Отечественной войне

1812 г. Прилагается текст «Докладной записки министра культуры Е. А. Фурцевой и председателя
Мосгорисполкома В. Ф. Промыслова в ЦК КПСС» от 17 ноября 1963 г. 

811. Федоров В. Н. Ратники 1812 года из села Шевардино : [письмо в редакцию] // Вопросы
истории. — 2003. — № 1. — С. 173–175. — Библиогр. в примеч.: с. 175.

О наборе ополченцев из села Шевардино в Отечественную войну 1812 г.

812. Фомичев С. А. Десятая глава «Евгения Онегина» : (проблемы реконструктивного
плана) // Русская литература. — 2003. — № 3. — С. 70–87. — Библиогр. в подстроч.
примеч.

О реконструкции строф, посвященных Отечественной войне 1812 г., императору Александру I
и декабристам.

813. Фрейдзон В. И. По поводу обстоятельств возникновения военных поселений в Рос-
сии // Славяноведение. — 2003. — № 2. — С. 98–99. — Библиогр.: с. 99.

814. Чибова О. М. Отважный сын России : Денис Васильевич Давыдов : [материалы
к уроку] : 9 класс // Литература в школе. — 2003. — № 3. — С. 29–30 : цв. портр.

815. Чиняков М. К. Женщины французских легионов // Вопросы истории. — 2003. —
№ 8. — С. 112–122. — Библиогр. в примеч.: с. 122.

Служба женщин в армии императора Наполеона (1798–1815).

816. Шкерин В. Горный город // Родина. — 2003. — № 8. — С. 104–106.
Регионы Российской империи. Идея создания горных городов на Урале в 1806 г.

817. Юлин В. А. Адмирал Павел Васильевич Чичагов : исторический портрет // Вопросы
истории. — 2003. — № 2. — С. 50–72 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 71–72.
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О «Записках адмирала П. В. Чичагова», с именем которого обычно связывается неудача в пле-
нении императора Наполеона в ноябре 1812 г.

2002

818. Безотосный В. Два императора : великий полководец и великий дипломат в судьбе 
Европы // Родина. — 2002. — № 8. — С. 6–9 : портр.

О дипломатических и полководческих талантах двух императоров: Александра I и Наполеона.

819. Безотосный В. Казаки в Париже : акварельная серия Георга Опица // Родина. —
2002. — № 8. — С. 83–85 : цв. ил.

820. Бессонов В. ...Не считая шаромыжников : численность военнопленных
1812 года в России // Родина. — 2002. — № 8. — С. 55–59 : ил., табл. — Библиогр.
в примеч.: с. 59.

Общая численность военнопленных в Отечественной войне 1812 г. составила около 110 тыс. че-
ловек. Из них 65 тыс. скончались от ран и болезней к началу 1813 г. На Введенском кладбище Москвы
поставлен памятник французским воинам, погибшим в Первопрестольной в 1812 г.

821. Бессонов К. Перевертыши : полицейский надзор за пленными 1812 года // Родина. —
2002. — № 8. — С. 97–98 : цв. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 98.

Речь идет о двух пленных — подданных Российской империи, служивших в армии императора
Наполеона. Это белорусский чиновник, секретарь штаба императора Наполеона Вильгельм фон
Бер (1793–?) и русский ротмистр, подполковник французской армии Викентий Борженский.

822. Будко А. А. А. В. Суворов: «Воину надлежит мощь вражескую сокрушать, а не безоруж-
ных поражать» / А. А. Будко, Е. Ф. Селиванов // Военно-исторический журнал. — 2002. —
№ 9. — С. 77–79 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 79.

Об основоположниках русской военной школы — Петре Великом, П. А. Румянцеве, А. В. Суворове,
М. И. Кутузове, Г. А. Потемкине — и гуманизме на войне.

823. Валькович А. Отбившие орла : подвиг конной гвардии при Аустерлице // Родина. —
2002. — № 8. — С. 20–21 : цв. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 21.

824. Ведьмин О. Масон Северного общества : Гавриил Батеньков : вольный каменщик и де-
кабрист // Родина. — 2002. — № 2. — С. 64–66 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 66.

825. Веселова Н. Вдова Тучкова-четвертого // Родина. — 2002. — № 8. — С. 132–133.
О Спасо-Бородинском женском монастыре и его основательнице и первой настоятельнице игу-

меньи Марии (Маргарите) Михайловне Тучковой (1781–1852).

826. Вилинбахов Г. Носились знамена как тени… // Родина. — 2002. — № 8. — С. 110–113.
О системе знамен и штандартов в русской армии во время Отечественной войны 1812 г.

827. Володина Т. А. «Русская история» С. Н. Глинки и общественные настроения в России
начала XIX в. // Вопросы истории. — 2002. — № 4. — С. 147–161. — Библиогр. в примеч.:
с. 160–161.

Краткая биография С. Н. Глинки (1775–1847). Галломания среди русских аристократов и за-
рождение национального самосознания в России в первой четверти XIX в.
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828. Гольтяева В. В. «О доблестях, о подвигах, о славе...» : редкие издания об Отечественной
войне 1812 г. в Саратовской ОУНБ // Библиография. — 2002. — № 5. — С. 59–61. — Биб-
лиогр. в подстроч. примеч.

829. Григораш И. В. Адам Ежи Чарторыйский (1770–1861) // Новая и новейшая исто-
рия. — 2002. — № 3. — С. 205–218. — Библиогр. в подстроч. примеч.

830. Гулин А. В. На Поклонной горе : Наполеон и Москва в романе Л. Н. Толстого «Война
и мир» : [материалы к уроку : 10 класс] // Литература в школе. — 2002. — № 9. — С. 7–12 :
цв. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 12.

831. Гулин А. В. Неопалимая // Московский журнал. — 2002. — № 3. — С. 2–9 : ил. — Биб-
лиогр.: с. 9.

О вступлении французов в Москву и пожаре в Первопрестольной в 1812 г.

832. Гуминский В. Гоголь, Александр I и Наполеон : к 150-летию со дня смерти писателя и
к 190-летию Отечественной войны 1812 г. // Наш современник. — 2002. — № 3. — С. 216–
231. — Библиогр. в примеч.: с. 231.

Аллюзии на события Отечественной войны 1812 г. и ее исторических деятелей в «Старосвет-
ских помещиках» и «Мертвых душах» Н. В. Гоголя. 

833. Дегоев В. В. Александр I и проблема европейского согласия после Венского кон-
гресса // Вопросы истории. — 2002. — № 2. — С. 119–132. — Библиогр. в примеч.:
с. 131–132.

О внешней политике России после Отечественной войны 1812 г.

834. Дегтярева М. Пожар свободы : как обустроить Россию : два взгляда на реформы
XIX века // Родина. — 2002. — № 1. — C. 31–35 : ил., портр.

Политическая доктрина Н. М. Карамзина и Жозефа де Местра, посланника Сардинского ко-
ролевства в России.

835. Деменьтьев А. Этот таинственный Доу // Наука и жизнь. — 2002. — № 6. — С. 48–
56 : ил., портр.

О создателе «Военной галереи» Зимнего дворца Джордже Доу (1781–1829). 

836. Долбилов М. Д. [Рецензия] // Вопросы истории. — 2002. — № 3. — С. 161–165. —
Библиогр. в примеч.: с. 165. — Рец. на кн.: Русский консерватизм XIX столетия : идеология
и практика / В. Я. Гросул и др. — М. : Прогресс–Традиция, 2000. — 440 с.

Идейные и политические течения в России в XIX в.

837. Дорофеева Н. «Цыпленок Маренго» // Родина. — 2002. — № 8. — С. 17 : ил.
Маренго — небольшое местечко в итальянском Пьемонте, где наиболее ярко проявился военный

талант генерала Наполеона Бонапарта. История рецепта, вошедшего в кулинарию под названием
«цыпленок Маренго».

838. Дуров В. Золотое оружие «За храбрость» // Родина. — 2002. — № 8. — С. 116–118 :
ил., цв. портр.

О почетных боевых отличиях в XIX в. — золотой шпаге и сабле, и награжденных ими.
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839. Дуров В. Награды 1812 года // Родина. — 2002. — № 8. — С. 103–109 : цв. ил., портр.
История наградных орденов и медалей и их кавалерах.

840. Дуров В. «Не числом, а умением». Как учреждали орден Суворова // Родина. — 2002. —
№ 3. — С. 111–112, 3-я с. обл. : ил.

О проектах советских орденов, названных в честь героев Отечественной войны 1812 г. и извест-
ных русских полководцев. Военачальники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. — кавалеры
ордена А. В. Суворова.

841. Земцов В. Н. Искусство правильно умирать : во имя чего шли на смерть французские
солдаты // Родина. — 2002. — № 8. — С. 26–29 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 29.

Отношение французских солдат к смерти. Павшие на полях сражений Отечественной войны
1812 г. и памятники, поставленные им на Бородинском поле.

842. Земцов В. Н. «Французское» Бородино : (французская историография Бородинского
сражения) // Отечественная история. — 2002. — № 6. — С. 49–51. — Библиогр.: с. 50–51.

843. Зурабов А. «PATRIA» — значит Отечество // Дошкольное воспитание. — 2002. —
№ 8. — С. 40–43 : ил.

О Бородинском сражении. Знакомство дошкольников с героическими событиями прошлого.

844. Елисеев В. Как помещик Парлу Европе нос утер // Чудеса и приключения. — 2002. —
№ 3. — С. 35.

Забавная история, произошедшая летом 1813 г. в Лебедяни с двумя французскими военноплен-
ными.

845. Ивченко Л. Кто же перевел часовую стрелку? «Девять на двенадцать...» десять лет спу-
стя // Родина. — 2002. — № 8. — С. 40–46 : цв. ил.

Хронология Бородинского сражения. Противоречия в трудах историков при определении за-
хвата французами батареи генерала Н. Н. Раевского и успешного отражения этой атаки войсками
генерала А. П. Ермолова.

846. Карпеев И. В. «Следуя великому духу преобразователя России Петра I...» // Военно-ис-
торический журнал. — 2002. — № 9. — С. 13–16. — Библиогр. в примеч.: с. 16.

О реформе министерской системы управления в России. О замене коллегий министерствами.
Создание Военного министерства.

847. Кибовский А. Портрет полковника Каховского // Родина. — 2002. — № 8. — С. 119–
121 : ил., портр.

Портрет полковника Калужского пехотного полка Михаила Ивановича Каховского.

848. Климов Е. Четыре Отечественные войны России // Молодая гвардия. — 2002. —
№ 11/12. — С. 135–147.

Об Отечественных войнах, которые вела Россия в 1612 г., 1812–1814 гг., 1914–1918 гг., 1941–1945 гг.

849. Коваленко А. Ю. «Благоразумными мерами отразить участь, России угрожае-
мую» // Военно-исторический журнал. — 2002. — № 9. — С. 17–21. — Библиогр.
в примеч.: с. 21.

О работе Военного министерства, возглавляемого с 1810 г. генералом М. Б. Барклаем де Толли.
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850. Коваленко А. Ю. О роли Военного министерства в системе управления русской ар-
мией в первой четверти XIX века // Вестник МГУ. Серия 8, История. — 2002. — № 2. —
С. 43–54. — Библиогр. в подстроч. примеч.

История возникновения Военного министерства и его функционирование.

851. Костомаров Д. В разные годы : [исторические заметки] // Дружба народов. — 2002. —
№ 4. — С. 177–181.

О двух полководцах, чьи победы вошли в историю семьи автора публикации, Николае Николае-
виче Муравьеве-Карском (1794–1866), участнике Отечественной войны 1812 г. и Заграничных по-
ходов 1813–1814 гг., и Константине Константиновиче Рокоссовском (1896–1968). 

852. Кудинов О. А. Официальные конституционные проекты Российской Империи
XIX в. // Государство и право. — 2002. — № 5. — С. 70–78. — Библиогр. в подстроч.
примеч.

853. Кухарук А. На французский манер : реформы в русской армии накануне 1812 года //
Родина. — 2002. — № 8. — С. 34–35 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 35.

Использование французского опыта при реформировании русской армии в 1810–1812 гг.

854. Кухарук А. Некруглая дата : открытие памятника на Бородинском поле в 1839 году //
Родина. — 2002. — № 8. — С. 134–136 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 136.

В 1839 г. праздновалось 25-летие взятия Парижа.

855. Лебедева Е. Вы были дети и герои, вы все могли... : торжества в честь 100-летия Оте-
чественной войны 1812 года : [фоторепортаж] // Родина. — 2002. — № 8. — С. 139–141 :
фот. — Библиогр. в примеч.: с. 141.

Праздник на Бородинском поле и в Москве 24–31 августа 1912 г.

856. Лобачев В. Особенности национальной войны : Мюрат и Милорадович // Наука и ре-
лигия. — 2002. — № 9. — С. 6–9 : ил., портр.

Об Отечественной войне 1812 г. Страницы биографии командующего русским арьергардом ге-
нерала Михаила Андреевича Милорадовича и командующего авангардом наполеоновской армии мар-
шала Иоахима Мюрата. 

857. Луняков А. П. Городня, октябрь 1812-го : [сражение при Малоярославце] // Москов-
ский журнал. — 2002. — № 1. — С. 2–7 : ил. — Библиогр.: с. 7.

858. Мельникова Л. В. Отечественная война 1812 года и русская православная церковь //
Отечественная история. — 2002. — № 6. — С. 27–38. — Библиогр. в примеч.: с. 36–38.

Участие священно- и церковнослужителей в Отечественной войне 1812 г.

859. Минаков А. Франкобесие // Родина. — 2002. — № 8. — С. 18–19.
Об адмирале Александре Семеновиче Шишкове (1754–1841), боровшемся против засилия ино-

земной культуры.

860. Мироненко С. В. 14 декабря 1825 года. Восстания могло не быть // Отечественная ис-
тория. — 2002. — № 3. — С. 57–66. — Библиогр. в примеч.: с. 66.

О событиях, приведших к восстанию на Сенатской площади. 
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861. Михайлов Е. Свободная Европа как повод для наживы // Родина. — 2002. — № 8. —
С. 79–81 : цв. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 81.

Казачья военная повседневность в 1813–1814 гг.

862. Николаева И. Недаром помнит вся Россия... : [беседа с директором музея-панорамы
«Бородинская битва» Ириной Николаевой / вел Сергей Антоненко] // Родина. — 2002. —
№ 8. — С. 137–138.

Об истории создания музея-панорамы «Бородинская битва».

863. Одна война — четыре кампании : Черниговцы при Бородине / публ. Александра
Капитонова // Родина. — 2002. — № 8. — С. 70. — Содерж.: Рапорт 4-го резервного
кавалерийского корпуса генерал-майора И. Д. Панчулидзева командующему кавале-
рией 2-й Западной армией генерал-лейтенанту Д. В. Голицыну от 5 сентября
1812 года ; Рапорт командира Литовского отдельного корпуса генерал-лейтенанта
Ф. Ф. Довре Великому Князю и Цесаревичу генерал-инспектору всей кавалерии 
Константину Павловичу от 1 июля 1822 года ; Рапорт начальника Главного штаба
Е. И. В. генерал-адъютанта князя П. М. Волконского главнокомандующему отдельным
Литовским корпусом Великому Князю и Цесаревичу Константину Павловичу
от 18 апреля 1823 года.

864. Орлов А. «Ржавые ружья» Джона Буля : британская помощь России [в 1812 г.] // Ро-
дина. — 2002. — № 8. — С. 89–93 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 93.

865. Орлов А. А. «Спаситель отечества» Роман Медокс — узник двух императоров // Во-
просы истории. — 2002. — № 12. — С. 145–148. — Библиогр. в примеч.: с. 148.

866. Осторожно — плагиат! Письмо в редакцию / Валькович А. М. [и др.] // Вопросы исто-
рии. — 2002. — № 8. — С. 171–175.

Авторы письма обвиняют в плагиате А. В. Шишова, выпустившего книгу «Неизвестный Ку-
тузов. Новое прочтение биографии», и доказывают, что эта книга во многом списана с двухтомного
труда Ю. Н. Гуляева и В. Т. Соглаева «Фельдмаршал Кутузов. Историко-биографический очерк»,
а также с книги «Фельдмаршал Кутузов. Документы, дневники, воспоминания» (составители —
А. М. Валькович и А. П. Капитонов).

867. Панасенков Е. Никто не трудится с усердием : местная администрация на территории,
занятой Великой армией // Родина. — 2002. — № 8. — С. 94–96, 6 цв. ил. — Библиогр.
в примеч.: с. 96.

Саботаж русской администрации распоряжений императора Наполеона в Отечественную
войну 1812 г.

868. Плотников С. Не отличить драгуна от жандарма : Русская армия в 1814 году : взгляд
парижанина // Родина. — 2002. — № 8. — С. 86–88 : цв. ил.

Из истории военного костюма. Репродукция раскрашенных гравюр Пьера Мартине (1781–1841).

869. Подмазо А. Российская армия в июне 1812 года // Родина. — 2002. — № 8. —
С. 60–69 : ил.

Организация и боевое расписание всех российских армий.
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870. Попов А. Белорусский эксперимент Бонапартия : что побудило французов сохранить
зависимость крепостных от помещиков. // Родина. — 2002. — № 8. — С. 36–39 : ил. —
Библиогр. в примеч.: с. 39.

Антикрепостническая пропаганда императора Наполеона в 1812 году и что из этого вышло.

871. Попов А. И. Набег отряда И. С. Дорохова на Смоленскую дорогу [в районе Перхуш-
кова] // Военно-исторический журнал. — 2002. — № 8. — С. 72–77 : ил., портр. — Биб-
лиогр. в примеч.: с. 76–77.

872. Прохорова И. Е. Творчество П. А. Вяземского в 1812–1814 гг. и становление либе-
рально-патриотической позиции в русской публицистике // Вестник Московского уни-
верситета. Серия 10, Журналистика. — 2002. — № 4. — С. 73–86. — Библиогр. в подстроч.
примеч. ; № 5. — С. 11–24. — Библиогр. в подстроч. примеч.

К 300-летию российской журналистики. П. А. Вяземский как журналист.

873. Рахимов Р. Н. Доблестные сыны Урала в Отечественной войне 1812 года // Военно-
исторический журнал. — 2002. — № 9. — С. 66–72. — Библиогр. в примеч.: с. 72.

Участие 1-го и 2-го Тептярских кавалерийских полков и Уфимского пехотного полка, сформи-
рованных в Башкирии, в Отечественной войне 1812 г.

874. Рудницкая Е. Л. Мир без войны : русское преломление европейской идеи // Отече-
ственная история. — 2002. — № 3. — С. 67–82. — Библиогр. в примеч.: с. 81–82.

Идеи миротворчества в русской и европейской общественной мысли. 

875. Савельева Ю. Победный раздавайся глас! Викториальные торжества 1814 года // Ро-
дина. — 2002. — № 8. — С. 99–100 : цв. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 100.

Праздник в Санкт-Петербурге 15 апреля 1814 г. в честь вступления союзных войск в Париж
19 марта 1814 г.

876. Сацкий А. Г. Дмитрий Николаевич Сенявин : исторический портрет // Вопросы ис-
тории. — 2002. — № 11. — С. 73–97 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 96–97.

877. Сацкий А. Г. Федор Федорович Ушаков : исторический портрет // Вопросы истории. —
2002. — № 3. — С. 51–78 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 77–78.

878. Секиринский С. С. Власть, общество и народ в ретроспективе конституционных
проектов // Отечественная история. — 2002. — № 5. — С. 188–192. — Библиогр. в при-
меч.: с. 192.

История конституционных проектов в России XVIII–XIX вв.

879. Собко Е. М. Анна Павловна — королева Нидерландов : [краткая биография] // Во-
просы истории. — 2002. — № 9. — С. 153–155. — Библиогр. в примеч.: с. 155.

880. Соколов О. Солдаты Наполеона // Родина. — 2002. — № 8. — С. 22–25 : цв. ил., портр.,
табл. — Библиогр. в примеч.: с. 25.

Характеристика солдат французской армии, вынесших все тяготы наполеоновских войн.

881. Стегний П. В. Связь времен // Международная жизнь. — 2002. — № 9. — С. 12–35.
История внешнеполитического ведомства России от времен Александра I до XXI в.
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882. Тайна Федора Кузьмича : [ред. ст.] // Русский дом. — 2002. — № 7. — С. 48 : цв. ил.
О расшифровке текста, известного под названием «Тайны Федора Кузьмича».

883. Тучков И. Имперский классицизм // Родина. — 2002. — № 8. — С. 13–16 : цв. ил.
О стиле ампир первой четверти XIX в., известном как александровский классицизм.

884. «Уверенность в звезде своего счастия» : Александр Самойлович Фигнер. Партизан Оте-
чественной войны (1787–1813) : [по воспоминаниям А. П. Ермолова и письмам Д. В. Да-
выдова] / литературная композиция С. Э. // Родина. — 2002. — № 8. — С. 46–50.

885. Ульянов И. И эти нас побили! Внешний облик русской пехоты в заграничных похо-
дах // Родина. — 2002. — № 8. — С. 74–78 : цв. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 78.

Пестрота в обмундировании 1812–1816 гг. придавала русской армии экзотический вид.

886. Фоменко И. Ю. Редкие издания Военно-походной типографии (1812–1815) в фонде
Музея книги Российской государственной библиотеки : [обзор литературы] // Русская ли-
тература. — 2002. — № 1. — С. 249–251. — Библиогр. в подстроч. примеч.

887. Хитрово Ю. И славы гордые Отечества сыны // Родина. — 2002. — № 8. — 
С. 101–102.

О представителях рода Хитрово.

888. Хлесткин В. М. Укрепления Бородинского поля // Московский журнал. — 2002. —
№ 9. — С. 18–23 : карт. — Библиогр. в примеч.: с. 22–23 ; № 10. — С. 38–44 : ил. — Биб-
лиогр. в примеч.: с. 44 ; № 11. — С. 24–29 : ил., карт. — Библиогр. в примеч.: с. 29 ; № 12. —
С. 38–43 : карт., фот. — Библиогр. в примеч.: с. 43.

Канун Бородинского сражения 22–25 августа 1812 г. Шевардинский бой.

889. Целорунго Д. О бедном гусаре замолвите слово… // Родина. — 2002. — № 8. — С. 30–
32 : ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 32.

Офицеры русской армии начала XIX в.

890. Черкашин Н. Лик на иконе : адмирал Ф. Ф. Ушаков в образе святого заступника // Ро-
дина. — 2002. — № 3. — С. 25.

891. Чернов К. С. «Precis de la charte constitutionelle de l’Empire Russie» : («краткое изло-
жение основ конституционной хартии для Российской Империи») // Вестник Москов-
ского университета. Серия 8, История. — 2002. — № 2. — С. 25–42. — Библиогр.
в подстроч. примеч.

История создания и научные исследования проекта Конституции — «Государственной Устав-
ной Грамоты Российской империи».

892. Чиняков М. Венера в объятиях Марса : женщины Наполеоновских легионов // Ро-
дина. — 2002. — № 8. — С. 51–54 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 54.

Служба женщин-солдат во французской императорской армии. 

893. Чиняков М. К. Луи-Александр Бертье : исторический портрет // Вопросы истории. —
2002. — № 10. — С. 32–52 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 52.
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894. Шведова Н. Злых фурий светоч : образ Наполеона в русской публицистике начала
XIX века // Родина. — 2002. — № 8. — С. 10–12 : ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 12.

895. Шеин И. А. О контрнаступлении Кутузова в 1812 году // Вопросы истории. — 2002. —
№ 9. — C. 156–160. — Библиогр. в примеч.: с. 160.

896. Шишов А. Дело генерала Вязмитинова // Родина. — 2002. — № 6. — С. 13–15.

897. Экштут С. Страсти по мыльному пузырю : граф Толстой против князя Вяземского
и экс-министра Норова // Родина. — 2002. — № 8. — С. 122–129. — Библиогр.: с. 129.

Участники Бородинского сражения против фальсификаций и искажений исторических собы-
тий в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

2001

898. Анисимов В. В. Университетские учебные округа : история и современность // Педа-
гогика. — 2001. — № 2. — С. 70–73.

Создание национальной системы образования в России в начале XIX в.

899. Асфатуллин С. Г. «Северные Амуры» в сражениях с наполеоновским нашествием //
Военно-исторический журнал. — 2001. — № 4. — С. 84–91 : ил., портр. — Библиогр.: с. 91.

Формирование национальных (башкирских) полков и их участие в Отечественной войне 1812 года.

900. Бураков А. Для погибели врага : необыкновенные приключения изобретателя Франца
Леппиха в России // Родина. — 2001. — № 12. — С. 44–47 : ил., портр.

О работе немецкого механика Франца Леппиха над созданием аэростата (1812–1813), способ-
ным не только вести разведку, но и поражать сверху неприятельские войска.

901. Бураков А. Нас не догонишь! Русский фельдъегерь на картине польского художника //
Родина. — 2001. — № 12. — С. 48–48 : ил.

О картине Яна Хелминского «Погоня за курьером», на которой отражены события Отече-
ственной войны 1812 г. Комментарии автора статьи: Во время кампании 1812 г. ни один из офице-
ров фельдъегерского корпуса в плен к французам не попал и тем более не был убит.

902. Грачев В. П. Сербский вопрос на переговорах 1812 года между Россией и Турцией
о заключении Бухарестского мира // Славяноведение. — 2001. — № 1. — С. 3–17.

Внешняя политика России на Балканах. Во время русско-турецкой войны (1806–1812) сербские
повстанцы воевали на стороне России в надежде получить свободу и создать независимое сербское
государство.

903. Гришачев С. Прагматичный прототип : подлинная история путешествий Николая Ре-
занова // Родина. — 2001. — № 6. — С. 50–54 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 54.

904. Ерофеев Ю. В. Федор Федорович Ушаков и Иоаннис Каподистрия / Ю. В. Ерофеев,
А. М. Кожевников // Московский журнал. — 2001. — № 3. — С. 8–11 : портр., фот. — Биб-
лиогр.: с. 11.

Средиземноморский поход адмирала Ф. Ф. Ушакова, который фактически создал республику
Семи Островов — прообраз будущей независимой Греции. Иоаннис Каподистрия — первый президент
независимой Греции (1827–1831).
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905. Каракоч Л. Два барса : генерал Ермолов и принц Аббас-Мирза Каджар // Родина. —
2001. — № 5. — С. 96–98 : ил., портр.

К биографии генерала Алексея Петровича Ермолова.

906. Киянская О. И. Декабрист Михаил Бестужев-Рюмин // Отечественная история. —
2001. — № 6. — С. 3–23. — Библиогр. в примеч.: с. 20–23.

907. Козлов В. В. Александр Самойлович Фигнер // Московский журнал. — 2001. — № 1. —
С. 26–28 : ил., портр.

Биография героя Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг.

908. Коваленко А. Ю. Военный министр граф А. А. Аракчеев: «...Честному человеку всегда
трудно занимать важные места государства» // Военно-исторический журнал. — 2001. —
№ 10. — С. 42–46. — Библиогр.: с. 46.

А. А. Аракчеев на посту военного министра (1808–1810). Реформы в русской армии.

909. Кондаков Ю. Е. Есаул Е. Н. Котельников // Вопросы истории. — 2001. — № 5. —
С. 133–140. — Библиогр. в примеч.: с. 140.

Библейская секта есаула Евлампия Никифоровича Котельникова, созданная на Дону около
1820 г. Следственное дело о секте.

910. Крисань М. А. Адам Ежи Чарторыский : исторический портрет // Вопросы истории. —
2001. — № 2. — С. 58–68 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 67–68.

911. Кузнецов А. Золотые кресты // Наука и жизнь. — 2001. — № 4. — С. 92–95 : ил., портр.
Российские наградные медали и знаки начала XIX в.

912. Кузнецов В. Н. Побег крепостных от помещика как социально-психологический фе-
номен // Вопросы истории. — 2001. — № 2. — С. 148–152. — Библиогр. в примеч.: с. 152.

Положение крепостных крестьян первой половины XIX в. на примере Усольской вотчины графа
В. Г. Орлова.

913. Лебина Н. Ленин в тоге : как вождь мирового пролетариата едва не вознесся
выше Александрийского столпа // Родина. — 2001. — № 7. — С. 81–83 : цв. ил. —
Библиогр.: с. 83.

Об Александровской колонне, памятнике Победы в Отечественной войне 1812 г. и попытках ее
реконструировать в 1925 г.

914. Малышкин С. А. [Рецензия] / С. А. Малышкин, А. А. Орлов // Вопросы истории. —
2001. — № 11/12. — С. 165–168. — Библиогр. в примеч.: с. 167–168. — Рец. на кн.: Абали-
хин Б. С. 1812 год : актуальные проблемы истории / Б. С. Абалихин. — Элиста : Джангар,
2000. — 171 с.

915. Миронов Б. Н. Новое видение истории России XVIII — первой половины
XIX века // Вопросы истории. — 2001. — № 11/12. — С. 152–158. — Библиогр. в при-
меч.: с. 158–159.

О конференциях американских русистов по проблемам истории России имперского периода. 
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916. Никуличев Ю. «Век новый, царь младой прекрасный» : русская литература между дво-
ром и салоном // Вопросы литературы. — 2001. — № 2. — С. 59–89. — Библиогр. в под-
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О генерале Василии Григорьевиче Костенецком (1768–1831), герое Отечественной войны 1812 г. 

1998

980. Безотосный В. М. Российский титулованный генералитет в войнах против наполео-
новской Франции в 1812–1815 годах // Отечественная история. — 1998. — № 2. — С. 178–
189. — Библиогр.: с. 188–189.

981. Бондарь В. Кутузов — это Жуков вчера : но Москву он сдал врагу : из-за интриг — так
считали многие его современники // Огонек. — 1998. — № 40. — С. 40–43 : цв. ил.

Размышления о причинах победы России над наполеоновской Францией.

982. Васильева Л. Жена и муза // Наука и религия. — 1998. — № 9. — С. 40–43 : портр. ;
№ 10. — С. 16–19 : портр. ; № 11. — С. 22–25 : портр.

Императрица Елизавета Алексеевна как тайная любовь А. С. Пушкина.

983. Истомин А. А. Совместные русско-американские промысловые экспедиции в Кали-
форнию (1803–1812 гг.) // Вопросы истории. — 1998. — № 8. — С. 105–113. — Библиогр.
в примеч.: с. 112–113.
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Из истории Российско-Американской компании (РАК). Купец А. А. Баранов — главный прави-
тель русских колоний в Америке.

984. Рогинский Е. М. Генерал Остерман-Толстой : исторический портрет // Вопросы исто-
рии. — 1998. — № 3. — С. 147–153. — Библиогр. в примеч.: с. 153.

985. Сахаров А. Н. Александр I и Аракчеев // Отечественная история. — 1998. — № 4. —
С. 24–39. — Библиогр. в примеч.: с. 39.

986. Соколов А. Р. Материальная помощь населения России армии в 1812 году // Вопросы
истории. — 1998. — № 9. — С. 110–120. — Библиогр. в примеч.: с. 119–120.

Благотворительная деятельность русского общества и людей всех сословий во время Отече-
ственной войны 1812 г.

987. Хабибуллин В. Н. О распоряжениях М. Б. Барклая-де-Толли накануне войны 1812
года : письмо в редакцию // Вопросы истории. — 1998. — № 7. — С. 175. — Библиогр.
в примеч.: с. 175.

988. Шведов С. В. «О дальнейшем отступлении... не было и помышления»? Анализ исто-
рических исследований о том, как осуществлялось отступление русской армии в 1812 г. //
Военно-исторический журнал. — 1998. — № 1. — С. 25–30 : ил., портр. — Библиогр.: с. 30.

Император Александр I как единомышленник генерала М. Б. Барклая де Толли в способах веде-
ния войны.

989. Юрганов А. Неразгаданный Барклай // Знание — сила. — 1998. – № 2. — С. 110–116 :
ил. — Рец. на кн.: Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай : легенды и быль 1812 года /
А. Г. Тартаковский. — М. : Археографический центр, 1996. — 365 с.

1997

990. Безотосный В. М. Атаман Платов в 1812 году // Вопросы истории. — 1997. — № 10. —
С. 130–146. — Библиогр. в примеч.: с. 144–146.

991. Безотосный В. М. [Рецензия] // Вопросы истории. — 1997. — № 2. — С. 169–170. —
Библиогр. в примеч.: с. 170. — Рец. на кн.: Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай : ле-
генды и быль 1812 года / А. Г. Тартаковский. — М. : Археографический центр, 1996. — 365 с.

992. Болховитинов Н. Н. Н. П. Резанов и первое кругосветное плавание 1803–1806 гг. // Новая
и новейшая история. — 1997. — № 3. — С. 167–186. — Библиогр. в подстроч. примеч.

993. Майков Н. А. Воспоминания // Русская литература. — 1997. — № 1. — С. 139–149. —
Библиогр. в подстроч. примеч.

Николай Аполлонович Майков (1794–1873) об Отечественной войне 1812 г.

994. Орлик О. В. «Европейская идея» Александра I // Новая и новейшая история. — 1997. —
№ 4. — С. 46–68. — Библиогр. в подстроч. примеч.

История Священного союза. «Венская система» международных отношений, просуществовав-
шая в Европе с 1815 до 1853 г.
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995. Орлов А. А. Английские моряки на русском флоте в Отечественную войну 1812 г. // Новая
и новейшая история. — 1997. — № 2. — С. 191–195. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Англичане входили в состав военно-технической элиты российского флота.

996. Панкратов П. А. Армия Европы против России // Военно-исторический журнал. —
1997. — № 3. — С. 70–81 : ил. — Библиогр.: с. 81.

Анализ численности и состава Великой армии императора Наполеона в 1812 г.

997. Ремнев А. В. Проконсул Сибири Иван Борисович Пестель : исторический портрет //
Вопросы истории. — 1997. — № 2. — С. 141–149. — Библиогр. в примеч.: с. 148–149.

Социально-экономическое развитие Сибири.

998. Таракановский Г. «Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов» : к 160-
летию со дня открытия монументов М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли [в Санкт-Пе-
тербурге перед Казанским собором] // Нева. — 1997. — № 4. — С. 210–216 : фот.

999. Шишов А. В. Наполеон I: «Русские стяжали право быть непобедимыми» // Военно-
исторический журнал. — 1997. — № 5. — С. 70–75. — Библиогр. в примеч.: с. 75.

К 185-летию Бородинского сражения.

1996

1000. Архангельский А. Блуждающий огонь : рассуждения об Александре I // Дружба на-
родов. — 1996. — № 11. — С. 3–70. — Библиогр.: с. 3 ; № 12. — С. 56–115.

1001. Балонов Ф. Иже имать ум да почтет // Нева. — 1996. — № 8. — С. 237–240.
Император Наполеон как воплощение «антихриста». Исчисление числа зверя 666 в романе

Л. Н. Толстого «Война и мир».

1002. Быченкова Л. Любовь и Маргарита // Смена. — 1996. — № 4. — С. 134–146.
О старшей дочери Нарышкиных — Маргарите Михайловне, вышедшей замуж за героя Отече-

ственной войны 1812 г. Александра Алексеевича Тучкова.

1003. Епанчин Ю. Л. Роль седьмого корпуса Н. Н. Раевского в Бородинской битве // Во-
просы истории. — 1996. — № 8. — С. 144–146. — Библиогр. в примеч.: с. 145–146.

1004. Федоров В. А. [Рецензия] // Вопросы истории. — 1996. — № 4. — С. 168–170. —
Библиогр. в примеч.: с. 170. — Рец. на кн.: Экштут С. А. В поиске исторической альтерна-
тивы : Александр I. Его сподвижники. Декабристы / С. А. Экштут. — М. : Россия молодая,
1994. — 230 с.

1005. Чуркина И. В. Иезуиты в России (1772–1820 гг.) // Вопросы истории. — 1996. —
№ 10. — С. 144–150. — Библиогр. в примеч.: с. 150.

Результатом деятельности иезуитов в России стал переход части аристократов в католичество.
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1995

1006. Архангельский А. Первый и последний : старец Феодор Козьмич и царь Александр I :
роман испытания : [главы из книги «Бука русский царь»] // Новый мир. — 1995. — № 11. —
С. 183–210. — Библиогр. в подстроч. примеч.

1007. Верхоглядов В. Первый, второй // Север. — 1995. — № 9. — С. 153–158.
Посещение Петрозаводска императорами Александром I в 1819 г. и Александром II в 1858 г.

1008. Вильсон Р. Т. Личный дневник 1812 года / Вильсон Р. Т. ; пер. с англ. и примеч.
С. Н. Искюля и Д. В. Соловьева // Звезда. — 1995. — № 7. — С. 131–157. — Библиогр. в при-
меч.: с. 149–157.

1009. Панкратов П. А. Битые маршалы Франции // Военно-исторический журнал. —
1995. — № 6. — С. 91–93 : портр.

О войне 1812 г.

1010. Прусис Т. С. В сделках с неприятелем : черноморская торговля в 1809–1810 годах //
Вопросы истории. — 1995. — № 7. — С. 46–58. — Библиогр. в примеч.: с. 57–58.

Интересы торговли и внешняя политика России в период континентальной блокады Велико-
британии. 

1011. Романов Г. М. Бородинское поле в октябре 1941 года // Вопросы истории. — 1995. —
№ 8. — С. 152–154. — Библиогр. в примеч.: с. 154.

1012. Туган-Барановский Д. М. «Лошадь, которую я пытался обуздать». Печать при Напо-
леоне // Новая и новейшая история. — 1995. — № 3. — С. 158–179. — Библиогр. в под-
строч. примеч.

Культ личности императора Наполеона в официальной пропаганде.

1013. Туган-Барановский Д. М. Наполеон как журналист // Вопросы истории. — 1995. —
№ 7. — С. 149–152. — Библиогр. в примеч.: с. 152.

1991–1994

1014. Абалихин Б. О вреде чтения школьных и институтских учебников // Родина. —
1992. — № 6/7. — С. 180–182. — Библиогр. в примеч.: с. 182.

Фальсификация истории Отечественной войны 1812 г. в школьных и институтских 
учебниках.

1015. Aрхангельский А. Н. Зачинатель и совершитель : Лагарп и Аракчеев в утопии алек-
сандровского царствования // Человек. — 1993. — Вып. 1. — С. 164–179 : портр. — Биб-
лиогр. в подстроч. примеч.

О том, почему реформы императора Александра I так и остались не претворенными в жизнь.

1016. Бежин Л. Усыпальница без праха : записки сентиментального созерцателя // Новый
мир. — 1992. — № 8. — С. 87–125.

О загадке смерти императора Александра I и старце Федоре Кузьмиче.
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1017. Безотосный В. Секретная экспедиция // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 22–25 :
портр., карт. — Библиогр. в примеч.: с. 25. — Прилож.: Присяга для агентов.

О русской военной разведке в 1810–1812 гг. и ее агентах. Создание в 1812 г. контрразведки военным
министром генералом М. Б. Барклаем де Толли.

1018. Близорукий маршал : из донесения военного агента в Париже полковника А. Чер-
нышева / уточненный пер. с фр. А. Вальковича // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 26–27 :
портр. — Библиогр. в конце ст.

Характеристика наполеоновских военачальников. 

1019. Богоявленский М. (соборный протоиерей). В Тарусское духовное правление // Ро-
дина. — 1992. — № 6/7. — С. 166. — Примеч. в конце ст. — Документ от 21 августа
1836 года с сохранением орфографии.

Записка генерал-лейтенанту сенатору «Александру Ивановичу Михайловскому-Данилевскому
о причиненных по Калужской епархии церквам разорений» в Отечественную войну 1812 г.

1020. Валькович А. От резидента в Петербурге… : [выдержки из «Заметок о некоторых пол-
ках русской армии» историка П. Н. Симанского] // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 28–
31 : ил., портр. — Библиогр. в примеч.: с. 31.

Сведения о русской армии и ее военачальниках, собранных агентом французской разведки
в 1811–1812 гг.

1021. Васильев А. Девять на двенадцать, или Повесть о том, как некто перевел часовую
стрелку / Алексей Васильев, Лидия Ивченко. — Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 62–67 :
ил., портр.

Хронология Бородинского сражения.

1022. Васильев А. Лукавая цифирь авантюриста : потери подлинные и придуманные // Ро-
дина. — 1992. — № 6/7. — С. 68–71 : ил.

О результатах Бородинского сражения. Потери Великой армии.

1023. Верещагин В. В. Сыны степей : [отрывок из исторического исследования «1812. На-
полеон I»] / Верещагин В. В. ; публ. Вячеслава Кошелева, Александра Чернова // Родина. —
1992. — № 6/7. — С. 118–119.

Казаки в 1812 г.

1024. Вероломство по плану : беседа в редакции «Родины» / Б. С. Абалихин [и др.] ; мате-
риалы круглого стола подготовила Татьяна Максимова // Родина. — 1992. — № 6/7. —
С. 36–137. — Из содерж.: Вероломство по плану. — С. 36–39 : ил. ; Чья победа? — С. 72–
75 : ил. ; Лица или маски? — С. 133–137 : ил.

Новый взгляд на Отечественную войну 1812 г. Труды историка Н. А. Троицкого.

1025. Виноградов А. Род Мюратов // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 48–49 : схема.

1026. Виноградов А. Род Богарнэ // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 42–43 : схема.
Род Богарнэ с конца XIV до XX в.
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1027. Высочайший манифест Александра I [о вторжении Наполеона от 6 (18) июля
1812 г.] : к 180-летию Отечественной войны 1812 г. // Слово. — 1992. — № 11/12. — С. 40–
41 : цв. ил.

1028. Гельман З. Е. Наполеон и Жозефина : эссе // Кентавр. — 1994. — № 1. — С. 139–151.
Личная жизнь императора Наполеона Бонапарта.

1029. Герасимова Г. Эвакуированный Суворов : патриотические будни Петербурга // Ро-
дина. — 1992. — № 6/7. — С. 84–86 : ил.

Санкт-Петербург в 1812 г.

1030. Давыдов Д. В. Три письма на 1812 года кампанию, писанные русским офицером, уби-
тым в сражении при Монмартре 1814-го года / Давыдов Д. В. ; предисл. и публ. Александра
Вальковича // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 156–159 : ил., портр. — Библиогр.
в примеч.: с. 159.

Ход событий Отечественной войны 1812 г.

1031. Давыдов Ю. Казаки в Лондоне [в 1814 г.] // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 173–175 :
портр.

1032. Езерская И. Правда ли, что в 1812 году в Москве было создано городское управление
по типу нынешней мэрии? // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 108 : ил.

«Мэрия» Москвы в 1812 г.

1033. Езерская И. Собирался ли Наполеон отменить крепостное право в России? // Ро-
дина. — 1992. — № 6/7. — С. 124 : ил. — Библиогр. в примеч. в конце ст.

Кампания 1812 г.

1034. Епанчин Ю. Л. Батарея Раевского : письмо в редакцию // Вопросы истории. —
1991. — № 2. — С. 252–254. — Библиогр. в подстроч. примеч.

О тех, кто защищал Курганную высоту.

1035. Иванов Н. Дымовая завеса над полем // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 183–184.
О памятниках и захоронениях на Бородинском поле. История музея-заповедника с 1813

до конца XX в.

1036. Ивченко Л. Герой? Разбойник? Ответ на письмо читателя // Родина. — 1992. —
№ 6/7. — С. 82.

Историография партизанской войны в 1812 году. Вклад армейских партизан в поражение не-
приятеля в 1812 г.

1037. Ивченко Л. «Известный Вам князь Багратион» // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 40–
41 : портр.

Начало военной службы князя П. И. Багратиона (1765 (или 1769)–1812).

1038. Ильин-Томич А. Кто придумал русского Сцеволу? К истории патриотического
мифа // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 126–127 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 127.

Сатирические листки 1812–1813 гг. Заметка о подвиге русского крестьянина, отказавшемся
служить в армии императора Наполеона, и опубликованная в журнале «Сын отечества» в 1812 г.
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«Русский Сцевола» в искусстве: гравюре, скульптуре, живописи. Авторы мифа — А. И. Тургенев,
А. Ф. Воейков, Н. И. Греч. 

1039. Капустина Т. А. Николай I : исторический портрет // Вопросы истории. — 1993. —
№ 11/12. — С. 27–49 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 48–49.

1040. Крессэ А. де. Регламенту вопреки // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 122–123 : цв. ил.
Обмундирование французской армии в 1812 г.

1041. Крестная сила : духовенство в Отечественной войне [1812 г.] : документы / публ. Вик-
тора Цвиркуна // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 83. — Библиогр. в примеч. в конце ст.

Прошение ученика армейской семинарии Василия Янковского об отправке его в действующую
армию. Рапорт генерал-лейтенанта князя Д. В. Голицына о награждении священника Ростовецкого
золотым крестом на Георгиевской ленте. Представление о награждении орденом Св. Великомуче-
ника Георгия 4-го класса священника 19-го егерского полка Василия Васильковского. Список священ-
ников, награжденных медалями в память 1812 г.

1042. Кудряшов И. Призрак Великой Литвы : об одной малоизвестной странице войны //
Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 32–35 : ил., карт., схемы.

На оккупированных российских территориях.

1043. Кузнецова Г. А. Александр I и Наполеон в Тильзите : [13 (25) мая 1807 г.] // Новая
и новейшая история. — 1991. — № 6. — С. 243–248. — Библиогр. в подстроч. примеч.

1044. Кутузов был выше двумя головами… : [подборка документов] / публ. Сергея Кудря-
шова // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 169–172.

Письмо И. В. Сталину исторического сказителя Николая Федоровича Гарнича. Книга
Н. Ф. Гарнича «1812 год», вышедшая в 1952 г., и отзывы о ней известных советских историков
Л. Г. Бескровного и П. А. Жилина.

1045. Лицом к лицу : Бородино глазами противников / предисл., примеч., уточненный пер.
Александра Вальковича // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 50–55 : ил., портр. — Примеч.:
с. 55. — Содерж.: «Победа ускользнула от нас…» / Вольдемар фон Левенштерн. «Дорогой
ценой купили мы успех…» / Луи Франсуа Лежен.

1046. Любимов Л. Тайна императора Александра I // Юность. — 1994. — № 1. — С. 38–
60 : портр.

1047. Мартин А. М. А. С. Стурдза и «Священный союз» (1815–1823 гг.) // Вопросы исто-
рии. — 1994. — № 11. — С. 145–151. — Библиогр. в примеч.: с. 151.

1048. Марченко Н. «Я провожу целые дни с Бонапартом» : материалы к иконографии
императора Александра I // Мир музея. — 1993. — № 5. — С. 16–25.

1049. Медаль в наследство : [ред. ст.] // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 60–61 : цв. ил.
Описание медалей «1812 год».
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1050. Местр Ж. де «Наполеона сгубила Москва» : Жозеф де Местр — графу де Фрону :
[письмо] / пер. с фр. и примеч. Веры Мильчиной // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 162–
165 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 165.

Отечественная война 1812 г.

1051. Миклашевская С. «Я пришел дать вам мир…» // Родина. — 1992. — № 6/7. —
С. 139 : ил.

О капитуляции Парижа в марте 1814 г. Картина австрийского художника Ф. Малека, запе-
чатлевшая момент вступления русской армии в столицу Франции.

1052. Мильчина В. «И все ж не видел мир досель чудес так много!» : Жозеф де Местр о Рос-
сии : [воспоминания о 1812 г.] // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 160–161 : ил. — Библиогр.
в примеч.: с. 161.

1053. Невский А. Бостонная подать // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 109 : ил. — Биб-
лиогр. в примеч. в конце ст.

Благотворительность в 1814 г. Автор необычного проекта — отчислять деньги в пользу бедных
из карточного выигрыша — Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, дипломат и литератор, член Рос-
сийской Академии.

1054. Немченко Г. Возрождение храма // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 177–179 : фот.
Об участии башкир в восстановлении Донского монастыря, разрушенного французами в 1812 г.,

и пострадавшего от пожара в ноябре 1991 г. Малого Донского храма. В Донском казачьем войске слу-
жили представители северокавказских народов — осетины, черкесы, калмыки, а так же уроженцы
Урала — башкиры. О книге А. Н. Усманова «Башкирский народ в Отечественной войне 1812 года»,
изданной в Уфе в 1964 г.

1055. Не судьба… : [мартиролог] / публ. Александра Капитонова // Родина. — 1992. —
№ 6/7. — С. 110–114. — Прилож.: Список о потерях гвардейских частей при Бородине,
представленный штаб-доктором 5-го пехотного корпуса П. Т. Канельским главному во-
енно-медицинскому инспектору русских армий Я. В. Виллие.

1056. Неуважны А. Вторая польская война… : [пер. с пол.] // Родина. — 1992. — № 6/7. —
С. 132.

Польско-русские отношения в Отечественную войну 1812 г.

1057. Петров А. Суворов и Домбровский : встреча на Треббии // Родина. — 1994. —
№ 12. — С. 84–88 : ил., карт.

Итальянский поход А. В. Суворова. Битва при Треббии 17-19 июня 1799 г.

1058. Пономарев М. В. Несостоявшийся «русский брак» Наполеона Бонапарта // Новая
и новейшая история. — 1993. — № 3. — С. 234–240. — Библиогр. в подстроч. примеч.

1059. Правда ли, что победа в войне 1812 года стоила России двух миллионов жизней? /
публ. подгот. С. Шведов // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 176. — Прилож.: Из ведомости
о числе сожженных и закопанных в ямы человеческих трупов и лошадей (Смоленская гу-
берния) с 6 ноября 1812 г. по 20 апреля 1813 г.

Боевые потери русской армии в 1812 г.
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1060. Род Неев // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 80–81 : портр., схема. — Содерж.: Род
французских «князей Московских» / Александр Виноградов. Когда и за что французский
маршал получил титул князя Московского? Неужели он происходил из рода Рюрикови-
чей? / Татьяна Лабзина.

1061. Рыбин В. Архив на Яузе // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 154.
О судьбе Центрального государственного военно-исторического архива, в фонде которого на-

ходятся документы Великой армии императора Наполеона, составленные им во время пребывания
в разоренной Москве. А так же документы высшего руководства армии и государства, оперативная
документация, переписка участников сражений 1812–1814 гг., наградные документы и формулярные
списки офицеров и солдат.

1062. Сахаров А. Александр I : к истории жизни и смерти // Наука и жизнь. — 1993. —
№ 2. — С. 98–112 : портр. ; № 3. — С. 70–80 : портр. ; № 4. — С. 100–111 : портр.

1063. Сигналы к битве и виктории… // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 78–79.
Исторические миниатюры о фельдмаршале М. И. Кутузове из «Записок Сергея Николаевича

Глинки», «Анекдотов или достопамятных сведений о Его Светлости генерал-фельдмаршале князе
Михаиле Ларионовиче Голенищеве-Кутузове-Смоленском…», о басне И. А. Крылова «Волк
на псарне».

1064. Скорбь Барклая : (штрихи к портрету полководца) / предисл. и публ. А. Тартаков-
ского // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 44–47 : ил., портр. — Содерж.: Великодушие. Барк-
лай в 1812 / А. Н. Сеславин. Из писем М. А. Баталина А. В. Висковатову ; Барклай де Толли,
некоторые эпизоды его жизни / К. Висковатов. — Библиогр. в конце ст.

1065. Слухами Москва полнится : из «осведомительных» донесений обер-полицмейстера
П. А. Ивашкина / предисл. и публ. А. Тартаковского // Родина. — 1992. — № 6/7. —
С. 87. — Библиогр. в примеч. в конце предисл.

Слухи, ходившие в Москве в 1812 г., о положении в действующих армиях.

1066. Соколов О. Капитан № : происхождение младших офицеров армии Наполеона
в 1812–1814 годах (с точностью до нескольких процентов) : [статистика] // Родина. —
1992. — № 6/7. — С. 14–15 : ил. — Библиогр. в примеч.: с. 15.

1067. Соколов О. Погоня за миражом : политическая обстановка во Франции накануне во-
енной кампании 1812 года // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 18–21 : карт.

Русская и французская армии накануне Отечественной войны 1812 г. и в первые ее дни.

1068. Сокольский М. Самосожжение // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 98–101.
Пожар Москвы в 1812 г. Отечественная война 1812 года — национальная война. Стереотипы

восприятия императором Наполеоном России и русских.

1069. Тартаковский А. Обманутый Герострат : Ростопчин и пожар Москвы // Родина. —
1992. — № 6/7. — С. 88–93. — Библиогр. в примеч.: с. 93.

О поджоге Москвы по воспоминаниям дочери Ф. В. Ростопчина Н. Ф. Нарышкиной. Причины,
по которым фельдмаршал М. И. Кутузов провел отступление армий через Москву.
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1070. Троицкий Н. А. [Рецензия] // Вопросы истории. — 1993. — № 5. — С. 187–188. —
Библиогр. в примеч.: с. 188. — Рец. на кн.: Записки А. П. Ермолова, 1798–1826 гг. / [сост.,
подгот. текста В. А. Федорова]. — М. : Высшая школа, 1991. — 463 с.

«Записки А. П. Ермолова» — один из ценнейших памятников русской военной мемуаристики.

1071. Туган-Барановский Дж. Покойник не умер! // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 116–
117 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 117.

Антинаполеоновский заговор в Париже в октябре 1812 г.

1072. 1812 год : [краткая историческая справка : ред. ст.] // Родина. — 1992. — № 6/7. —
С. 8–9 : карт.

Основные события военной кампании 1812 г. Русские и французские полководцы.

1073.Ульянов И. Этишкеты, эполеты, выпушки… / Игорь Ульянов, Олег Леонов // Ро-
дина. — 1992. — № 6/7. — С. 94–96 : ил.

Униформа русской армии в 1812 г.

1074. Ульянов Н. Александр I — император, актер, человек : [отрывок из публицистического
сочинения: Ульянов Н. Северный Тальма. — Вашингтон, 1964] / публ. Вячеслава Кошелева,
Александра Чернова // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 140–147 : портр.

1075. Ульянов Н. Очаровательная Жозефина : [коллаж из писем императора Наполеона,
его первой жены императрицы Жозефины Богарнэ и воспоминаний императорского ка-
мердинера Констана] // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 150–152 : ил., портр.

1076. Устюжанин В. Наполеон I как зеркало поэтапной конституционной реформы // Диа-
лог. — 1994. — № 2. — С. 1–4 : портр.

Наполеон I как государственный деятель. Исторический экскурс для политиков посткатастро-
фической эпохи.

1077. Федоров В. А. [Рецензия] // Вопросы истории. — 1992. — № 4. — С. 151–152. — Биб-
лиогр. в примеч.: с. 152. — Рец. на кн.: 1812 год. Воспоминания воинов русской армии :
из собрания Отдела письменных источников Государственного Исторического музея / сост.
Ф. А. Петров и др. — М. : Мысль, 1991. — 478 с.

1078. Хандельсман М. Адам и Психея : любовь магната к императрице / предисл., публ.
и пер. Юрия Аркадьева // Родина. — 1994. — № 12. — C. 89–92 : портр., фот.

Адам Чарторыйский (1770–1861) и императрица Елизавета Алексеевна. 

1079. Целорунго Д. Капитан № : [статистика] // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 10–
11 : ил.

Обобщенный портрет русского офицерства 1812 г. Анализ формулярных списков офицеров
русской армии: место происхождения, возраст, образование, семейное положение, ранения,
награждения.

1080. Цинцадзе З. Д. «Неизвестный» вам князь Багратион // Военно-исторический жур-
нал. — 1994. — № 6. — С. 88–92 : портр. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Начало военной биографии князя П. И. Багратиона (1765 или 1769–1812).
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1081. Чемерисская М. И. Петр Яковлевич Чаадаев : исторический портрет // Вопросы ис-
тории. — 1994. — № 10. — С. 61–76 : портр. — Библиогр. в примеч.: с. 75–76.

К 200-летию со дня рождения П. Я. Чаадаева (1794–1856).

1082. Шведова Н. Кем и когда была написана первая история войны 1812 года? // Ро-
дина. — 1992. — № 6/7. — С. 103 : ил.

Дмитрий Иванович Ахшарумов (1792–1837), капитан лейб-гвардии Егерского полка, адъютант
командира 3-й пехотной дивизии генерала П. П. Коновницына, автор «Исторического описания
войны 1812 года», вышедшего анонимно в Петербурге в 1813 г.

1083. Шевяков Н. И. Запоздалый гренадер : игра, которая становится жизнью : [беседа с ос-
нователем Военно-исторического клуба «Московский гренадеръ» Николаем Ивановичем
Шевяковым / вела Евгения Басовская] // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 185–187 : фот.

О военно-историческом клубе «Московский гренадеръ», воссоздавшим в 1988 г. Московский гре-
надерский полк. Праздник на Бородинском поле в 1988 г.

1084. Экштут С. Александр I в борьбе за армию // Свободная мысль. — 1992. — № 17. —
С. 122–126.

Восстание Семеновского полка в октябре 1820 г. Император Александр I против тайных
обществ.

1085. Экштут С. Распря // Родина. — 1992. — № 6/7. — С. 128–131 : ил., портр.
Три раздела Польши. Польско-русские отношения в Отечественную войну 1812 г. по свидетель-

ствам русских мемуаристов.
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Электронные ресурсы
1086. Адмирал Ушаков [Электронный ресурс] : историко-биографический фильм / реж.:
М. Ромм ; сцен.: А. Штейн. — Электрон. дан. и прогр. — М. : Союз Видео, cop. 2005. — 1 элек-
трон. опт. диск (DVD-Video) (100 мин.) : зв., цв., stereo ; 12 см., в контейнере. — (Шедевры
советского кинематографа). — Систем. требования: IBM PC; Winows 2000/XP; Pentium (R)
4; CPU; 1.80 GHz; 1.82 ГГц; 256 МБ ОЗУ. — Загл. с экрана. — Производство: Мосфильм,
СССР, 1953 г. — Номер прокатного удостоверения: № 21189303 от 9 октября 2003 г.

1087. Война и мир [Электронный ресурс] : художественный фильм по роману Л. Н. Тол-
стого : [4 серии] / авт. экранизации: С. Бондарчук, В. Соловьев ; реж.-пост.: С. Бондарчук ;
комп.: В. Овчинников ; в гл. ролях: Л. Савельева, С. Бондарчук, В. Тихонов. — Электрон.
дан. — М. : Крупный план, сор. 2006. — 4 электрон. опт. диска (DVD-ROM) (407 мин.) : зв.,
цв. — (Литературная классика на экране) (Популярная видеотека). — Систем. требования:
IBM PC; Windows 2000/XP; DVD-ROM; Video card; Sound card. — Загл. с этикетки диска. —
Вых. дан. оригинала: Киностудия «Мосфильм», 1965–1967. — На контейнере номер про-
катного удостоверения: № 21143703 от 30.09 2003. 
1-я серия : Андрей Болконский. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (142 мин.).
2-я серия : Наташа Ростова. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (94 мин.).
3-я серия : 1812 год. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (78 мин.).
4-я серия : Пьер Безухов. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (93 мин.).

1088. Гусарская баллада [Электронный ресурс] : художественный фильм : комедия / сцен.
Александра Гладкова при участии Э. Рязанова ; пост. Э. Рязанова. — Электрон. видеодан. —
М. : Киновидеообъединение «Крупный план», сор. 2005. — 1 электрон. опт. диск (DVD-
ROM) (91 мин.) : зв., цв. ; 12 см., в контейнере см. — (DVD video) (Популярная видеотека)
(Фильмы Эльдара Рязанова). — Систем. требования: IBM PC; Windows 2000/XP; DVD-
ROM; Video-card; Sound card. — Загл. с этикетки диска. — Вых. дан. ориг.: Киностудия «Мос-
фильм», 1962. — Для любой зрительской аудитории. — Номер прокатного удостоверения:
№ 21147103 от 01.10.2003.

1089. Кутузов [Электронный ресурс] : [художественный фильм] / авт. сцен.: В. Соловьев ;
реж.: В. Петров. — Электрон. дан. и прогр. — М. : Ретро клуб, cop. 2005. — 1 электрон. опт.
диск (DVD-Video) (113 мин.) : ч/б изобр., зв. ; 12 см., в контейнере. — (Кинонаследие). —
Систем. требования: IBM PC; Windows 2000/XP; Pentium (R)4; CPU; 1.80GHz; 1.82ГГц; 256
МБ ОЗУ. — Загл. с экрана. — Производство: Мосфильм, 1943 г. — Прокатное удостовере-
ние: № 211197003 от 3 ноября 2003 г.

1090. Мережковский Д. С. Наполеон — Человек [Электронный ресурс] /
Мережковский Д. С. ; читает Олег Федоров. — Электрон. зв. дан. — Полная версия. —
Санкт-Петербург : Вира-М, cop. 2007. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (5 ч. 43 мин.) ;
12 см. — (Аудиокнига MP3). — Систем. требования: CD, VCD, DVD аппаратура со встроен-
ным декодером MP3 ; персональный компьютер, оборудованный зв. картой и декодером
MP3. — Загл. с вкладыша.

1091. Москва — героям войны 1812 года [Электронный ресурс] : 190-летию Бородинского
сражения посвящается / ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, Отд. краеведения. — Электрон. дан. —
М. : ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, 2003. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.

CD посвящен событиям Отечественной войны 1812 г. 

178



1092. Наполеон [Электронный ресурс] : от восхождения до падения : исторический фильм :
[пер. с фр.] / реж.: Саша Гитри ; в ролях: Жан-Пьер Омон [и др.]. — Электрон. прогр.
и видео. — М. : Светла, cop. 2003. — 2 электрон. опт. диска (DVD Video) (190 мин.) : цв., зв. ;
12 см., в контейнере. — Систем. требования: IBM PC; Windows 2000/XP; DVD-ROM; Video-
card; Sound-card. — Загл. с этикетки диска. — Вых. дан. ориг.: Франция, 1955 год. — Номер
прокатного удостоверения: № 221157803Д.
[Диск 1] : ч. 1. — 1 электрон. опт. диск.
[Диск 2] : ч. 2. — 1 электрон. опт. диск.

1093. Российская Империя [Электронный ресурс] : документальный сериал : в 4 т. : проект
Леонида Парфенова / сцен.: Юлия Варенцова [и др.] ; реж.: Джаник Файзиев [и др.]. —
Электрон. дан. и прогр. — М. : НТВ : СР Диджитал, сор. 2003. — 8 электрон. опт. дисков
(DVD-ROM) (979 мин.) : зв., цв. ; в 4 футлярах 14х20 см. — (DVD video). — Систем. требо-
вания: IBM PC; Windows 2000/XP; Pentium (R)4; CPU; 1.80GHz; 1.82ГГц; 256 МБ ОЗУ; DVD-
ROM. — К 300-летию основания Российской Империи. Коллекционное издание. — Загл.
с экрана. — Для любой зрительской аудитории. — Номер прокатного удостоверения:
№ 21228103 Д от 05.11.03 г.
Т. 2. диск 4 : Александр I. — 1 электрон. ресурс ; 12 см., в контейнере.

1094. Тарле Е. В. Наполеон [Электронный ресурс] / Е. В. Тарле ; читает: Ирина Ериса-
нова. — Электрон. дан. — Москва : Ардис/Art Dictation Studio, сор. 2004. — 2 электрон. опт.
диск (CD-ROM) (20 ч.) : MPEG-1 Layer-3 (mp3) 128 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz Mono ; 12 см.,
в контейнере см. — (Люди и судьбы) (Аудиокнига). — Систем. требования: ПК; Windows
XP/2000; CD-ROM ; звуковая карта. — Систем. требования: ПК; Windows XP/2000; CD-
ROM ; звуковая карта. Загл. с этикетки диска. — Текст прочитан по изд.: Наполеон / Тарле
Е. В. — М. : Ритм, 1992. — На вкладыше: время звучания — 19 ч 12 мин.

1095. Чиж В. Ф. Психология злодея. Граф Алексей Андреевич Аракчеев [Электронный ре-
сурс] : аудиокнига / В. Ф. Чиж ; читает: Илья Прудовский ; звукореж.: Алеся Кузьмина, Елена
Ланцова. — Электрон. зв. дан. (423 МБ). — М. : Ардис/Art Dictation Studio, cop. 2006. —
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (5 ч.) : mp3, 192 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, stereo ; 12 см., в кон-
тейнере 13х14 см. — (Антология мысли). — Систем. требования: Pentium 100 MHz, 16 Mb
RAM, 4-x CD-ROM, звуковая карта, SVGA 800x600, Windows 95/NT и выше. На менее про-
изводительных компьютерах (486, Pentium 60/90 MHz) прослушивание Mp3-КНИГИ
также возможно, но с несколько худшим качеством. — Загл. с титул. экрана. — Текст про-
читан без сокращений по изд.: Психология злодея, властелина, фанатика: записки психи-
атра / Чиж В. Ф. — М. : Терра–Книжный клуб : Республика, 2002. — На вкладыше время
звучания: 4 ч 44 мин.

1096. Шильдер Н. К. Император Александр I [Электронный ресурс] : его жизнь и царство-
вание : в 4 т. / Н. К. Шильдер. — Электрон. текст. дан. — М. : ГПИБ, 2006. — 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM) ; 19 см. — (Электронный запасник Государственной публичной исто-
рической библиотеки). — Систем. требования: Windows 98/Me/NT4/XP/2000 ; 266 МГц ;
64 Мб ; Видео 800х600 в режиме HighColor ; CD-ROM 8x. — Загл. с этикетки диска.
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Краткие биографические справки
(свидетели эпохи, упоминаемые в текстах, 

авторы воспоминаний конца XVIII — начала XIX в., 
художники-очевидцы)

Августин (Виноградский Алексей Васильевич) (1766–1819), епископ Дмитровский
(1804), с 1811 г. главноуправляющий московской епархией, с 1818 г. архиепископ Мос-
ковский.

Авель (в миру крестьянин Василий Васильев, 1757–1841), монах-предсказатель. За свои
предсказания (дней и часов смерти императрицы Екатерины II и Павла I, нашествия
французов и сожжения Москвы) многократно попадал в тюрьмы, проведя в заключении
около 20 лет. Умер в заточении в Спасо-Ефимьевском монастыре.

Александр I Благословенный (1777–1825), российский император (1801–1825), внук
императрицы Екатерины II, старший сын императора Павла I и императрицы Марии
Федоровны. В начале правления провел умеренно-либеральные реформы. В 1805–1807 гг.
участвовал в антифранцузских коалициях. Вел успешные войны с Персией (1804–1813),
Турцией (1806–1812), Швецией (1808–1809). При нем к России были присоединены Вос-
точная Грузия (1801), Финляндия (1809), ряд ханств Азербайджана (1813), герцогство Вар-
шавское (1815). После Отечественной войны 1812 г. возглавил в 1813–1814 гг.
антифранцузскую коалицию европейских держав. Один из руководителей Венского кон-
гресса (1814–1815) и организатор Священного союза. Одна из самых загадочных фигур
в русской истории. Ни о ком из государей не высказывалось столько противоречивых суж-
дений соотечественниками и иностранцами, современниками и нынешними исследова-
телями — для всех император Александр I оставался неразгаданным Сфинксом.

Альбрехт Александр Иванович (1788–1828), генерал-лейтенант, участник войн России
с Францией в 1805–1807 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–
1814 гг.

Анастасевич Василий Григорьевич (1775–1845), русский библиограф, издатель и пере-
водчик. В 1812 г. написал поэму об императоре Наполеоне «Аттила XIX века». 

Анна Павловна (1795–1865), великая княгиня, королева Нидерландов, дочь императора
Павла I и императрицы Марии Федоровны, младшая сестра императора Александра I, су-
пруга принца Вильгельма Оранского, впоследствии ставшего королем Виллемом II. Она
была свидетельницей событий, потрясших Европу в первой половине XIX в.

Анна Федоровна (Юлиана-Генриетта-Ульрика, принцесса Саксен-Заальфельд-
Кобургская) (1781–1860), великая княгиня, первая супруга великого князя Константина
Павловича.

Аракчеев Алексей Андреевич (1759–1834), государственный деятель, военный министр
в 1808–1810 гг. Провел ряд реформ в армии, реорганизовал артиллерию. В 1810–1812
и 1816–1826 гг. председатель Департамента военных дел Государственного совета. Орга-
низатор и главный начальник военных поселений. В 1818 г. участвовал в разработке про-
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екта освобождения крестьян. Много напраслины было возведено на Алексея Андреевича
Аракчеева его завистниками, обиженными на него, и просто мелкими людьми. Действи-
тельно, порой граф поступал резко, и его, в некоторой степени, можно назвать самодуром,
но после его самодурства больные солдаты в госпиталях с изумлением обнаруживали, что
их стали лучше кормить, а медицинский персонал сделался заботливее. До солдат дохо-
дило новое обмундирование, деньги. Или, например, Аракчеев мог назначить знакомство
с чиновниками военного министерства на 4 утра! Но итог его службы на посту военного
министра многие оценивали не по таким фактам, а писали в воспоминаниях: «Из всех
министров минувшей эпохи граф Аракчеев был одним из самых трудолюбивых, дельных,
честных и полезных».

Ахшарумов Дмитрий Иванович (1792–1837), капитан лейб-гвардии Егерского полка,
адъютант командира 3-й пехотной дивизии генерала П. П. Коновницына, генерал-майор
(1820), российский военный историк, автор «Исторического описания войны 1812 года»,
вышедшего анонимно в Петербурге в 1813 г.

Багратион Петр Иванович (1865 или 1869–1812), князь, генерал от инфантерии, участ-
ник Итальянского и Швейцарского походов А. С. Суворова, участник войн России с Фран-
цией 1805–1807 гг., герой Шенграбенского сражения, сражения под Фридландом
и Прейсиш-Эйлау. Командующий 2-й Западной армией в 1812 г. В битве под Бородиным
получил смертельное ранение. Скончался в имении Голицыных в с. Симы Владимирской
губернии 24 сентября (по другим данным 24 октября) 1812 г. В 1839 г. его прах по ини-
циативе Дениса Васильевича Давыдова был перевезен на Бородинское поле.

Балашов Александр Дмитриевич (1770–1837), российский государственный деятель, ге-
нерал-адъютант (1809), генерал от инфантерии (1823), участник войн России с Францией
1805–1807 гг. В 1804 г. назначен московским обер-полицмейстером, с 1807 г. исполнял
обязанности генерал-кригскомиссара, а в 1808 г. был назначен обер-полицмейстером
Санкт-Петербурга. С 1810 г. министр полиции. В 1812 г. состоял при императоре Алек-
сандре I «для поручений», с началом военных действий был направлен с письмом к импе-
ратору Наполеону I. Затем сопровождал Александра I в Москву и Санкт-Петербург.
Участвовал в организации Санкт-Петербургского ополчения. Был членом Чрезвычайного
комитета по выбору главнокомандующего. 1 января 1813 г. вместе с императором вер-
нулся к армии, в составе свиты присутствовал при сражениях под Люценом и Дрезденом.
Генерал-губернатор округа, в который входили Воронежская, Орловская, Рязанская, Там-
бовская и Тульская губернии. 

Бантыш-Каменский Николай Николаевич (1737–1814), русский историк, археограф,
библиограф, руководитель Московского архива Коллегии иностранных дел, почетный
член Российской академии. Основной труд — «Обзор внешних сношений России» в 4 т.
Составил репертуар трети русских книг с конца XVII в. до 1805 г., свыше 70 описей ар-
хивных фондов, издал учебники по латинской и греческой грамматике и др. В 1812 г. ру-
ководил эвакуацией архива в Нижний Новгород и возвращением его в Москву.

Баранов Александр Андреевич (1746–1819), купец, первый главный правитель русских
колоний в Америке (1790–1818). Исследовал территории, примыкавшие к Тихоокеан-
скому побережью Северо-Западной Америки. По его указанию в 1812 г. основано укреп-
ление Форт-Росс в Калифорнии. Установил торговые связи с Калифорнией, Гавайскими
островами, Китаем.
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Барклай де Толли Михаил Богданович (1761–1818), князь (1815), генерал-фельдмаршал
(1814), военный министр (1810–1812). Принимал участие в русско-турецкой войне 1787–
1791 гг., в русско-шведской войне 1788–1790 гг., польской кампании 1792–1794 гг.,
а также в войнах России с Францией 1805–1807 и 1812–1814 гг. В Отечественную войну
1812 г. главнокомандующий 1-й Западной армией. В Бородинском сражении командовал
правым крылом и центром русских войск. В 1813–1814 гг. главнокомандующий русско-
прусской армией, с 1815 г. — 1-й армией.

Батеньков Гавриил Степанович (1793–1863), участник Отечественной войны 1812 г.
и Заграничных походов 1813–1814 гг. Декабрист, член Северного общества, подполков-
ник корпуса инженеров путей сообщения. В 1817–1821 гг. работал в Сибири, сотрудник
М. М. Сперанского. С 1823 г. — под началом А. А. Аракчеева. Осужден на 20 лет каторги.
В 1827–1846 гг. содержался в Алексеевском равелине. В 1846–1856 гг. — на поселении
в Томске.

Батюшков Константин Николаевич (1787–1855), русский поэт, глава анакреонтиче-
ского направления в русской лирике. Участник войн России с Францией 1806–1807 гг.
и России со Швецией 1808–1809 гг. В апреле 1812 г. поступил в Публичную библиотеку
помощником хранителя манускриптов. Накануне Бородинской битвы приехал в Москву,
чтобы сопровождать семью Е. Ф. Муравьевой (вдовы своего дяди) в Нижний Новгород.
В 1813 г. отправился в действующую армию в качестве адъютанта генерала Н. Н. Раев-
ского. В 1814 г. после взятия Парижа возвратился в Россию. В 1818 г. его зачислили на дип-
ломатическую службу в Неаполь. В 1821 г. ушел в отставку по болезни. После Петербурга,
Кавказа, Крыма, Саксонии и опять Москвы, где все попытки лечения оказались тщетны,
его перевезли в Вологду, где он прожил более 20 лет, никого не узнавая, и умер 7 (19) июля
1855 г. от тифа. Похоронен в Спасо-Прилуцком монастыре в пяти верстах от Вологды.

Белли Григорий Григорьевич (Белли Генрих) (1763–1826), российский контр-адмирал
(1816) английского происхождения, участник русско-турецкой войны 1787–1792 гг.,
герой Средиземноморского похода 1798–1800 гг. и Второй Архипелагской экспедиции
1805–1807 гг. 

Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич (1778–1852), адмирал (1843), участник первого рос-
сийского кругосветного плавания 1803–1806 гг. В 1819–1821 гг. руководил первой рос-
сийской антарктической экспедицией на шлюпах «Восток» и «Мирный», открывший
в 1820 г. Антарктиду и двадцать девять островов в Атлантическом и Тихом океанах.
С 1839 г. губернатор Кронштадта. Труды: «Двукратное изыскание в Южном Ледовитом
океане и плавание вокруг света в продолжение 1819–1821 гг. …», вышедшее в 1831 г.
(3-е издание — в 1960 г.); «Атлас к путешествию капитана Беллинсгаузена в Южном Ле-
довитом океане и вокруг света...» (1831).

Бенкендорф Александр Христофорович (Константин Александр Карл Вильгельм) (1783–
1844), граф, генерал от кавалерии, российский военный и государственный деятель.
В 1806–1807 гг. служил адъютантом при дежурном генерале П. А. Толстом. Проявил храб-
рость в сражении при Прейсиш-Эйлау. Награжден орденом Св. Анны 2-й степени и про-
изведен в капитаны, а затем в полковники Семеновского полка. После заключения
Тильзитского мира в июне 1807 г. состоял при русском посольстве во Франции. В 1809 г.
по собственной просьбе был переведен в Молдавскую армию (русско-турецкая война
1806–1812 гг.); командовал отдельными кавалерийскими отрядами. В Отечественную
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войну 1812 г. командовал авангардом летучего корпуса Ф. Ф. Винцингероде. В 1812 г. про-
изведен в генерал-майоры. После ухода наполеоновской армии из Москвы назначен
10 (22) октября временным комендантом города. Принимал участие в Заграничном по-
ходе 1813–1814 гг. Руководил усмирением волнений в лейб-гвардии Семеновском полку
(1820). Участвовал в подавлении восстания декабристов. С 1826 г. шеф корпуса жандармов
и главный начальник Третьего отделения. Сторонник постепенной отмены крепостного
права.

Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745–1826), граф, генерал от кавалерии. Участник
убийства императора Павла I. Главнокомандующий русской армией в войне 1806–
1807 гг., участник Отечественной войны 1812 г., исполнял обязанности начальника Глав-
ного штаба армии.

Бер Вильгельм фон (1793–?), белорусский чиновник, секретарь штаба императора 
Наполеона.

Бернадот Жан-Батист-Жюль (1764—1844), французский маршал (1804) и шведский ко-
роль (с 1818), участник наполеоновских войн. Во время встречи в Эрфурте перешел в оп-
позицию к своему императору и искал сближения с императором Александром I. В 1810 г.
избран шведским наследным принцем, что и привело к заключению русско-шведского
династического и государственного договора. В 1813 г. командовал шведскими войсками
в войне против Франции. В 1818–1844 гг. шведский король Карл XIV Юхан, основатель
династии Барнадотов.

Бертье Луи Александр (1753–1815), маршал (1804) и вице-коннетабль (1807) Франции,
начальник штаба при Наполеоне, князь Невшательский, герцог Валанженский (1805),
князь Ваграмский (1809). Участник революционных и наполеоновских войн. В 1799–
1807 гг. военный министр, в 1799–1814 гг. начальник штаба французской армии. После
отречения императора Наполеона перешел на службу к королю Людовику XVIII.

Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801–1826), подпоручик, декабрист. В Южном
обществе был вторым лицом после П. И. Пестеля. Казнен.

Бесьер Жан-Батист (1768–1813), герцог де Истрия (1809), маршал Франции (1804).
Участник войны 1805 г. и похода в Россию 1812 г. В самом начале кампании 1813 г. на-
значен главнокомандующим всей французской кавалерией. Во время боя при Росбахе
убит прямым попаданием ядра.

Бетанкур Августин Августинович де (полное имя Августин Хосе Педро дель Кармен До-
минго де Канделярия де Бетанкур и Молина) (1758–1824), изобретатель, инженер, архи-
тектор и градостроитель, один из основоположников науки о машинах,
член-корреспондент Французской академии наук, член Академии изящных искусств
в Мадриде и Экономического общества Испании, Общества земледелия в Лондоне и мно-
гих других научных институтов. Испанский, затем российский государственный деятель,
ученый, генерал-лейтенант русской службы, архитектор и инженер, организатор строи-
тельства и транспорта в Российской империи.

Бирюков Сергей Иванович (1785–1854), генерал-майор, участник боевых действий
1806–1807 гг. Герой Отечественной войны 1812 г.
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Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864), граф (с 1842), российский государственный
деятель, дипломат (1817–1820), литератор. Советник посольства в Стокгольме (1812–1814).

Министр внутренних дел Российской империи (1832–1838), генерал-прокурор Пра-
вительствующего Сената (1839), глава правительства Российской Империи (1861–1864).
В молодости был близок с Н. М. Карамзиным. Один из основателей литературного обще-
ства «Арзамас». Племянник Г. Р. Державина.

Богарнэ Евгений (Эжен) (1781–1824), генерал, пасынок Наполеона I, вице-король
Итальянский (1805–1814). В 1812 г. командующий 4-м корпусом наполеоновской армии.

Богарнэ Жозефина (1763–1814), императрица, первая жена императора Наполеона I
(1796–1809).

Богородицкий Онисим Пантелеймонович (около 1784–1826), декабрист, профессор
медицины, члена «Союза благоденствия». 

Борженский Викентий, русский ротмистр, подполковник французской армии.

Бороздин Михаил Михайлович (Бороздин 1-й) (1767–1837), генерал-лейтенант, коман-
дир 8-го корпуса в составе 2-й Западной армии генерала князя П. И. Багратиона. Участник
Заграничного похода 1813–1814 гг. 

Брюн Гильем (Гийом) Мари-Анн (1763–1815), маршал Франции. Участник революцион-
ных и наполеоновских войн.

Бургонь Адриен-Жан-Батист (1785–1867), сержант императорской гвардии императора
Наполеона, оставил воспоминания о кампании 1812 г.

Васильчиков (Васильчиков 2-й) Дмитрий Васильевич (1778–1859), генерал от кавале-
рии, участник войн России с Францией 1806–1807 и 1812–1814 гг. Командир Ахтырского
гусарского полка в Отечественную войну 1812 г.

Верещагин Михаил Николаевич (1789–1812), из купеческого сословия, переводчик,
в 1812 г. «перевел на русский язык два газетных сообщения о Наполеоне», а именно: «Письмо
Наполеона к прусскому королю» и «Речь Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене»,
за которые был объявлен изменником и растерзан толпой во дворе дома Ф. В. Ростопчина.
Позднее выяснилось, что эти письма сочинены самим М. Н. Верещагиным.

Виктор (Перрен Клод-Виктор) (1766–1841), маршал Франции (1807), герцог де Беллуно
(1808–1841). Вошел в историю под свои именем, а не фамилией. Участник революцион-
ных и наполеоновских войн. В 1800–1804 гг. посол Франции в Дании.

Виллие (Вилли) Яков Васильевич (1765–1854), баронет, действительный тайный советник.
Шотландский врач, в России с 1790 г. Лейб-хирург (с 1799), президент Медико-хирургиче-
ской академии (1809–1838), главный инспектор медицинской части русской армии.

Вильсон Роберт Томас (1777–1849), британский представитель в ставке главнокоман-
дующего российской армией в Отечественную войну 1812 г., участвовал во многих боевых
событиях, разделял тяготы походной жизни с русскими солдатами.
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Винценгороде (Винценгероде, Винцингероде) Фердинанд Федорович, барон фон
(1770–1818), генерал от кавалерии, офицер гесенской и австрийской армий, принимал
участие в Итальянском походе 1799 г., в войне 1805 г. В 1812 г. на службе в русской армии,
первый партизанский командир в генеральском звании. Участвовал в походах 1813–
1814 гг.

Витгенштейн Петр Христианович (1768–1843), светлейший князь (1834), генерал-
фельдмаршал (1826). Участник польской кампании 1794 г., персидского похода 1796 г.,
войн с Францией 1805 г. и 1806–1807 гг., Турцией 1806–1812 гг., Швецией 1808–1809 гг.
В 1812 г. генерал-лейтенант, командующий 1-м пехотным корпусом, прикрывавшим Пе-
тербург. С апреля по май 1813 г. командовал русской и прусской армиями в Германии.
С 1818 г. член Государственного совета, главнокомандующий 2-й армией. В начале рус-
ско-турецкой войны 1828–1829 гг. главнокомандующий.

Воейков Александр Федорович (1779–1839), поэт, журналист, литературный критик, изда-
тель, журналист. В 1812 г. вступил в ополчение и служил при штабе М. И. Кутузова, оставался
в армии до изгнания наполеоновских войск из России. Член Российской академии (1819).

Волконский Сергей Григорьевич (1788–1865), князь, генерал-майор (1813), участник
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг., декабрист.

Воронцов Александр Романович (1741–1805), граф, государственный деятель и дипло-
мат. В 1762–1764 гг. полномочный министр в Лондоне, в 1764–1768 гг. в Гааге, в 1773–
1794 гг. президент Коммерц-коллегии, в 1802–1804 гг. канцлер. Масон,
покровительствовал А. Н. Радищеву.

Воронцов Михаил Семенович (1782–1856), светлейший князь (1852), государственный
деятель, генерал-фельдмаршал (1856), почетный член Петербургской Академии наук.
Участник войн с Францией 1805–1807 гг. Герой Отечественной войны 1812 г. В 1812 г.
командир Сводной гренадерской дивизии во 2-й Западной армии. Ранен при Бородине.
В 1815–1818 гг. командующий русским оккупационным корпусом во Франции. В 1823–
1844 гг. Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор. В 1844–1854 гг. наместник
на Кавказе.

Вюртембергский Александр Фридрих Карл (1771—1833), герцог, генерал от кавалерии,
родной брат императрицы Марии Федоровны. В 1812 г. выполнял ответственные поруче-
ния при Генеральном штабе русской армии. Участвовал в Заграничных походах 1813–
1814 гг. С 1811 г. генерал-губернатор Белоруссии. С 1822 г. главноуправляющий путями
сообщений России.

Вюртембергский Евгений (1788–1857), герцог, русский генерал от инфантерии, пле-
мянник императрицы Марии Федоровны. Участник войн с Францией 1806–1807 гг.
и 1812–1814 гг.

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), князь, поэт, участник Бородинского сражения,
литературный критик, теоретик романтического направления в русской литературе, ме-
муарист, переводчик, журналист, общественный и государственный деятель. Автор «Вос-
поминаний о 1812 годе» и нескольких стихотворений, посвященных Отечественной
войне 1812 г.
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Вязмитинов Сергей Кузьмич (1744–1819), граф (1818), первый министр военно-сухо-
путных сил, генерал от инфантерии (1798), военный министр (1802–1808), член Госу-
дарственного совета (1811). С марта 1812 г. министр полиции, с сентября — председатель
Комитета министров, с 1816 г. военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга.

Гаврилюк Гаврила Иванович (1775–1805), герой Аустерлицкого сражения.

Гаррис Левет, первый американский консул в Санкт-Петербурге с 1803 г.

Гейден Логин Петрович (Людвиг-Сигизмунд Густав) фон (1773–1850), русский адмирал
голландского происхождения. Участник Средиземноморской экспедиции адмирала
Ф. Ф. Ушакова (1799) и Средиземноморского похода адмирала Д. Н. Сенявина (1827).
Герой Наваринского сражения (1827).

Гендерсон Эбенезер (1784–1858), шотландский миссионер и проповедник в России
в конце XVIII — начале XIX в. Пытался обратить мусульманское и иудейское население
России в христианство.

Гескьер Вирджиния (?–1855), участница наполеоновских войн. В 1806 г. записалась
в армию как мужчина, скрыв свою принадлежность к слабому полу. Вместе со своим пол-
ком 2 мая 1808 г. около Лиссабона приняла участие в одной стычке, где доказала свою
храбрость: спасла жизнь своему полковнику и захватила в плен двух английских офице-
ров, ранив одного из них штыком в плечо. После столь самоотверженного поступка по-
лучила сержантские нашивки. Участвовала в Австрийской кампании 1809 г. и
в знаменитом сражении при Ваграме. Тайна ее оказалась раскрытой только в начале
1812 г., когда она попала в госпиталь. На этом военная карьера Вирджинии Гескьер за-
кончилась. Во Франции она приобрела большую популярность. Прожила долгую жизнь:
увидела падение Первой империи, Сто дней, две Реставрации, две революции (1830, 1848)
и скончалась в 1855 г., когда Францией правил Наполеон III.

Гиллрей (Гилрей) Джеймс (1757–1815), английский карикатурист, работавший в жанре
политической и социальной сатиры. Среди его работ — карикатуры на императора На-
полеона и его окружение.

Глинка Сергей Николаевич (1775–1847), писатель, историк, драматург, журналист, из-
датель журнала «Русский вестник» (1808–1820), брат декабриста Ф. Н. Глинки. Автор «За-
писок о 1812 годе».

Глинка Федор Николаевич (1786–1880), поэт, брат С. Н. Глинки, адъютант генерала
М. А. Милорадовича, участник сражения под Аустерлицем и Отечественной войны 1812 г.,
декабрист, член «Союза спасения», один из руководителей «Союза благоденствия».
В 1808 г. издал «Письма русского офицера» о войне 1805 г. В 1812 г. поступил волонтером
в русскую армию. Вместе с армией дошел до Тарутина. В 1812–1813 гг. в журналах появи-
лись новые «Письма русского офицера о войне отечественной и о заграничной 1812–
1813 года». Стихотворения, посвященные партизанам Отечественной войны 1812 г.:
«Партизан Сеславин», «Партизан Давыдов», «Смерть Фигнера».

Гоголь (Гоголь-Яновский) Николай Васильевич (1809–1852), прозаик, драматург, поэт,
критик, публицист, классик русской литературы.
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Голицын Александр Борисович (1792–1865), князь, участник Отечественной войны
1812 г., ординарец М. И. Кутузова, корнет лейб-гвардии Конного полка. Автор «Записок
о войне 1812 года».

Голицын Александр Николаевич (1773–1844), князь, государственный деятель, почетный
член Петербургской Академии наук (1826). С 1803 г. обер-прокурор Синода, в 1810–
1817 гг. главноуправляющий иностранными исповеданиями, с 1813 г. председатель Рос-
сийского библейского общества, в 1817–1824 гг. министр народного просвещения
и духовных дел.

Голицын Григорий Сергеевич (1779–1848), князь, генерал-губернатор Пензы, сенатор.

Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844), князь, генерал от кавалерии, Московский
градоначальник. Участвовал в польской кампании 1794 г., в походе 1805 г. В 1806 г. стал
командиром 4-й дивизии, отличился под Голыминым, удостоен ордена Св. Георгия 3-го кл.
Сражался с французами в 1807 г., получил в награду саблю с алмазами. Прусский король
прислал ему ордена Черного и Красного Орлов. В 1808 г. воевал со шведами в Финляндии,
в феврале 1809 г. был назначен командовать десантом через Ботнический залив в Шве-
цию, но его заменили М. Б. Барклаем де Толли. Ушел в отставку 8 апреля 1809 г. С августа
1812 г. командовал 1-й и 2-й кирасирскими дивизиями. Отличился при Бородине и под
Красным. Участвовал в Заграничных походах 1813–1814 гг., отличился под Кульмом
и Лейпцигом, за храбрость в сражении при Фер-Шампенуазе был пожалован в 1814 г.
в генералы от кавалерии. После войны командовал 1-й и 2-й гвардейскими пехотными
дивизиями. В 1820 г. был назначен Московским военным генерал-губернатором. В этой
должности он приложил много сил и энергии для восстановления города, за что был на-
гражден орденом Св. Андрея Первозванного и титулом Светлейшего князя. Почетный
член Академии Наук c 1822 г.

Голицын Сергей Федорович (1749–1810) генерал от инфантерии (1797), флигель-адъю-
тант императрицы Екатеринины II, участник русско-турецких войн конца XVIII в. Член
Государственного совета. При вступлении на престол императора Александра I назначен
инспектором Лифляндской инфантерии и генерал-губернатором Прибалтийского края.
В 1804 г. по собственному желанию вышел в отставку.

Головина Варвара Николаевна (1766–1819), графиня, урожденная княжна Голицына,
мемуаристка и художница. Фрейлина при дворе императрицы Екатерины II.

Головнин Василий Михайлович (1776–1831), мореплаватель и путешественник, вице-
адмирал. В 1807–1809 гг. он прошел от Кронштадта до Камчатки на шлюпе «Диана»,
а в 1817–1819 гг. совершил кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка». Почетный член-
корреспондент Петербургской Академии наук (1818). В 1811 г. на Курильских островах
был захвачен в плен японцами, в котором находился до 1813 г. Оставил записки о пребы-
вании в Японии, о кругосветных плаваниях.

Горчаков Алексей Иванович (1769–1817), князь, военный и государственный деятель,
генерал от инфантерии (1814). Племянник А. В. Суворова, участник Итальянского похода
1799 г., участник нескольких войн с Турцией и войны 1806—1807 гг. В 1812 г. генерал-
лейтенант, управляющий департаментом военного министерства, с августа 1812 г.
и по 1815 г. военный министр.
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Граббе Павел Христофорович (1789–1875), граф, генерал от кавалерии, участник войн
против Франции 1805–1807 гг. и 1812–1814 гг., Кавказской войны 1817–1864 гг., воен-
ный дипломат в Мюнхене (1810) и в Берлине (1812). В 1812 г. адъютант генерала
М. Б. Барклая де Толли. Придерживался взглядов декабристов, член «Союза спасения»
и «Союза благоденствия». С 1821 г. полностью прекратил свою деятельность в этом на-
правлении. Арестованный в 1825 г. по делу декабристов, Верховным Судом осужден
не был. Член Государственного Совета.

Греч Николай Иванович (1787–1867), журналист, филолог, педагог, публицист, беллет-
рист, переводчик. Служил секретарем в Министерстве внутренних дел и одновременно
преподавал русскую и латинскую словесность в Главном немецком училище Св. Петра
(c 1804 по 1813 г.), в Царскосельском Лицее и различных частных пансионах. Состоял
членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (с 1810), член-кор-
респондент Петербургской Академии наук (с 1827). В 1812–1839 гг. издавал журнал
«Сын отечества», первый номер которого вышел в дни Отечественной войны. До сере-
дины 1820-х «Сын отечества» был наиболее влиятельным русском журналом. В нем при-
нимали участие: А. Ф. Воейков, декабристы братья А. А. Бестужев и Н. А. Бестужев,
Ф. Н. Глинка, К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер. К участию в журнале были привлечены
К. Н. Батюшков, Н. И. Гнедич, А. С. Грибоедов, Г. Р. Державин, П. А. Вяземский, В. А. Жу-
ковский, И. А. Крылов, А. П. Куницын, А. С. Пушкин.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829), русский писатель и дипломат. В 1826 г.
находился под следствием по делу декабристов. В 1828 г. назначен послом в Персию, где
был убит мусульманскими фанатиками. Автор комедии в стихах «Горе от ума».

Грубер Габриэль (1740–1805), генерал Общества Иисуса в России.

Груши Эмманюэль Роберто де (1768–1848), граф Империи, дивизионный генерал, ге-
нерал-полковник конных егерей, кавалер большого креста Почетного Легиона, маршал
Франции, пэр Франции. Участник революционных и наполеоновских войн (1793–
1815). В сражении при Нови в августе 1799 г. командовал дивизией, получил 18 ран
и был взят в плен. Во время нахождения в плену медицинскую помощь ему оказывал
личный хирург великого князя Константина Павловича. Был отпущен из плена при об-
мене пленными генералами. В кампании 1805 г. принимал участие в сражениях при
Вертингене и Гюнцбурге, в операции по окружению австрийского генерала Макка. От-
личился также в битве при Прейсиш-Эйлау (был ранен), а в битве под Фридландом воз-
главил всю кавалерию Великой армии. В 1812 г. ранен в битве под Бородиным.
Вернувшись из похода в Россию, вышел в отставку, так как после ранения, полученного
в Бородинском сражении, не мог уже командовать кавалерийскими частями. Вернулся
в строй в декабре 1813 г. Принимал участие в битве при Ватерлоо (1815). Бежал в Аме-
рику. Жил в Филадельфии. В 1820 г. вернулся во Францию.

Гудович Андрей Иванович (1781–1867), граф (1797), генерал-фельдмаршал (1807), член
Государственного совета (1809). Участник кампании с французами 1805 г., отличился
под Аустерлицем. В 1808–1809 гг. сражался в Финляндии против шведских войск. С фев-
раля 1812 г. в отставке. 8 апреля 1809 г. был назначен шефом Орденского кирасирского
полка, входившего в состав 2-й Западной армии. Ранен под Шевардиным. Вернулся в строй
весной 1813 г. Участвовал в сражениях при Бауцене, Лейпциге. В 1814 г. назначен коман-
диром 1-й бригады 3-й кирасирской дивизии. В 1816 г. уволен в отставку «за ранами».
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Гумбольдт Вильгельм фон (1767–1835), немецкий филолог, философ, языковед, госу-
дарственный деятель, дипломат, иностранный почетный член Петербургской Академии
наук (1832). Осуществил реформу гимназического образования в Пруссии, основал
в 1809 г. Берлинский университет.

Гурьев Дмитрий Александрович (1751–1825), граф (1819), государственный деятель.
С 1801 г. управляющий Кабинетом министров Е.И.В., товарищ министра финансов
(1802), министр финансов (1810–1823), министр уделов (1806–1825). Учредил Государст-
венный коммерческий банк (1817), Экспедицию заготовления государственных бумаг
(1818). В 1818–1819 гг. руководил Секретным комитетом для подготовки крестьянской
реформы.

Давыдов Денис Васильевич (1784–1839), генерал, известный поэт и писатель. В Отече-
ственную войну 1812 г. полковник Ахтырского гусарского полка. Командир одного из пер-
вых партизанских отрядов. Автор «Дневника партизанских действий» и многих статей,
посвященных Отечественной войне 1812 г., автор «Военных записок». Двоюродный брат
военачальника и государственного деятеля А. П. Ермолова.

Давыдов Евграф Владимирович (1775–1823), генерал-майор, шеф Лубенского гусарского
полка. Участник войн России против Франции 1805–1807 гг. и 1812–1814 гг. В сражении
под Лейпцигом ранен осколком гранаты в правую ногу и контужен ядром в голову, но
остался в строю (в тот же день ему ядром оторвало кисть правой руки и левую ногу по ко-
лено). С января 1814 г. состоял на службе по кавалерии, император Александр I пожаловал
ему пенсион в 6 тыс. рублей в год.

Даву Луи Николя (1770–1823), маршал Франции (1804), герцог Ауэрштедтский (1808),
принц Экмюльский (1809). Участник революционных и наполеоновских войн (1793–
1815). Единственный наполеоновский маршал, который не проиграл ни одного сражения.

Дама А., французский генерал, убит в Бородинском сражении.

Дашков Дмитрий Васильевич (1788–1839), государственный деятель и дипломат, почет-
ный член Петербургской Академии наук (1831). В 1817–1823 гг. на дипломатической
службе, затем член Комиссии составления законов. С 1832 г. министр юстиции. Член ли-
тературного общества «Арзамас». Участвовал в создании первого «Свода законов россий-
ской империи», организовал опись дел Московского архива.

Дашкова Екатерина Романовна (1744–1810), княгиня, в 1783–1796 гг. директор Петер-
бургской Академии наук. Император Павел отстранил ее от всех занимаемых должностей,
и приказал жить в новгородском имении. Только при содействии императрицы Марии
Федоровны Е. Р. Дашковой разрешено было поселиться в Калужской губернии, а потом и
в Москве, где она жила, не принимая более участия в литературных и политических делах.

Де-Волан Франц Павлович (Де-Волант, Девол(л)ан, Сент-Деволан Женераль Франсуа
Поль) (1752—1818), первый инженер в армиях Г. А. Потемкина и А. В. Суворова, круп-
нейший военный ученый, автор проектов строительства Одессы, Николаева, Симферо-
поля, Севастополя, Керчи, реконструировал и возводил мосты в Санкт-Петербурге
и Твери, создавал каналы в России, проводил дороги, создавал дорожную службу России,
принимал участие в русско-турецких войнах.
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Депрерадович Николай Иванович (1767–1843), российский генерал от кавалерии, ге-
нерал-адъютант. Из сербского дворянского рода. Входил в заговор против Павла I. Прини-
мал участие в войнах России против Франции 1805–1807 гг. и 1812–1814 гг. 

Державин Гаврила Романович (1743–1816), поэт, представитель русского классицизма.
С 1791 г. кабинет-секретарь императрицы Екатерины II, президент коммерц-коллегии
(1794), министр юстиции (1802–1803), член Государственного совета. С 1803 г. в отставке.

Джефферсон Томас (1743–1826), 3-й президент США. Автор проекта Декларации неза-
висимости США.

Дорохов Иван Семенович (1762–1815), генерал-лейтенант (1812), участник войн с Тур-
цией и Францией. В 1812 г. командовал арьергардом 2-й Западной армии, позже командир
партизанского отряда. Был тяжело ранен под Малоярославцем, после чего покинул армию.

Доу Джордж (1781–1829), английский живописец. В 1819–1829 гг. выполнил в Санкт-
Петербурге свыше 300 портретов участников Отечественной войны 1812 г. и походов
1813–1814 гг.

Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756–1816), генерал от инфантерии (1810), участник войн
со Швецией и Францией. В Отечественную войну 1812 г. командующий 6-м пехотным
корпусом в 1-й Западной армии, который участвовал в Смоленском и Бородинском сра-
жениях и сыграл решающую роль в бою под Малоярославцем. Участник Заграничных по-
ходов 1813–1814 гг. С 1816 г. в отставке.

Дрейлинг Иван Романович (Иоганн Рейнгольд) фон (1793 — после 1869), кавалерийский
офицер, тайный советник (1859). В Отечественную войну 1812 г. участвовал в сражениях
под Тарутином, Малоярославцем, Вязьмой и Красным. В Бородинском сражении состоял
ординарцем при главнокомандующем фельдмаршале М. И. Кутузове. С 1813 г. поручик,
затем штабс-ротмистр. Участник Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.
и 1815 г. В 1815 г. плац-адъютант Главного штаба. В 1816 г. вернулся в Россию и служил
в Стародубском и (с 1819) в Новгородском (в чине майора) кирасирских полках. В 1824 г.
уволен в отставку. С 1825 г. служил в Департаменте уделов, был членом Совета при Мини-
стерстве внутренних дел. В 1869 г. вышел в отставку. Автор «Воспоминаний участника
войны 1812 года». (1812 год. Воспоминания воинов русской армии. — М., 1991).

Друэ д’Эрлон Жан Батист (1765–1844), граф (1809), дивизионный генерал (1803), мар-
шал Франции (1843), участник революционных и наполеоновских войн 1792–1815 гг.
После 2-й Реставрации бежал в Мюнхен. Заочно приговорен к смертной казни 1-м трибу-
налом 1-го военного округа. В 1816 г. вновь участвовал в неудачном заговоре против Бур-
бонов. В 1825 г. амнистирован и в конце 1827 г. вернулся во Францию. После Июльской
революции 1830 г. вновь принят на службу. В 1832 г. возглавил 12-й военный округ
в Нанте, назначен командующим армией, направленной для подавления восстания леги-
тимистров (сторонников старшей линии Бурбонов) в Вандее и Бретани. В 1834–1835 гг.
генерал-губернатор Французской Северной Африки. В 1835 г. вновь возглавил 12-й округ.
В 1839 г. зачислен в кадры Генерального штаба.

Дурова Надежда Андреевна (1783–1866), первая в России женщина-офицер, служила
под именем Александра Андреевича Александрова в регулярной русской армии. Участво-
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вала в войнах с Францией в 1807 гг. и 1812–1814 гг., ординарец М. И. Кутузова. Участница
Бородинского сражения. В 1816 г. вышла в отставку в звании штаб-ротмистра. Впослед-
ствии занялась писательским трудом. Самым значительным произведением являются ав-
тобиографические «Записки кавалерист-девицы».

Дюку-Лаборт (1773–?), служила в наполеоновской армии в 6-м гусарском полку, отличи-
лась при Прейсиш-Эйлау, получила ранение при Фридланде. В битве при Ватерлоо
(18 июня 1815 г.) потеряла ногу, попала в плен и вернулась во Францию только после
Июльской революции 1830 г.

Дюнан, повар (по другим источникам — дворецкий) императора Наполеона.

Дюрок Жерар-Кристоф-Мишель (1772–1813), герцог де Фриулли (1808), дивизионный
генерал (1801), участник революционных и наполеоновских войн 1792–1813 гг. Посто-
янный спутник императора Наполеона, начиная с итальянского похода 1796 г. В 1813 г.
принимал активнейшее участие в формировании пополнений для армии, руководил вос-
созданием Императорской гвардии. С 1813 г. сенатор. Убит прямым попаданием ядра
через день после сражения при Бауцене. На месте его гибели был поставлен памятник,
на котором император Наполеон приказал написать: «Здесь генерал Дюрок умер на руках
своего императора и своего друга».

Екатерина II (Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская) (1729–1796), российская
императрица с 1762 г.

Екатерина Павловна (1788–1819), великая княгиня, сестра Александра I. В первом браке
за принцем Ольденбургским, во втором браке — королева Вюртембергская.

Елена Павловна (1806–1873), великая княгиня, супруга великого князя Михаила Пав-
ловича, младшего брата императора Александра I.

Елизавета Алексеевна (Луиза Мария Августа) (1779–1826), российская императрица,
жена Александра I с 1793 г., дочь маркграфа Баденского.

Ермолов Алексей Петрович (1777–1861), российский военачальник и государственный
деятель, генерал от инфантерии (1818) и от артиллерии (1837). Участник войн с Францией
1805–1807 гг. и 1812–1814 гг. В 1812 г. начальник Главного штаба 1-й Западной армии.
Главноуправляющий в Грузии и командующий Отдельным кавказским корпусом (1816–
1827). Член Государственного совета. Двоюродный брат поэта-партизана Д. В. Давыдова.
Автор «Записок».

Жомини Антон Генрих (Антуан-Анри) (1779–1869), военный писатель, барон (1807).
Швейцарец по происхождению, в 1804–1813 гг. на службе во французской армии. В 1812 г.
бригадный генерал, губернатор Вильны и Смоленска. С 1813 г. генерал-лейтенант и гене-
рал-адъютант русской армии, впоследствии генерал от инфантерии.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), русский поэт. На военной службе нахо-
дился с августа 1812 г. по январь 1813 г. Участник Бородинского сражения. Автор извест-
ного стихотворения «Певец во стане русских воинов».
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Журдан Жан-Батист (1762–1833), маршал Франции (1804), граф (1816). Участвовал
в войне за независимость США. Участвовал в революционных и наполеоновских войнах
1792–1813 гг. В 1814 г. перешел на сторону Бурбонов, командовал военным округом.
С 1819 г. член палаты пэров. С 1830 г. директор Дома инвалидов.

Журдан Тереза (1772–1862), маркитантка в наполеоновской армии, принимала активное
участие в войнах на двух континентах — в Италии, Египте, России, Алжире, участвовала
в сражении при Ватерлоо и умерла в 1862 г. в возрасте 90 лет. 

Завалишин Дмитрий Иринархович (1804–1892), лейтенант, декабрист, член Северного
общества. В 1822–1824 гг. участник кругосветного плавания М. П. Лазарева. Приговорен
к вечной каторге.

Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852), писатель, почетный член Петербургской
Академии наук. В Отечественную войну 1812 г. вступил в ряды московского ополчения.
Участник Заграничных походов 1813–1814 гг. Автор романа «Рославлев, или Русские
в 1812 году».

Засядко Александр Дмитриевич (1779–1837), разработчик нового оружия, ученый-ар-
тиллерист, генерал-лейтенант (1829). Участвовал в Итальянском походе русской армии
(1799) под командованием А. В. Суворова, в русско-турецкой войне 1806–1812 гг., в Оте-
чественной войне 1812 г. В 1815 г. начал работы по созданию боевых пороховых ракет.

Земленухин Александр (1757–?), донской казак, участник Отечественной войны 1812 г.
В марте 1813 г. побывал в Лондоне. Вез депеши английскому посланнику Х. А. Ливену.
В начале мая отправился в Россию через Германию, где был представлен императору 
Александру I.

Зотов Рафаил Михайлович (1796–1871), русский романист, драматург и театральный
критик, участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг.
В 1812 г. шестнадцатилетним вступил в ряды ополчения. Впоследствии в 1836 г. в свет
вышла книга «Рассказы о походах 1812 года прапорщика Санкт-Петербургского ополче-
ния Зотова». Его перу принадлежат романы «Два брата, или Москва в 1812 году», «Две
сестры, или Смоленск в 1812 году», «Студент и княжна, или Возвращение Наполеона
с Эльбы», «Бородинское ядро и Березинская переправа» и др.

Зубов Платон Александрович (1767–1822), князь (1796). Фаворит Екатерины II. Член 
Государственного совета с 1801 г.

Ивашкин Петр Алексеевич (1762–1823), генерал-майор. В 1812 г. московский обер-
полицмейстер.

Иелин Христофор Людвиг фон (1787–?), офицер Великой армии. Участник Русской кам-
пании 1812 г., попавший в плен и потом освобожденный. Автор воспоминаний «1812 г. :
записки офицера армии Наполеона фон-Иелина».

Ипсиланти Александр Константинович (1792–1828), князь, руководитель греческой ре-
волюционной организации «Филики Этерия». Участник Отечественной войны 1812 г., ге-
нерал-майор русской армии. В 1821 г. сформировал повстанческую армию и поднял
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антиосманское восстание в Молдавии, явившееся сигналом к началу Греческой револю-
ции 1821–1829 гг.

Ишимова Александра Осиповна (1805–1881), русская детская писательница, перевод-
чица. Главная книга, принесшая ей всероссийскую славу, «История России в рассказах
для детей».

Кадыр-бей (Абдул Кадыр-бей), адмирал, командующий турецкой эскадрой, союзник
в Средиземноморском походе адмирала Ф. Ф. Ушакова.

Казажюс Катрин Баллан, маркитантка 57-го линейного полка армии императора Напо-
леона. Во время Польской кампании 5 июня 1807 г., невзирая на град пуль с обеих сторон,
она два раза спускалась в овраг к солдатам и два раза доставляла им бочонки с водкой, под-
крепляя силы военнослужащих. Позднее сообщалось в рапорте маршалу Ж. де Дье Сульту:
«...когда какой-то солдат предложил пойти вместо нее, она твердо отказала, заявив ему, что
присутствие женщины в бою принесет больше пользы родине, чем слава отдельного солдата». 

Кайсаров Андрей Сергеевич (1782–1813), русский публицист, филолог, поэт, сотрудник
в 1812–1813 гг. Военно-походной типографии, выпускавшей листовки и воззвания к мест-
ному населению и солдатам наполеоновской армии, газету «Россиянин» на русском и не-
мецком языках, приказы, «Певца во стане русских воинов» В. А. Жуковского, басни
И. А. Крылова. Типография была одним из центров публицистики 1812 г. Погиб в 1813 г.,
действуя в тылу неприятеля.

Каменский Михаил Федотович (1738–1809), граф (1798), генерал-фельдмаршал (1797).
Участник русско-турецкой войны 1768–1774 гг., войны против Франции 1806–1807 гг.

Канкрин Егор Францевич (1774–1845), один из наиболее видных государственных дея-
телей России первой половины XIX в., генерал от инфантерии, прошел путь от началь-
ника солеваров в г. Старая Русса (1797) до генерала-интенданта 1-й русской Западной
армии (1812). В апреле 1813 г. генерал-интендант всех русских действующих армий.
В 1823–1845 гг. министр финансов, под его руководством была проведена денежная ре-
форма (1839–1843).

Каподистрия Иоанн Антонович (Капо д’Истрия Иоаннис) (1776–1831), граф, русский
и греческий государственный деятель, первый президент независимого греческого госу-
дарства (1827–1831). В 1816–1822 гг. находился на российской службе, в течение шести
лет руководил Министерством иностранных дел и был доверенным советником импера-
тора Александра I.

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), русский писатель, основоположник рус-
ского сентиментализма, историограф, литературный критик. Почетный член Петербург-
ской Академии наук (1818). Автор «Истории государства Российского» в 12 т.

Каховский Михаил Иванович (1788 — около 1840), полковник Калужского пехотного
полка, участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг.

Каховский Петр Григорьевич (1797 или 1799–1826), поручик, декабрист, член Север-
ного общества. Казнен.
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Келлерман Франсуа Этьен (1735–1820), маршал Франции (1804), герцог Вальми (1808).
Участник Семилетней войны 1756–1763 и войн революционной Франции против евро-
пейских коалиций.

Керн Анна Петровна (урожденная Полторацкая, по второму мужу Маркова-Виноград-
ская) (1800–1879), русская дворянка, автор мемуаров.

Киль Лев (Людвиг) Иванович (179?–1851), генерал-майор свиты Его Величества, фли-
гель-адъютант великого князя Константина Павловича. Рисовал акварелью и на камне
(для литографии) портреты. Гравировал, по поручению великого князя Николая Павло-
вича в 1815–1819 гг. костюмы русской армии. В конце 1840-х годов жил в Риме и был на-
чальником над русскими художниками. Почетный вольный общник Императорской
Академии Художеств.

Киселев Николай Дмитриевич (1802–1869), надворный советник, дипломат; знакомый
А. С. Пушкина и А. С. Грибоедова, младший брат графа П. Д. Киселева.

Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872), государственный деятель, граф (1839), почет-
ный член Петербургской Академии наук (1855). В 1812 г. кавалергард, адъютант генерала
М. А. Милорадовича. Начальник штаба 2-й армии в Тульчине (1819), участник войны
с Турцией (1828–1829). Министр государственных имуществ (1837–1855), посол в Па-
риже (1856–1862). В 1837–1856 гг. министр государственных имуществ, провел реформу
управления государственными крестьянами.

Клаузевиц Карл фон (1780–1831), немецкий военный теоретик и историк начала XIX в.,
состоял на службе российского императора в течение всей войны 1812 г. и воевал, в сущ-
ности, против своей страны, Пруссии, которая была союзницей французского императора
Наполеона. В 1818–1830 гг. директор военного училища в Берлине. Автор книг об Оте-
чественной войне 1812 г.

Козодавлев Осип Петрович (1754–1819), сенатор, министр внутренних дел (1810–1819),
писатель, переводчик, редактор газеты «Северная почта». Один из главных сотрудников
императора Александра I по вопросу об улучшении быта крестьян.

Коленкур Арман-Огюст де (1772–1821), герцог Виченцы, французский дипломат. Долгое
время был послом в России, в течение всего похода 1812 г. находился в рядах Великой
армии. Автор мемуаров «Русская кампания 1812 года».

Кологривов Дмитрий Михайлович (1779–1830), тайный советник и камергер, затем
гофмейстер. В 1822 г. обер-церемонийместер капитула российских орденов. Масон. Свод-
ный брат князя А. Н. Голицына.

Колюбакин Петр Михайлович (1763–после 1849), генерал-майор, участник войн против
Франции 1805–1807 гг. и 1812–1814 гг.

Компан Жан-Доминик (1769–1845), французский дивизионный генерал, граф Империи,
пэр Франции, начальник штаба корпуса маршала Л. Н. Даву в кампанию 1812 г., кавалер
большого креста Почетного Легиона.
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Конде де Бурбон Луи-Жозеф де (1736–1818), принц, участник Семилетней войны
(1756–1763). В 1789 г. покинул революционную Францию и снарядил за свой счет
на Рейне отряд из эмигрантов. Воевал в 1792 г. против Франции в австрийской
армии. После Кампоформийского мира (1797) поступил на русскую службу и сра-
жался в 1799 г. в Швейцарии против Французской республики. После выхода импе-
ратора Павла I из антифранцузской коалиции снова примкнул к австрийским
войскам. В 1801 г. эмигрировал в Англию. В 1814 г. в свите Людовика XVIII вернулся
на Родину. 

Коновницын Петр Петрович (1764–1822), граф, полководец и герой Отечественной
войны 1812 г., государственный деятель, военный министр (1815–1818), генерал от ин-
фантерии (1817), генерал-адъютант, член Государственного совета (1819), директор ка-
детских корпусов и Царскосельского лицея. В 1812 г. командир 3-й пехотной дивизии
в 1-й Западной армии. 

Константин Павлович (1779–1831), великий князь, младший брат императора Алек-
сандра I. Мечтал вести жизнь частного человека. Отказался от императорской короны
даже тогда, когда вся Россия присягнула ему.

Константинов Константин Иванович (1819–1871), русский ученый и изобретатель
в области артиллерии, ракетной техники, приборостроения и автоматики, генерал-лей-
тенант, артиллерист, внук императора Павла I, внебрачный сын цесаревича Константина
Павловича.

Костенецкий Василий Григорьевич (1768–1831), генерал-лейтенант, участник русско-
турецких войн конца XVIII в., войн против Франции 1805–1807 гг. и 1812–1814 гг.

Котельников Евлампий Никифорович (около 1775 — около 1855), донской казак, есаул,
около 1820 г. создал на Дону Библейскую секту.

Коцебу Отто Евстафьевич (1788–1846), русский мореплаватель, капитан 1-го ранга
(1829). В 1803–1806 гг. участник кругосветной экспедиции Ивана Федоровича Крузен-
штерна. В 1815–1818 гг. руководил кругосветной научно-исследовательской экспедицией
на бриге «Рюрик». В 1823–1826 гг., командуя шлюпом «Предприятие», совершил третье
кругосветное плавание.

Кочетков Василий Николаевич (1785–1892), начинал военную службу при А. В. Суво-
рове и прослужил в армии 100 лет, участник Отечественной войны 1812 г.

Кочубей Виктор Павлович (1768–1834), государственный деятель, член Негласного ко-
митета (1801–1803), министр внутренних дел (1802–1807, 1819–1823), дипломат, граф
(с 1799), князь (с 1831), государственный канцлер внутренних дел. Руководил Коллегией
иностранных дел и Министерством внутренних дел, член Негласного комитета и других
комитетов при императорах Александре I и Николае I. 

Крузенштерн Иван Федорович (1770—1846), русский мореплаватель, адмирал (1842),
почетный член Петербургской АН (1806). Член-учредитель Русского географического
общества. В 1802 г. был назначен начальником первой русской кругосветной экспеди-
ции (1803–1806), в состав которой входили корабли «Надежда» (командир И. Ф. Кру-
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зенштерн) и «Нева» (командир Ю. Ф. Лисянский). В 1811 г. назначен преподавателем
Морского кадетского корпуса, преобразованного впоследствии в Военно-Морскую ака-
демию. В начале Отечественной войны 1812 г. пожертвовал на народное ополчение
треть своего состояния (1 тыс. рублей); около года как член дипломатической миссии
путешествовал по Англии, свои впечатления изложил в записках, оставшихся в руко-
писи. В течение 1809–1812 гг. опубликовал трехтомное «Путешествие вокруг света...»
и «Атлас к путешествию...». В 1813 г. избран членом академий и научных обществ Анг-
лии, Франции, Германии и Дании.

Крукшенк Джордж (1792–1878), английский карикатурист, иллюстратор, гравер. Оста-
вил свыше четырех тысяч рисунков и карикатур, большинство которых хранится в Бри-
танском национальном музее.

Крылов Иван Андреевич (1769–1844), баснописец, академик Петербургской Академии
наук (1841). Издавал сатирические журналы «Почта духов» (1789). Автор более
200 басен и ряда пьес.

Крюдинер Варвара-Юлия (1764–1824), баронесса, русская подданная немецкого про-
исхождения, автор романа на французском языке, проповедница христианского мисти-
цизма, оказала в свое время духовное влияние на императора Александра I.

Кульнев Яков Петрович (1763–1812), первый генерал, павший в Отечественную войну
1812 г., участник войн с Турцией, Швецией, Францией. В начале Отечественной войны
командовал арьергардом корпуса П. X. Витгенштейн. Погиб в последний день Клястиц-
кого сражения (20 июля 1812 г.).

Куракин Александр Борисович (1752–1818), князь, вице-канцлер (1796–1798, 1801–
1802), дипломат и политический деятель при дворе императоров Павла I и Александра I.
Посол в Вене (1807–1808) и в Париже (1809–1812), сенатор.

Кутайсов Александр Иванович (1784–1812), граф, генерал-майор (1805). В 1812 г. на-
чальник артиллерии 1-й Западной армии. Погиб в Бородинском сражении.

Кутузов (Голенищев-Кутузов-Смоленский) Михаил Илларионович (1745–1813),
светлейший князь (1812), фельдмаршал (1812), член Государственного совета. Участ-
ник русско-турецких войн конца XVIII в. и войны против Франции 1805 г. Коман-
дующий Молдавской армией в 1811–1812 гг. в русско-турецкую войну (1806–1812).
Генерал-губернатор Санкт-Петербурга. Главнокомандующий русскими армиями
с 8 августа 1812 г.

Лабзина Анна Евдокимовна (1758–1828), автор «Воспоминаний. Описания жизни одной
благородной женщины». Масон.

Лагарп Фредерик Сезар (Цезарь) де (1754–1838), швейцарский политический деятель,
приверженец идей Просвещения. В 1784–1795 гг. воспитатель будущего русского импе-
ратора Александра I. В 1798–1800 гг. член Директории Гельветической республики.

Лажечников Иван Иванович (1792–1869), писатель, автор многих исторических пове-
стей и романов. В Отечественную войну 1812 г. он поступил в Московское ополчение
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и через несколько дней был переведен в Московский гренадерский полк. Выпустил книгу
«Походные записки русского офицера» и «Новобранец 1812 года».

Лазунов Захар Федорович (1778–?), герой Аустерлицкого сражения.

Ла Коллежьяна (Юная), испанка старинного рода, воевала во французской армии
в конце 1813–1814 гг. После отречения императора Наполеона ей отказали в пребывании
на территории Франции и прислали «на вспомоществование» 500 франков. Больше
о судьбе отважной испанки ничего не известно.

Ланжерон Александр Федорович (Луи Александр) (1763—1831), граф, подполковник
французской армии, полковник голландской армии, генерал от инфантерии армии рос-
сийской (1811). В Отечественную войну 1812 г. командовал одним из корпусов 3-й русской
Западной армии адмирала П. В. Чичагова. Принимал участие в Заграничных походах
1813–1814 гг. В марте 1814 г. его корпус первым вошел в Париж и овладел высотами Мон-
мартра, тем самым решив судьбу столицы Французской Империи. Одесский градоначаль-
ник, генерал-губернатор.

Ланн Жан (1768–1809), князь Сиверский и герцог Монтебелло (1808), один из ближай-
ших друзей императора всех французов Наполеона I Бонапарта, маршал Франции
(1804). Участник революционных и наполеоновских войн. 25 сентября 1808 г. награжден
русским орденом Св. Андрея Первозванного. В сражении при Эсслинге 22 мая 1809 г.
был смертельно ранен ядром в ногу. Тело его было перевезено в Париж и погребено
в Пантеоне.

Левенштерн Владимир Иванович (Вольдемар Герман) фон (1776–1858), барон, воен-
ный деятель, мемуарист, генерал-майор (1826). В Отечественную войну 1812 г. адъютант
генерала М. Б. Барклая де Толли. В 1813 г. произведен в подполковники, служил под на-
чалом генерал-лейтенанта Ф. Ф. Винцингероде, участвовал во многих сражениях.
С 1814 г. состоял при генерал-лейтенанте графе М. С. Воронцове. В 1815 г. произведен
в полковники с назначением в Ахтырский гусарский полк, служил в российском оккупа-
ционном корпусе во Франции. В 1819 г. уволен в отставку с чином действительного стат-
ского советника. В 1826 г. вернулся на военную службу с чином полковника, определен
2-м комендантом в Ревель. В том же году назначен состоять при начальнике 3-й драгун-
ской дивизии, с 1828 г. командовал 2-й бригадой 3-й уланской дивизии. В 1834 г. отчис-
лен от кавалерии, в 1838 г. окончательно вышел в отставку, жил главным образом
в Санкт-Петербурге.

Левенштерн Ермолай Ермолаевич (Ловенштерн Герман Людвиг) (1777–1836), капитан-
лейтенант, участник первой русской кругосветной экспедиции 1803–1806 гг. на шлюпе
«Надежда». В 1808 г. командовал морским отрядом при обороне Архангельского порта
от нападения англичан.

Лежен Луи Франсуа де (1776–1848), барон, французский генерал, художник и гравер.
Участник революционных и наполеоновских войн 1792–1814. В Русскую кампанию
1812 г. был начальником штаба 1-го армейского корпуса. В 1813 г. командовал пехотной
бригадой, был тяжело ранен в голову и вышел в отставку. В июле 1814 г. восстановился
в армии и находился на штабной службе до 1837 г.
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Леппих Франц (1775–?), немецкий механик и изобретатель, создал аэростат (1812–1813),
способный не только вести разведку, но и поражать сверху неприятельские войска.

Лефевр Франсуа Жозеф (1755–1820), французский военачальник, герцог Данцигский
(1808), маршал Империи (1804) и сенатор. Участник революционных (1789–1792) и на-
полеоновских войн 1793–1799, 1805–1807 и 1812–1815 гг. При 2-й Реставрации ли-
шился пэрства (возвращено 5 марта 1819 г.).

Ливен Дарья (Доротея) Христофоровна (1785–1857), княгиня, сестра начальника III отде-
ления Александра Христофоровича Бенкендорфа, супруга Х. А. Ливена. «Светская львица»
первой половины XIX в., тайный агент русского правительства в Лондоне и Париже, кото-
рую в известном смысле можно назвать первой русской женщиной-дипломатом.

Ливен Христофор Андреевич (1774–1838), светлейший князь, российский государствен-
ный и военный деятель, дипломат, посол России в Лондоне.

Лисянский Юрий Федорович (1773–1837), мореплаватель, капитан 1-го ранга (1809).
Принимал участие в первой кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна 1803–1806 гг.

Литке Федор Петрович (1797–1882), граф (1866), мореплаватель и географ, адмирал
(1855). Участник кругосветной экспедиции В. М. Головнина (1817–1819). В 1821–1824 гг.
руководил исследованиями Новой Земли и Баренцева моря, в 1826–1929 гг. — кругосвет-
ной экспедиции на шлюпе «Сенявин». Один из основателей и руководителей Русского
географического общества. Член-корреспондент (1829), почетный член (1855) и прези-
дент (1864–1882) Петербургской Академии наук.

Ложье де Беллекур Цезарь (1779–?), граф, итальянский офицер королевской гвардии,
входившей в состав 4-го корпуса принца Евгения Богарнэ.

Лоссберг Фридрих Вильгельм фон (1776–1848) — офицер наполеоновской армии,
участник Русской кампании 1812 г. Автор «Писем вестфальского штаб-офицера».

Лунин Михаил Сергеевич (1787–1845), подполковник. Участник Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг. Декабрист, один из учредителей «Союза спа-
сения» и «Союза благоденствия», член Северного и Южного обществ. Осужден на 20 лет
каторги.

Льюис К. Э., председатель комитета должников трех крупнейших английских тюрем. 

Магденко Иван Семенович (около 1774 — около 1832), участник русско-турецкой
войны 1806–1812 гг., а также кампаний 1812–1814 гг.

Мазуревский Алексей О., российский консул в Которе (Черногория).

Майков Николай Аполлонович (1794–1873), русский живописец, участник Отечествен-
ной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг. Автор воспоминаний о собы-
тиях 1812–1814 гг.
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Макдональд Этьен-Жак-Жозеф-Александр (1765–1840), герцог Тарентский (1809), мар-
шал Франции (1809) и пэр Франции (1809) происходил из шотландской фамилии яко-
битов. В 1812 г. командир 10-го (прусско-французского) корпуса наполеоновской армии,
осаждавшего Ригу.

Мале Клод-Франсуа де (1754–1812), генерал, убежденный республиканец, еще в 1807 г.
пытался организовать республиканский переворот. В ночь с 22 на 23 октября 1812 г.
бежал из-под стражи, явился в казармы и уверил солдат, что император Наполеон погиб
в России. На следующий день его судили военным судом и расстреляли вместе с сообщни-
ками.

Малек Ф., австрийский художник, запечатлевший на своих полотнах момент вступления
русской армии в столицу Франции.

Малиновский Василий Федорович (1765–1814), просветитель, публицист. Первый ди-
ректор Царскосельского лицея. Автор одного из первых проектов отмены крепостного
права (1802). Сторонник государственных преобразований М. М. Сперанского.

Мария Деревянная Голова (1763–1815), маркитантка французской армии. Участво-
вала в революционных и наполеоновских войнах. Французский поэт П.-Ж. Беранже по-
святил ей стихотворение «Маркитантка». Погибла в битве при Ватерлоо.

Мария Луиза (1791–1847), дочь австрийского императора Франца I, вторая жена На-
полеона I, императрица Франции (1810–1814), мать Наполеона II (1811–1832), получив-
шего при рождении титул Римского короля. С 1816 г. герцогиня Пармская. В 1812 г.
регентша Франции.

Мария Федоровна (Софья-Доротея-Августа-Луиза, принцесса Вюртембергская) (1759–
1828), русская императрица, супруга императора Павла I, мать императоров Александра I
и Николая I. Создала ряд благотворительных и воспитательных организаций (Мариин-
ское ведомство).

Марков (Морков) Ираклий Иванович (1753–1829), граф (1796), генерал-лейтенант.
Организатор народного ополчения в Отечественную войну 1812 г. В 1812 г. командующий
Московским ополчением.

Мармон Огюст Фредерик Луи Внес де (1774–1852), герцог Рагузский (1808), маршал
Франции (1809). В 1811–1812 гг. командующий войсками в Португалии. Подписал капи-
туляцию Парижа в 1814 г. После 1830 г. в эмиграции.

Мартине Пьер (1781–1841), французский художник, автор гравюр «Казаки в Париже
в 1814 г.».

Маршан Луи Жозеф Нарцисс (1791–1876), камердинер императора Наполеона I
с 1812 г. Сопровождал его в 1815 г. на о. Святой Елены и состоял при нем в течение 10 лет
до 5 мая 1821 г.

Массена Андре (1758–1817), герцог Риволи (1808), князь Эслингенский (1810), маршал
Франции (1804), пэр Франции (1815). Более известен по знаменитому Швейцарскому
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походу 1799 г. А. В. Суворова. В 1810–1811 гг. командующий войсками в Португалии.
В 1812 г. активной политической роли не играл.

Матюшкин Федор Федорович (1799–1872), мореплаватель, адмирал. Участник круго-
светных путешествий В. М. Головина 1817–1819 гг. и Ф. П. Врангеля 1825–1827 гг. Пред-
седатель морского ученого комитета.

Медокс Роман (1789 или 1793–1859), Остап Бендер XIX в. В 1812 г. собрал ополчение
из горских народов и казаков, получив на это деньги по подложным документам.

Местр Жозеф-Мари де (1753–1821), граф, французский католический философ, ли-
тератор, политик и дипломат, основоположник политического консерватизма. Сар-
динский посланник в России, «летописец» русской жизни в 1812 г. Создал книгу
«Санкт-Петербургские вечера», повлиявшую на творчество русских писателей
XIX в. — А. С. Пушкина, П. Я. Чаадаева, Л. Н. Толстого, Ф. И. Тютчева. Имя Ж.-М.
де Местра упоминается Львом Толстым в т. IV романа «Война и мир» (ч. 3, гл. XIX),
где о нем говорится как об одном из «самых искусных дипломатов» эпохи войны
1812 г. Масон.

Местр Родольф (Рудольф) Осипович де, граф, участник Отечественной войны 1812 г.
В чине поручика Кавалергардского полка состоял при командующем кавалерией 2-й За-
падной армии генерал-лейтенанте князе Д. В. Голицыне в должности старшего адьютанта.
В ноябре 1812 г. назначен адъютантом адмирала П. В. Чичагова.

Меттерних (Меттерних-Виненбург-Байльштайн) Клеменс Венцель Лотар фон (1773–
1859), князь, австрийский дипломат и государственный деятель, австрийский министр
иностранных дел в Германии (1809–1821), блестящий политик, чей талант к интригам
и гибкая дипломатия в немалой мере влияли на развитие политической ситуации времен
распада рейха и раздела Германии. Канцлер (1821–1848).

Мешетич Гаврила Петрович, мемуарист. В 1812 г. был подпоручиком 2-й батарейной
роты 11-й артиллерийской бригады 11-й пехотной дивизии 4-го пехотного корпуса
А. И. Остермана-Толстого, входившего в состав 1-й Западной армии М. Б. Барклая
де Толли. Принимал участие в Заграничных походах 1813–1814 гг. Автор «Исторических
записок» с двумя приложениями — «Обзор обоюдных военных действий» и «Заслуги пар-
тизана, артиллерии штабс-капитана, впоследствии Главного штаба подполковника и ка-
валера Александра Самуиловича Фигнера 1812 и 1813 годов».

Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825), граф (1813), генерал от инфантерии
(1809), генерал-адъютант, член Государственного совета, герой Отечественной войны
1812 г., участник Итальянского и Швейцарского похода А. В. Суворова, участник войн
с Францией 1805 г. и 1806–1807 гг. Киевский военный губернатор (1810–1812). В 1812 г.
командующий арьергардом и авангардом русской армии. Военный губернатор Санкт-Пе-
тербурга (1818–1825). Прославился не только на полях сражений, но и близостью к поэ-
тическим и театральным кругам своего времени.

Михаил Павлович (1798–1849), великий князь, младший брат императора Александра I,
принимал участие в походах 1814–1815 гг. В 1820 г. основал Артиллерийское училище
в Санкт-Петербурге — первое военное училище в России. В 1825 г. назначен генерал-ин-
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спектором по инженерной части. Участвовал в подавлении декабристского восстания
14 (26) декабря 1825 г.

Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790–1848), участник Отече-
ственной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг., с 1816 г. флигель-адъютант
императора Александра I, с 1834 г. сенатор и начальник военно-цензурного комитета, ге-
нерал-лейтенант, военный историк.

Монбрен Луи-Пьер де (1770–1812), французский кавалерийский генерал, участник ре-
волюционных и наполеоновских войн (1789–1812). Убит в Бородинском сражении.

Монсей (Монси) Бон Адриен Жанно де (1754—1842), герцог де Конельяно, маршал
Франции. Военную службу начал в 15 лет, простым рядовым. В 1794 г. дивизионный ге-
нерал. В 1799 г. командующий западно-пиренейской армией, противник фельдмаршала
А. В. Суворова в Швейцарском походе последнего. В 1808–1809 гг. комановал корпусом
в Испании. В 1814 г. состоял начальником штаба Национальной гвардии, принимал уча-
стие в обороне Парижа. В 1815 г. за отказ от председательства в суде над маршалом
М. Неем подвергся трехмесячному заключению. В 1823 г. командовал корпусом в армии
герцога Ангулемского в Испании. При Луи-Филиппе был комендантом парижского дома
Инвалидов.

Мордвинов Николай Семенович (1754–1845), граф (1834), адмирал (1801), морской ми-
нистр (1802), член Государственного совета, ближайший сотрудник М. М. Сперанского,
президент Вольного экономического общества. В 1826 г. единственный из членов Вер-
ховного суда отказался подписать приговор декабристам.

Мортье Эдуард Адольф (1768–1835), герцог де Тревизо, маршал Франции. Вступил
на службу в 1791 г. В 1804 г. возведен в маршалы. До 1811 г. командовал корпусом на Пи-
ренейском полуострове, а в 1812 г. ему вверено начальство над молодой гвардией. По за-
нятии Москвы был назначен губернатором, и после ухода оттуда французов взорвал
по приказанию Наполеона часть кремлевских стен. В 1814 г. участвовал в обороне и сдаче
Парижа. После падения Империи был назначен пэром Франции, но в 1815 г. перешел
на сторону императора Наполеона. Второй реставрацией лишен звания пэра (оно воз-
вращено ему в 1819 г.). В 1832 г. посол при русском дворе. В 1834 г. назначен военным
министром и премьером. В 1835 г. убит «адской машиной» при покушении Фиески
на жизнь короля Луи-Филиппа.

Муравьев Александр Николаевич (1792–1863), участник Отечественной войны 1812 г.
и Заграничных походов 1813–1814 гг. Полковник в отставке. Декабрист. Один из основа-
телей «Союза спасения» и «Союза благоденствия». В 1826 г. сослан в Якутск. С 1828 г.
на государственной службе. В 1856–1861 гг. нижегородский губернатор, участник подго-
товки крестьянской реформы 1861 г.

Муравьев Никита Михайлович (1796–1843), капитан, участник Заграничных походов
1813–1814 гг. Основатель первого тайного общества в России, признанный лидер и тео-
ретик декабризма, глубоко религиозный и высоконравственный человек, воспитанный
на идеях Просвещения. Приговорен к 20 годам каторги. С 1835 г. на поселении в Иркут-
ской области.
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Муравьев Николай Николаевич (1768–1840), генерал-майор, писатель, общественный
деятель. Отец Александра Николаевича, Михаила Николаевича (Виленского), Николая
Николаевича (Карского). В 1815 г. основал Московское учебное заведение для колонно-
вожатых, в 1832 г. преобразованное в Академию Генерального штаба.

Муравьев-Апостол Иван Матвеевич (1768–1851), писатель и государственный деятель.
Сенатор и дипломат. Член Российской Академии. Автор необычного проекта 1812 г. —
отчислять деньги в пользу бедных из карточного выигрыша.

Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793–1886), декабрист, подполковник в отставке
(с 1823). Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг.
Один из основателей «Союза спасения», член «Союза благоденствия» и Южного общества
декабристов. Участник восстания Черниговского полка. Приговорен к 20 годам каторги,
сокращенной затем до 15 лет. По амнистии 1856 г. вернулся из Сибири, до 1863 г. жил
в Твери, а затем в Москве.

Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796–1826), подполковник, декабрист, участник
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг. Один из основателей
«Союза спасения», член «Союза благоденствия». После восстания в гвардейском Семенов-
ском полку переведен командиром батальона в Черниговский пехотный полк. Узнав о по-
ражении декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге, 29 декабря
организовал и возглавил выступление Черниговского полка. Тяжело раненный, был взят
в плен. Казнен.

Муравьев-Виленский Михаил Николаевич (1796–1866), государственный деятель, ге-
нерал от инфантерии (1863), граф (1865), почетный член Петербургской Академии наук
(1857). Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг., де-
кабрист, член «Союза спасения» и «Союза благоденствия».

Муравьев-Карский Николай Николаевич (1794–1866), полковник, участник Отече-
ственной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг. Служил на Кавказе, участво-
вал в русско-персидской и русско-турецкой войнах. Совершал военно-дипломатические
поездки в Хиву и Бухару, в Египет и Турцию. В 1854–1856 гг. наместник на Кавказе и глав-
нокомандующий Отдельным Кавказским корпусом; за взятие крепости Карс получил титул
Карский.

Муханов Павел Иванович, поручик лейб-гвардии Егерского полка, участник Отечествен-
ной войны 1812 г.

Мюрат Иоахим (Мюра Жоашен) (1767–1815), маршал Франции (1804), король Неапо-
литанский (1808–1815). В 1812 г. командир кавалерийского корпуса и авангарда Великой
армии. После отъезда императора Наполеона некоторое время командовал остатками его
армии. Был женат на младшей сестре императора Наполеона Каролине Бонапарт.

Наполеон I Бонапарт (1769–1821). В молодости попытался поступить на службу в рус-
скую армию, а спустя четверть века именно в России гениальный полководец потерпел
сокрушительное поражение. Питомец Корсики, генерал революции, первый консул, им-
ператор, изгнанный после триумфа, Наполеон своей жизнью и смертью повлиял на ход
истории — французской, европейской и мировой.
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Наполеон Франсуа Жозеф Шарль (1811–1832), сын императора Наполеона. В че-
тырехлетнем возрасте был отправлен вместе с матерью в Австрию. Рос в Вене при дворе
своего деда австрийского императора Франца I. Прожил всего 21 год. Ровно через год день
в день после перенесения останков императора Наполеона в Париж, туда же перевезли
и прах его сына.

Нарышкина Наталия Федоровна (урожд. Ростопчина) (1798–1863), дочь графа Ф. В. Ро-
стопчина. Автор воспоминаний о событиях 1812 г.

Невельский (Невельской) Гаврила Иванович (1773–1841), участник англо-русской
войны 1807–1812 гг. В июне 1808 г. небольшой 14-пушечный тендер «Опыт» под коман-
дованием лейтенанта Гаврилы Ивановича Невельского (родственника Геннадия Ивано-
вича Невельского) недалеко от острова Нарген вступил в неравный бой с 50-пушечным
английским фрегатом «Салсет». Беспримерный четырехчасовой бой неравных по силе
противников завершился тем, что бортовыми залпами английского фрегата тендер
«Опыт» был разнесен в щепки, а экипаж (ранены были все моряки) захвачен в плен. Анг-
личане отдали дань храбрости своим противникам, так и не спустившим андреевский
флаг, и вскоре отпустили их на свободу.

Неверовский Дмитрий Петрович (1771–1813), генерал-лейтенант (1812). В Отечествен-
ную войну 1812 г. командовал пехотной дивизии. Отличился в сражениях под Красным,
Смоленском и Бородиным. Смертельно ранен в Лейпцигском сражении.

Ней Мишель 1769–1815), герцог Эльхингенский (1808), маршал Франции (1804),
князь Московский (1812). В 1812 г. командующий 3-м корпусом армии Наполеона. При
отступлении из России — командир арьергарда. После взятия Парижа в марте 1814 г.
уговорил императора Наполеона отречься от престола. Людовик XVIII назначил его чле-
ном военного совета и пэром, и поручил ему начальство над шестой дивизией. В марте
1815 г. перешел на сторону императора Наполеона. При Ватерлоо руководил центром.
Вернувшись в Париж после поражения, он в палате пэров советовал призвать Бурбонов
обратно. Скрывался бегством в Швейцарию, был арестован 19 августа и привезен
в Париж. 7 декабря 1815 г. Мишель Ней был расстрелян как государственный изменник
неподалеку от Парижской обсерватории. Своим расстрелом руководил сам. Солдаты не
хотели стрелять в маршала и только тяжело ранили его. В 1853 г. на этом месте была
воздвигнута статуя М. Нея.

Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862), граф, министр иностранных дел России
и канцлер (1816–1856). В 1812–1814 гг. начальник Походной дипломатической канцелярии. 

Никитин Михаил Федорович (1781–1852), генерал-майор, участник наполеоновских
войн 1805–1807 гг. и Отечественной войны 1812 г.

Николай Павлович (1796–1855), великий князь, младший брат императора Алексан-
дра I. Принимал участие в походах 1814–1815 гг. Российский император (1825–1855). 

Новосильцев Николай Николаевич (1768–1838), граф (1833), российский государст-
венный деятель. Член Негласного комитета. В 1803–1810 гг. президент Петербургской
Академии наук. С 1813 г. фактически управлял Польшей. С 1832 г. председатель Госу-
дарственного совета и кабинета министров.

203



Норов Авраам Сергеевич (1795–1869), литератор, министр народного просвещения
(1854–1858). В 1811 г. поступил юнкером в гвардейскую кавалерию. Участник военных
событий 1812–1814 гг. Тяжело ранен при Бородине. Оставил воспоминания об Отече-
ственной войне 1812 г.

Ожеро Пьер-Франсуа-Шарль (1757–1816), герцог ди Кастильоне, маршал и пэр Фран-
ции. Участвовал в кампаниях 1805, 1806 и 1807 гг. Во время похода в Россию назначен
командиром 11-го корпуса, который располагался в Пруссии и служил ближайшим ре-
зервом Великой армии. В военных действиях в России корпус не участвовал. 5 января
1814 г.возглавил Ронскую армию, собранную из попавшихся под руку соединений на юге
Франции. В 1814 г. одним из первых перешел на сторону Бурбонов. В июне 1814 г. стал
губернатором 19-го военного округа. Во время Ста дней безуспешно пытался заслужить
доверие императора Наполеона, но столкнулся с крайне холодным к себе отношением,
был назван «главным виновником проигрыша кампании 1814». В апреле 1815 г. был ис-
ключен из списка маршалов Франции. После 2-й Реставрации никаких постов не получил
и 12 декабря 1815 г. был уволен в отставку.

Омельченко Илья Федорович (1778–?), герой Аустерлицкого сражения.

О’Мира Барри Эдвард (1786–1836), врач, ирландец по происхождению, служил в бри-
танском военно-морском флоте, сопровождал экс-императора Наполеона на о. Св. Елены,
где в течение трех лет был его лечащим врачом.

Опиц Георг Эммануэль (1775–1841), миниатюрист, акварелист, гравер, литограф. Аква-
рели австрийского художника хранятся в Государственном историческом музее. Коллек-
ция насчитывает 25 листов.

Орлов Михаил Федорович (1788–1842), генерал-майор, декабрист. В 1807 г. сражался
под Гуттштадтом, Гейльсбергом и Фридландом, был награжден золотой шпагой. Участ-
ник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг., флигель-адъю-
тант императора Александра I. Участвовал в обороне Смоленска и в сражениях при
Шевардине и Бородине, потом находился в партизанском отряде генерала И. Дорохова
и за отличие при освобождении Вереи награжден орденом Св. Георгия 4-го кл. Сра-
жался под Малоярославцем, Вязьмой и Красным, за что получил чин ротмистра.
В 1813 г. участвовал в осаде и взятии Мерзебурга и в Лейпцигском сражении. В 1814 г.
сражался при Шампобере, Труа, Арси-сюр-Обе. При взятии Парижа заключил конвен-
цию с французским командованием о сдаче города союзникам, за что 2 апреля 1814 г.
пожалован в генерал-майоры. Затем послан в Данию для урегулирования конфликта
между Норвегией и Швецией, в 1815 г. участвовал во втором походе во Францию. Член
литературного общества «Арзамас». Один из основателей преддекабристской органи-
зации «Орден русских рыцарей», разрабатывал широкую программу либеральных ре-
форм (конституция, отмена крепостничества, суд присяжных, свобода печати),
сочетающихся на английский манер с властью аристократии и нарождающейся бур-
жуазии. Руководил Кишиневской управой тайного общества. После восстания декаб-
ристов арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Благодаря заступничеству
своего брата, генерал-адъютанта А. Ф. Орлова, Михаил Орлов не понес тяжелого нака-
зания, а был лишь отставлен от службы и должен был жить в своей деревне.
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Орлов-Денисов Василий Васильевич (1775–1843), граф, генерал от кавалерии, гене-
рал-адъютант (1811). В 1812 г. командир казачьего отряда, отличился в боях при Валути-
ной горе, Бородине, Тарутине. Участник Заграничных походов 1813–1814 гг.

Остерман-Толстой Александр Иванович (1772–1857), граф, герой Отечественной
войны 1812 г., генерал от инфантерии, генерал-адъютант, шеф лейб-гвардии Павловского
полка. Участник войны 1806–1807 гг. В 1812 г. сначала в отставке, затем в чине генерал-
лейтенанта командир 4-го пехотного корпуса в 1-й Западной армии. Отличился под Ост-
ровном и при Бородине. Под Бородиным контужен, но через несколько дней вернулся
в строй. Участник Заграничных походов 1813–1814 гг. В кампанию 1813 г. прославил свое
имя в бою под Кульмом, где потерял левую руку, оторванную ядром. Победа при Кульме
закрыла наполеоновским войскам путь в Богемию, народ Чехии преподнес герою сраже-
ния подарок. В начале 1814 г. назначен генерал-адъютантом императора Александра I.
В этом качестве находился до самой его смерти. Сочувствовал декабристам. Во время со-
бытий 14 (26) декабря 1825 г. укрыл в своем доме восставших — Д. Завалишина, Н. Бес-
тужева и В. Кюхельбекера. После вступления на престол императора Николая I уехал
за границу, сначала в Италию, потом в Швейцарию.

Охотников Алексей Яковлевич (1780–1807), штаб-ротмистр Кавалергардского полка.

Павел I (1754–1801), российский император с 1796 г., сын императора Петра III и им-
ператрицы Екатерины II. Вступив на престол, стремился противопоставить «пагубной»
политике императрицы Екатерины II, ослаблявшей, по его мнению, самодержавие, твер-
дую линию на укрепление устоев абсолютистской власти. Ввел строгую цензуру, закрыл
частные типографии, запретил ввоз иностранных книг, провел реорганизацию армии
по прусскому образцу, стремился дисциплинировать дворянство, полицейскими мерами
преследовал оппозицию своему режиму. Деятельность императора, отличавшегося непо-
следовательностью и импульсивностью, вызвала недовольство высшей знати. Убит в ре-
зультате дворцового заговора.

Пален Петр Алексеевич (Петр-Людвиг) фон дер (1745–1826), граф (1799), генерал от ка-
валерии (1798), член Государственного совета. Генерал-губернатор Санкт-Петербурга
(1798–1801). Участник заговора против императора Павла I. С 1801 г. в отставке.

Панчулидзев Алексей Давидович (1762–1834), российский государственный деятель.
Саратовский губернатор в 1808–1826 гг. 

Папет Теодор фон (1791–1819), капитан Вестфальского корпуса, участник Русской кам-
пании 1812 г. На протяжении всей кампании день за днем вел дневники, начиная с при-
бытия в корпус в мае 1812 г. и до изгнания Великой армии из России.

Паррот Георг Фридрих (1776–1852), профессор физики, академик, директор Дерптского
университета. До своего приезда в Россию занимался преподавательской деятельностью
в Германии и Франции. Первый ректор Дерптского университета. В 1802–1826 гг. зани-
мал должность профессора физики. В 1815–1818 гг. принял участие в кругосветном пу-
тешествии, организованном Отто Коцебу на кораблях «Рюрик» и «Предприятие».
В 1826 г. избран академиком Петербургской академии наук. В 1824–1840 гг. руководил
деятельностью лаборатории физики при Петербургской Академии наук. В 1842 г. стано-
вится почетным членом Российского минералогического общества.
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Пестель Иван Борисович (1765–1843), государственный деятель, саксонец по про-
исхождению, поступил на службу в русскую армию в 1770 г., а затем перешел в граж-
данское ведомство, в Московский почтамт. В царствование императора Павла I
президент Главного почтового правления, руководил секретной экспедицией и цензу-
рой иностранных газет и юридических сочинений. Как и многих, его коснулась
не только милость, но и гнев императора. В 1799 г. получил отставку с причислением
к департаменту герольдии Сената и вынужден был жить в Москве в крайне стесненных
материальных обстоятельствах. В 1806 г. был назначен генерал-губернатором Сибири.
В 1818 г. на этом посту его сменил М. М. Сперанский. Отец П. И. Пестеля, руководителя
Южного общества декабристов.

Пестель Павел Иванович (1793–1826), декабрист, автор «Русской Правды» и создатель
Южного общества, человек, осмелившийся бросить вызов самодержавию, оставил о себе
недобрую память. Его обвиняли в моральной нечистоплотности, считали беспринципным
властолюбцем, русским Бонапартом. В советские же времена его биография пополнила
ряд выхолощенных и отлакированных биографий «пламенных революционеров» и «без-
заветных борцов за народное счастье».

Петров Михаил Матвеевич (1780–1858), полковник 1-го егерского полка. В Отечествен-
ную войну 1812 г. по поручению командира полка и офицерского собрания вел ежеднев-
ные записи о боевом пути полка и подвигах однополчан. Этот дневник лег в основу
составленных позже «Журнала военных действий 1-го егерского полка в 1812–1814 гг.»
и «Рассказов служившего в 1-м егерском полку полковника Михаила Петрова о военной
службе и жизни своей и трех родных братьев его, зачавшейся с 1789 года 1845 г.».

Пиленко Иван Васильевич, штабс-капитан, участник Отечественной войны 1812 г., «ма-
лороссийский сосед Гоголя», прототип капитана Копейкина.

Писарев Александр Александрович (1780–1848), генерал-лейтенант. Участник войн
с Францией 1806–1807 гг. и 1812–1814 гг. В Бородинском сражении, был ранен, награж-
ден орденами Св. Георгия 4-й и Св. Анны 2-й степеней. Человек широкой и разносторон-
ней культуры, не чуждый литературных амбиций. В 1817 г. увидели свет его «Военные
письма и замечания, относящиеся к 1812 г.», а в 1820-е гг. появились составленные под
его руководством «Калужские вечера, или Отрывки сочинений и переводов военных ли-
тераторов». В 1830 г. стал сенатором, позднее в течение шести лет возглавлял Варшавское
губернаторство.

Платов Матвей Иванович (1751–1818), граф (1812), генерал от кавалерии (1809), атаман
Донского казачьего войска (1801). Командир казачьих полков в 1812–1814 гг. В бородин-
ском сражении совершил рейд в тыл противника.

Платон (в миру Петр Георгиевич Левшин) (1837–1812), митрополит, современник им-
ператрицы Елизаветы Петровны, императрицы Екатерины II, императора Павла I и им-
ператора Александра I, один из самых образованных людей своей эпохи. Был духовным
наставником цесаревича Павла Петровича.

Понятовский Юзеф Антоний (1763–1813), польский князь и генерал, маршал Фран-
ции, племянник короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, военный
министр в герцогстве Варшавском (1809), маршал Франции (1813). В 1812 г. командую-
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щий 5-м (польским) корпусом наполеоновской армии. В 1813 г. отличился в битве
при Лейпциге и получил маршальское достоинство. Прикрывая отступление француз-
ской армии от Лейпцига, утонул в р. Эльстере. В 1814 г. его прах перенесен в Варшаву, а
в 1819 г. в Краков.

Потоцкая Анна-Мария-Ева-Аполония (урожденная графиня Тышкевич) (1779–1867),
графиня, автор мемуаров, рассказывающих об императоре Наполеоне, его ближайшем
окружении и о настроениях польского общества накануне и в ходе вторжения наполео-
новских войск в Россию в 1812 г.

Поццо ди Борго Карл Осипович (1764–1842), российский дипломат и государственный
деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, дальний родственник императора На-
полеона I Бонапарта.

Пустошкин Павел Васильевич (1749–1828), вице-адмирал, участник Средиземномор-
ской экспедиции адмирала Ф. Ф. Ушакова.

Пустошкин Семен Афанасьевич (1759–1846), адмирал и сенатор, участник Средизем-
номорской экспедиции адмирала Ф. Ф. Ушакова (1798–1800). Встречался в 1786 г. в Ту-
лоне с поручиком артиллерии, будущим императором французов, Наполеоном
Бонапартом.

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт, основоположник современной рус-
ской литературы.

Радищев Александр Николаевич (1749–1802), мыслитель, писатель. Автор «Путешествия
из Петербурга в Москву». В 1790 г. был сослан в Сибирь. По возвращении в 1797 г. вновь
выступил за отмену крепостного права.

Раевский Николай Николаевич (1771–1829), генерал от кавалерии (1813), член Госу-
дарственного совета (1826). В 1812 г. генерал-лейтенант, командир 7-го пехотного кор-
пуса во 2-й Западной армии. Прославился в сражениях у Смоленска, Бородина
и Малоярославца.

Раевский Николай Николаевич (1801–1843), участник Отечественной войны 1812 г.
и Заграничных походов 1813–1814 гг., младший сын генерала Н. Н. Раевского. 

Ратманов Макар Иванович (1772–1833), вел во время первой российской кругосветной
экспедиции (1803–1806) дневник, доныне не опубликованный и не получивший долж-
ного научного освещения.

Резанов Николай Петрович (1764–1807), дипломат, торговец, один из учредителей и ру-
ководителей Российско-Американской компании (РАК), инициатор первой русской кру-
госветной экспедиции (1803–1806), в состав которой входили корабли «Надежда»
(командир И. Ф. Крузенштерн) и «Нева» (командир Ю. Ф. Лисянский).

Ридигер Федор Васильевич (1783–1856), граф (1847), генерал-адъютант, генерал от ка-
валерии (1831), член Государственного Совета. Участвовал в кампании 1806–1807 гг. и
в русско-шведской войне 1808–1809 гг. В 1812 г. подполковник, командир Гродненского
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гусарского полка, состоял в 1-м отдельном пехотном корпусе генерала П. X. Витген-
штейна.

Римский-Корсаков Григорий Александрович (1792–1852), полковник лейб-гвардии
Московского полка. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–
1814 гг., ординарец генерала Д. С. Дохтурова. Уволен со службы в 1821 г. Декабрист. Член
«Союза спасения». Приятель П. А. Вяземского и А. С. Пушкина.

Романов Михаил Петрович (1789–1858), полковник. В начале 1812 г. служил в Одесском
пехотном полку чине прапорщика. Участник военных действий Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походов 1813–1814 гг. Автор «Записок отставного подполковника
Михаила Петровича Романова военным действиям в России и за границей с 1812
и по 1817 год, в которых он участвовал».

Ромер Катрин (1783–?). Служила в армии императора Наполеона во время Испанской,
Русской, Французской кампаний. Последовала за ним на о. Эльба. Участвовала в битве
при Ватерлоо.

Роос Генрих Ульрих Людвиг фон (около 1780–1840). В 1805 г. в качестве старшего врача,
участвовал в военных кампаниях с 1805 по 1809 г. Принимал участие в Русской кампании.
Взят в плен в ноябре 1812 г. под Студянкой (близ Борисова). Остался в России и дослу-
жился до должности главного врача Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Оставил
«Записки врача Великой армии».

Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826), граф, государственный деятель, обер-камер-
гер. В 1812–1814 гг. генерал от инфантерии и главнокомандующий Москвы (с 29 мая
1812 г.). Вошел в историю как один из видных представителей русского консерватизма.
Публицист, автор памфлетов и афиш 1812 г. Известен и как литератор, автор нескольких
художественных произведений, в которых нашли отражение настроения того времени.
Его повесть «Ох, французы!», написанная в 1806 г. является одним из самых оригинальных
произведений русской литературы 1800-х годов. Ее называли «зеркалом нравов» «допо-
жарной Москвы», а «Мои записки…» произвели в литературном мире Европы сенсацию.

Румянцев Николай Петрович (1754–1826), граф, сенатор (1797), министр коммерции
(1802–1814), министр иностранных дел и канцлер (1807–1814), председатель Государст-
венного совета (1810). Создатель Румянцевского музеума — основы Российской государст-
венной библиотеки, крупнейшей в Европе и второй в мире по объему фондов.

Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826), декабрист, поэт, один из руководителей Се-
верного общества декабристов. В 1812 г. кадет 1-го кадетского корпуса. Казнен.

Саван Давид, отставной гусарский ротмистр российской службы французского про-
исхождения, агент русской разведки в 1811–1812 гг. В начале 1811 г. он был завербован
наполеоновской разведкой и отправлен с заданием в Вильно. «Но, прибыв в Россию, доб-
ровольно явился к русскому командованию. Поэтому контрразведка решила использовать
его в своих целях, и он доставил в Варшаву подготовленные в русском штабе сведения.
В начале 1812 г. Д. Саван был вновь командирован французской разведкой на 5 месяцев
в Вильно, где с его помощью контрразведке де Санглена удалось выявить 4-х французских
агентов, пресечь связи группы прибалтийских банкиров, снабжавших по договоренности
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с варшавскими банками агентуру Наполеона в Литве. Кроме того, во время пребывания
в Вильно в мае 1812 г. личного посланца французского императора графа Л. Нарбонна
Саван три раза тайно встречался с ним и передал специально подобранные в штабе Барк-
лая сведения. То есть с помощью Савана удалось перед войной создать надежный канал
дезинформации противника». 

Салтыков Николай Иванович (1736–1816), князь (1814), сенатор, генерал-фельдмаршал
(1796), президент военной коллегии (1796–1802), председатель Государственного совета
и кабинета министров (1812–1816). Воспитатель наследника цесаревича Александра Пав-
ловича, будущего императора Александра I.

Сегюр Филипп-Поль де (1780–1873), французский бригадный генерал, входивший
в окружение императора Наполеона. Автор воспоминаний «Поход в Россию. Записки
адъютанта императора Наполеона I».

Сен-При (Сен-Приест) Эммануил Францевич (1776–1814), граф, французский эмиг-
рант на русской службе. Генерал-лейтенант. В 1812 г. начальник штаба 2-й Западной
армии. Контужен в Бородинском сражении. Убит под Реймсом. 

Сен-Сир Лоран де Гувион (1764–1830), маркиз (1817), маршал Франции (1812), пэр
Франции (1814), военный и морской министр (1817–1819). В 1812 г. командующий 6-м
пехотным корпусом наполеоновской армии.

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763–1831), русский флотоводец, адмирал. Участвовал
в походе эскадры адмирала Ф. Ф. Ушакова в Средиземное море. В русско-турецкую войну
1806–1812 гг. командовал эскадрой в Адриатическом и Эгейском морях (1806–1807).
Нанес поражение турецкому флоту в Дарданельском и Афонском сражениях (1807), ис-
пользуя принципы маневренного боя. С 1825 г. командующий Балтийским флотом.

Серафим (в миру Стефан Васильевич Глаголевский) (1757—1843), епископ Русской пра-
вославной церкви. С июня 1821 г. митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эст-
ляндский и Финляндский, первенствующий член Святейшего Правительствующего
Синода, священноархимандрит Александро-Невской Лавры.

Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин (Машнин) (1754 (или
1759) — 1833), иеромонах Саровского монастыря, один из наиболее почитаемых русских
святых. Основатель и покровитель Дивеевской женской обители. В 1807 г. преподобный
принял на себя иноческий подвиг молчания, старался ни с кем не встречаться и не об-
щаться. В 1810 г. он возвратился в монастырь, но ушел в затвор до 1825 г. После оконча-
ния затвора принимал многих посетителей из монашествующих и мирян, имея, как
сказано в житии, дар прозорливости и исцеления от болезней. Его посещали также знат-
ные люди, в том числе император Александр I. Прославлен Российской церковью в 1903 г.
по инициативе царя Николая II. 

Серюрье Жан Матье Филибер (1742—1819), граф (1808), маршал Франции (1804), поэт
Франции (1814). Принимал участие в революционных и наполеоновских войнах 1789–
1799 гг. В декабре 1799 г. введен в состав Государственного совета. В 1802 г. назначен вице-
президентом Сената. В 1804 г. занял пост губернатора Дома инвалидов. С 3 сентября
1809 г. руководил Национальной гвардией Парижа. После поражения французской армии
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под Парижем в ночь с 30 на 31 марта 1814 г. приказал сжечь во дворе Дома инвалидов
1 417 трофейных знамен, захваченных французами во многочисленных войнах, начиная
с Людовика XIV. Перешел на сторону Бурбонов. Во время Ста дней введен в состав Палаты
пэров. После поражения императора Наполеона под Ватерлоо голосовал за смертную
казнь над маршалом М. Неем. C 1815 г. отправлен в отставку. Погребен на кладбище Пер-
Лашез (Париж). В 1847 г. перезахоронен в Доме инвалидов.

Сеславин Александр Никитич (1780–1858), герой Отечественной войны 1812 г., гене-
рал-лейтенант (1814). Окончил 2-й кадетский корпус, служил в гвардейской конной ар-
тиллерии. Участвовал в войнах с Францией 1805–1807 гг. и Турцией 1806–1812 гг.
В начале Отечественной войны 1812 г. был адъютантом генерала М. Б. Барклая де Толли.
В сентябре 1812 г. назначен командиром кавалерийского партизанского отряда. Был де-
вять раз ранен и только на время излечения покидал фронт. Участник Заграничных по-
ходов 1813–1814 гг. С 1814 г. в отставке.

Скотт Вальтер (1771–1832), британский писатель, поэт, историк, собиратель древностей,
адвокат, по происхождению шотландец. В 1815 г. приехал в Париж, где встречался с им-
ператором Александром I, атаманом М. И. Платовым. По возвращении в Лондон написал
поэму «Ватерлоо». Гонорар от публикации произведения автор передал в фонд помощи
сиротам и вдовам солдат, павших в битве при Ватерлоо.

Смирнов Яков Иванович (1754–1840), протоиерей, священник посольской православ-
ной церкви в Лондоне.

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф (1839), либеральный деятель на-
чала XIX в., статс-секретарь императора Александра I (1807). По ложному обвинению от-
сранен от дел в 1812 г. Пензенский губернатор (1816), генерал-губернатор Сибири
(1819–1821), член Государственного совета (1821), член Верховного уголовного суда
над декабристами. Осуществил кодификацию российского законодательства.

Сталь Анна Луиза Жермена де (1766–1817), баронесса де Сталь-Гольштейн, известная
французская писательница. В 1812 г. находилась в России. Свои впечатления в России
она описала во второй части своей книги «Dix annйes d’Exil».

Стединк Курт фон (1746–1837), военный и государственный деятель Швеции, дипломат.

Стендаль (настоящее имя — Анри Мари де Бейль) (1783–1842), французский писатель.
Во время наполеоновских походов занимал должность офицера интендантской службы.
В качестве военного чиновника наполеоновской армии побывал в Италии, Германии, Ав-
стрии. В походах находил время для размышлений и писал заметки о живописи и музыке.
Принимал участие в Русской кампании 1812 г. Был свидетелем Бородинского сражения
и горящей Москвы. С 1814 г. занимался литературным трудом. Оставил воспоминания
о Москве 1812 г. Масон.

Строганов Павел Александрович (1772–1817), граф, генерал-лейтенант (1814), генерал-
адъютант, сенатор (1802), товарищ министра внутренних дел (1802–1807), с 1807 г. на во-
енной службе. С апреля 1812 г. командир сводной гренадерской дивизии, затем
3-го пехотного корпуса. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов
1813–1814 гг.
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Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854), дипломат, государственный деятель, бого-
слов, писатель, переводчик и меценат. В 1812 г. служил переводчиком в Дунайской армии
адмирала П. В. Чичагова. В 1813 г. Он дипломатический фактотум императора Алексан-
дра I в Швейцарии, в 1814–1815 гг. как переводчик участвовал в работе Венского кон-
гресса. В 1815–1816 гг. переводчик при статс-секретаре по иностранным делам
И. А. Каподистрии, редактировал Акт о Священном Союзе, подписанный 14(26).09.1815 г.
в Париже. По поручению императора Александра I составил тексты нескольких указов,
в том числе указ об изгнании иезуитов из России.

Суворов Александр Васильевич (1730–1800), русский полководец, не потерпевший
ни одного поражения в своей военной карьере (более 60 сражений), один из основопо-
ложников русского военного искусства. Князь Италийский (1799), граф Рымникский
(1789), граф Священной Римской империи, генералиссимус российских сухопутных
и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, гранд Сардин-
ского королевства и принц королевской крови (с титулом «кузен короля»), кавалер всех
российских и многих иностранных военных орденов, вручавшихся в то время.

Суворов Александр Аркадьевич (1804–1882), светлейший князь, генерал от инфантерии,
генерал-адъютант, член Государственного совета. Внук генералиссимуса А. В. Суворова.

Сульт де Дье Николя Жан (1769–1851), главный маршал Франции (1847), герцог Далмат-
ский. Участник революционных и наполеоновских войн. В 1808–1812 гг. и 1813—1814 гг.
командовал армией в Испании, Португалии, Южной Франции. В 1814–1815 гг. военный
министр у Бурбонов, во время Ста дней начальник штаба императора Наполеона. В 1830–
1832 гг. военный министр, затем, до 1847 г. (с перерывами), премьер-министр.

Сюрюг Адриен (1753–1812), аббат, настоятель французского католического храма
Св. Людовика в Москве. Был близок с Ф. В. Ростопчиным. Вел дневники, где описывал
пожар Москвы 1812 г.

Талейран-Перигор Шарль-Морис де (1754–1838), князь, французский дипломат и го-
сударственный деятель, министр иностранных дел в 1797–1799, 1799–1807, 1814–1815 гг.
Одна из ключевых фигур французской истории, выдающийся дипломат и хитроумный
царедворец. Он пережил Великую французскую революцию, Империю и Реставрацию.
Он был тем человеком, от чьей воли зависела судьба Франции.

Татищев Дмитрий Павлович (1767–1845), русский дипломат, посланник в Неаполе
(1805–1808), посланник в Мадриде (1814–1819), посол в Вене (1826–1841).

Толстой Петр Александрович (1761–1844), граф, генерал-лейтенант, военный губернатор
Петербурга (1803–1805) и командир лейб-гвардии Преображенского полка. Посол в Па-
риже (1807–1808), член Государственного совета (1823). В июне 1812 г. назначен коман-
дующим войсками в Казанской, Нижегородской, Пензенской, Костромской, Симбирской
и Вятской губерниях.

Толстой Федор Петрович (1783–1873), русский живописец, рисовальщик, медальер
и скульптор, представитель стиля классицизма. Автор медальонов в память событий 1812–
1814 гг. Декабрист, член «Союза благоденствия». В восстании участия не принимал.
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Толстой Яков Николаевич (1791–1867), граф, участник Отечественной войны 1812 г.,
штабс-капитан лейб-гвардии Павловского полка, старший адъютант Главного штаба, ли-
тератор, член «Союза благоденствия», затем эмигрант-невозвращенец, журналист, рези-
дент Третьего отделения Собственного Его Императорского Величества Канцелярии
во Франции, достигший генеральских чинов.

Тормасов Александр Петрович (1752–1819), граф (1816), генерал от кавалерии (1801),
член Государственного совета (1812). Главнокомандующий в Грузии (1808–1811). В начале
1812 г. главнокомандующий 3-й Западной армией, в сентябре отозван в главную квартиру,
где руководил внутренним управлением войсками. Во время болезни М. И. Кутузова ис-
полнял обязанности главнокомандующего. С 1814 г. генерал-губернатор Москвы.

Трощинский Дмитрий Прокофьевич (1754–1829), тайный советник, сенатор, член Го-
сударственного совета, главный директор почт (1801), министр уделов (1802–1806).
С 1806 г. в отставке. С того же года предводитель дворянства Полтавской губернии. Ми-
нистр юстиции (1814–1817). Родственник Н. В. Гоголя.

Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860), князь, полковник гвардии, один из наиболее
известных декабристов. Масон. Участник Отечественной войны 1812 г. Участвовал в сра-
жениях при Бородине, Малоярославце, Люцене, Бауцене, Кульме. В сражении под Лейп-
цигом ранен в ногу. Во время войн с императором Наполеоном обратил на себя внимание
своей храбростью.

Тургенев Александр Иванович (1784–1845), государственный и общественный деятель,
публицист, мемуарист, брат декабриста Н. И. Тургенева. Директор департамента духов-
ных дел в министерстве духовных дел и народного образования (1810–1824). Друг
Н. М. Карамзина, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина и многих других русских поэтов и пи-
сателей. Секретарь Библейского общества, возникшего в 1812 г.

Тургенев Николай Иванович (1789–1871), русский государственный деятель, декабрист,
экономист. В 1813 г. русский комиссар административного департамента союзников
в Германии. С 1816 г. помощник статс-секретаря Государственного совета, с 1819 г. служил
в министерстве финансов. В 1818 г. издал работу «Опыт теории налогов», положившую
начало русской финансовой науке. Выступал за ликвидацию крепостной зависимости
крестьян при сохранении земли у помещиков, за применение вольнонаемного труда в по-
мещичьем хозяйстве. С 1817 г. член литературного кружка «Арзамас». В 1818 г. вступил
в «Союз благоденствия» и стал одним из его идеологов. Один из основателей Северного
общества декабристов. В 1824 г. уехал за границу и в восстании 14 (26) декабря 1825 г.
не участвовал. Заочно судим и приговорен к пожизненной каторге.

Тургенев Сергей Иванович (1791–1827), дипломат, младший брат А. И. и Н. И. Тургене-
вых, воспитанник Геттингенского университета, большую часть своей жизни прожил
за границей. Был близок к декабристам.

Тучков (Тучков 4-й) Александр Алексеевич (1778–1812), генерал-майор. Участвовал в рус-
ско-прусско-французской войне 1806–1807 гг. и русско-шведской войне 1808–1809 гг.,
был дежурным генералом при штабе главнокомандующего Финляндской армией гене-
рала М. Б. Барклая де Толли. В начале Отечественной войны 1812 г. командовал бригадой
в 3-й пехотной дивизии, сражался с французами под Витебском и Смоленском. Герои-
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чески погиб во время контратаки 3-й пехотной дивизией Семеновских (Багратионовых)
флешей, занятых противником. Его вдова — Тучкова Маргарита Михайловна — в 1818–
1820 гг. на месте гибели мужа основала Спасо-Бородинский монастырь, став первой его
настоятельницей.

Тучков Алексей Алексеевич (1766–1853), генерал-майор артиллерии и московский во-
енный предводитель. В отставке с 1797 г.

Тучков (Тучков 1-й) Николай Алексеевич (1765–1812), генерал-лейтенант. Участвовал
в русско-шведской войне 1788–1790 гг., в военных действиях против польских конфеде-
ратов 1792–1794 гг. В 1799 г. находился в корпусе генерала А. М. Римского-Корсакова.
Впоследствии он участвовал в русско-прусско-французской войне 1806–1807 гг., в сра-
жении при Прейсиш-Эйлау командовал правым крылом армии генерала Л. Л. Беннигсена.
Затем он был военным губернатором в Каменец-Подольске. В 1812 г. командир 3-го пе-
хотного корпуса. Был смертельно ранен при Бородине, скончался в Ярославле.

Тучков (Тучков 3-й) Павел Алексеевич (1775–1858), генерал-майор, сенатор (1828),
член Государственного совета (1838). Участвовал в русско-шведской войне 1808–
1809 гг. В начале Отечественной войны 1812 г. командовал одним из арьергардных
отрядов, прикрывавших отход 1-й Западной армии из Смоленска. В одном из боев был
тяжело ранен штыком в бок и взят в плен. После непродолжительного разговора им-
ператор Наполеон вернул ему шпагу. Из Смоленска отправлен во Францию, где про-
был до весны 1814 г. В 1815 г. вернулся в армию и командовал пехотной дивизией
в Москве. С 1819 г. в отставке. 

Тучков (Тучков 2-й) Сергей Алексеевич (1767–1839), военный и государственный дея-
тель, сенатор, генерал-лейтенант, поэт. Участвовал в русско-шведской войне 1788–1790 гг.,
в военных действиях против польских конфедератов 1792–1794 гг., в русско-турецкой
войне 1806–1812 гг. Во время Отечественной войны 1812 г. находился вдали от основного
театра военных действий — был дежурным генералом Дунайской армии адмирала
П. В. Чичагова. По окончании военных действий — член Государственного совета, сена-
тор, председатель Комиссии прошений, подаваемых на Высочайшее имя, военный писа-
тель и мемуарист.

Тучкова Маргарита Михайловна (урожд. Нарышкина) (1781–1852), супруга Александра
Алексеевича Тучкова 4-го, основательница и первая настоятельница Спасо-Бородинского
монастыря.

Уваров Сергей Семенович (1786–1855), государственный деятель, граф (1846), почетный
член (1811) и президент (1818—1855) Российской Академии наук. Опубликовал ряд работ
по древнегреческой литературе и археологии. В 1811–1822 гг. попечитель Петербургского
учебного округа. Входил в литературное общество «Арзамас». С 1832 г. товарищ министра,
в 1833–1849 гг. министр народного просвещения.

Уваров Федор Александрович (1780–1827), муж Е. С. Уваровой, родной сестры декабри-
ста Михаила Сергеевича Лунина, один из самых известных русских бретеров. В молодости
часто дрался на дуэлях, о которых мало что известно, но сам факт буйной и даже кровавой
молодости упоминается постоянно. В 1827 г. сорокасемилетний камергер и действитель-
ный статский советник вышел утром из дома, как обычно, и нигде более не появлялся. Его
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искали. Предположений было множество. Думали даже, что это именно он появился лет
через десять в Сибири под именем старца Феодора Кузьмича (этой версии целиком по-
священа монография К. В. Кудряшова «Александр I и тайна Федора Козьмича»).

Уваров Федор Петрович (1773–1824), генерал от кавалерии. Был одним из участников
заговора, приведшего к убийству императора Павла I. В 1805 г. сражался при Аустерлице,
командуя кавалергардским полком. В 1810 г. был отправлен в молдавскую армию фельд-
маршала М. Ф. Каменского. В начале Отечественной войны был назначен в 1-й Западной
армии командовать резервным кавалерийским корпусом. В деле под Колоцким монасты-
рем поддерживал арьергард генерала П. П. Коновницына. В Бородинском сражении со-
вместно с Платовым совершил рейд в тыл неприятеля.

Удино Николя Шарль (1767–1847), герцог Реджо (1809), маршал Франции (1809), пэр
Франции (1814), начальник Национальной гвардии (1815). В 1812 г. командующий 2-м
корпусом наполеоновской армии, действовавшим в районе Полоцка. Во время переправы
через Березину помог императору Наполеону спастись, но сам был тяжело ранен. При-
нимал участие в сражениях 1813–1814 гг. В 1814 г. сражался при Бар-сюр-Об, защищал
Париж и прикрывал отступление императора Наполеона. При реставрации перешел
на сторону Бурбонов. В событиях Ста дней участия не принимал.

Ушаков Федор Абрамович (1781–?), герой Аустерлицкого сражения.

Ушаков Федор Федорович (1745–1817), адмирал, командующий Черноморским флотом.
Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор
Ушаков.

Фабер дю Фор Христиан Вильгельм (1780–1857), в чине полковника служил в составе
25-й пехотной Вюртембергской дивизии генерала Жана Габриэля Маршана. Художник,
оставивший после себя интереснейшие натурные зарисовки Москвы сентября — октября
1812 г.

Ферронэ Огюст-Пьер Мари Феррон де ла (1777–1842), французский дипломат, очеви-
дец событий, происходивших на Сенатской площади 14 (27) декабря 1825 г.

Фигер Мария-Тереза (1774–1861), женщина-воительница наполеоновской армии, из-
вестная также как драгун Сан-Жен, участвовала во многих походах, была ранена, не раз
попадала в плен. Была лично знакома с Наполеоном и со многими его соратниками. Вос-
поминания Терезы Фигeр были опубликованы во Франции в 1842 г. На русском языке
они до этого не издавались.

Фигнер Александр Самойлович (1787–1813), полковник (1813). Участвовал в экспеди-
ции русского флота в Средиземном море (1805–1806). В 1810–1811 гг. участвовал в рус-
ско-турецкой войне 1806–1812 гг. и отличился под Рущуком. В начале Отечественной
войны 1812 г. командовал артиллерийской ротой 11-й артиллерийской бригады. После
занятия Москвы французами вел разведку в городе под видом французского офицера.
Создатель партизанского (диверсионного) отряда, действовашего в тылу французской
армии на территории России, Польши и Германии. Погиб у г. Дессау при попытке пе-
реправиться через р. Эльба.
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Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) (1782–1867), митрополит Москов-
ский и Коломенский. Окончил Московскую духовную семинарию. Ученик Митрополита
Платона (Левшина). В 1808 г. принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой Лавре.
В 1809 г. рукоположен в иеродиаконы и иеромонахи. В 1811 г. возведен в сан архиманд-
рита. В 1812–1819 гг. ректор Санкт-Петербургской духовной академии. Одновременно
в 1812–1816 гг. был настоятелем новгородского Юрьева монастыря, а в 1816–1819 гг.
настоятелем московского Новоспасского монастыря — усыпальницы предков Дома Ро-
мановых. С 1817 г. епископ Ревельский, викарий Санкт-Петербургской епархии. Хиро-
тония совершена в Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге. С 1819 г.
архиепископ Тверской и член Святейшего Правительствующего Синода. В 1821 г. воз-
веден на Московскую кафедру. Был глубоко почитаем императором Александром I. Уча-
ствовал в оформлении актов о тайном отречении цесаревича Константина Павловича
от прав престолонаследия и о передаче после кончины Александра I Верховной власти
великому князю Николаю Павловичу. В 1825 г. сообщил новому императору о воле его
усопшего царственного брата. Участвовал в венчании на царство императора Николая I.
В 1826 г. возведен в сан митрополита. В творениях Святителя Филарета четко и стройно
сформулировано учение Святой Православной Церкви о Богоустановленности Царской
Власти. Владыка был горячим сторонником перевода книг Священного Писания на со-
временный русский язык. К сожалению, не все предуказанные им принципы перевода
были соблюдены, в связи с чем в Синодальном переводе встречаются смысловые рас-
хождения с более точным церковно-славянским текстом Библии. Катехизис Митропо-
лита Филарета навечно останется непревзойденным изложением основ Православной
Веры. В 1994 г. Святитель Филарет был прославлен в лике святых Архиерейским Собо-
ром Русской православной церкви. В 2004 г. его святые мощи были перенесены
из Троице-Сергиевой Лавры в кафедральный патриарший собор Москвы — храм Хри-
ста Спасителя. День памяти 19 ноября / 2 декабря.

Флиз Доминик Пьер де ла (1787–1861), врач французской императорской гвардии
во время Русской кампании 1812 г. Плененный русской армией в ноябре 1812 г.
под Смоленском, получивший ранение помощник главного хирурга Великой армии не
пожелал вернуться на родину. Остался в России. Доктор медицины, исследователь, ма-
лороссийский этнограф, художник, публицист. Профессор Московской Императорской
медико-хирургической академии. Член Императорского академического медицинского,
Виленского и Киевского обществ, действительный член комиссии при Императорском
университете Святого Владимира, старший врач управления Киевских Государствен-
ных имуществ, надворный советник. Оставил воспоминания о походе императора На-
полеона в Россию.

Фотий (в миру Петр Никитич Спасский) (1792–1838), архимандрит, настоятель Юрьева
монастыря. Окончил курс в Новгородской семинарии, поступил в Санкт-Петербургскую
духовную академию, но уже в следующем году, вынужденный по болезни оставить ее, был
определен учителем в Александро-Невском духовном училище. В 1817 г. принял монаше-
ский постриг, получил священный сан и был назначен законоучителем во второй кадет-
ский корпус. С первого же года он выступил против господствовавшего в тогдашнем
обществе мистического настроения. В 1820 г. после слова, произнесенного им в Казан-
ском соборе, был удален из столицы и назначен настоятелем Деревяницкого монастыря,
близ Новгорода. Это назначение принесло ему игуменский сан. Митрополит Новгород-
ский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский Серафим (Глаголевский) в ян-
варе 1822 г. перевел его в Сковородский монастырь с возведением в архимандриты,

215



а после Пасхи того же года вызвал его в Петербург и поместил в Лавре. В августе был на-
значен настоятелем первоклассного Юрьевского монастыря в Новгородской епархии. Вел
ожесточенную борьбу против Библейского общества; благодаря архимандриту Фотию
были запрещены некоторые книги, прежде одобренные, в их числе катехизис, составлен-
ный митрополитом Филаретом. Воззрения его были чрезвычайно односторонние и про-
питаны нетерпимостью, как и его суждения о лицах. Письма его заключали в себе
значительную дозу лести по отношению к адресатам.

Франц I (1768–1835), король Германии (с 1792), император Священной Римской импе-
рии германской нации (1792–1806), первый император Австрии (1804–1835), король Бо-
гемии (с 1792, как Франц II), король Венгрии (с 1792). В Австро-Венгрии носил
династический номер Франц I. Тесть императора Наполеона.

Фридрих Вильгельм III (1770–1840), король Пруссии (c 1797). Его дочь Шарлотта
(в православии Александра Федоровна) вышла замуж за великого князя Николая Павло-
вича (впоследствии российского императора Николая I).

Фюзиль (Фюзи) Луиза, актриса французской оперной труппы, игравшей под руковод-
ством талантливой Авроры Бюрсе, актрисы и автора нескольких пьес. Свидетельница по-
жара Москвы 1812 г. Покинула Россию вместе с Великой армией. Автор «Воспоминаний
французской актрисы о Петербурге и Москве, 1806–1812».

Хитрово Никанор Никанорович (1791–1855), губернский секретарь, предводитель ка-
рачаевского дворянства. В чине юнкера лейб-гвардии Преображенского полка участво-
вал в Аустерлицком сражении. Адъютант генерала Н. А. Лопухина в Отечественную
войну 1812 г.

Хитрово Николай Захарович (1779–1827), генерал-майор, историк. Почетный член Мос-
ковского университета, член-корреспондент Библейского общества. Благотворитель, соз-
датель Хитровской площади в Москве (1824). Супруг дочери фельдмаршала
М. И. Кутузова Анны Михайловны. В 1805–1811 гг. участвовал в войнах против Франции.
В 1812 г. в Калуге занимался формированием калужского ополчения. В 1813 г. занялся ис-
торическими изысканиями.

Хитрово Николай Федорович (1771–1819), супруг дочери фельдмаршала М. И. Кутузова
Елизаветы Михайловны. Участник Отечественной войны 1812 г.

Хитрово Семен Никанорович (1790–1805), участник Аустерлицкого сражения, попав-
ший в плен к французам, прототип Пети Ростова.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856), русский философ и публицист. В мае 1812 г. всту-
пил лейб-прапорщиком в Семеновский полк. В 1813 г. перешел из Семеновского полка
в Ахтырский гусарский полк. Во время Отечественной войны 1812 г. участвовал в Боро-
динском сражении, ходил в штыковую атаку при Кульме, был награжден русским орденом
Св. Анны и прусским Кульмским крестом.

Чарторыйский (Чарторыжский) Адам Ежи (1770–1861), польский политический дея-
тель, глава Временного правительства Царства Польского в 1815–1816 гг. Исполнял обя-
занности министра иностранных дел России в 1804–1806 гг. Был одним из вдохновителей
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внутренней и внешней политики России в первые годы царствования императора 
Александра I.

Чернышев Александр Иванович (1786–1857), князь (1841), сенатор (1827), военный ми-
нистр (1832–1852), председатель Государственного совета и комитета министров (1848–
1856). В 1810–1812 гг. находился в Париже с дипломатической и разведывательной
миссией. В 1812–1814 гг. командир кавалерийского отряда.

Чертков Александр Дмитриевич (1789–1858), библиофил, участник Заграничных похо-
дов 1813–1814 гг., русско-турецкой войны 1828–1829 гг., член московского Общества ис-
тории и древностей российских (ОИДР), подготовивший первый систематический
нумизматический каталог.

Чичагов Павел Васильевич (1767–1849), адмирал, член Государственного совета.
С апреля 1812 г. главнокомандующий Дунайской армией и главный начальник Черно-
морского флота. Уволен в 1813 г. из-за неудачных действий при Березине. В 1814 г. навсе-
гда покинул Россию.

Шатобриан Франсуа Рене де (1768–1848), французский писатель и политический дея-
тель, роялист. Один из основателей романтизма во французской литературе. В 1803 г.
по приглашению императора Наполеона стал французским дипломатом в Риме, но через
год, после убийства герцога Энгиенского, демонстративно ушел в отставку. В 1811 г. был
избран членом французской Академии, а в 1815 г. стал пэром. После воцарения Бурбонов
работал послом в Берлине (1821), Лондоне (1822), и Риме (1829), в 1823–1824 гг. был ми-
нистром иностранных дел. В 1830 г., после падения Бурбонов, окончательно вышел в от-
ставку.

Шарнхорст Генрих фон (1755–1813), прусский генерал и реформатор армии в эпоху
наполеоновских войн.

Шеллинк Мария-Жанна (1758–1840), женщина-солдат. Принимала участие в револю-
ционных и наполеоновских войнах 1792–1814 гг. Прослужила в армии почти 30 лет.

Шишков Александр Семенович (1754–1841), адмирал, писатель, военный и государст-
венный деятель. Государственный секретарь и министр народного просвещения. Один
из ведущих российских идеологов времен Отечественной войны 1812 г. Консерватор,
инициатор издания охранительного цензурного устава 1826 г. Президент Российской
академии, филолог и литературовед. Боролся против засилия иноземной культуры.

Штиглиц Любим Иванович (Людвиг Иоганн) (1778–1843), барон, банкир и купец 1-й
гильдии, основатель петербургского торгового дома «Барон Штиглиц и Ко», предприни-
матель и меценат.

Шуазель-Гуфье София, супруга французского дипломата графа Мари-Габриэля де Шуа-
зеля-Гуфье (1752–1817), фрейлина при российском дворе. Оставила «Исторические ме-
муары об императоре Александре и его дворе…».

Эверсман Александр-Гергарт, прусский военный и горный советник, первый директор
Оружейной фабрики, созданной в 1815 г. при Златоустовском оружейном заводе.

217



Якушкин Иван Дмитриевич (1793/1794–1857), декабрист. С 1808 по 1811 гг. жил у из-
вестного писателя А. Ф. Мерзлякова, о котором всегда отзывался с уважением и любовью.
В 1811 г. принят подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк, с которым участво-
вал в походах 1812, 1813 и 1814 гг. Принимал участие в Бородинской битве, получил Ге-
оргиевский крест. В 1816 г. вместе с Александром Николаевичем и Никитой
Михайловичем Муравьевыми, Матвеем и Сергеем Ивановичами Муравьевыми-Апосто-
лами и князем Сергеем Петровичем Трубецким основал тайное общество под названием
«Союз спасения». С 1818 г. член «Союза благоденствия». В начале декабря 1825 г. приехал
в Москву, узнав в пути о кончине императора Александра I, нашел там несколько членов
Северного общества и участвовал в их собраниях. Предлагал поднять восстание в Москве.
Приговорен к 20 годам каторги.

Источники:

1. Российский энциклопедический словарь в 2 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. — М. : Большая
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Жилин П. А., историк 1044
Жилкин В. С. 717
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Жукова Л. М. 398
Жуковская Т. Н. 111, 112
Жуковский В. А. 139, 223, 792, 886
Журдан Жан-Батист 484
Журдан Тереза 892
Завалишин Д. И. 585
Заичкин И. А. 113
Зайончковский П. А. 500, 525
Зайченко Л. В. 114
Закревский А. А. 367, 368
Закревский Ю. А. 755
Залесский К. А 399
Замостьянов А. А. 115
Зарин-Несвицкий Ф. Е. 116
Засядко Александр Дмитриевич 589
Затворницкий Н. М. 498
Захаров В. А. 117, 691
Захаров В. Ю. 118
Захарова О. Ю. 119, 120
Зверева Т. 538
Зеленева И. В. 121
Земленухин Александр 771
Земцов В. Н. 122, 123, 400, 401, 692, 756, 791, 841, 842, 922
Златоустовский Б. В. 499
Знаменский М. М. 521
Золотарев В. А 124
Золотарев О. В. 125
Зорин А. 946
Зотов Р. М. 126
Зубов А. Б. 693
Зурабов А. 843
Иванов А. Ю. 402, 403
Иванов Е. П. 127
Иванов М. В. 757
Иванов Н. 1035
Иванов Н. Н. 259
Ивашкин П. А., обер-полицмейстер 1065, 1069
Ивченко Л. Л. 128, 129, 130, 845, 1021, 1036, 1037
Ильин П. В. 336, 792
Ильин-Томич А. 1038
Иминов В. Т. 751, 752
Инглот М. 258
Ипсиланти А. К. 275
Исдейл Ч. Дж. 404
Искужин Рустем, атаман Башкирского казачества 1054
Искюль С. Н. 133, 134, 135
Истомин А. А. 983
Иткина Е. И. 29
Ишимова А. О. 147
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Йена Д. 148
Кабанов П. И., историк 1014
Кадыр-бей 532, 877
Казажюс Катрин Баллан, маркитантка 892
Кайсаров А. С. 548, 886
Калашников М. В. 259
Калинин Ю. 758
Калинина Е. А. 540
Каменский А. Б. 2, 11
Каменский М. Ф. (фельдмаршал) 23
Кандаурова Т. Н. 541, 947
Канельский П. Т., штаб-доктор 5-го пехотного корпуса 1055
Канкрин Е. Ф. 698, 703, 937, 961
Капитонов А. П. 41, 319, 863, 866, 1055
Каподистрия Александр Иванович 1047
Каподистрия Иоаннис 14, 904
Капустина Т. А. 1039
Каракоч Л. 905
Карамзин Н. М. 48, 81, 149, 246, 293, 550, 643, 780, 827, 834, 916, 949, 994, 1062
Каргалов В. В. 143
Карлина Н. Н. 517
Карпеев И. В. 846
Карпенко В. Ф. 150
Кастело А. 405а, 405б, 406
Кау П. 407
Кауфман И. М. 507, 508
Каховский Михаил Иванович, полковник Калужского пехотного полка 847
Качалова А. Д. 231
Качанова В. Е. 378
Кеворкова Н. 968
Келлерман Франсуа Этьен 484
Керн А. П. 624
Кибовский А. 847
Кившенко Алексей Данилович 958
Кизилов М. Б. 542
Киль Л. И. 798
Кинкулькин А. Т. 509
Киняпина Н. С., историк 1014
Кирилина М. 718
Кирхейзен Г. 408
Киселев Н. Д. 218
Киселев П. Д. 75, 218, 275, 367, 368, 650
Киянская О. И. 151, 152, 153, 704, 719, 906
Клаузевиц К. фон 154, 155, 409, 410
Клейнмихель П. А. 367, 368
Климов Е. 848
Клинге М. 590
Клычников Ю. 759
Кобищанов Ю. М. 634
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Ковалев К. П. 760
Ковалевский Н. Ф. 156, 264
Коваленко А. Ю. 157, 849, 850, 908
Коваль Л. В. 3, 199
Когинов Ю. И. 158, 159
Козарь Л. В. 619
Козаченко В. 33
Козлов А. 720
Козлов В. В. 907
Козлов О. Ф. 77
Козлова А. А. 160
Козодавлев О. П. 611, 612, 629
Коленкур А.-О.-Л. де. 411, 412
Кологривов Д. М. 625
Колодеев И. Х. 510
Коломинов В. 948
Колчуринский Н. 591
Колыванова М. О. 4
Колюбакин, генерал 1020
Компан 1018
Кондаков Ю. Е. 161, 162, 909
Кондратенко А. И. 163
Кондратьев П. О. 694
Коновницын П. П. 127, 850
Конотопов М. В. 366, 485
Констан, камердинер императора Наполеона 1075
Константин Павлович, великий князь 45, 91, 174, 277, 278, 332, 340, 795, 860, 863
Константинов Константин Иванович 589
Конюченко А. 60
Копелиович Д. 969
Королев К. М. 256
Корольченко А. Ф. 164
Коршунова Н. В. 165, 166
Косарев А. Г. 413
Костенецкий Василий Григорьевич, генерал 979
Костин Б. А. 167
Костин В. И. 168
Костомаров Д. В 851
Котельников Е. Н. 909
Кочетков Василий Николаевич 965
Кочубей В. П. 75, 586, 611, 629, 630, 846, 927, 949
Кошелев В. А. 63, 1023, 1074
Краснов В. Г. 169
Краснов П. Н. 33
Крейе Э. Э. 414
Крессэ А. де 1040
Крисань М. А. 910
Кронин В. 415
Крузенштерн И. Ф. 546, 593, 613, 709, 903, 992
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Крукшенк Джордж 973
Крылов А. 793, 795
Крылов И. А. 1063
Крылов-Толстикович А. Н. 170
Крюденер Варвара-Юлия 162, 171
Кудинов О. А. 761, 852, 927
Кудрявцева Е. П. 236
Кудрявцева М. К. 635
Кудряшов И. 1042
Кудряшов Сергей 1044
Кузнецов А. 911
Кузнецов А. А. 543
Кузнецов В. Н. 912
Кузнецова Г. А. 1043
Кузьмин А. 544
Кузьмина Алеся, звукорежиссер 1095
Кулагин Р. А. 42
Кулакова И. 762
Куликовских С. Н. 545
Кульнев Я. П. 91, 107, 139, 177, 264, 253, 645, 710. 1020
Кулюгин А. И. 172
Куприянов П. С. 546
Куракин А. Б. 612, 684
Курылев В. Ф. 502
Кутайсов А. И. 53, 668
Кутузов М. И. 9, 23, 36, 44, 53, 101, 139, 156, 167, 200, 216, 251, 264, 282, 289, 306, 319, 358,
359, 521, 532, 652, 715, 717, 751, 752, 783, 791, 822, 840, 845, 857, 888, 895, 902, 914, 923,
933, 944, 981, 998, 999, 1008, 1014, 1020, 1029, 1044, 1062, 1063, 1065, 1069, 1089
Кухарук А. Н. 763, 853, 854, 970
Кучерская М. А. 174
Ла Коллежьяна (Юная) 815, 892
Ла Ферронэ Огюст-Пьер Мари Феррон де 734
Ла Форс 1071
Лабзина А. Е. 140, 624
Лабзина Татьяна 1069
Лаврентьева Е. В. 175, 176
Лагарп Ф.-С. 97, 530, 730, 1015
Лажечников И. И. 828
Лазарев А. 177
Лазунов Захар Федорович 823
Ламбин Борис 511
Ламбин Петр 511
Ланжерон, генерал 1020
Ланн Жан 484, 567
Ланцова Елена, звукорежиссер 1095
Лапин В. В. 178
Лапина И. Ю. 636, 637, 669, 670
Лапрель Бертран де 478
Лас Каза 436
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Лашук А. 416, 417
Лебедев С. 592
Лебедева Е. 855
Лебина Н. 913
Левашева З. П. 512
Левенштерн Вольдемар фон 1045
Левенштерн Е. Е. 546, 709
Леви Артур 449
Левитская Н. А. 671, 671
Лежен Луи Франсуа 1045
Ленин В. И. 913, 970
Ленц Т. 418
Леонов Олег 1073
Лепеллетье Эдм 378
Леппих Франц 758, 900
Лесин В. И. 179, 180
Лефевр Франсуа Жозеф 484, 1009, 1018
Лещенко Н. 593
Лещенко Ю. М. 804
Ливен Д. Х. 601, 700, 680
Ливен Х. А. 579, 700, 864
Лизунов П. В. 971
Лимонов Ю. А. 260
Линьков И. И. 78
Липранди И. П. 513
Лискин Ю. А. 181, 419
Лисовская В. В. 796
Лисянский Ю. Ф. 546, 593, 709
Литке Ф. П. 78
Литов М. Ю. 797
Лихоманов А. В. 638
Лобачев В. 856
Лобкова Е. В. 547
Лобов В. Н. 182, 420
Ложье де Беллекур Ц. 421
Ломакина О. В. 671
Лопатников В. А. 672, 764
Лоран Шарль 378
Лосиевский И. 435
Лоссберг Ф.-В. фон. 422
Лотарева Д. Д. 287
Лотман Ю. М. 183
Лощилов И. Н. 243
Лубченков Ю. Н. 184
Луначарский А. В. 913
Лунин М. С. 620
Луняков А. П. 857
Лускатов М. 552, 721
Львов С. В. 198, 371, 372, 373
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Льюис К. Э. 784
Любецкий С. М. 185
Любимов Л. 1046
Любош С. Б. 186
Людвиг Э. 423
Ляпишев Г. В. 594
Магденко И. С. 634
Мазуревский А. 724 
Майков Николай Аполлонович 993
Майоров В. В. 765
Майорова А. С. 548
Макдональд 1009
Макдональд Жак Этьен 484
Максимова Татьяна 1024
Мале, генерал 1071
Малек Ф., австрийский художник 1051
Малиновский Василий Федорович 874, 994
Малов-Гра А. Г. 595
Малыхина Н. 695, 696
Малышкин С. А. 639, 914
Мальцевы, предприниматели 68
Мамедова И. М. 640
Манаев Г. Г. 596
Мандрыкина Людмила Алексеевна 505
Манфред А. З. 424
Мария Деревянная Голова 617, 815, 892
Мария Луиза, австрийская принцесса 388, 389, 393, 441, 687
Мария Федоровна, императрица 132, 338, 527, 795, 935, 1058
Маркина Т. В. 106
Марков (Морков) И. И. , граф 932
Мармон Огюст Виес де 484
Марней Л. П. 722, 949
Мартин А. М. 1047
Мартине Пьер 868
Мартино Ж. 425
Мартышкин А. М. 302
Марченко Н. 1048
Марченко Н. А. 187
Марченков В. И. 84
Маршан Л.-Ж. 426
Массена Андре 484, 960
Массон Фредерик 427, 449
Матюшкин Ф. Ф. 778
Машкова М. В. 514
Медокс Роман 221, 865
Межов В. И. 515. 516
Мекк фон, предприниматели 68
Мельгунов С. П. 188, 260, 432
Мельникова Л. В. 189, 664, 858
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Мельчина Л. 718
Мережковский Д. С. 99, 190, 191, 378, 428, 1090
Местр Ж. М. де. 192, 643, 834, 918, 951, 1050, 1052
Местр Родольф де, граф 941
Меттерних 83, 94, 256, 391, 414, 665, 666, 994
Мешетич Г. П. 1077
Миклашевская С. 1051
Миловидов Б. П. 641
Милорадович М. А. 40, 45, 72, 264, 856, 860, 942, 1020
Мильбах В. 589
Мильчина В. 1052
Минаев А. И. 642
Минаков А. Ю. 549, 550, 859
Миненко Н. А. 193
Минкина О. Ю. 673
Минье О. Ф. 429
Мирзоев Е. Б. 643
Мироненко С. В. 860
Миронов Б. Н. 644, 915
Миронов Г. Е. 139, 195, 196
Митрошенкова Л. В. 197, 198
Михаил Павлович, великий князь 199, 1039
Михайлов Е. 861
Михайлов И. Г. 67
Михайлов К. Н. 7
Михайлов О. Н. 200, 201, 202
Михайловский-Данилевский Александр Иванович 203, 204, 860, 886, 1019
Михневич Н. П. 145
Мищенко Т. К. 75, 141, 503
Молчанов В. Ф. 205, 271
Монахов А. Л. 198, 209
Монбрен, генерал 841
Монсей 484
Мордвинов Н. С. 218, 366, 611, 612, 877, 927
Мордовцев Д. Л. 83
Морихин В. Е. 207
Морозан В. В. 208
Мортье Эдуард Адольф 484, 1009
Моруков Ю. Н. 89
Мостовский М. 329
Муравьев Александр Николаевич 543
Муравьев Михаил Николаевич 573
Муравьев Никита Михайлович 210, 620, 955
Муравьев Николай Николаевич 543, 950
Муравьева О. С. 211
Муравьев-Апостол Иван Матвеевич, дипломат и литератор, член Российской Академии 1053
Муравьев-Апостол М. И. 620. 940
Муравьев-Апостол С. И. 523, 620, 832
Муравьев-Виленский Михаил Николаевич 543

233



Муравьев-Карский Николай Николаевич 543, 851
Мурузи П. 212
Муханов Павел Иванович, поручик Лейб-гвардии Егерского полка 941
Мюрат Иоахим 264, 379, 476, 484, 856
Мюраты, династия 1025
Надеждина Вера 53
Налепин А. Л. 255
Наполеон 20, 30, 51, 91, 99, 126, 137, 181, 182, 237, 264, 279, 283, 284, 296, 297, 303, 304,
376, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397,
398, 403, 405а, 405б, 406, 407, 408, 409, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446,
447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 457,458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469,
471, 472, 473, 474, 475, 477, 484, 576, 582, 592, 623, 647, 652, 653, 657, 658, 666, 672, 678,
687, 688, 690, 695, 696, 715, 721, 763, 783, 789, 791, 818, 830, 832, 837, 842, 857, 858, 870,
883, 894, 895, 914, 933, 936, 945, 962, 973, , 999, 1001, 1012, 1013, 1014, 1022, 1024, 1028,
1033, 1043, 1050, 1056, 1058, 1063, 1068, 1071, 1075, 1076, 1085, 1090, 1092, 1094
Нарышкина Наталия Федоровна, дочь Ф. Ростопчина 1069
Невельский Г. И. 662
Неверовский Д. П. 753
Невская Г. 972
Невский А. 1053
Незвецкий Р. Ф. 213
Ней Мишель 484, 1009
Ней, династия 1060
Нельсон Г. 877
Немченко Г. 1054
Непомнящий Н. 674
Нессельроде К. В. 579, 610, 766, 881
Нестеров С. Б. 597
Неуймина Н. 645
Нечаев С. Ю. 214, 439, 440, 441, 442
Нечипоренко Д. В. 951
Нечкина М. В. 495, 496
Никитин Михаил Федорович 583
Николаева И. 862
Николай I 45, 60, 161, 186, 299, 343, 347, 575, 579, 586, 703, 734, 748, 766, 793, 835, 854,
860, 881, 920, 935, 947, 998, 1039, I 1081
Николай Михайлович, великий князь 215, 828
Никольский В. П. 145
Никуличев Ю. 916
Новиков А. А. 799, 917
Новиков Н. И. 728
Новикова И. А. 598, 646
Новичкова Е. 599
Новосильцев Н. Н. 75, 335, 611, 615, 711, 761, 852, 891, 916, 927
Ноймайр А. 443
Норов А. С. 256, 828, 897
Норт Джонатан 438
Носова Н. М. 216
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Обатурова М. И. 322
Оболенский Евгений 222
Овчинников В. Д. 217. 551
Овчинников В., композитор 1087
Ожеро Пьер Франсуа Шарль 484
Окуджава Булат 962
Окулова-Микешина Т. 952
Олейников Д. 600
Оливер М. 444
Омельченко Илья Федорович 823
О’Мира Б. Э. 445
Омон Жан-Пьер, актер 1092
Ону Ж. 
Опалинская М. А. 138
Опиц Георг Эммануэль 819
Оранский, принц 277, 278
Орлик О. В. 137, 218, 219, 994, 995
Орлов А. А. 220, 221, 601, 692, 697, 784, 800, 801, 802, 864, 865, 914, 953, 973
Орлов В. Г., граф 912
Орлов М. Ф. 918
Орлов Н. А. 145
Орлова М. 261
Орлов-Денисов 1020
Остерман-Толстой А. И. 682, 984
Остин Ф. Б. 447
Острой О. С. 500
Осьмакова Н. И. 222
Охлябинин С. Д. 229, 230
Охотников Алексей 685
Павел I 81, 113, 121, 132, 136, 139, 140, 172, 191, 258, 261, 294, 302, 338, 343, 532, 533, 535,
560, 591, 617, 623, 626, 684, 689, 691, 702, 728, 802, 877, 908, 920, 957, 985, 1000, 1062
Пален Петр Алексеевич 943
Панасенков Е. 867
Панкратов П. А. 974, 996. 1009
Панченко А. А. 675
Панчулидзев А. Д. 548
Панчулидзев И. Д., генерал-майор 863
Панчулидзев С. А. 275
Папет Теодор фон, капитан 536, 555
Парлу, помещик 844
Паррот Г. Ф. 686
Парсамов В. С. 553, 918
Партридж Ричард 444
Перловский Михаил 603
Пестель И. Б. 630, 997
Пестель П. И. 151, 366, 367, 620, 704, 832
Петров А. 1057
Петров В. В. 233
Петров В., режиссер 1089
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Петров Михаил, полковник 1077
Петров Ф. А. 314, 1077
Петрунина Ж. В. 647
Пиленко Иван Васильевич, штабс-капитан 618
Пилипенко В. С. 96
Пименова Л. А. 919
Писарев А. А. 886
Писарькова Л. Ф. 648, 920
Пищулин Ю. П. 964
Платен К. Х. фон 234
Платов А. 448
Платов М. И. 28, 29, 33, 53, 139, 179, 180, 281, 357, 623, 679, 742, 819, 861, 990, 1014, 1031, 1054
Платон (Левшин), митрополит 533, 626, 689
Плотников С. 868
Подмазо А. А. 235, 450, 868
Покровский М. Н. 142
Поликарпов Н. П., полковник 785
Половцев А. А. 266
Полосухин В. И., полковник, командующий 32-й стрелковой дивизией 791, 1011
Поляков Ю. А. 649
Понасенков Е. 803
Пономарев В. Н. 766
Пономарев М. В. 1058
Понятовский Юзеф 484
Попов А. И. 123, 451, 791, 870, 871
Попов А. Н. 237
Попов Н. 238
Потемкин Г. А. 822
Потоцкая А. 240, 452, 828
Поццо ди Борго Карл Осипович 655
Привалихин В. И. 242, 676
Привалихина С. 677
Приходько М. А. 767, 921
Прокофьев А. 604
Промыслов В. Ф., председатель Мосгорисполкома 810
Промыслов Н. В. 678
Пронкин С. В. 605
Прохорова И. Е. 872
Прудовский Илья, актер 1095
Прусис Т. С. 1010
Пустошкин Павел В. 876
Пустошкин Семен Афанасьевич 789
Пушкин А. С. 223, 644, 812, 835, 874, 916, 982
Пущин Павел 940, 954
Пыляев М. И. 244, 245
Пыпин А. Н. 246, 247
Радзинский Э. С. 453, 454
Радищев А. Н. 293, 644
Раевский Н. Н. (мл.) 770
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Раевский Н. Н. 53, 123, 164, 346, 754, 760, 845, 944, 967, 1034
Раковский Л. И. 249, 250, 251
Раскин Д. И. 65, 194, 768
Распопович Р. Р. 252, 724
Ратманов М. И. 656
Рахимов Р. Н. 873
Ревуненков В. Г. 455, 456, 638
Резанов Н. П. 585, 593, 613, 651, 709, 903, 992
Ремнев А. В. 701, 997
Ридигер Ф. В., граф, генерал-майор 917
Римский-Корсаков Г. А., полковник лейб-гвардии 1084
Рогачевская М. А. 598, 646, 698
Рогинский В. В. 606
Рогинский Е. М. 984
Рожков В. Н. 554
Розенберг Л. И. 518
Розеншильд-Паулин Л. К. 253
Рокоссовский Константин Константинович 851
Романов Г. М. 1011
Романов Михаил Петрович, полковник 1077
Романова Е. О. 328
Ромер Катрин 892
Ромм М., режиссер 1086
Роос Г. С 457
Ростан Эдмон 406
Ростовецкий, священник 1041
Ростопчин Ф. В. 18, 101, 163, 221, 262, 522, 550, 672, 756, 797, 828, 800, 801. 958, 1068, 1069
Рохмистров В. Г. 555
Руа Ж. Ж. 828
Рубинский Ю. И. 538
Рубо Ф. А. 64, А. 667, 786, 862
Рубушков В. Б 769
Рудницкая Е. Л. 874
Рудый В. А. 523
Рукосуев Е. Ю. 922
Румянцев Р. А. 650
Румянцев Н. П. 205, 271, 581, 585, 606, 612, 629, 651, 672, 747, 764, 802, 881, 1010
Русева Л. 679, 923, 924
Рыбин В. 1061
Рыжов К. В. 267
Рычков С. Ю. 699
Рэгсдейл Х. 925
Рябцев Ю. С. 268, 269
Рязанов Э. А., сценарист и режиссер 1088
Сабанеева Е. А. 140
Сабенникова И. В. 76
Саван Давид 1017
Савельева Людмила, актриса 1087
Савельева Ю. 875
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Савинкин А. Е. 84
Савинова Е. Н. 270
Сакун О. Ф. 700
Салтыков Николай Иванович 725, 949
Санеев С. А. 770
Саплина А. И. 83
Саплина Е. В. 83
Сапожников А. 556, 771
Сараскина Л. И. 271
Саундерс Э. 458
Сафонов В. А. 459
Сафонов М. 725, 926
Сахаров А. Н. 272, 273, 557, 955, 985, 1062
Сахаров В. И. 274, 805
Сацкий А. Г. 876, 877
Свиридов А. Г. 302
Свиридов Г. 726
Сегюр Ф.-П. де. 460, 870
Секиринский С. С. 878
Селиванов Е. Ф. 748, 822
Семенова А. В. 173, 276. 974, 976
Сен-При 1020
Сен-Сир Гувион Лоран де 484, 1009
Сент-Обен Л. де. 277, 278
Сенявин Д. Н. 221, 264, 296, 662, 876
Серафим, митрополит 909
Серба А. И. 279
Сергеев Е. Ю. 701
Серегин Н. С. 927
Середа Н. В. 74
Серков А. И. 280
Серрюрье Жан 484
Сеславин Александр Н. 177, 1064
Сидорук А. З. 281
Сизоненко А. И. 651
Симанский П. Н., историк 1020
Синдаловский Н. 652
Синельников Ф. М. 282
Синицына К. В. 512
Синицына Т. 772
Сироткин В. Г., историк 283, 284, 461, 462, 803, 809, 930
Скаловский Р. К. 285
Скобелев И. Н. 312
Скотт Вальтер 438
Скрипилев Е. А. 248
Скрицкий Н. В.928
Слоон В. 463
Смирнов Ю. А. 59
Смирнов Яков Иванович 802
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Смирнова Е. В. 653
Смирнова С. Н. 493
Снегирев И. М. 322
Собко Е. М. 773, 879
Соглаев В. Т. 319, 866
Соколов А. Р. 806, 807, 808, 986
Соколов О. В. 464, 880, 1066, 1067
Соколова А. И. 286
Соколовская Т. О. 287
Сокольский М. 1068
Сокольский Ю. М. 288
Сокурова М. В. 514, 524
Соленникова А. А. 496
Соллогуб Леонид Романович 972
Соловьев Б. И. 289
Соловьев В., сценарист 1089
Соловьев Д. В. 192
Соловьев Н. В. 492
Соловьев О. Ф. 290
Соловьев С. М. 291
Солодянкин В. 727
Солодянкина О. Ю. 654
Соломещ И. М. 609
Сорокин Ю. А. 702, 728
Сорокина А. 977
Сперанский М. М. 48, 102, 139, 160, 195, 246, 292, 301, 337, 366, 369, 577, 598, 605, 611,
614, 711, 646, 698, 730, 780, 852, 878, 921, 927, 937, 946, 949, 955, 976, 1062
Споров Б. 329
Сталь Жермена де 259, 260
Стегний П. В. 881
Стединк Курт фон 234
Стендаль 378
Стенник Ю. В. 293
Степанов В. 607, 703
Степанов К. А. 608
Стрижак В. Н. 294
Строганов П. А. 75, 927, 934, 957
Строгановы, предприниматели 68
Стуков Ю. И. 491
Стурдза А. С. 1047
Суворов А. В. 23, 53, 91, 100, 113, 115, 124, 154, 156, 201, 202, 216, 250, 289, 344, 544, 558,
571, 793, 799, 822, 840, 926, 1057
Суворов Александр Аркадьевич 942
Суворова Н. И. 131
Судаков Г. В. 774
Сульт де Дье Жан Николя 484, 683
Суслова Н. А. 956
Сьюард Д. 465, 466
Сюрюг Адриен, аббат 756
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Сюше А. 467
Такала И. Р. 609
Талейран 94, 296, 380, 468, 470
Тальберг Н. Д. 295
Таньшина Н. П. 601, 610, 655, 680
Таракановский Г. 729, 998
Тарле Е. В. 296, 297, 469, 470, 936, 1094
Тартаковский А. Г. 313, 315, 989, 991, 1064, 1065, 1069
Тархова Н. 558
Тастевен Ф. 322
Татищев Дмитрий Павлович 956
Тимофеев Д. В. 611, 612, 681
Тинина З. П. 298
Тихомиров Николай 256
Тихонов А. К. 775
Тихонов Вячеслав, актер 1087
Тихонова А. В. 559
Токарев А. В. 682
Токарева Е. С. 258
Толстой В. С. 255
Толстой Л. Н. 25, 223. 378, 657, 671, 779, 796, 830, 897, 962, 969, 1001, 1087
Толстой Ф. П. 299
Толстой Я. Н. 259, 334
Томсинов В. А. 300, 301
Тормасов А. П. 18, 264, 277, 278, 705
Торопцев А. П. 471
Тотфалушин В. П. 259
Третьяков Н. С. 3, 132, 560
Третьякова В. 25
Трибунский П. А. 929
Троицкий В. Ю. 223
Троицкий Н. А. 303, 304, 305, 306, 472, 473, 751, 809, 930, 1024, 1070
Трофимов Ж. А. 307
Трощинский Д. П. 949
Труайя А. 308
Трубецкой А. С. 309
Трубкин В. П. 607
Туган-Барановский Д. М. 474, 1012, 1013, 1071
Тургенев А. И. 218, 546, 1038
Тургенев И. С. 787
Тургенев Н. И. 218, 310, 611, 630, 874
Тургенев С. И. 218
Турков А. 931
Турчин В. С. 311
Тучков 1-й Николай Алексеевич 750
Тучков 4-й Александр Алексеевич 588, 750, 772, 825, 1002
Тучков Алексей Алексеевич 750
Тучков И. 883
Тучков Павел Алексеевич 750
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Тучкова Маргарита Михайловна 588, 726, 750, 772, 825, 1002
Тэн И. 475
Тюлар Ж. 476, 477
Тюляков С. П. 705
Тютюкин С. В. 730
Уваров С. С. 48, 57, 75, 739
Уваров Ф. А. 676
Уваров Ф. П. 275, 277, 278, 939, 1014
Удино Николя Шарль 484, 1009, 1018
Удовик В. А. 316
Улыбин В. В. 317
Ульянов И. 885, 1073
Ульянов Н. 1074, 1075
Ульянова Г. Н. 731
Уортман Р. С. 318, 780
Урина И. С. 518
Усманов А. Н. 1054
Успенский В. С. 957
Устюжанин В. 1076
Ушаков Ф. Ф. 53, 113, 217, 249, 285, 356, 532, 551, 570, 876, 877, 890, 904, 928, 1086
Ушаков Федор Абрамович 823
Фабер дю Фор Х. В. 594
Файбисович В. М. 6
Файзиев Джаник, режиссер 1093
Федор Кузьмич 5, 6, 7, 25, 27, 52, 82, 86, 242, 321, 621, 671, 676, 882, 969, 1006, 1016
Федоров В. А. 320, 976, 1004, 1070, 1077
Федоров В. И. 321
Федоров В. Н. 811
Федоров Олег 1090
Федорова О. М. 613, 656
Федосов И. А., историк 1014
Федоткин Ю. Т. 54
Федотова М. А. 256
Феофанов А. М. 706
Фигер М.-Т. 479, 617, 815, 892
Фигнер Александр Самойлович 884, 907
Филарет (Дроздов), митрополит 661
Филюшкин А. 958
Фламен Альбер 378
Флиз Д. П. де ла. 480
Фок Борис Борисович 277, 278
Фоменко И. Ю. 710, 886
Фомичев С. А. 812
Фотий, архимандрит 909
Франц I (австрийский император) 994
Фрейдзон В. И. 813
Френцель К. 446
Фридрих Вильгельм III, (прусский король) 994
Фролов Б. П. 323, 481
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Фролова М. 563
Фурцева Е. А. 810
Фырнин М. 564
Хабибуллин В. Н. 324, 987
Халин К. Е. 325, 326
Хандельсман М. 1078
Хевролина В. М. 236
Хелминский Ян 901
Хесс Петер 327
Хесс Эуген 327
Химина Н. И. 76
Хитрово Никанор Никанорович 887
Хитрово Николай Захарович 887
Хитрово Николай Федорович 887
Хитрово Семен Никанорович 887
Хитрово Ю. 887
Хлесткин В. М. 732, 776, 888, 932, 933, 959
Хэпгуд Дэвид 378
Цветков С. Э. 330
Цвиркун Виктор 1041
Цеглеев Э. А. 565
Целорунго Д. Г. 331, 889, 1079
Цинцадзе З. Д. 1080
Чаадаев П. Я. 195
Чаадаев Петр Яковлевич 195, 1081
Чандлер Д. 482
Чарторыйский (Чарторыский, Чарторыжский) Адам Ежи (Адам Адамович) 75, 333, 724,
747, 829, 910, 1078
Чевельча К. Н. 733
Чекунов А. Е. 299
Чемерисская М. И. 1081
Черкасов П. П. 259, 334, 734
Черкашин Н. 890
Чернов Александр 1023, 1074
Чернов К. С. 335, 615, 891
Черноухов Э. А. 566
Чернышев А. И. 75, 159, 255, 275, 277, 278, 850, 1017, 1018
Чертков Александр Дмитриевич 563
Чибикеев С. М. 614
Чибиряев С. А. 337
Чибова О. М. 814
Чиж В. Ф. 1095
Чижова И. Б. 338
Чикиш А. М. 707
Чимаров С. Ю. 339
Чиняков М. К. 567, 683, 815, 892, 893, 960, 978
Чиркова З. К. 340
Чичагов П. В. 54, 264, 341, 662, 817, 1017
Чонов Е. И. 342
Чудинов А. В. 934
Чулков Г. И. 343
Чуркина И. В.1005
Чуткова Виктория 7
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Шапошников Ю. Л. 979
Шарнхорст Генрих фон 675
Шаров Д. М. 616
Шарый А. 657
Шатобриан Ф. Р. де 483
Шварц А. 935
Шведов С. В. 988, 1059
Шведова Н. 894, 1082
Шевченко М. М. 568
Шевяков Н. И. 1083
Шевяков Т. Н. 344
Шеин И. А. 777, 895, 936
Шеллинк Мария-Жанна 892
Шенкман Г. С. 345. 346
Шепелев Л. Е. 347, 348, 349
Шереметьев О. В. 617, 658, 659, 708
Шестопалов А. П. 711
Шешин А. Б. 709, 778
Шилов Д. Н. 350, 351
Шильдер Н. К. 352, 828, 1096
Шинев С. Б. 264
Широкорад А. Б. 353, 354
Шишков А. С. 162, 550, 630, 827, 828, 859, 909, 916
Шишов А. В. 355, 356, 357, 358, 359, 360, 866, 896, 999
Шкерин В. А. 660, 816
Шляпникова Е. А. 569, 684
Штейн А., режиссер 1086
Штиглиц И. Л. 971
Штиглиц Л. И. (Любим Иванович) 971
Шуазель-Гуфье С. де 361, 828
Шустов А. Н. 618
Щеглов Ю. М. 362
Щегольков Н. М. 363
Щербаков А. Ю. 364
Щербаков П. П. 484
Щербинин П. П. 735
Эверсман Александр-Гергарт 545
Эдельман О. В. 685, 704
Эйдельман Н. Я. 365
Эймонтова Р. Г. 495, 496
Экштут С. А. 367, 368, 570, 571, 897, 1004, 1084, 1085
Эрлих С. Е. 374, 704
Юлин В. А. 817
Юрганов А. 989
Юровский В. Е. 937, 961
Яковкина Н. И. 375
Яковлев А. И. 376, 661
Яковлева И. Г. 497
Якушкин И. Д. 620
Янковский Василий, ученик армейской семинарии 1041
Ясинский И. 572
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Предметно-систематический 
указатель

1. История России конца XVIII — начала XIX в.

— библиографические указатели — 487, 500, 501, 502, 511, 515, 516, 525
— города Европейской России — (Москва) 18, 74, (Санкт-Петербург) 167, 232,
245, 816
— губернии Российской империи — 89, (Сибирь) 598, (Финляндская автономия) 649 
— мемуары, воспоминания, письма — 140, 192
— исследования, монографии, сборники — 19, 20, 113, 139, (для шк.) 147, 302, 310, 
(историография) 915
— политическая история — 365
— словари, справочники, энциклопедии — 142, 257, (для шк.) 369
— учебные пособия для ст. кл. — 11, 968, (критика) 1014
— четыре Отечественные войны России — 848
— экономическая история — 366

1.1. Династия Романовых

Общие работы — 60, 80, (хл) 136, 138, 140, 143, 172, 186, (хл) 243, 254, 261, 265, 267,
270, (портреты) 277, (портреты) 278, 288, 295, 318, (мемуары) 333, 338, 343, (300 лет Дому
Романовых) 737, (рец. на кн.) 780
Словари, справочники, энциклопедии — 8, 38, (для шк.) 50
Персоналии:
Александр I, император
— общие работы — 3, 4, 5, 6, 7, 17, 20, 21, 25, 27, 45, 47, 49, 51, 71, 75, 80, 81, (хл для шк.)
97, (хл) 99, 101, 102, 106, (для шк.) 108, 121, 131, 139, 167, 170, 171, 182, 188, (хл) 212, 215,
218, 241, 242, 257, 266, 272, (хл) 273, (хл) 286, 291, 303, 304, 308, 309, 317, 321, (хл) 327,
352, 367, 368, 383, 420
— аудиокнига (CD-ROM) — 1096
— воспоминания современников — 60, 361
— выставки : ГМЗ «Павловск» — 3; Государственный музей «Эрмитаж» — 5, 6
— историко-документальный фильм «Российская империя» — 1093
— историография — 60
— старец Федор Кузьмич — 5, 6, 7, 25, 27, 52, 86, 242, 621, 671, 676, 882, 969, (хл)
1006, 1016
— статьи — (отношение к религии) 542, (1812 г.) 553, 560, (внутренний мир) 574, (ре-
формы в армии) 616, 671, 674, 686, 725, 730, (поездка в Великобританию в 1814 г.) 784,
(рец. на кн.) 803, (рец. на кн.) 809, (реконструкция 10-й главы романа «Евгений Онегин»)
812, 818, (рец. на кн.) 931, (история Священного союза) 951, 982, (история Священного
союза) 994, 1000, (рец. на кн.) 1004, (посещение Петрозаводска в 1819 г.) 1007, 1046, 1048,
1062, (публицистика) 1074, (борьба за армию) 1084 
— художественная литература — 12, 16, 25, 82, 190, 191
Анна Федоровна, великая княгиня
Анна Павловна, великая княжна
Екатерина II, императрица
Екатерина Павловна, великая княжна
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Елена Павловна, великая княгиня
Елизавета Алексеевна, императрица
Константин Павлович, великий князь
Мария Федоровна, императрица
Михаил Павлович, великий князь
Николай Павлович, великий князь
Павел I, император

2. Классы, социальные группы, слои населения России 
конца XVIII — начала XIX в.

Дворяне — (мемуары) 140, (дневники) 171, 175, 176, 183, 187, 211, 244, 375, 548, 768, 788
— военные — (гусары, повседневная жизнь) 26, (повседневная жизнь) 130, (гусары; повсе-
дневная жизнь) 659, 768, 889
Духовенство — 604, 768
Иностранцы — (итальянцы) 214, (французы) 529, (прибалтийские немцы) 938
Казаки — (энциклопедия) 370, 
Крестьяне — (мемуары) 63, 85, 193, 644, (положение солдатских жен) 735, 768, (положение
крепостных крестьян первой половины XIX в.) 912
Купцы — 173
Ополченцы — 32

3. Участие России в войнах против Франции (1798–1815)

— общие работы — 19, (хл) 99, (донские казаки) 180, 353, 354, (историография) 576

Война второй коалиции (1798–1799)

— Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова
Персоналии:
Абдул Кадыр-бей
Гейден Л. П.
Пустошкин П. В.
Пустошкин С. А.
Сенявин Д. Н.
Ушаков Ф. Ф.
— Итальянский поход А. В. Суворова — 154, 344, 1057
— Швейцарский поход А. В. Суворова — 100, 154, 344, 793, 799
Персоналии:
Багратион П. И.
Белли Г. Г.
Конде де Бурбон Л.-Ж. де
Милорадович М. А.

Война третьей коалиции (1805)

— Общие работы — 19, 20, 30, 372
— Аустерлицкое сражение — (хл) 105, 657, (исторические реконструкции) 715,
720, 823
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— Экспедиция адмирала Д. Н. Сенявина в Средиземное море (1805–1807) — 296
Персоналии:
Гаврилюк Г. И.
Лазунов З. Ф.
Омельченко И. Ф.
Ушаков Ф. А.
Хитрово Н. Н.
Хитрово С. Н.

Война четвертой коалиции (1806–1807)

— общие работы — 19, 20, 30, 372
— англо-русская война (1807-1812) — 662
— мемуары, воспоминания — 91, 104
— битва при Прейсиш-Эйлау — 663, 675, 745
— Тильзит — 1043

Война со Швецией (1808–1809)

— общие работы — 19, 20, 557, 590, 606, (историография) 609, 632, (история Финлян-
дии) 649

Отечественная война 1812 г.

Общие работы:
— библиографические указатели — 58, 141, 488, 489, 490, 491, 492, 497, 498, 499, 503-
506, 509, 510, 513, 518, 519
— историография — (отечественная и зарубежная) 43, (критика взглядов Е. Тарле на со-
бытия 1812 г.) 936, 975, 1044
— источники, документы — 55, 56, 59, 83, 101, 102, 255, 256, (ростопчинские афиши) 522,
(судьба архивных документов) 639, (архивные разыскания начала ХХ в.) 785, (Высочайший
манифест Александра I о вторжении Наполеона от 6 (18) июля 1812 г.) 1027, (духовенство
в Отечественной войне 1812 г.) 1041, (архивы) 1061
— литература для детей — 184, 185, 528
— мемуары, воспоминания, дневники — 34, 54, 55, 56, 91, 104, 155, 204, 259, 312-315, 993,
1008, 1030, 1052
— монографии, исследования, конференции, «круглые столы» — 19, 20, 30, 39, 126, 135,
224–227, 235, 237, 255, 263, 296, 297, 305, 323, 355, 371, 373, 376, 1024
— Отечественная война 1812 г. в русской литературе XIX в. — 223, 755
— Отечественная война 1812 г. в городском фольклоре — 652
— редкие издания об Отечественной войне 1812 г. — 828, (первая книга об Отечественной
войне 1812 г.) 1082
— рецензии на книги — 719, 777, 914, 1077
— словари, справочники, энциклопедии — 228
— художественная литература — см. именной указ.: Давыдов Д. В., Вяземский П. А., Пуш-
кин А. С., Толстой Л. Н.
События Отечественной войны 1812 г.:
— английские моряки на русском флоте — 995
— боевые потери русской армии в 1812 г. — 1059
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— военнопленные — 259, 820, 821, 844
— 18-й Егерский полк — 595
— дороги 1812 г. (исторические реконструкции) — (старая Можайская дорога) 554, (дороги
1812 г.) 578
— издания Военно-походной типографии (1812–1815) — 886
— казаки — 28, (малороссийские казаки) 763, 1023
— национальные военные формирования — (башкиры) 15, (калмыки) 342, (польско-ли-
товские татары) 526, (башкиры) 873, (башкиры) 899, (башкиры) 1054
— оккупированные территории — 867, 870, 1042
— ополчения — (Пензенское) 32, (Вологодское) 59, (Вятское) 565, (Ярославское) 608, (зем-
ское) 633, (земское) 636, (округа ополчения) 637, (Санкт-Петербургское) 660, 670, (Пен-
зенское) 744, (Шевардинское) 811, (Московское и Смоленское) 932
— отступление — (Российская армия в июне 1812) 869, (отступление) 988
— Православная церковь в 1812 г. — 106, 125, 339, (история Смоленской иконы) 539, 858,
(Васильковский Василий, священник 19-го егерского полка) 1041
— разведка и контрразведка — 31
— регионы — (Смоленская губерния) 62, (Вязьма) 67, (Выхино) 70, (Москва; для шк.) 114,
(Москва) 123, (хл, Смоленск) 126, (хл, Москва) 126, (Санкт-Петербург) 167, (Москва) 206,
(Москва) 564, (Пенза) 744, (Москва; дневники) 756, (Ораниенбаум) 758, (Можайск) 783,
(британцы в Москве в 1812 г.) 800, (британцы в Москве в 1812 г.) 801, (Москва) 831,
(Москва) 958, (Санкт-Петербург) 1029, (Москва) 1032, (Москва) 1050, (Москва) 1065,
(Москва) 1068
— события Отечественной войны 1812 г. — 804
— тайники, сокрытия, клады — 181, (хл) 279
Участники Отечественной войны 1812 г.
— ветераны — 941
— офицеры русской армии — 331, 1079
— партизаны — (источники) 84, (Подмосковье) 556, (Перхушково) 871, (историогра-
фия) 1036
— полководцы — 1072
Персоналии:
Ахшарумов Д. И. 
Бер Вильгельм фон
Бирюков С. И.
Борженский Викентий
Бороздин 1-й М. М.
Васильчиков 2-й Д. В.
Верещагин М. Н.
Виллие Я. В.
Витгенштейн П. Х.
Голицын А. Б.
Давыдов Е. В.
Дорохов И. С.
Каховский М. И.
Колюбакин П. М.
Костенецкий В. Г.
Кочетков В. Н.
Кутайсов А. И.
Ланжерон А. Ф.
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Левенштерн В. И.
Магденко И. С.
Майков Н. А.
Марков (Морков) И. И.
Медокс Роман 
Местр Р. О.
Мешетич Г. П.
Михайловский-Данилевский А. И.
Муханов П. И.
Неверовский Д. П.
Никитин М. Ф.
Орлов М. Ф.
Орлов-Денисов В. В.
Остерман-Толстой А. И.
Петров М. М.
Пиленко И. В. 
Писарев А. А.
Римский-Корсаков Г. А.
Романов М. П.
Сеславин А. Н.
Толстой П. А.
Тучков 4-й А. А.
Тучковы (братья)
Уваров Ф. П.
Фигнер А. С.
Хитрово (родственники)
— фельдъегерский корпус — 901
— художественная литература — 83, (для шк.) 198
— электронные ресурсы (DVD) — 1091

Бородинское сражение

Общие работы:
— библиографические указатели — 517
— исследования — 122, 128, 129, 231
— источники, документы — 41, 139
— мемуары, воспоминания — 42, 66, 940
— художественная литература — 54, 66, (для шк.) 197, (для шк.) 238, (поэма) 769
Хронология сражения:
— Список о потерях гвардейских частей при Бородине… — 1055
— статьи — (канун сражения) 732, (Шевардинский бой) 776, 845, 863, (укрепления 
Бородинского поля) 888, 933, (канун сражения) 959, 999, (хронология сражения) 1021, 
(результаты сражения) 1022
— празднования годовщин; исторические реконструкции — (к 170-летию) 599, 
(к 197-летию) 603, 628, (Московское военно-историческое объединение «Гарнизон») 733,
741, (военно-исторический клуб «Московский гренадеръ») 1083
— Бородинское поле в октябре 1941 г. — 628, 1011
От Тарутина до Березины — (Тарутино) 37, (сражение при Малоярославце) 857, 895
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Отечественная война 1812 г. в памяти поколений

— (исторические памятники, посвященные событиям 1812 г. в Москве) 114, (памятники
на Бородинском поле) 114, (храм Христа Спасителя) 328, (храм Христа Спасителя) 329,
(храм Христа Спасителя) 376, (Московский Манеж) 587, (проекты монументов в 1963 г.)
810, (открытие памятника на Бородинском поле в 1839 г.) 854, (Александровская колонна
в Санкт-Петербурге) 913, (памятники в Санкт-Петербурге) 939, (памятники на Бородин-
ском поле) 972, (памятники в Санкт-Петербурге) 998, (памятники и захоронения на Бо-
родинском поле) 1035, (восстановление монументов на Бородинском поле) 607,
(восстановление воинских захоронений 1812 г.) 694, (проблема сохранности памятников
на Бородинском поле) 723

Отечественная война 1812 г. в искусстве

— картины, посвященные Отечественной войне 1812 г., — (дневники) 327, 561, 562
— портреты участников Отечественной войны 1812 г. — 239
Персоналии художников:
Верещагин В. В.
Доу Дж.
Кившенко А. Д.
Киль Л. И.
Мартине П.
Рубо Ф. А.
Соллогуб Л. Р.
Толстой Ф. П.
Фабер дю Фор Х. В.
Хелминский (Шелминский) Я.
Хесс П.
Художественные фильмы:
— «Война и мир» — 1087
Бондарчук С. Ф.
Овчинников В., композитор
Савельева Л.
Тихонов В. В.
— «Гусарская баллада» — 1088
Гладков А., сценарист
Голубкина Л.
Рязанов Э. А., режиссер
Хренников Т. Н., композитор
Яковлев Ю. В.
— «Кутузов» — 1089
Петров В., режиссер
Соловьев В., сценарист

Заграничные походы (1813–1814)

Общие работы:
— библиографические указатели — 497
— источники — 55
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— мемуары, воспоминания — 34, 55, 203, 552
— монографии, исследования — 30, 235, 255, 256, 259, 263, 323
— художественная литература — 116
События:
— 18-й Егерский полк — 595
— казаки — 29, 861, (казаки в Лондоне в 1814 г.) — 1031
— капитуляция Парижа в марте 1814 г. — 1051
— ополченцы — (пензенское) 32
— сражение под Кульмом в августе 1813 г. — 950, 954
— юбилеи — (к 190-летию Заграничных походов) 804

Заграничные походы в искусстве

Персоналии:
Опиц Георг Эммануэль
Малек Ф.
Торжества и празднования Дня Победы в Отечественной войне 1812 г.
Праздник в Санкт-Петербурге 15 апреля 1814 г. в честь вступления союзных войск
в Париж 19 марта 1814 г. — 875
Празднование 100-летнего юбилея Победы — (мемуары) 737, 855
Подготовка к празднованию 200-летнего юбилея Победы — 572

3.1. История России от Венского конгресса
до восстания декабристов (1814–1825)

— монографии, исследования, сборники — 21
— общественная мысль и общественное движение в России — (антикрепостнические
идеи) 168, 246, (идеи парламентской монархии) 642
— русское общество конца XVIII — начала XIX в. — 87, 88

Декабристы 

Общие работы:
— библиографические указатели — 494–496, 520
— исследования — 45, 46, 150, 168, 320, 363, 364, 367, 368, 374 
— словари, справочники, энциклопедии — 96
— статьи — 577, 620, (историография) 660, 688, 713, (воспоминания) 734, 792, (рец.
на кн.) 1004
События:
— восстание Семеновского пехотного полка — 178
— восстание Черниговского пехотного полка — 153
— 14 (26) декабря 1825г. — 336, 860
— Южное общество — 152
Персоналии:
Батеньков Г. С.
Богородицкий О. П.
Волконский С. Г.
Лунин М. С.
Милорадович М. А.
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Муравьевы (семья)
Муравьев М. Н.
Муравьев Н. М.
Муравьев М. И.
Муравьев-Апостол С. И.
Оболенский Е.
Орлов М. Ф.
Пестель П. И.
Рылеев К. Ф.
Рюмин М. П.
Толстой Ф. П.
Толстой Я. Н.
Трубецкой С. П.
Ферронэ О.-П. М. де ла 
Якушкин И. Д.

3.2. Наполеоновские войны (1798–1815)

Общие работы — 19, 126, 240, (дипломатия и разведка в 1801–1812 гг.) 283, 284, 404,
(война 1806 г.) 410, 417, 429, (альтернативный вариант) 438, (дипломатия и разведка
в 1801–1812 гг.) 461–462, 464, (униформа французской армии) 478, (мемуары) 483
Словари, справочники, энциклопедии — 399
Статьи — (военные поселения) 541, (рец. на кн.) 638, (рец. на кн.) 653, (историческая ре-
конструкция Аустерлицкого сражения) 715, (солдаты французской армии) 880

Страны Европы и США в эпоху наполеоновских войн

Великобритания — (континентальная блокада 1806–1813 гг.) 485, (англо-французские
отношения) 690, (экономика в эпоху континентальной блокады) 697, (английские кари-
катуры на наполеоновские войны) 973
Германия — (дипломатия) 414, (немецкое ополчение) 917
Голландия — 294, 879
Греция — (восстание) 579, см. : Каподистрия И., Ипсиланти А. К.
Польша — (польско-русские отношения в 1812 г.) 1056, (Ян Хенрик Домбровский) 1057,
1085
Сербия — (национальное движение) 712
США — 747
Персоналии:
Джефферсон Томас — 747
Финляндия — 557
Франция — (повседневная жизнь) 402, (история Императорской гвардии) 416, (армия)
444, 455, 456, 474, (Великая Французская революция; рец. на кн.) 638, (канун военной кам-
пании 1812 г.) 1067, (заговор в Париже в октябре 1812 г.) 1071
Персоналии:
Бернадотт Жан-Баптист-Жюль
Бертье Луи Александр
Бесьер Жан-Батист
Богарнэ Жозефина де, императрица
Богарнэ (династия)

251



Бургонь А.-Ж.-Б.
Виктор (Перрен Клод Виктор)
Гескьер Вирджиния
Гиллрей Джеймс
Груши Эмманюэль
Даву Луи Николя
Дама А., генерал
Друэ д’Эрлон Ж.-Б.
Дюку-Лаборт
Дюнан, повар
Дюрок Жерер-Кристоф-Мишель
Журдан Жан-Батист
Журдан Тереза
Иелин Х. Л. фон 
Казажюс К. Б.
Келлерман Ф. Э.
Компан Ж.-Д.
Крукшенк Дж.
Ла Коллежьяна (Юная)
Ланн Ж.
Лежен Л. Ф. де
Лефевр Ф. Ж.
Ложье де Беллекур Ц.
Лоссберг Ф. В. фон
Макдональд Э.-Ж.-Ж.-А.
Мале К.-Ф. де
Мария Деревянная Голова
Мария-Луиза, императрица
Мармон О. Ф. Л. В. де
Маршан Л. Ж. Н.
Массена Андре
Монбрен Л.-П. де
Монсей (Монси) Б. А. Ж. де
Мортье Э. А.
Мюрат Иоахим

Наполеон I Бонапарт, император французский

— воспоминания современников — 91, 432, 433, 445 
— исследования (биография) — 20, 51, (хл) 99, (хл) 126, (дипломатия) 134, 182, 296, 303,
304, 382, 383–386, (братья и сестры) 392, 397, (для шк.) 398, (Египетский поход) 403, 405а,
405б, 406–408, (Итальянский поход) 409, 415, 418, 420, 424–427, (энциклопедия) 430,
439–442, (психологический портрет) 443, 449, 458, 463, 465, (семья) 466, 469–473, (пси-
хологический портрет) 475, 477, 482
— мемуары, воспоминания, высказывания — 431, (Египетский поход) 434, (максимы) 435–
436, (военное искусство) 437, (комментарии) 448, (переписка) 582
— статьи — 592, (Египетский поход) 647, (переписка) 687, (медальоны) 695, (медальоны)
696, (психологический портрет) 721, (первая встреча с русскими) 789, (рец. на кн.) 803,
(рец. на кн.) 809, 818, (история кулинарного рецепта) 837, (образ в русской публицистике)
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894, (рец. на кн.) 930, (хл) 945, (хл) 1001, (культ личности) 1012, (журналистская деятель-
ность) 1013, (личная жизнь) 1028, (личная жизнь) 1058, (стереотипы восприятия русских)
1068, (письма) 1075, (государственная деятельность) 1076
— художественная литература — 377, 378, 387, 396, 423, 428, 446, 447, 453-454, 459, 467
— художественный фильм «Наполеон» (DVD) — 1092
— электронные ресурсы — (аудиокнига) 1090, 1094
Наполеон Франсуа Жозеф Шарль (Наполеон II) Бонапарт
Ней Мишель
Ожеро П.-Ф.-Ш.
О’Мира Б. Э.
Папет Т. фон
Понятовский Ю. А.
Потоцкая А.
Ромер К.
Роос Г. У. Л. фон
Сен-Сир Лоран де Гувион
Сегюр Ф.-П.
Серюрье Ж. М. Ф.
Скотт В.
Сталь А. Л. Ж. де
Стендаль
Сульт де Дье Н. Ж.
Талейран
Удино Н. Ш.
Фабер дю Фор Х. В.
Фигер Мария-Тереза
Флиз Д. П. де ла
Франц I
Фридрих Вильгельм III 
Фюзиль Л.
Шеллинк М.-Ж.
Шарнхорст Генрих фон
Шеллинк М.-Ж.

Русская кампания 1812

— общие работы — (разведка) 31, 235, 237, 296, (воспоминания) 381, 395, (мемуары)
411, 412, (трофеи) 413, (тайники, клады) 419, (дневники) 421, (письма) 422, (записки) 457,
(мемуары) 460, (воспоминания) 480, (библиогр. указ.) 492, (библиогр. указ.) 498, (литовские
татары в составе Императорской гвардии Наполеона) 658, (французские разведыватель-
ные структуры) 743, (рец. на кн.) 791, (рец. на кн) 919, (гвардия) 974, (Великая армия) 996,
(разведка) 1020, (на оккупированных территориях) 1033, (обмундирование Великой
армии) 1040, (происхождение младших офицеров Великой армии в 1812–1814 гг.) 1066,
(полководцы 1812 г.) 1072
— Бородинское сражение — 400, 401, 450, 451, 841, 842, (битва при Москве-реке) 922,
(результаты сражения) 1022, 1045
Персоналии:
— Папет Теодор фон — (дневник; форма одежды королевских Вестфальских войск) 536,
(дневник) 555

253



3.3. История Европы в 1815–1825 гг. Международные отношения

Общие работы — 94, 240, 833
- Венский конгресс — 665
— дипломатическая история Европы — 391
- Священный союз — 537, 693, 951, 994, 1047
- Сто дней. Битва при Ватерлоо (1815)
Персоналии:
Меттерних
Талейран
Фридрих Вильгельм III

4. Экономическое положение России конца XVIII — начала XIX в.

— Экономическая мысль — 550, (частная собственность как основа экономического раз-
вития государства) 612

Предпринимательство

— Общие работы — 68, Общие работы — (Французские колонии в Москве) 322, (швей-
царские колонии) 559
Персоналии:
Боткины
Мальцевы
Мекк фон
Строгановы
Штиглиц Любим (ЛюдвигИоганн) Иванович
Штиглиц Иван Любимович

Промышленность

— Горная промышленность Урала — 703
— Златоустовский оружейный завод — 545
Персоналии:
Эверсман А.-Г.
— Камские горные и оружейные заводы во второй половине XVIII — первой половине
XIX в. — 749

Сельское хозяйство — (борьба с неурожаями) 762

Торговля внешняя

Деятельность Российско-Американской компании (РАК) — 585, 593, 651, 983
Персоналии:
Баранов А. А.
Завалишин Д. И.
Резанов Н. П.
— Деятельность Коммерческой канцелярии российского посольства в Константинополе — 635
— Русско-азиатская торговля первой половины XIX в. — 575
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— Торгово-экономические отношения России и Королевства Польского — 722
— Черноморская торговля в 1809–1810 гг. — 1010

Финансы

— Банковское дело в России — 208

Благотворительность

— благотворительная деятельность «Императорского человеколюбивого общества» — 806
— благотворительность в 1814 г. — 1053
— государственная и частная помощь беженцам в Отечественную войну 1812 г. — 807
— законодательные акты о благотворительности — 731
— материальная помощь населения в 1812 г. — 986
— российская благотворительность в XVIII-XIX вв. — 808
Кризисы финансовой системы Российской империи в XIX в. — 937
Финансовые и денежные реформы — 646, 698
Финансовые издержки Отечественной войны 1812 г. — 781

5. Внутренняя политика России конца XVIII — начала XIX в.

Общие работы — 121
Политика в области здравоохранения — 566
Турецкие военнопленные в России в 1812 г. — 641

6. Внешняя политика и дипломатия России 
конца XVIII — начала XIX в.

Общие работы — 20, 121, 133, 134, 137, 220, 221, 622, 925
Административная политика на Дальнем Востоке — (рец. на кн.) 701
Балканский вопрос — (Греция) 14, (Сербия) 236, (Черногория; консульство в Которе) 252,
(экспедиция адмирала Д. Н. Сенявина) 296, (Сербия) 531, (Османская империя) 532, (Гре-
ция) 579, 716, (Черногория; консульство в Которе) 724, (Османская империя) 902
Внешняя политика Российской империи на Кавказе и в Закавказье — (Гюлистанский мир)
581, (Российско-Иранский мирный договор) 640
Внешняя политика Российской империи в Новом Свете — 585
Дипломаты русские:
Грибоедов А. С.
Киселев Н. Д.
Куракин А. Б.
Ливен А. Х. 
Ливен Д. Х. 
Мазуревский А. О.
Поццо ди Борго К. О. 
Румянцев Н. П.
Смирнов Я. И. 
Татищев Д. П.
Тургенев С. И.
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Дипломаты иностранные:
Вильсон Роберт Томас
Гаррис Левет
Коленкур А.-О.
Стединк Курт фон
Ферронэ О.-П. М. де ла
Шатобриан Ф. Р. де
Международные отношения (после 1814 г.) — 219
Межгосударственный диалог России и США в 1803–1804 гг. — 747
Российско-британские отношения в эпоху наполеоновских войн — (рец. на кн. ) 601, 642, (рус-
ско-английская война 1807-1812) 662, (рец. на кн. ) 692, (донской казак в Лондоне в 1813 г.) 771,
784, (британская помощь России в 1812 г.) 864, (континентальная блокада Великобритании)
953, (английские моряки на русском флоте в 1812 г.) 995, (казаки в Лондоне в 1814 г.) 1031
Персоналии:
— Георг, британский принц-регент
Русско-испанские отношения — (проект Испанской Конституции) 956
Русско-французские отношения — (франко-русский союз) 284, (рец. на кн.) 538, (поход
в Индию) 623

7. Национальная политика в Отечественную войну 1812 г. — 673

8. Государственная власть в России. 
Органы государственной власти и управления. 
Министерства

Общие работы — 65, 75, 194, 347, 348, (гражданская служба) 349 
Деятельность Военного министерства — (создание Военного министерства) 846, (работа
Военного министерства 1810–1812 гг.) 849, (управление русской армией в первой чет-
верти XIX в.) 850
— реформы в армии— 616, 853, 908
— разведка и контрразведка— 31, 283, 1017, 1018
— создание аэростата— 758, 900
— шпионаж— 673
Персоналии:
Барклай де Толли М. Б.
Леппих Ф.
Чернышев А. И.
Саван Д. 
Персоналии:
Леппих Ф.
Деятельность Министерства иностранных дел — 881
Крестьянский вопрос в России:
— указы — (Законодательство о вольных хлебопашцах) 629
— деятельность Комиссии составления законов (КСЗ) — 630
Местное самоуправление — 920
Политические институты Российской империи — (Сенат) 596, (Непременный совет) 648
Развитие русского права в первой половине ХIХ в. — 248, (общественно-политическая
мысль) 611, (общественно-политическая мысль) 834, (русский консерватизм; рец. на кн.) 836
Словари, справочники, энциклопедии — 8, 38, (для шк.) 50, 76, 77
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Реформы в России в первой четверти XIX в.

Административные реформы — 2, 35, 970
Конституционные проекты — 48, (общественное мнение) 92, (общественное мнение) 93,
(общественное мнение) 111, (общественное мнение) 112, 118, 335, 605, 615, (общественная
мысль) 642, (понятие «конституция») 681, 711, 761, 852, 878, 891, (рец. на кн) 927, 955
Политические реформы — 165
Проблем реформирования аграрного, государственного, образовательного и цензурного
направлений — 160
Проекты реформ — 166
Реформирование политических, административных институтов; реформы в области эко-
номики и социальной сферы; реформирование систем народного образования — 166
Создание министерской системы управления в 1802–1811 гг. — 767, 846, (правовое
оформление министерской системы) 921, (министерские реформы) 949
Государственные и общественно-политические деятели: 
биографии
Общие работы — 89, 93, 101, 102, (хл) 136, 138, 139, 144, 195, 218, (хл) 243, (портреты)
277, 288, (иностранцы на службе России) 356, (семья Муравьевых) 543,
Справочники, словари, энциклопедии — 8, 38, 78, 143, 350, 351
Персоналии:
Аракчеев А. А.
Балашов А. Д.
Бенкендорф А. Х.
Бетанкур А. А.
Блудов Д. Н.
Васильчиков Д. В.
Воронцов А. Р.
Вяземский П. А.
Вязмитинов С. К.
Голицын А. Н.
Голицын Г. С.
Голицын Д. В.
Голицын С. Ф.
Гурьев Д. А.
Дашков Д. В.
Де-Волан Ж.-Ф.
Державин Г. Р.
Дрейлинг И. Р.
Ивашкин П. А.
Канкрин Е. Ф.
Каподистрия И. А.
Киселев Н. Д.
Киселев П. Д.
Козодавлев О. П.
Кочубей В. П.
Куракин А. Б.
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Мордвинов Н. С.
Нессельроде К. В.
Новосильцев Н. Н.
Норов А. С.
Панчулидзев А. Д.
Пестель И. Б.
Ростопчин Ф. В.
Румянцев Н. П.
Салтыков Н. И.
Сперанский М. М.
Строганов П. А.
Стурдза А. С.
Толстой Я. Н.
Трощинский Д. П.
Тургенев А. И.
Тургенев Н. И.
Тургенев С. И.
Уваров С. С.
Чарторыский А. Е.
Чернышев А. И.
Шишков А. С.

9. Военная история России конца XVIII — начала XIX в.

Общие работы — 126, 145, 146, (энциклопедия) 169, 230, 263, 264
Частные вопросы:
— армия и православная церковь Российской империи — 189, (рец. на кн.) 664
— библиографические указатели — 486
— военные поселения — 541, 813, 947
— вооружение — (артиллерия эпохи наполеоновских войн) 90, (разработка боевых ракет) 589
— история Войска Донского — 736
— история лейб-гвардии — 213
— кавалергарды — 275
— квартирмейстерская часть накануне Отечественной войны 1812 г. — 699
— ордена, медали, наградное оружие, наградные знамена, штандарты 1812–1814 гг. — 103,
324, 746, 765, 826, 838, 839, (советские ордена имени героев 1812 г.) 840, (наградные ме-
дали за Прейсиш-Эйлау) — 911, 1049
— Сумской гусарский полк — 710,
— униформа — 229, (форма одежды нижних чинов 18-го Егерского полка (1812–1814))
602, (военная форма 1812–1814 гг.) 708, (военные мундиры) 798, (русская армия в 1814 г.)
868, 885, (униформа русской армии в 1812 г.) 1073
Военные деятели
Общие работы — 23, 53, (энциклопедический словарь) 61, (мемуары) 91, 92, 101, 102,
(хл) 136, 138, 139, (биографический словарь) 143, 156, 216, (хл) 243, 289, 325, (иностранцы
на службе России) 356, (казачьи атаманы) 357, (герои 1812 г.) 360, (семья Муравьевых) 543,

258



(семья Тучковых) 750, (национальный состав российского генералитета 1812 г.) 963, (рос-
сийский титулованный генералитет) 980
Персоналии:
Багратион П. И.
Барклай де Толли М. Б.
Беннигсен Л. Л.
Волконский П. М. 863
Воронцов М. С.
Горчаков А. И.
Граббе П. Х.
Гудович А. И.
Давыдов Д. В.
Депрерадович Н. И.
Дохтуров Д. С.
Дурова Н. А.
Ермолов А. П.
Засядко А. Д. 
Каменский М. Ф.
Клаузевиц К. фон
Коновницын П. П.
Константинов К. И.
Костенецкий В. Г.
Кульнев Я. П.
Кутузов М. И.
Милорадович М. А.
Муравьев-Карский Н. Н.
Никитин М. Ф.
Остерман-Толстой А. И.
Пален П. А.
Платов М. И.
Раевский Н. Н.
Раевский-мл. Н. Н.
Ридигер Ф. В.
Суворов А. В.
Тормасов А. П.
Чичагов П. В.

10. Культура

Общие работы:
Библиографические указатели — 507, 508, 512, 514, 524
Журналистика — 58, 111, 489, 490
Русская публицистика в 1812 г. — 774
Справочники, словари, энциклопедии — 143
Частные вопросы:
Литературная жизнь России первой четверти XIX в. — 916
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Общественное мнение — (история вольномыслия) 276, (общественное самосознание) 293, (на-
родное самосознание) 535, (национальное самосознание) 546, (общественное сознание) 643,
(национальное самосознание) 827, (общественное мнение) 872, (общественное мнение) 874
«Русская история» — 827
«Сын отечества» — 223, 514, 1038
Художественная жизнь и быт конца XVIII — начала XIX вв. — 268, 269
Персоналии:
Анастасевич В. Г.
Бантыш-Каменский Н. Н.
Батюшков К. Н. 
Воейков А. Ф.
Глинка С. Н.
Глинка Ф. Н.
Гоголь Н. В. 
Греч Н. И. 
Грибоедов А. С.
Дашкова Е. Р.
Дельвиг А. А.
Жуковский В. А.
Кайсаров А. С.
Карамзин Н. М. 
Крылов И. А.
Крюденер В.-Ю.
Майков Н. А.
Малиновский В. Ф.
Михайловский-Данилевский А. И.
Окуджава Б. Ш.
Пушкин А. С.
Радищев А. Н.
Толстой Л. Н.
Тургенев И. С.
Чаадаев П. Я. 
Чертков А. Д. 
Шишков А. С.

10.1. Наука

Камчатская экспедиция — 585
Первая русская антарктическая экспедиция (1819–1821) — 78, 546, 778
Первая русская кругосветная экспедиция (1803–1806) — 593, 613, 656, 709
Персоналии:
Беллинсгаузен Ф. Ф.
Головнин В. М.
Коцебу О. Е.
Крузенштерн И. Ф.
Левенштерн Е. Е.
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Лисянский Ю. Ф.
Литке Ю. П. 
Матюшкин Ф. Ф. 
Ратманов М. И.
Резанов Н. П.

10.2. Просвещение

Педагогика в России в конце XVIII — начале XIX в.

Общие работы — (реформы) 530, (реформы) 540, (реформы) 568, (воспитание в дво-
рянских семьях) 624, (иностранное гувернерство) 654, (университетская автономия) 686,
(Московский университет; социальный состав студентов) 706, (реформы) 739, 898
Персоналии:
Гумбольдт В. фон
Лагарп Ф.-С.
Паррот Г. Ф.
Уваров С. С.
Патриотическое воспитание дошкольников и школьников (начало XXI в.) —
(8 класс) 547, 628, 631, (дошкол.) 718, (Поля Славы) 790, 814, (дошкол.) 843

10.3. Музеи

Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник — 966
Государственный музей-заповедник «Бородинское поле» — 79, 231, 714, 727, 964
Государственный музей-заповедник «Павловск» — 3, 132
Государственный музей Эрмитаж — 5, 6
Музеи Славы — (Швейцария) 100, (Музей А. В. Суворова в Санкт-Петербурге) 544
Музей-панорама «Бородинская битва» — 64, 209, 786, 862

10.4. Искусство России конца XVIII — начала XIX в. — 311

11. Религии России конца XVIII — начала XIX в.

Общие работы — (Санкт-Петербург) 1, 883
Иезуиты — 258, 1005
Персоналии: 
Грубер Габриэль
Иудеи — 740
Караимы (еврейская религиозная секта) — 542
Католики — 529, 775
Персоналии:
Гендерсон Эбенезер
Головина В. Н.
Сюрюг А.
Мальтийский орден — 117, 691
Масоны — 274, 280, 287, 290, 317, 728, (в хл) 779, 805, 824
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Персоналии:
Кологривов Д. М.
Лабзина А. Е.
Местр Ж.-М. де
Мусульмане — 740
Православие: 
Общие работы — (государство и церковь) 125, 161, 162, 189, 247, 298, (рец. на кн.) 664,
(Библейское общество) 693, («причиненные по Калужской епархии церквам разорений»
в Отечественную войну 1812 г.) 1019
Спасо-Бородинский монастырь — 231, 726, 825
Храм Христа Спасителя — 328, 329, 376
Персоналии:
Авель, монах
Голицын А. Н.
Котельников Е. Н.
Мария, игуменья (Тучкова М. М.)
Платон (Левшин), митрополит
Серафим, митрополит
Филарет (Дроздов), митрополит
Фотий, архимандрит
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