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                               Предисловие  

 

 От автора. Уважаемый Читатель, перед Вами 2-й вариант книги под, 
указанным на обложке, названием. 1-й вариант сгорел, как и всё, нажитое 
автором за 82 года жизни, под снарядами «доблестных» ВСУ, в частности, 
фашистов-бандитов «Азова». 

Как ни прискорбно это констатировать, но пословица «Нет худа без 
добра» получила очередное подтверждение. Это – на мой взгляд. А что ска-
жут на это Высшие Иерархи? 

- Уважаемый Иерарх, как Вы оцениваете? До военных действий в Ма-
риуполе черновик книги был уже готов, который включал, помимо изложен-
ного в данной книге, информацию о восстании декабристов, Пушкине и 
Лермонтове. Сейчас объём информации по войне 1812 года значительно 
увеличился. И я попросила Вас разрешить её разделить. Информацию о 
Пушкине и Лермонтове сделать 3-й частью данной книги, а восстание декаб-
ристов включить в следующую книгу «Николай I». 

Главный показатель сравнения – достоверность. 1-й вариант книги мож-
но оценить по достоверности примерно в 70%, 2-й вариант – 90%. Значительно 
изменился Ваш взгляд на происходящие события, участников этих событий и 
оценка их. 

- Существует ли связь между событиями данной книги и сегодняшним 
днём в России? 

У вас, у землян, есть понимание, что история человечества «развивает-
ся по спирали». 

По указанию Иерарха 27-32 из Википедии взяты следующие абзацы. 

Выражение "история движется по спирали" чаще всего означает, что событи-
ям в ней свойственно повторяться, но уже на новом историческом витке, в новых услови-
ях и обстоятельствах. 

Классическим примером такого повторения считают Французскую революцию 1789 
года и Октябрьскую революцию 1917 года в России. В них историки находят много обще-
го. И в судьбе убитых монархов, и в их последовательном развитии от революционной 
романтики - к террору, а затем - к зарождению имперского сознания.  

Ещё один классический пример, по свидетельству Высшего Разума: война 
1812 года, ВОВ 1941 – 1945 года и сегодняшняя война под лозунгом «Вся Европа 
против России.» 

Или такое толкование из Википедии. 

«Да, вероятней всего, так оно и есть. Если вдуматься и применить вам и 
многим свою память несколько больше, нежели раньше, то можно поймать себя 
на мысли, что некоторые события в нашей жизни уже случались. Спираль Ход 
истории - это некий виток. А если это применить к нашей жизни, то ее можно 
разделить на маленькие отрезки примерно по пять лет. А нас много. И каждый 
отрезок жизни каждого человека можно представить, как малюсенькую малень-
кую часть отрезок этой спирали этого витка. Ведь историю создают люди. И 
психология с веками не меняется. Она заложена в генах. Так почему же поведение 
к тому или иному событию должно в корне отличаться в течение веков или 
просто десятков лет? Если нам, к примеру, угрожают, то мы - вооружаемся. Ес-
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ли нас хвалят, то мы в ответ тоже ищем комплимент.  Если нас убивают, то 
мы тоже в ответ - делаем тоже самое. Сдерживающим моментом может 
явиться только память, великая память и дипломатия. Но стоит одному 
безумцу нажать на грозную кнопку и начнется принцип "Домино". Вероятно, вы 
знаете, что это такое? Не дай Бог испытать такое? В общем – история, на са-
мом деле, является настоящей спиралью.» - чья-то 100% правильная трактовка 
понимания истории, по свидетельству Высшего Разума. 

Уважаемый Читатель, перечитайте несколько раз последний абзац. Оказы-
вается, поступки людей в истории повторяются, потому что генный код человека, 
который расположен в Матрице души, никогда не меняется, то есть, вечен, как и 
душа, включает психологию, так же неизменную. Попадая в похожие условия жиз-
ни, душа заставляет индивида, которому принадлежит на искомый момент, посту-
пать всегда примерно одинаково. Отсюда, «… если нам угрожают, то мы - во-
оружаемся. Если нас хвалят, то мы в ответ тоже ищем комплимент.  Если нас 
убивают, то мы тоже в ответ - делаем тоже самое». 

- Получается, Уважаемый Иерарх, что, следуя этой психологии, нару-
шается одна из Заповедей Христа. И если следовать этой логике, то многие 
Заповеди давно «не работают». Почему? И когда это началось? 

От автора: Уважаемый Читатель, в беседе с Иерархом 27-32 об истории 
человечества я затронула очень глубокую тему, в которую с вхожу с большим 
опасением, смогу ли я передать то, что чувствую, что пытаюсь понять и что хотят 
мне внушить Высшие Силы. 

Много раз я сообщала Читателю, что человечество до сих пор не создало 
на Земле цивилизацию. Оно к ней «идёт», правда, очень медленно. Причина от-
сутствия её в грехопадении человека и невозможности человечества развиваться 
по Программе Высшего Разума так, как это происходит на всех остальных косми-
ческих объектах Вселенных, населённых разумными формами. 

Археологические раскопки находят «следы» цивилизаций, но они оставле-
ны очень давно инопланетянами, которые пытались искусственным путём «наса-
дить» их. Ни одна попытка не увенчалась успехом. Причина в разумной форме 
Земли – человеке. Совершив грехопадение, человек утратил возможность дви-
гаться к главной цели своего существования, жизни на Земле – совершенствова-
ния своей души.  

Высший Разум признаёт Свою вину в том, что допустил ошибку при созда-
нии человека (об этом я писала). Для Него Земля – единственный прецедент в 
космической истории. Поэтому предпринимались неоднократно попытки, чтобы 
вернуть Землю на путь развития по Программе. Насаждение цивилизаций ино-
планетянами – одна из них.  

В VII веке до н. э. человечеству была предложена религия, которая изна-
чально имела форму монотеизма, который у многих народов был впоследствии 
утрачен, выродившись в тотемизм, язычество. В V веке до н. э. иудейский 
тотемизм сформировал иудаизм – первую настоящую религию. Во II веке н. э. 
византийское язычество сформировало христианство, в V веке н. э. китайский 
тотемизм – буддизм, в XIII веке н.э. язычество Мекки – ислам. 

Справка: достоверность информации Википедии по религии – 9%, к сожа-
лению. 



3 
 

В XIV веке нашей эры  в Европе ветвь христианства протестантизм 
сформировал направление масонство, основа которого наука эзотерика. 

• Церковь свидетельствует, что религия – это догма. Высший Разум сви-
детельствует, что абсолютно всё на Земле подвержено философской 
аксиоме «всё течёт, всё изменяется». С течением времени постула-
ты религии так же менялись. Например, многие Заповеди из Нагорной 
проповеди Иисуса Христа стали устаревшими, как-то:  

• Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. 

• А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую. 

• Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 

• А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 

• да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправед-
ных. 

• Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли де-
лают и мытари? 

• И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? 
Не так же ли поступают и язычники? И другие Заповеди и Наставления. 

 

Почему устарели? В VII веке нашей эры в Матрице души появилась под 
Матрица генного кода, которая, как сообщала я выше, содержала психологию 
души или характер поведения души. Каждой душе Высший Разум заложил энер-
гетику поведения души в той или иной ситуации в зависимости от тех наставлений 
или заповедей религии, которой принадлежала душа на момент создания под 
Матрицы генного кода. 

Психология души – понятие изменяемое, зависящее от развитости души, 
то есть, от степени её совершенства (количества набранных ею нравственных ка-
честв). Чем больше таких качеств, тем ближе будет поведение души к требовани-
ям религии, тем реже человек с такой душой будет нуждаться в посещении Церк-
ви. О чём хотелось бы, чтобы это понимали служители Церкви. 

Неизменными для души остаются её «принадлежность» к одному зна-
ку Зодиака и одной религии. 

Уточнение. Уважаемый Читатель, Вы обратили внимание, что Высший Ра-
зум распределил по знакам Зодиака не людей, а их души. 

Наличие цивилизации не зависит от степени разума и интеллекта че-
ловека, а зависит от Уровня развитости его души, от объёма высоких нрав-
ственных качеств, наработанных душою от воплощения к воплощению, и 
отсутствия качеств зла.   

Цивилизация – это общество высоконравственных людей, это обще-
ство, в котором отсутствует Зло. 

Но генный код – понятие национальное, следовательно, и психология 
поведения индивида или человека тоже. Поэтому поведение разных наро-
дов в одной и той же ситуации будет неодинаковым. 

- Что такое нация? – спросила я Иерарха. И Он помог найти в Вики-
педии относительно правильную формулировку. 
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Нация – это совокупность индивидов, связанных сознанием своего единства, 
общности происхождения, языка, верований, быта, нравов, обычаев, исторического 
прошлого и солидарностью социальных и политических интересов настоящего. 

В данной книге очень много говорится о патриотизме русских людей. 
Я бы назвала это качество феноменом русской нации. Совершенно неожи-
данно для меня выяснилось, что такое качество (патриотизм) отсутствует в 
генном коде представителей наций, как поляки, латыши, литовцы, эстон-
цы, финны, французы, итальянцы, немцы, австрийцы, испанцы, порту-
гальцы, румыны, молдаване, китайцы, корейцы, индусы, израильтяне, 
венгры, чехи, турки, латиноамериканцы, американцы и австралийцы в за-
висимости от «корней», канадцы, африканцы и другие. 

Присутствует качество патриотизм в генном коде наций, как русские, 
англичане, шотландцы, ирландцы, шведы, норвежцы, болгары, словаки, 
сербы, греки, японцы, мексиканцы, датчане, филиппинцы, сирийцы, грузи-
ны. 

О содержании очередной книги по истории Государства Российского. 

Данная книга даёт информацию о правлении России сыном Павла I импе-
ратором Александром I. По указанию Иерарха 27-32 была подобрана в Вики-
педии биография императора, которая комментировалась Иерархом по ходу из-
ложения. Читатель уже знает, что перечёркнутый жёлтый цвет – неправдивая ин-
формация или указанные события вымышлены. Рядом дана оценка Иерарха.  

Биография наполнена информацией о персонажах, упомянутых в ней, с 
обязательной энерго характеристикой души персонажа, часто тоже с биографией 
его и оценкой Высшим Разумом. Выбор персонажа и комментарии только с со-
гласия Иерарха. По указанию Иерарха представлены иногда данные не только на 
одного персонажа, к примеру, на сына, но и на отца. 

Фамилии персонажей, подробно представленных в книге, выделены во 
всех местах, где упоминаются. 

К сожалению, Высший Разум причисляет к Героям Отечественной вой-
ны 1812 года не всех его участников, представленных в данной публикации. 
Причины такого отношения прокомментированы Им. Это Кутузов М.И., Винцин-
героде Ф.Ф., Витгенштейн П.Х., Дибич Забайкальский, Дорохов И.С., Дохту-
ров Д.С., Дурова Н.А., Иловайский Г.Д., Лебедев Н.П., Милорадович М.А., 
Неверовский Д.П., Паскевич-Эриванский И.Ф., Чернышев А.И. 

Кроме того, в данной книге представлена злободневная Информация в 
коротком изложении на другие темы: 

- о душе после смерти; 

- об искусственном интеллекте; 

- о страшном религиозном событии Украины; 

- об изменении человека на поле боя.  
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Родионов Марк Иванович (21 – 28 э.е.)  

Ростопчин Фёдор Васильевич (19 – 23 э.е.)  
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ДЕТИ ПАВЛА I 

 

У императора Павла I остались четыре сына Александр, Константин, 
Николай и Михаил. Двое из них стали императорами Александром I (1801 – 
1825 годы.) и Николаем I (1825 – 1855 годы.) 

 

Александр  

 

 

Александр I Павлович— российский император, протектор Мальтий-
ского ордена, Великий князь Финляндский, царь Польский. Александр I, био-
графия которого стала примером грамотной политики, получил в народе 
прозвище Благословенный. Старший сын императора Павла I. 

 

Император Александр I Павлович. Годы жизни: 1777 – 1825.  

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: чувство долга, справедливость, патриотизм, вооду-
шевлённость, честолюбие, осторожность, коварство, чувственность, сенти-
ментальность, неуверенность в себе, тщеславие, самолюбие, самолюбование, 
самонадеянность, себялюбие, своенравие, самоотречение, бездушие, непоколе-
бимость, влюбчивость, ревность, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Ма-
лообразованный. 

Программа предусматривала жизнь при дворе императора России. Душа 
выполнила Программу на 70% со средней кармой на 2 воплощения.  

Смерть естественная по Программе. 
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Константин  

 

 

Российский цесаревич, второй сын Павла I и Марии Фёдоровны, счи-
тавшийся наследником русского престола после Александра Павловича. Ге-
нерал-адъютант (1819) (первым среди членов Российского императорского 
дома получил это свитское звание, командир Гвардейского корпуса, гене-
рал-инспектор всей кавалерии. 

На протяжении 25 дней, с 19 ноября (1 декабря) по 13 (25) декабря 
1825 года, официально считался Императором и Самодержцем Всероссий-
ским Константином I, хотя по сути он на престол не вступил и не царствовал 
(см. междуцарствие 1825 года). Наместник Царства Польского в 1815—1830 
годах. Свергнут Польским восстанием. 

Великий князь Константин Павлович. Годы жизни: 1779 – 1831. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на 
уход из жизни 30 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, великодушие, неравно-
душие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые помыслы, экстраор-
динарность, толерантность, «милость к падшим», практичность, патрио-
тизм, дальновидность, мудрость, максимализм, критичность, самообладание, 
хладнокровие, сила воли, непоколебимость, альтруизм. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала служение императором России. Душа про-
грамму не выполнила из-за вмешательства «чёрной магии», сделанной при дворе, 
когда Константину исполнилось 22 года. Вмешательство направлено только на 
недопущение Константина к власти. (Автору посоветовали не выяснять подроб-
ности, которые для неё были «за гранью познанного».) 

В таких случаях душа не несёт ответственности за «сделанное» и не нака-
зывается за это кармой. 

Смерть не по Программе от холеры. 
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Николай  

 

 

Третий сын императора Павла I и Марии Фёдоровны, родной брат 
императора Александра I, отец императора Александра II. Внук Екатерины II. 

Император Всероссийский с 19 нояб-
ря (1 декабря) 1825 по 18 февраля (2 марта) 1855, царь Польский (единственн
ый коронованный польский монарх из числа Всероссийских императоров) 

и великий князь Финляндский 

Император Николай I. Годы жизни: 1796 – 1855. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е.. на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: чувство долга, нетерпимость, подозрительность, рас-
чётливость, авантюризм, беспристрастность, осторожность, угрюмость, за-
комплексованность, трусость, непримиримость, ограниченность, бездушие, 
собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е.. на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала жизнь при дворе в качестве придворного 
среднего уровня должности. Душа выполнила Программу на 70% со средней 
кармой на три воплощения. 

В преждевременную смерть вмешалась «чёрная магия». Смерть не 
случайная и не по Программе. 
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Михаил 

 

 

 Четвёртый сын Павла I и Марии Фёдоровны, самый младший ребё-
нок, единственный порфирородный из сыновей Павла I (то есть родивший-
ся в период его правления). Младший брат императоров Александра 
I, Николая I и великого князя Константина. 

Романов Михаил Павлович. Годы жизни: 1798 – 1849. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: подозрительность, авантюризм, расчётливость, при-
способленчество, осторожность, хитрость, лживость, двуличие, лицемерие, 
трусость, страх, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 11 э.е. Ма-
лообразованный. 

Программа предусматривала среднюю государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 70% со средней кармой на 2 воплощения. 

Смерть по Программе. 

От автора: возможно Вы, Читатель, как и я, удивляетесь, какие никчемные 
цари правили Россией в определённые отрезки времени. Правда, о том, что они 
были никчемными, Вы вряд ли прочтёте в Википедии. Википедия каждого из них 
выдаёт за выдающихся государственных Мужей, Великих Патриотов. Почти 3 века 
«поются дифирамбы» Екатерине II, иначе, как Великой – не называют. Императо-
ра Павла тоже пытались представить государственным деятелем, Александра I – 
Великим Реформатором, Николая II – чуть ли не техническим «гением». 

Почему так? Вопрошаю я Иерархов. Насколько я знаю, существует у 
Высшего Разума специальная Программа для душ, которых они (Высшие) под-
бирают заранее в качестве будущих Первых лиц государств. Не должен был стать 
императором Павел (об этом я сообщала в его энергетической характеристике). 
Не должен был стать во главе России Александр I. А вот его брат Константин 
(душа его) был подобран для этой миссии. Но не стал им. Вмешалось колдов-
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ство, которое процветало во все времена существования Российского государ-
ства. Впрочем, как и при других «дворах» Европы и Азии. 

- Уважаемый Иерарх, колдовство – это разрешаемое действие от 
Высшего Разума? 

Да. В кармических целях. Но, как оказалось, оно принесло больше вреда, 
чем пользы. «Грехопадение» Земли – это эксклюзив во Вселенных Высшего Ра-
зума. Предпринимались всевозможные попытки изменить ситуацию, но не одна из 
них её не исправила. Некоторые издержки оказались вредными, но по Законам 
Мироздания их нельзя было устранить. Вы же знаете, что ни одно Творение Выс-
ший Разум не может уничтожить. 

На историческом этапе жизни человечества время от времени возникают 
«сбои» во всех Программах по этой причине. Иерархам БИ приходится постоянно 
осуществлять контроль за всем происходящим на Земле, чтобы вовремя прини-
мать меры к недопущению коллапсов, которые в последнее время всё чаще «со-
трясают» и Землю, и человечество. 

На протяжении существования русской нации (счёт идёт от князя Игоря) 
«сбой» в Программе «Первого лица» (назовём так эту Программу) стал четвёртым 
после смерти Екатерины. И закончился со смертью Николая I. Контроль Свыше и 
заключается в том, что вокруг никчемного 1-го лица появляется плеяда умных, 
достойных, неравнодушных и, по-настоящему, преданных Патриотов 
России. Немало среди них и иноземных лиц, также преданных, и отдавав-
ших свой ум, талант и даже жизнь на благо Неё. 

Колдовство – это также издержки всё той же причины отклонения разви-
тия Земли от Программы. На первый взгляд – это величайшее зло для человече-
ства. Но в масштабах Вселенной огромный воспитательный стимул для совер-
шенствования человеческой души. Процесс весьма долгий, но необходимый. 

Поскольку издержки накапливались и могли принести огромный вред че-
ловечеству, этот процесс находился и находится под постоянным контролем 
Высшего Разума. Вот Вы, например, в первой половине своей жизни не имели 
понятия о существовании экстрасенсов. В какой-то момент Ваше поколение обна-
ружили их большое количество, что породило в Вас огромное к ним недоверие. 

 А случилось так, что наличие данной издержки достигло какого-то преде-
ла, что могло резко негативно сказаться на большой массе людей. Несмотря на 
то, что среди экстрасенсов появилось немало шарлатанов, основная часть была 
готова, благодаря заложенным способностям, помочь людям, подверженным раз-
ным колдовским «напастям». 

К сожалению, автор этой публикации тоже не избежала такой участи. Аб-
солютно советский человек по воспитанию и образованию в конце жизни я столк-
нулась с тем, что родственники жены сына и мужа дочери занимались «порчей» в 
мой адрес, соответственно весьма сильно подпортив мои взаимоотношения с 
детьми и внуками. Из-за этого моя жизнь, которая не была лёгкой никогда, ещё 
более изменилась не в лучшую сторону.  

Иерарх объясняет, что это - «некая закономерность», не кармическая, не 
случайная, а зависящая от той миссии, которой я занимаюсь И для меня «за гра-
нью познанного», которую я не смогу понять и объяснить для себя. А только сми-
риться и жить до конца. 
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ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I 

(биография из Википедии) 

Период правления Александра I стал знаковым этапом русской истории. 
Россия одержала победу в борьбе с Наполеоном, в стране были проведены се-
рьёзные реформы. (они остались только на бумаге!) 

Александр взошел на трон в 1801 году, после дворцового переворота и 
трагической гибели своего отца, Павла I. 

Факт! В настоящее время у историков нет точного понимания о том, знал 
ли Александр I о планах заговорщиков. Но именно убийство Павла I обеспечило 
наследнику восхождение на трон. Высший Разум однозначно свидетельствует, 
что Александр знал о планах заговорщиков. 

Годы царствования императора: с 1801-го по 1825-й. 

Взойдя на престол, новый монарх сразу нацелился на проведение серии 
реформ, затрагивающих разнообразные сферы жизни государства. Увенчались 
успехом и были оценены по достоинству его реформы в сфере устройства госу-
дарственного аппарата и образовании. Военная и финансовая реформы оказа-
лись менее успешны и подвергались критике. Военная реформа нанесла 
огромный вред обществу, что явилось одной из причин восстания декабри-
стов. 

Основные особенности правления Александра I: 

• Сохранение и упрочнение в России самодержавия (по примеру 
своего отца Павла I); 

• Активные реформаторские усилия (они не совершились!); 
• Стремление окружить себя умными и талантливыми людьми 

(ближайшим помощником императора был Михаил Сперанский); 
• Удачные реформы в начале правления (отсутствовали!); 
• Менее успешные реформы в середине (тоже отсутствовали!) 

и потеря интереса к управлению страной на заключительном этапе цар-
ствования. 

 
Политика Александра I была направлена на защиту и расширение терри-

тории государства, усовершенствование аппарата государственного управления и 
повышение авторитета страны на международной арене. 

 
Основные события 

Краткая хронология царствования Александра I в виде таблицы: 

1801 г. 

Создание «Негласного комитета» из 12 человек, це-
лью которого была помощь императору в руководстве стра-
ной. 

Факт! По изначальной задумке комитет должен был 
ограничивать самодержавие в стране. Но в первую очередь 
соратники Александра занялись проведением реформ внутри 
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страны. 

1801 г. 

Первые либеральные реформы, не несущие карди-
нальных перемен в жизни страны (например, амнистия, раз-
решение беспрепятственного выезда за границу и ввоза зару-
бежной литературы) 

1802 г. 
Реформирование в устройстве аппарата местной и 

государственной власти 

1802-1804 гг. 
Реформы образования (разделение учебных заведе-

ний на категории, создание учебных округов, доступность об-
разования для всех слоёв населения) 

1803 г. 

Указ Александра 1 «О вольных хлебопашцах», соглас-
но которому крестьяне могли выкупать для себя свободу (пер-
вые шаги к освобождению крестьян) Указ остался только на 
бумаге!) 

1812 г. 
Отечественная война, изгнание Наполеона из Рос-

сийской империи, начало заграничные походов отечественной 
армии (после окончания войны) 

1825 г. Смерть Александра I 

  

Войны 
Войны, в которых участвовала страна в эпоху Александра I: 

• 1804-1813 гг. — Русско-персидская война; 
• 1806-1807 гг. – Русско-прусско-французская война 
• 1806-1812 гг. – война с Турцией; 
• 1808-1809 гг. – война со Швецией (была завоевана Финляндия); 
• 1812 г – война между Российской и Французской империей 

(Отечественная война); 
• 1813-1814 гг. – заграничный поход русской армии. 

Наибольшую известность получила война 1812 за освобождение от 
агрессии Наполеона, из которой Россия вышла победителем. 

Итоги правления 

В целом историки характеризуют царствование этого монарха в положи-
тельных тонах, что никак не соответствовало действительности. Император 
предпринимал попытки изменить существующие реалии в экономической, соци-
альной и административной сферах жизни общества. В силу своего развития он 
никак не мог это сделать. Он был искренним сторонником реформ, но не все его 
инициативы получили поддержку со стороны населения страны. 

В последние годы на троне императора Александр I тяжело болел и при-
общился к мистицизму (Высший Разум это не подтверждает). Его реформатор-
ская активность угасла, в 1825 году император скончался. 
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Император Александр I 

 

 

Александр I Павлович— российский император, протектор Мальтий-
ского ордена, Великий князь Финляндский, царь Польский. Александр I, био-

графия которого стала примером грамотной политики, получил в народе 
прозвище Благословенный. Старший сын императора Павла I. 

Император Александр I Павлович. Годы жизни: 1777 – 1825.  

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: чувство долга, патриотизм, воодушевлённость, че-
столюбие, осторожность, чувственность, сентиментальность, неуверен-
ность в себе, тщеславие, самолюбие, самолюбование, самонадеянность, себя-
любие, своенравие, самоотречение, непоколебимость, влюбчивость, собствен-
ничество. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Ма-
лообразованный. 

Программа предусматривала жизнь при дворе императора России. Душа 
выполнила Программу на 70% со средней кармой на 2 воплощения.  

Смерть естественная по Программе. 

Автор публикации стремилась к тому, чтобы читатель получил до-
статочно полное представление о том, как жила Россия во времена цар-
ствования императора Александра I.  

По Программе Свыше государство планировалось полностью ре-
формировать, для чего была послана космическая душа, воплотившаяся 
Сперанским М.М. 

Но, к сожалению, Программа государства была выполнена на 17%. 
Вмешался Дьявол. Это произошло в пределах свободы выбора Этой Сути, 
разрешённой Ему Высшим Разумом. Место Александра по Программе дол-
жен был занять его средний брат Константин Павлович.  
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Уважаемый Читатель, сверьте характеристики. И сделайте выводы. В 
силу своих возможностей Александр не смог бы провести ни одну реформу, 
как ни замечательно она выглядела «на бумаге», как ни старался талантли-
вый реформатор Сперанский. Можно ли обвинять его в этом? Нет, конечно. 
Перед Вами, Читатель, ещё одна тайна, о которой никогда бы человечество 
не узнало. 

Продолжение биографии Александра I 

В начале правления провёл реформы, разработанные Негласным коми-
тетом и М. М. Сперанским. Во внешней политике лавировал между Великобри-
танией и Францией. В 1805—1807 годах участвовал в антифранцузских коалици-
ях. В 1807—1812 годах временно сблизился с Францией. Вёл успешные войны с 
Турцией (1806—1812), Персией (1804—1813) и Швецией (1808—1809). При Алек-
сандре I к России присоединены территории Восточной Грузии (1801), Финляндии 
(1809), Бессарабии (1812), бывшего герцогства Варшавского (1815). Восточная 
Грузия была присоединена в 1800 году при Павле I. После Отечественной 
войны 1812 года возглавил в 1813—1814 годах антифранцузскую коалицию. По-
бедитель Наполеона I Бонапарта: 31 марта 1814 года коалиционные войска под 
предводительством Александра I вступили в Париж. Был одним из руководите-
лей Венского конгресса 1814—1815 годов и основателей Священного союза. 

 

Сперанский Михаил Михайлович 

 

 

Русский государственный и общественный деятель, реформатор, за-
конотворец. 

 

Сперанский Михаил Михайлович. Годы жизни: 1772 – 1839. 

Душа космическая средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., 
на уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: чувство долга, экстраординарность, патриотизм, 
тщательность, дотошность, расчётливость, проницательность, прозорли-
вость, сообразительность, оригинальность, смекалистость, исполнитель-
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ность, выдержанность, бережливость, предусмотрительность, обходитель-
ность, осторожность, тщеславие, «себе на уме», хитрость, религиозность, 
угодничество, непримиримость. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 14 э.е., ин-
теллекта 18 э.е. Высокообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. 
Душа выполнила Программу на 80% с лёгкой кармой на одно воплощение. 

Смерть естественная по Программе. 

От автора: ниже читателю предлагается информация из Википедии о 
Сперанском М.М. выборочно. Достоверность её Иерарх 27-32 оценивает в 
55%. Информация Иерархом прокомментирована. 

Выходец из духовного сословия, сын священника, благодаря своим способностям 
и трудолюбию привлёк внимание императора Александра I и, заслужив его доверие, воз-
главил его реформаторскую деятельность. В 1816—1819 годах — пензенский губернатор, 
в 1819—1821 годах — сибирский генерал-губернатор. 

Детство 

Михаил Михайлович Сперанский родился 1 января 1772 года в селе Черкутино 
Владимирской провинции (сейчас — Собинский район Владимирской области). Его отец, 
Михаил Васильевич (1739—1801), служил священником храма Святителя и Чудотворца 
Николая в поместье екатерининского вельможи Салтыкова и 
был благочинным черкутинской округи. Все заботы по быту лежали на матери — Праско-
вье Фёдоровой (ок. 1741—1801), дочери дьякона церкви села Скоморохово (ныне Кир-
жачского района Владимирской области). 

Михаилу было 6 лет, когда в его жизни произошло событиЫАе, оказавшее огром-
ное влияние на дальнейшую жизнь: летом в Черкутино приехали владелец поме-
стья Николай Иванович Салтыков, который был тогда гофмейстером Двора наследника 
престола Павла Петровича, и протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский, который 
позже (с 1784 года) стал духовником великих князей Александра и Константина Павло-
вичей. Самборскому мальчик очень полюбился, он познакомился с его родителями, иг-
рал с ним, носил на руках, в шутку приглашал в Петербург. 

Владимирская семинария 

Около 1780 года Михаил был устроен во Владимирскую епархиальную семина-
рию, где был записан его дядей под фамилией Сперанский, то есть, «подающий надеж-
ды» или «заслуживающий доверия» (от латинского термина spero, или speraro, который 
соответствовал русскому слову «надеяться»). Методика обучения в семинарии была схо-
ластической и огромное количество текстов заучивалось наизусть. Поэтому в младших 
классах он учился хуже многих своих товарищей. Но уже с риторического класса у Спе-
ранского открылись блестящие способности к чтению и размышлениям, самостоятель-
ность и твёрдость характера, а также ярко выраженное умение ладить со всеми, добро-
душие и скромность. Помимо языков (русского, латинского, древнегреческого) семинари-
сты штудировали риторику, математику, физику, философию и богословие. 

Став в 1787 году «студентом философии», Сперанский был взят в «келейники» к 
ректору (префекту) семинарии игумену Евгению (Романову). 

      Летом 1788 года Владимирская семинария была объединена с Суздальской и 
Переяславской семинариями в одно учебное заведение, расположившееся в Суздале. 
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Александро-Невская семинария 

В Александро-Невскую семинарию направлялись лучшие слушатели провинци-
альных семинарий со всей России. В их число вместе с другими двумя своими товарища-
ми в 1788 году попал и Михаил Михайлович Сперанский. В обновлённой Александро-
Невской семинарии главный упор (помимо собственно богословских дисциплин) был сде-
лан на высшую математику, опытную физику, «новую» философию (включая творчество 
«богоборцев» Вольтера и Дидро) и на французский язык (международное средство об-
щения интеллектуалов того времени). Во всех этих дисциплинах Сперанский быстро 
сделал блестящие успехи. Свободно овладев французским, он увлёкся просветительской 
философией, что наложило несмываемый отпечаток на него в будущем (авторский вы-
мысел!). Чрезвычайно интенсивный характер обучения в «главной семинарии» вместе с 
суровым монашеским воспитанием воздействовали на семинаристов в сторону выработ-
ки у них способности к продолжительным и напряжённым умственным занятиям. Посто-
янные упражнения в написании сочинений развивали навыки строгого, логичного письма. 
Выдающийся ум и независимость суждений проявляются в ученических проповедях Спе-
ранского. 

Среди сокурсников Сперанского были: будущий экзарх Грузии Феофилакт, лите-
ратор и переводчик греческих классиков Иван Иванович Мартынов, поэт, преподаватель 
риторики, историк Сибири, визитатор сибирских училищ, автор «Исторического обозрения 
Сибири» Пётр Андреевич Словцов. 

Учительство 

В 1792 году митрополит Санкт-Петербургский Гавриил предложил Сперанскому 
остаться в стенах семинарии для преподавания естественно-научных дисциплин. Весной 
он был определён на должность учителя математики «главной семинарии» России; через 
три месяца Сперанскому поручили вести ещё и курсы физики и красноречия, позднее (с 
1795 года) — курс философии. Помимо лекционной работы молодой преподаватель со 
страстью занялся литературным трудом: писал стихи, составил развёрнутую «канву ро-
мана», размышлял над сложнейшими философскими проблемами. В журнале «Муза» за 
1796 год были опубликованы его стихотворения: «Весна», «К дружбе», «Мысли при колы-
бели младенца» и другие. Наиболее значительное из его произведений данного времени 
— «Правила высшего красноречия» (распространялось в рукописи среди семинари-
стов), другое — рассуждение «О силе, основе и естестве». Оба были опубликованы уже 
после смерти Сперанского. 

Первый период государственной карьеры (1795—1812) 

В 1795 году митрополит Гавриил рекомендовал Сперанского кня-
зю А. Б. Куракину, богатому и влиятельному вельможе, на должность домашнего секре-
таря. Молодой человек явился к Куракину, и тот устроил ему экзамен: поручил написать 
одиннадцать писем разным лицам. Князю потребовался целый час, чтобы вкратце объяс-
нить содержание писем, а Сперанскому только ночь, чтобы всё написать. В шесть часов 
утра одиннадцать писем, составленные в изысканной форме, лежали на столе Куракина. 
Вельможа был покорён. Кроме исполнения обязанностей домашнего секретаря, Куракин 
поручил Сперанскому обучать русскому языку своего десятилетнего сына — Бориса 
Алексеевича (будущего сенатора, 1822) и девятилетнего племянника — Сергея Уваро-
ва (будущего президента Санкт-Петербургской Академии наук и министра народного про-
свещения России). 

Когда князь Куракин, в конце 1796 года при воцарении Павла I, получил долж-
ность генерал-прокурора, он предложил Сперанскому отказаться от преподавательской 
деятельности и служить в его канцелярии. Митрополит, не желая отпускать способного 
молодого человека на светскую службу, предложил ему принять монашество, открывав-
шее путь к архиерейскому сану, но Сперанский сделал выбор, круто изменивший его 
судьбу: 2 января 1797 года он был зачислен в канцелярию генерал-прокурора на долж-
ность делопроизводителя с чином титулярного советника. 
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В период частной секретарской службы Сперанский сблизился с гувернёром мо-
лодого князя, немцем Брюкнером. Он был человек резких либеральных мнений, последо-
ватель Вольтера и энциклопедистов. Под его влиянием окончательно сложилось то по-
литическое миросозерцание Сперанского, которое потом сказалось в обширных рефор-
маторских планах. 

5 апреля 1797 года, всего через три месяца после своего вступления в граждан-
скую службу, он получил чин коллежского асессора. Восхождение его по служебной лест-
нице было стремительным. Через девять месяцев, 1 января 1798 года, он был пожало-
ван надворным советником, 18 сентября — коллежским советником, 8 декабря 1799 го-
да — статским советником. Столь быстрое продвижение по службе было связано с уни-
кальными способностями Сперанского, в том числе с его умением разбираться в чело-
веческих характерах и нравиться людям. 

Выдающиеся способности делали Сперанского необходимым, и потому его ка-
рьера была обеспечена и без обычного в то время искательства, угодливости. Известны 
факты, доказывающие, что Сперанский умел сохранять нравственную независимость. 
Свидетельством тому является встреча с П. Х. Обольяниновым, по словам очевидцев, 
обладавшим деспотичным, грубым и запальчивым нравом. 

Первое возвышение 

В последние годы правления Павла I молодой человек очень активно проявлял 
себя. Ещё 28 ноября 1798 году Сперанский был назначен герольдом ордена Святого 
апостола Андрея Первозванного, а 14 июля 1800 года император сделал его секретарём 
того же ордена с дополнительным жалованием в 1500 рублей. 8 декабря 1799 года Спе-
ранский, одновременно с получением чина статского советника, получил важное назна-
чение, став «правителем канцелярии комиссии о снабжении резиденции припаса-
ми». Комиссия с таким непритязательным названием занималась весьма важными дела-
ми: не только доставкой продовольствия в масштабе всей столицы, контролем цен, но и 
благоустройством города. Именно этим временем следует уверенно датировать личное 
знакомство Сперанского с наследником престола. 

Ранние годы правления Александра I 

12 марта 1801 года на престол вступил император Александр I, и через неделю, 
19 марта Сперанский получил новое назначение. Ему повелевали состоять статс-
секретарём при Д. П. Трощинском, который, в свою очередь, исполнял работу статс-
секретаря при Александре I. 23 апреля 1801 года назначен на должность управляющего 
экспедицией гражданских и духовных дел в канцелярии «Непременного совета». 

Александр I, взошедши на трон, раздумывал о необходимости реформ в стране. 
Он объединил своих либерально настроенных друзей в «Негласный комитет». По сво-
им способностям, как читатель видит, Александр недалеко ушёл от своего отца 
Павла. Но тщеславие, честолюбие, самолюбие взывали его выглядеть перед Запа-
дом, как и Наполеон, реформатором и вершителем судеб народов. Как и его бабка 
Екатерина, Александр не понимал юридических и правовых тонкостей государ-
ственных документов и полностью полагался на то, что ему очень повезло, что у 
него под рукой оказалась такая личность, как Сперанский. 

Способности помощника Д. П. Трощинского привлекли к себе внимание членов 
«Негласного комитета». Летом В. П. Кочубей взял Сперанского в свою «команду». 9 
июля 1801 года Сперанский получил чин действительного статского советника. После 
коронации Александра I Сперанский составил императору часть проектов переустрой-
ства государства. В это время в «Негласном комитете» шла работа по разработ-
ке министерской реформы Реформами занимался только Сперанский. Один. Указом 
от 8 сентября 1802 года в России учреждались восемь министерств. Министры имели 
право личного доклада императору. В. П. Кочубей возглавил министерство внутренних 
дел. Он по достоинству оценил способности Сперанского и уговорил Александра I поз-
волить Михаилу Михайловичу работать статс-секретарём под его руководством. Таким 
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образом Михаил Михайлович оказался в кругу лиц, которые во многом определяли по-
литику государства. Сперанский стал настоящей находкой для молодых аристократов. 

Сперанский работал по 18—19 часов в сутки: вставал в пять утра, писал, в во-
семь принимал посетителей, после приёма ехал во дворец, вечером опять писал. Не 
имея себе равных в тогдашней России по искусству составления канцелярских бумаг, 
Сперанский неизбежно стал правой рукой своего нового начальника. 

В 1802 году Сперанский подготовил несколько собственных политических запи-
сок: «О коренных законах государства», «Размышления о государственном устрой-
стве империи», «О постепенности усовершения общественного», «О силе обще-
ственного мнения», «Ещё нечто о свободе и рабстве». В этих документах он впервые 
изложил свои взгляды на состояние государственного аппарата России и обосновал 
необходимость реформ в стране. В частности, в работе «О коренных законах государ-
ства» Сперанский писал: 

Я бы желал, чтоб кто-нибудь показал различие между зависимостью кре-
стьян от помещиков и дворян от государя; чтоб кто-нибудь открыл, не всё ли 
то право имеет государь на помещиков, какое имеют помещики на крестьян 
своих. Итак, вместо всех пышных разделений свободного народа русского на 
свободнейшие классы дворянства, купечества и проч. я нахожу в России два со-
стояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными 
только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России 
нет, кроме нищих и философов. 

 

Кочубей Виктор Павлович 

 

 

Русский государственный деятель, первый в Российской импе-
рии министр внутренних дел (1802—1807, 1819—1821), председа-

тель Государственного совета (1827—1834) и Комитета министров (1827—
1832),  

канцлер Российской империи (1834). 

Кочубей Виктор Павлович. Годы жизни: 1768 – 1834. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на 
уход из жизни 30 э.е. 
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Качества души: обязательность, сила духа, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, 
чистые помыслы, «милость к падшим», патриотизм, «не я, так кто же?», ис-
полнительность, дальновидность, мудрость, самообладание, хладнокровие, 
сила воли, взвешенность, непоколебимость, фатализм. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть естественная по Программе 

От автора: по свидетельству Высшего Разума в документах, дошед-
ших до нас, вклад и значение Кочубея Виктора Павловича в государствен-
ной деятельности на благо России очень сильно принижен. 

- Почему, Уважаемый Иерарх, так некорректно отзывался о нём Пуш-
кин? 

«Казалось, смерть такого ничтожного человека не должна была 
сделать никакого переворота в течение дел. Но такова бедность России 
в государственных людях, что и Кочубея некем заменить!» 

«Под камнем сим лежит граф Виктор Кочубей 

Что в жизни доброго он сделал для людей 

Не знаю, чорт меня убей.» 

Вы и сами ответили Мне на этот вопрос. Человек с такой мерой бла-
городства, достоинства и других высоких качеств никогда себя не выпячи-
вает в угоду большинства, находящегося рядом, и обладающего противополож-
ными взглядами. 

Великая Слава и Почёт сыну России Кочубею Виктору Пав-
ловичу за величайший патриотизм и ответственность в безза-

ветном служении России от потомков. 

В возрасте 30 лет Сперанский возглавил в министерстве внутренних дел отдел, 
которому предписывалось готовить проекты государственных преобразова-
ний. И. И. Дмитриев, возглавлявший в те времена министерство юстиции, позднее вспо-
минал, что Сперанский был у В. П. Кочубея «самым способным и деятельным ра-
ботником. Все проекты новых постановлений и его ежедневные отчёты по Ми-
нистерству им писаны. Последние имели не только достоинство новизны, но и 
со стороны методического расположения, весьма редкого и поныне в наших при-
казных бумагах, исторического изложения по каждой части управления, по ис-
кусству в слоге могут послужить руководством и образцами». Фактически Спе-
ранский положил начало преобразованию старого русского делового языка в новый. 20 
февраля 1803 года при непосредственном участии Сперанского (концепция, текст) был 
опубликован знаменитый «Указ о вольных хлебопашцах». Согласно этому указа поме-
щики получили право отпускать крепостных на «волю», наделяя их землёй. За годы цар-
ствования Александра I было освобождено всего 37 тысяч человек. Вдохновлённый «за-
писками» молодого деятеля, император через В. П. Кочубея поручает Сперанскому 
написать капитальный трактат-план преобразования государственной машины империи, 
и Сперанский с жаром отдаётся новой работе. Император не смог бы такое поручить, 
предложил ему М.М. И это Александра весьма вдохновило. 
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- В свете того, о чём идёт речь, Уважаемый Иерарх, важно понимать взаи-
моотношения Кочубея и Сперанского. Какие они были? 

Кочубей В.П. был для Сперанского первым другом и советчиком, поддержива-
ющим во всех его начинаниях. Сперанский относился к Кочубею В.П. с глубоким уваже-
нием и доверием. 

 

Дмитриев Иван Иванович 

 

 

Литератор, сенатор, член Государственного совета, министр юсти-
ции в 1810—1814 годах; русский поэт, баснописец, представи-

тель сентиментализма. Член Российской академии (в 1797 году). 

Дмитриев Иван Иванович. Годы жизни: 1760 – 1837. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 25 э.е. 

Качества души: подозрительность, дотошность, расчётливость, ка-
рьеризм, приспособленчество, «лизоблюд», осторожность, себе на уме», хит-
рость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, 
угодничество, лукавство. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 

 Программа предусматривала жизнь чиновника средней руки. Душа вы-
полнила Программу на 80% с лёгкой кармой на одну жизнь. 

Смерть естественная по Программе. 

Перед Вами, Читатель, представитель большинства государственных чи-
новников во времена царствования императоров Александра I и Николая I. 

 

В 1803 году по поручению императора Сперанский составил «Записку об 
устройстве судебных и правительственных учреждений в России». При разработке 
записки он проявил себя активным сторонником конституционной монархии, однако прак-



25 
 

тического значения записка не имела. В 1804 году Сперанским написаны «О духе пра-
вительства» и «Об образе правления». Прогрессивные идеи Сперанского оказались 
не востребованными временем, хотя труды его были щедро вознаграждены: в начале 
1804 году он получает золотую табакерку; 18 ноября 1806 года Сперанский был награж-

дён орденом Святого Владимира 3-й степени. 

Иерарх 27-32: информация о Сперанском неумеренно приукрашена и 
весьма восхвалена. 

Ближайший сподвижник Александра 

В 1806 году произошло личное знакомство Сперанского с Александром I: часто 
болевший в этот год министр внутренних дел В. П. Кочубей решил посылать вместо себя 
на доклады к императору Сперанского. Обстоятельства знакомства придуманы. 
Начинаются звёздные годы Сперанского, эпоха славы и могущества, когда он был вто-
рым лицом в империи. На политическом небосклоне всходили новые звёзды: Сперан-
ский (гражданские реформы) и Аракчеев (военные реформы). Александр I оценил вы-
дающиеся способности Сперанского. Императора привлекало то, что он не был похож ни 
на екатерининских вельмож, ни на молодых друзей из «Негласного комитета». У Алек-
сандра под рукой оказался очень удобный человек, которого он стал приближать  к 
себе, поручая ему «частные дела». (Оценить значение Сперанского он попросту не был 
способен). Сперанский был введён в Комитет для изыскания способов усовершенство-
вания духовных училищ и к улучшению содержания духовенства. Его перу принадлежит 
знаменитый «Устав духовных училищ» и особое положение «О продаже церковных 
свечей». До 1917 года русское духовенство благодарно помнило Сперанского. 

19 октября 1807 года Сперанский уволен из министерства внутренних дел, при 
этом за ним сохранилось звание статс-секретаря. 8 августа 1808 года Сперанский назна-
чен «присутствующим» в Комиссию составления законов. 

Уже в 1807 году Сперанского несколько раз приглашают на обед ко двору. Осе-
нью этого же года ему поручают сопровождать Александра I в Витебск на военный 
смотр, а в следующем году в Эрфурт, на встречу с Наполеоном. Сперанский увидел Ев-
ропу, и Европа увидела Сперанского. Согласно рассказам очевидцев, в Эрфурте каждый 
из императоров, желая показать собственное величие, стремился блеснуть своей сви-
той. Наполеон продемонстрировал сопровождавших его и полностью от него зависящих 
немецких королей и владетельных принцев, а Александр I — своего статс-секретаря. 
Данная сцена придумана. Далее приведенная оценка Наполеоном Сперанского 
имела место, но при других обстоятельствах. Об его роли в государственных делах 
Российской империи Наполеон, видимо, имел достаточную информацию и оценил спо-
собности молодого чиновника. Участники русской делегации с завистью отмечали, что 
французский император оказал большое внимание Сперанскому и даже в шутку спросил 
у Александра: «Не угодно ли вам, государь, уступить мне этого человека в обмен 
на какое-нибудь королевство?».  

Эти слова Наполеон действительно произнёс. Примечательно, что через не-
сколько лет эта фраза получила в общественном мнении другое толкование и сыграла 
определённую роль в судьбе Сперанского (это правда!). Дочь реформатора решитель-
но опровергает эту чрезвычайно устойчивую, кочующую из книги в книгу легенду (сочи-
нённую большим мистификатором Ф. В. Булгариным). Достоверно известно, что Сперан-
ский получил в награду от Наполеона за участие в сложных переговорах усыпанную 
бриллиантами золотую табакерку с портретом французского императора. Однако полити-
ческих дивидендов Сперанскому подарок не прибавил. Над ним сгущались тучи. В Эр-
фурте Александр позже обратился к Сперанскому с вопросом, как ему нравится за гра-
ницей. Сперанский отвечал: «У нас люди лучше, а здесь лучше установления». По 
возвращении в том же году император дал ему поручение составить план общей полити-
ческой реформы. 
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11 декабря 1808 года Сперанский читает императору Александру свою записку 
«Об усовершении общего народного воспитания» и представляет на рассмотрение 
«Проект предварительные правила для специального Лицея», в котором намечает 
принципы обучения и воспитания Царскосельском лицее. 

16 декабря 1808 года Сперанский назначен товарищем (заместите-
лем) министра юстиции, с оставлением при прочих должностях. 

3 апреля 1809 года император подписывает разработанный Сперанским указ, 
согласно которому прекращается присвоение чинов камер-юнкера и камергера. Камер-
юнкеры и камергеры, не состоящие на военной или гражданской службе, обязаны были 
выбрать один из этих двух видов службы или уйти в отставку. В дальнейшем пожалова-
ние в камер-юнкеры и камергеры означало лишь присвоение почётного звания («при-
дворного отличия») на время службы. Лица, пожалованные в эти чины до издания указа, 
сохраняли их. 

6 августа император утверждает разработанный Сперанским указ «Об экзаме-
нах на чин», который, в целях повышения грамотности и профессионального уровня чи-
новников, требовал, чтобы чины коллежского асессора (давал личное дворянство) 
и статского советника (давал потомственное дворянство) присваивались только при 
предъявлении диплома об университетском образовании или сдаче экзамена в объёме 
университетского курса. 30 августа Сперанский возведён в чин тайного советника. 

В том же году Сперанский подготовил общий план реформ «Введение к уложе-
нию государственных законов», который был по замыслу изложением мыслей, идей и 
намерений не только реформатора, но и самого государя. 

В 1809—1811 годах Сперанский возглавляет Комиссию финляндских дел в 
должности статс-секретаря. 

1 января 1810 года, с учреждением Государственного совета, Сперанский 
стал государственным секретарём — самым влиятельным сановником России и вторым 
после императора лицом в государстве. 

В 1810—1811 годах, по совету Сперанского, с целью поправить расстроенные 
финансы и ликвидировать возраставший бюджетный дефицит, введён ряд налогов, в том 
числе налог на дворянские имения. 

25 июня 1811 года император утверждает разработанный Сперанским основной 
законодательный акт второго этапа министерской реформы: «Общее учреждение мини-
стерств». 

В 1810 году Сперанский вступил в масонскую ложу «Полярная звезда», осно-
ванную в 1809 году Игнацем Аврелием Фесслером, который и руководил 
ею. М. Л. Магницкий позднее писал: 

Ложа сия, председательствуемая в тот день Сперанским, состояла из Фессле-
ра, Тургенева, Уварова, Дерябина, Пезаровиуса, Злобина, Гогеншильда и Розенкампфа. 

«Полярная звезда» работала по системе «Рояль-Йорк» в трёх символических 
иоанновских степенях плюс «степень познания» для избранных, где бы масоны могли 
знакомиться с сущностью всех в то время известных масонских систем. Все перечис-
ленные выше реформы касались небольших слоёв общества. Они разрабатыва-
лись Сперанским по своему желанию, видению и усмотрению без участия импера-

тора, роль которого сводилась к согласию и утверждению. 

Опала (1812—1816) 

Реформы, проводимые Сперанским, затронули практически все отдельные слои 
российского общества.  
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Это вызвало бурю недовольства со стороны дворянства и чиновничества, чьи ин-
тересы были задеты более всего (Это правда). Всё это отрицательно сказалось на поло-
жении самого государственного секретаря. Просьбу его об отставке в феврале 1811 года 
Александр I не удовлетворил, и Сперанский продолжил работу, но число его недобро-
желателей росло. Ему припомнили Эрфурт и встречи с Наполеоном. Этот упрёк в усло-
виях обострившихся российско-французских отношений был особенно тяжёлым. Сказа-
лось на положении Сперанского и то, что Александр боялся насмешки над собой. Если 
кому-либо случалось засмеяться в присутствии императора, тот подозревал, что смеются 
над ним. Действительно, было так! 

Противники реформ использовали это свойство в борьбе против Сперанского. 
Сговорившись между собой, участники интриги стали с некоторых пор регулярно сооб-
щать царю о разных дерзких отзывах, исходящих будто бы от его госсекретаря. Интрига 
сработала не сразу. Поначалу Александр не придавал этим слухам значения. Отноше-
ния с Францией осложнялись, предостережения Сперанского о неизбежности войны, его 
настойчивые призывы готовиться к ней, конкретные и разумные советы царю не оставля-
ли сомнений в преданности его России. (Это правда). В день своего 40-летия Сперан-
ский был награждён орденом Святого Александра Невского. Однако ритуал вручения 
прошёл непривычно строго, и стало ясно, что звезда реформатора начинает закатывать-
ся. Недоброжелатели Сперанского, в первую очередь, советник государя по финским 
делам Армфельт и министр полиции Балашов, ещё больше активизировались. Они пере-
давали Александру все сплетни и слухи о госсекретаре.  

Ухудшило положение Сперанского и другое. Весной 1811 года лагерь противни-
ков реформ получил идейно-теоретическое подкрепление. В Твери вокруг сестры Алек-
сандра Екатерины Павловны сложился кружок людей недовольных либерализмом госу-
даря и, в особенности, деятельностью Сперанского. В их глазах Сперанский был пре-
ступником. Во время визита Александра I великая княгиня представила ему Карамзина, 
и писатель передал царю «Записку о древней и новой России» — своего рода мани-
фест противников перемен, обобщённое выражение взглядов консервативного направле-
ния русской общественной мысли. На вопрос, можно ли хоть какими-то способами огра-
ничить самовластие, не ослабив спасительной царской власти, Карамзин отвечал отри-
цательно. Любые перемены, «всякая новость в государственном порядке есть зло, к кое-
му надо прибегать только в необходимости». Спасение же Карамзин видел в традициях и 
обычаях России, её народа, которому вовсе не нужно брать пример с Западной Европы. 
Карамзин спрашивал в своём трактате: 

И будут ли земледельцы счастливы, освобождённые от власти господ-
ской, но преданные в жертву их собственным порокам? Нет сомнения, что […] 
крестьяне счастливее […], имея бдительного попечителя и сторонника. 

- По Законам Мироздания, Уважаемый Иерарх, прав ли был Карамзин в дан-
ном мнении? 

Да. Но по советской идеологии – нет. Советская идеология до сих пор пре-
валирует в данном вопросе. Имеется в ввиду крестьянский вопрос и отношение к 
крепостному праву. 

- На каком-то периоде развития России необходимо было крепостное право 
или крестьяне должны были быть свободными, как в Европе, по мнению многих 
экспертов-историков? 

Крепостное право в России было заложено в Программе государства. Географи-
ческое положение России способствовало изоляции её от, так называемых, «цивилизо-
ванных» стран Европы, где ход жизни был гораздо быстрее. Но и там крестьяне не были 
свободными. 

При российских «просторах» и «замедленном» ходе жизни крестьян важно было 
на определённом этапе «привязать, приручить» к земле. И это было очень важно. Но на 
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лишние сто лет процесс этот затянулся, что привело к отставанию России в развитии и 
частым народным волнениям.  

Этот аргумент выражал взгляды большинства (по свидетельству Высшего Разу-
ма) третьей части помещиков, которые, по мнению Д. П. Рунича, «теряли голову 
только при мысли, что конституция уничтожит крепостное право и что дво-
рянство должно будет уступить шаг вперёд плебеям». Ничего нового тут не было, 
но теперь эти взгляды были сведены в одном документе, написанном талантливо и убе-
дительно, с глубоким пониманием истории, притом не придворным или искателем долж-
ностей, а независимым писателем и мыслителем. Эта записка Карамзина сыграла ре-
шающую роль в отношении к Сперанскому. (По мнению Высшего Разума – нет!) Из-
лишняя самоуверенность Сперанского, его неосторожные упрёки в адрес Александра I 
за непоследовательность в государственных делах тоже не прошли незамеченными и в 
конечном счёте вызвали раздражение императора. 

Барон М. А. Корф пишет своём в дневнике 28 октября 1838 года: 

Отдавая полную высокую справедливость его уму, я никак не могу ска-
зать того же об его сердце. Я разумею здесь не частную жизнь, в которой мож-
но его назвать истинно добрым человеком, ни даже суждения по делам, в кото-
рых он тоже склонен был всегда к добру и человеколюбию, но то, что называю 
сердцем в государственном или политическом отношении — характер, прямо-
душие, правоту, непоколебимость в избранных однажды правилах. Сперанский 
не имел… ни характера, ни политической, ни даже частной правоты. Высший 
Разум с этим согласен. 

Возвращение на службу (1816—1839) 

Указом императора от 30 августа (11 сентября) 1816 года Сперанский был воз-
вращён на государственную службу и назначен пензенским гражданским губернатором. 
22 октября 1816 года он писал Елизавете, оставшейся в Великополье: 

Третьего дни, в три часа утра, по советам проверенных братьев, нако-
нец, достиг я Пензы. В семь часов я был уже в мундире и на службе. Стечение 
зрителей необыкновенное. В крайней усталости Господь даёт мне силы. Доселе 
всё идёт весьма счастливо. Кажется, меня здесь полюбят. Город, действи-
тельно, прекрасный. 

Михаил Михайлович предпринял энергичные меры по наведению в губернии 
надлежащего порядка и вскоре, по словам М. А. Корфа, «всё пензенское население по-
любило своего губернатора и славило его как благодетеля края». Сам Сперан-
ский, в свою очередь, так оценивал этот край в письме дочери: «Здесь люди, вообще 
говоря, предобрые, климат прекрасный, земля благословенная… Скажу вообще: 
если Господь приведёт нас с тобою здесь жить, то мы поживём здесь покойнее 
и приятнее, нежели где-либо и когда-либо доселе жили…». 

Сибирский генерал-губернатор. Первое в России введение политики 
гласности и разделения властей: законодательной власти на местах 

22 марта 1819 года Сперанский неожиданно получил новое назначение —
 генерал-губернатором Сибири. По поручению императора Сперанский должен был про-
вести ревизию Сибири. 6 мая 1819 года Сперанский отправился из Пензы в Сибирь. 
«Известие это имело в себе что-то поразительное. Первый приближённый к 
[иркутскому губернатору] Трескину чиновник вскоре после этого сошёл с ума и 
умер в сумасшествии. Другой, в припадке белой горячки, бросился в Ушаковку, 
был вытащен из воды полумёртвым и вскоре помер. …». Говорили, что и жена 
Трескина покончила жизнь самоубийством перед приездом Сперанского, а не погибла в 
результате несчастного случая. Эти события имели сильное влияние на мысли народа. 
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29 августа 1819 года Сперанский прибыл в Иркутск — центр губернии, где дол-
жен был находиться генерал-губернатор, хотя занимавший и другие должности предше-
ствующий генерал-губернатор И. Б. Пестель находился в Петербурге. Именно в Иркутске 
Сперанский записал свою знаменитую фразу: «Если в Тобольске я отдал всех под 
суд, то здесь оставалось бы всех повесить». 

Сперанский чрезвычайно быстро вник в местные проблемы и обстоятельства с 
помощью провозглашённой им «гласности». Прямое обращение к самому высокому 
начальству перестало «составлять преступление». В результате гласности были отстра-
нены от всех должностей его предшественник сибирский генерал-губернатор отец буду-
щего лидера декабристов И. Б. Пестель, два губернатора — томский и иркутский. 48 чи-
новников предстали перед судом, 681 человек оказались замешанными в противозакон-
ных действиях, в том числе 174 чиновника и 256 «инородческих начальников». Сумма 
взысканий с них составила до трёх миллионов рублей. «Злоупотребительные» же дей-
ствия самого Трескина, как значилось в указе правительствующего сената по результа-
там работы следственной комиссии, обошлись государству в 4-5 миллионов рублей ас-
сигнациями (того времени). 

Чтобы как-то поправить положение, Сперанский начинает проводить реформы 
управления краем. «Первым сотрудником» при проведении сибирских преобразований 
был будущий декабрист Г. С. Батеньков. Он вместе со Сперанским энергично занимал-
ся разработкой «Сибирского уложения» — обширного свода реформирования аппарата 
управления Сибири. Особое значение имели два проекта, утверждённые императором: 
«Учреждения для управления Сибирских губерний» и «Устав об управлении инородцев». 
Сперанский предложил новое деление коренного населения Сибири, по образу жизни, 
на оседлое, кочевое и бродячее. В период работы Батеньков искренне верил, что Спе-
ранский, «вельможа добрый и сильный», действительно преобразит Сибирь коренным 
образом. Впоследствии ему стало ясно, что Сперанскому не было дано «никаких средств 
к исполнению возложенного поручения». Однако Батеньков считал, что «за неуспех 
нельзя винить лично Сперанского». 

Но перемены всё же были очень значительными. В ноябре 1819 г. Сперанским 
были изданы «Подтвердительные правила о свободе внутренней торговли», соглас-
но которым были запрещены все виды ограничений на торговые сделки, отменялась так 
называемая «запретная система» и все виды монополий. Введение свободной торговли, 
по мысли Сперанского, должно было способствовать развитию производства товарного 
зерна и хлеба, в которых Сибирь испытывала острый недостаток даже в те годы, когда 
урожаи были особенно высокими. И, действительно, уже в 1820 году в Сибири значитель-
но улучшилось снабжение населения хлебом. Уже находясь в Петербурге, благодаря со-
зданному им Сибирскому комитету, ограничившему власть генерал-губернаторов, Спе-
ранский провёл административную реформу, в результате которой Сибирь была разде-
лена на два генерал-губернаторства, причём единоличной власти генерал-губернаторов 
и уездных начальников противостояли не только учреждения Петербурга, но и впервые 
созданные в России коллегиальные органы местной законодательной власти — сове-
ты — и в каждом из двух генерал-губернаторств, и во всех их округах и уездах. 

В конце января 1820 года Сперанский направил императору краткий отчёт о 
своей деятельности, где заявил, что сможет окончить все дела к маю месяцу, после чего 
пребывание его в Сибири «не будет иметь цели». Император предписал ему прибыть в 
столицу к последним числам марта будущего года. Эта отсрочка сильно повлияла на 
Сперанского. Его деятельность на какое-то время представилась ему бессмысленной. 
Однако он точно выполнил предписание и в марте 1821 года вернулся в столицу. Изло-
жение фактов достоверное. 

Снова в столице 

8 февраля 1821 года выехал из Тобольска в Санкт-Петербург, куда прибыл 22 
марта 1821 года. Император в это время находился на конгрессе в Лайбахе, возвратив-
шись 26 мая, он принял бывшего госсекретаря только 2 июня. Когда Сперанский вошёл в 
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кабинет, Александр воскликнул: «Уф, как здесь жарко», — и увлёк его с собой на балкон, 
в сад. Всякий прохожий мог не только видеть их, но и расслышать их разговор, чего, ве-
роятно, царь и хотел, чтобы избежать разговора по существу. Сперанский понял, что ему 
не вернуть былого влияния при дворе. 

11 июля 1821 года император назначает Сперанского управляющим Комиссией 
составления законов. 17 июля Сперанский назначен членом Государственного совета по 
департаменту законов, ему было поручено возобновить работы по составлению граждан-
ского и уголовного уложений. 

28 июля император учреждает для рассмотрения отчёта генерал-губернатора 
Сибири Сперанского Сибирский комитет под председательством министра внутренних 
дел графа В. П. Кочубея. В январе 1822 года началась реформа Сибирского управления, 
разработанная Сперанским: 26 января 1822 года, указом императора, Сибирь была раз-
делена на Восточную и Западную. Сперанскому было поручено управление сибирскими 
губерниями до прибытия назначенных генерал-губернаторов на места. В 1822 году импе-
ратор Александр I издал указ о введении разработанного М. М. Сперанским «Устава о 
сибирских киргизах», которым ликвидировалась ханская власть в казахских жузах. 
Внедряемый новый административный порядок встретил резкое противодействие среди 
некоторых казахских ханов, которые стремились восстановить прежний уклад и даже от-
делить казахские земли от России. Самое упорное сопротивление было оказано со сто-
роны наиболее влиятельной и многочисленной в Среднем жузе семьи Касымовых из ро-
да Абылай-хана. Старейшина этой фамилии, Касым Аблайханов, со всеми своими роди-
чами откочевал в пределы Кокандского ханства, откуда его сторонники стали совершать 
разорительные набеги на южные волости Акмолинского внешнего округа и разорять ка-
захские аулы, которые приняли российское управление. Затем этим занялся Кенесары 
Касымов. 24 января 1823 года император распорядился создать Комиссию составления 
проекта учреждения о военных поселениях. Для предварительного рассмотрения отдель-
ных частей этого проекта учреждается Особый комитет из трёх лиц, в который, поми-
мо Аракчеева и начальника штаба военных поселений Клейнмихеля, включён Сперан-
ский. Он составил записку, озаглавленную «Введение к учреждению военных поселе-
ний», которая была издана в январе 1825 года в виде отдельной брошюры без указания 
автора под названием «О военных поселениях». Отпечатана она была в типографии 
штаба военных поселений и предназначалась для пропагандистских целей. Факты из-

ложены достоверно. 

При Николае I 

19 ноября 1825 года скончался Александр I. 13 декабря 1825 года Сперанский 
составляет проект манифеста о вступлении на престол Николая І. Позже он был введён 
в состав Верховного уголовного суда по делу декабристов и завоевал доверие Николая I, 
но говорят, что, когда выносили приговор декабристам, Сперанский плакал. Свидетель-
ством неоднозначного отношения Сперанского к самодержавной власти и самодержцам 
может служить факт того, что именно Сперанского декабристы прочили в первые прези-
денты русской республики в случае удачного восстания и свержения Николая I. 

В январе 1826 года Сперанский подаёт императору Николаю записку «Предпо-
ложения к окончательному составлению законов». Новый император поручает Сперан-
скому возглавить кодификацию законодательства империи за последние 180 лет. Для 
этой цели в структуре императорской канцелярии было выделено специальное Второе 
отделение. Чтобы предупредить толки о новом возвышении Сперанского, председате-
лем отделения был назначен бывший ректор столичного университета Балугьянский, а 
Сперанский занял должность главноуправляющего. 2 октября 1827 года он возведён в 
чин действительного тайного советника. Лишь благодаря его неутомимой деятельности 
были завершены в срок «Полное собрание законов Российской империи» и «Свод зако-
нов Российской империи». 21 января 1830 года Сперанский сообщает Николаю I о том, 
что работа Второго отделения по составлению «Полного собрания законов Российской 
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империи» завершена. 19 января 1833 года на специальном заседании Государственного 
совета Сперанский представляет императору 45 томов «Полного собрания законов Рос-
сийской империи» и 15 томов «Свода законов Российской империи», составленных под 
его руководством. В конце торжественной церемонии Николай I в присутствии всех чле-
нов Государственного совета снимает с себя Андреевскую звезду и надевает её на Спе-
ранского. Впоследствии по воле императора Александра II эта сцена была изображена 
барельефом на пьедестале установленного перед Исаакиевским собором памятника Ни-
колаю I работы скульптора Клодта. 

В 1826—1831 годах Сперанский участвует в работе Комитета 6 декабря. В 1827 
году Сперанским составлены «Заметки по организации судебной системы в России» и 
«Записка о причине убыточности Нерчинских заводов и мерах по улучшению их положе-
ния». В 1830 году им написаны и поданы на рассмотрение императору «Положения о по-
рядке производства в чины», «Проект учреждения уездного управления», «Записка об 
устройстве городов», «Замечания на проект Герстнера о строительстве железных дорог». 
В 1831 году Сперанским разработан «Проект учреждения для управления губерний». 

По инициативе Сперанского в 1834 году была основана Высшая школа правове-
дения для подготовки квалифицированных юристов. 

Явным признаком того, что доверие Николая I к Сперанскому возросло, стало 
назначение его 12 октября 1835 года преподавателем юридических и политических наук 
наследнику престола — будущему императору Александру II (до 10 апреля 1837 года). 

2 апреля 1838 года действительный тайный советник Сперанский назначен 
председателем департамента законов Государственного совета. 

Именным высочайшим указом, от 1 (13) января 1839 года, в день своего 67-
летия, председатель департамента законов Государственного совета, действительный 
тайный советник Михаил Михайлович Сперанский возведён в графское достоинство 
Российской империи. Но прожить Михаилу Михайловичу с графским титулом суждено 
было всего 41 день. 11 (23) февраля 1839 года он скончался на 68-ом году жизни 
от простуды и был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. 

Политические взгляды и реформы 

Сторонник конституционного строя, Сперанский был убеждён, что новые права 
обществу должна даровать власть. Обществу, разделённому на сословия, права и обя-
занности которых установлены законом, необходимы гражданское и уголовное право, 
публичное ведение судебных дел, свобода печати. Большое значение Сперанский при-
давал воспитанию общественного мнения. 

После возвращения из ссылки, в противоречие своим прежним взглядам, Спе-
ранский полагал, что Россия ещё не готова к конституционному строю, и начинать пре-
образования необходимо с реорганизации государственного аппарата. 

Период 1808—1811 годов был эпохой наивысшего значения и влияния Сперан-
ского, о котором именно в это время Жозеф де Местр писал, что он «первый и даже 
единственный министр» империи: реформа госсовета (1810), реформа мини-
стерств (1810—1811), реформа сената (1811—1812). Молодой реформатор со свойствен-
ным ему жаром принялся за составление полного плана нового образования государ-
ственного управления во всех его частях: от кабинета государева до волостного правле-
ния. Уже 11 декабря 1808 года он читал Александру I свою записку «Об усовершен-
ствовании общего народного воспитания». Не далее октября 1809 года весь план уже 
лежал на столе императора. Октябрь и ноябрь прошли в почти ежедневном рассмотрении 
разных его частей, в которых Александр I делал свои поправки и дополнения. 

Наиболее полно взгляды нового реформатора М. М. Сперанского отражены в 
записке 1809 года — «Введение к уложению государственных законов». «Уложение» 
Сперанского открывается серьёзным теоретическим исследованием «свойств и пред-
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метов государственных, коренных и органических законов». Он и дополнительно 
объяснил, и обосновал свои мысли на основании теории права или, даже, скорее фило-
софии права. Реформатор придавал большое значение регулирующей роли государства 
в развитии отечественной промышленности и своими политическими преобразованиями 
всемерно укреплял самодержавие. Сперанский пишет: «Если бы права государ-
ственной власти были неограниченны, если бы силы государственные соедине-
ны были в державной власти и никаких прав не оставляли бы они подданным, 
тогда государство было бы в рабстве и правление было бы деспотическое». 

По мнению Сперанского, подобное рабство может принимать две формы. Пер-
вая форма не только исключает подданных из всякого участия в использовании государ-
ственной власти, но и отнимает у них свободу распоряжаться своей собственной лично-
стью и своей собственностью. Вторая, более мягкая, также исключает подданных из уча-
стия в управлении государством, однако оставляет за ними свободу по отношению к соб-
ственной личности и к имуществу. Следовательно, подданные не имеют политических 
прав, но за ними остаются права гражданские. А наличие их означает, что в государстве в 
какой-то степени есть свобода. Но она недостаточно гарантирована, поэтому — объясня-
ет Сперанский — необходимо предохранять её — посредством создания и укрепления 
основного закона, то есть Политической конституции. Данная формулировка верная. 

Гражданские права должны быть перечислены в ней «в виде первоначальных 
гражданских последствий, возникающих из прав политических», а гражданам должны 
быть даны политические права, при помощи которых они будут в состоянии защищать 
свои права и свою гражданскую свободу. Верно. Итак, по убеждению Сперанского, 
гражданские права и свободы недостаточно обеспечить законами и правом. Без консти-
туционных гарантий они сами по себе бессильны, поэтому именно требование укрепле-
ния гражданского строя легло в основу всего плана государственных реформ Сперанско-
го и определило их основную мысль — «правление, доселе самодержавное, поста-
вить и учредить на законе». Верно. Идея состоит в том, что государственную власть 
надо построить на постоянных началах, а правительство должно стоять на прочной кон-
ституционно—правовой базе. Эта идея вытекает из склонности находить в основных за-
конах государства прочный фундамент для гражданских прав и свобод. Она несёт стрем-
ление обеспечить связь гражданского строя с основными законами и крепко поставить 
его, именно опираясь на эти законы. Верно. План преобразования предполагал измене-
ние общественного устройства и перемену государственного порядка План не соответ-
ствует вышеизложенному. Сперанский расчленяет общество на основании различия 
прав. «Из обозрения прав гражданских и политических открывается, что все они в 
принадлежности их к трём классам могут быть разделены - Права гражданские об-
щие и всем подданным: Дворянство; Люди среднего состояния; Народ рабочий». 
Последним предложением Сперанский перечёркивает все выше представленные 
тезисы.  

Гражданские права должны быть одинаковыми для всех подданных: 
и дворянства, и людей среднего класса, и рабочих. 

Всё население представлялось граждански свободным, а крепостное право 
упразднённым, хотя, устанавливая «гражданскую свободу для крестьян помещичьих», 
Сперанский одновременно продолжает их называть «крепостными людьми». За дворя-
нами сохранялось право владения населёнными землями и свобода от обязательной 
службы. Народ рабочий состоял из крестьян, мастеровых людей и слуг. 

Грандиозные планы Сперанского начали претворяться в жизнь. Ещё весной 
1809 года император утвердил разработанное Сперанским «Положение о составе и 
управлении комиссии составления законов», где на долгие годы (вплоть до нового 
царствования) были определены основные направления её деятельности: «Труды Ко-
миссии имеют следующие главные предметы: 

1. Уложение Гражданское. 2. Уложение Уголовное. 3. Уложение Коммерческое. 4. 
Разные части к Государственной Экономии и к публичному праву принадлежащие. 5. 
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Свод законов провинциальных для губерний Остзейских. 6. Свод законов таковых для гу-
берний Малороссийских и Польских присоединённых». Всего из задуманного Сперан-
ский смог претворить в жизнь 18%. Из вышеперечисленного – ничего. Поддержку 
он видел только со стороны Кочубея. 

Сперанский говорит о необходимости создания правового государства, которое 
в конечном счёте должно быть государством конституционным. Он объясняет, что без-
опасность человека и имущества — это первое неотъемлемое достояние всякого обще-
ства, поскольку неприкосновенность является сутью гражданских прав и свобод, которые 
имеют два вида: свобод личных и свобод вещественных. Содержание личных свобод: 

1. Без суда никто не может быть наказан; 2. Никто не обязан отправлять личную 
службу, иначе как по закону. 

Содержание свобод вещественных: 1. Всякий может располагать своей соб-
ственностью по произволу, сообразно общему закону; 2. Никто не обязан платить податей 
и повинностей иначе, как по закону, а не по произволу. Таким образом, мы видим, что 
Сперанский повсюду воспринимает закон, как метод защиты безопасности и свободы. 
Однако он видит, что необходимы гарантии и от произвола законодателя. Реформатор 
подходит к требованию конституционно—правового ограничения власти, чтобы оно при-
нимало во внимание существующее право. Это придало бы ей большую стабильность. 
Эти выкладки остались на бумаге. 

Сперанский считает необходимым наличие системы разделения власти. Здесь 
он полностью принимает идеи, господствовавшие тогда в Западной Европе, и пишет в 
своей работе, что: «Нельзя основать правление на законе, если одна державная 
власть будет составлять закон и исполнять его». Поэтому Сперанский видит разум-
ное устройство государственной власти в её делении на три ветви: законодательную, ис-
полнительную и судебную при сохранении самодержавной формы исполнительной вла-
сти. Поскольку обсуждение законопроектов предполагает участие большого количества 
людей, то необходимо создать специальные органы, представляющие законодательную 
власть — Думы. 

Сперанский предлагает привлечь народонаселение (и лично свободное, и госу-
дарственных крестьян, при наличии имущественного ценза) к прямому участию в законо-
дательной, исполнительной и судебной власти на основе системы четырёхступенчатых 
выборов (волостная — окружная — губернская — Государственная Дума). Если бы этот 
замысел получил реальное воплощение, судьбы России, возможно, сложились бы ина-
че — однако, история не знает сослагательного наклонения. При этом Сперанский ого-
варивает, что право избирать не может принадлежать одинаково всем, что чем больше у 
человека имущества, тем больше он заинтересован в защите прав собственности. А те, 
кто не имеют ни недвижимого имущества, ни капитала, исключаются из процесса выбо-
ров. Таким образом, мы видим, что демократический принцип всеобщих и тайных выбо-
ров не озвучивался Сперанским, в противовес этому он выдвигает и придаёт большее 
значение принципу разделения власти. 

При этом Сперанский рекомендует широкую децентрализацию, то есть наряду с 
центральной Государственной Думой должны создаваться также местные думы: волост-
ные, уездные и губернские. Дума призвана решать вопросы местного характера. Без со-
гласия Государственной Думы самодержец не имел права издавать законы, за исключе-

нием тех случаев, когда речь шла о спасении отечества. Однако, в противовес император 
всегда мог распустить депутатов и назначить новые выборы. Следовательно, Государ-
ственная Дума своим существованием как бы была призвана давать лишь представление 
о нуждах народа и осуществлять контроль над исполнительной властью. Исполнительная 
власть представлена правлениями, а на высшем уровне — министерствами, которые 
формировал сам император. Причём министры, должны были нести ответственность пе-
ред Государственной Думой, которая наделялась правом просить об отмене незаконных 
актов. В этом и заключается принципиально новый подход Сперанского, выраженный в 
стремлениях поставить чиновников, как в центре, так и на местах под контроль обще-
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ственного мнения. Судебная ветвь власти была представлена областными, уездными и 
губернскими судами, состоящими из выборных судей и действующих с участием присяж-
ных. Высшую судебную инстанцию составлял Сенат, члены которого избирались пожиз-
ненно Государственной Думой и утверждались лично императором. 

Единство государственной власти, согласно проекту Сперанского, воплощалось 
бы лишь в личности монарха. Эта децентрализация законодательства, суда и админи-
страции должна была дать самой центральной власти возможность решить с должным 
вниманием те важнейшие государственные дела, которые сосредотачивались бы в её 
органах и которые не были бы заслоняемы массой текущих мелких дел местного интере-
са. Эта идея децентрализации была тем замечательнее, что вовсе не стояла ещё на оче-
реди у западноевропейских политических мыслителей, которые больше занимались раз-
работкой вопросов о центральном управлении.  

Монарх оставался единственным представителем всех ветвей власти, возглав-
ляя их. Поэтому Сперанский считал, что нужно создать учреждение, которое будет забо-
титься о плановом сотрудничестве между отдельными органами власти и будет являться 
как бы конкретным выражением принципиального воплощения государственного един-
ства в личности монарха. По его замыслу, таким учреждением должен был стать Госу-
дарственный Совет. Одновременно этот орган должен был выступать блюстителем ис-
полнения законодательства. Эта идея, действительно, была прогрессивной. И вскоре 
она была применима в Европе. В России её так никогда и не применили. 

1 января 1810 года был объявлен Манифест о создании Государственного Сове-
та, заменившего Непременный совет. М. М. Сперанский получил в этом органе долж-
ность государственного секретаря. В его ведении оказалась вся проходившая через Гос-
ударственный совет документация. Сперанский изначально предусматривал в своём 
плане реформ Государственный Совет как учреждение, которое не должно особенно за-
ниматься подготовкой и разработкой законопроектов. Нижеперечисленные действия не 
получили развития. Но поскольку создание Государственного совета рассматривалось в 
качестве первого этапа преобразований, и именно он должен был учредить планы даль-
нейших реформ, то поначалу этому органу были приданы широкие полномочия. Отныне 
все законопроекты должны были проходить через Государственный Совет. Общее собра-
ние составлялось из членов четырёх департаментов: 1) законодательного, 2) военных 
дел (до 1854 года), 3) дел гражданских и духовных, 4) государственной экономики; и из 
министров. Председательствовал на нём сам государь. При этом оговаривается, что царь 
мог утверждать лишь мнение большинства общего собрания. Первым председателем 
Государственного совета (до 14 августа 1814 г.) стал канцлер граф Николай Петрович 
Румянцев. Главой Государственной канцелярии стал государственный секретарь (новая 
должность). 

Сперанский не только разработал, но и заложил определённую систему кон-
троля и противовесов в деятельности высших государственных органов при верховенстве 
власти императора. Он утверждал, что уже на основе этого задаётся само направление 
реформ. Также не осуществилось. 

Итак, Сперанский считал Россию зрелой (здесь Сперанский ошибался), чтобы 
приступить к реформам и получить конституцию, обеспечивающую не только граждан-
скую, но и политическую свободу. В докладной записке Александру I он возлагает 
надежды на то, что «если Бог благословит все начинания, то к 1811-му году… Рос-
сия воспримет новое бытие и совершенно во всех частях преобразится». Спе-
ранский утверждает, что в истории нет примеров того, чтобы просвещённый коммерче-
ский народ долго оставался в состоянии рабства и что нельзя избежать потрясений, если 
государственное устройство не соответствует духу времени. Поэтому главы государств 
должны внимательно наблюдать за развитием общественного духа и приспособлять к 
нему политические системы. Из этого Сперанский делал выводы, что было бы большим 
преимуществом возникновение в России конституции благодаря «благодетельному вдох-
новению верховной власти». Но верховная власть в лице императора разделяла не все 
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пункты программы Сперанского. Александра I вполне устраивали лишь частичные пре-
образования крепостнической России, сдобренные либеральными обещаниями и отвле-
чёнными рассуждениями о законе и свободе. Александр I был готов принять всё это. Но 
между тем испытывал на себе и сильнейшее давление придворного окружения, включая 
членов его семьи, стремившихся не допустить радикальных преобразований в России. 
Идея была верной, но не для той России. 

Второй мерой был опубликованный 6 августа 1809 года Указ «Об экзаменах на 
чин», в тайне подготовленный Сперанским. В записке к государю под весьма непритяза-
тельным названием коренился революционный план коренного изменения порядка про-
изводства в чины, установления прямой связи получения чина с образовательным цен-
зом. Это было смелым покушением на систему чинопроизводства, действующую с эпохи 
Петра I. Можно лишь представить, сколько недоброжелателей и врагов появилось у Ми-
хаила Михайловича благодаря одному этому указу. Сперанский протестует против чу-
довищной несправедливости, когда выпускник юридического факультета получает чины 
позже коллеги, нигде и никогда толком не учившегося. Отныне чин коллежского асессора, 
который ранее можно было получить по выслуге лет, давался только тем чиновникам, ко-
торые имели на руках свидетельство об успешном окончании курса обучения в одном из 
российских университетов или выдержавшим экзамены по специальной программе. В 
конце записки Сперанский прямо говорит о вредоносности существующей системы чинов 
по петровской «Табели о рангах», предлагая либо отменить их, либо регламентировать 
получение чинов, начиная с VI класса, наличием университетского диплома. Данная про-
грамма предусматривала проверку знаний русского языка, одного из иностранных языков, 
естественного, римского, государственного и уголовного права, всеобщей и русской исто-
рии, государственной экономики, физики, географии и статистики России. Чин коллежско-
го асессора соответствовал VIII классу «Табели о рангах». Начиная с этого класса и вы-
ше, чиновники имели большие привилегии и высокие оклады. Несложно догадаться, что 
желающих получить его было много, а сдавать экзамены большинству претендентов, как 
правило, немолодых, было просто не под силу. Ненависть к новому реформатору начи-
нала возрастать. Император, защитив верного товарища своей эгидой, поднимал его по 
служебной лестнице. Это, действительно, был «революционный» шаг Сперанского, 
вызвавший бурю недовольства среди чиновничества. «Табель о рангах» был 
утверждён и начал работать. 

Элементы рыночных отношений в экономике России были также освещены в 
проектах М. М. Сперанского. Он разделял идеи философа и экономиста Адама Смита. 
Сперанский связывал будущее экономического развития с развитием коммерции, преоб-
разованием финансовой системы и денежного обращения. В первые месяцы 1810 года 
состоялось обсуждение проблемы регулирования государственных финансов. Сперан-
ский составил «План финансов», который лёг в основу царского манифеста от 2 февра-
ля 1810 года. Основная цель этого документа заключалась в ликвидации бюджетного де-
фицита. Согласно его содержания прекращался выпуск бумажных денег, сокращался 
объём финансовых средств, финансовая деятельность министров ставилась под кон-
троль. С целью пополнения государственной казны подушная подать с 1 рубля была по-
вышена до 3-х, также вводился новый, небывалый прежде налог — «подоходный про-
грессивный». Меры эти дали положительный результат и, как отмечал в дальнейшем 
сам Сперанский, «переменив систему финансов… мы спасли государство от 
банкротства». Дефицит бюджета сократился, а доходы казны возросли за два года на 
175 миллионов рублей. 

Летом 1810 года по инициативе Сперанского началась реорганизация мини-
стерств, завершившаяся к июню 1811 г. За это время было ликвидировано министерство 
коммерции, были выделены дела о внутренней безопасности, для которых образовалось 
особое министерство полиции. Сами министерства делились на департаменты (с дирек-
тором во главе), департаменты — на отделения. Из высших чиновников министерства 
составлялся совет министра, а из всех министров — комитет министров для обсуждения 
дел административного и исполнительного характера. 
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Над головой реформатора начинают сгущаться тучи. Сперанский вопреки ин-
стинкту самосохранения продолжает самозабвенно трудиться. В отчёте, представленном 
императору 11 февраля 1811 года, Сперанский докладывает: «/…/ исполнены следую-
щие главные предметы: I. Учреждён Государственный Совет. II. Окончены две части 
гражданского уложения Эта реформа не получила развития. III. Сделано новое разде-
ление министерств, составлен общий им устав и начертаны проекты уставов частных. IV. 
Составлена и принята постоянная система к уплате государственных долгов: 1) прекра-
щением выпуска ассигнаций; 2) продажею имуществ; 3) установлением комиссии погаше-
ния. V. Составлена система монетная. VI. Составлено коммерческое уложение на 1811 
год. 

Никогда, может быть, в России в течение одного года не было сделано 
столько общих государственных постановлений, как в минувшем. /…/ Из сего 
следует, что для успешного довершения того плана, который Ваше Величество 
предначертать себе изволит, необходимо усилить способы его исполнения. /…/ 
следующие предметы в плане сем представляются совершенно необходимыми: 
I. Окончить уложение гражданское Этот документ готовым не был. Он был от-
ложен. II. Составить два уложения весьма нужные: 1) судебное, 2) уголовное 
(этот документ не был составлен вообще. Сперанский сам принял это реше-
ние). III. Окончить устройство сената судебного. IV. Составить устройство се-
ната правительствующего. V. Управление губерний в порядке судном и испол-
нительном (Сперанский принял решение сам: не исполнять). VI. Рассмотреть и 
усилить способы к погашению долгов. VII. Основать государственные ежегод-
ные доходы: 1) Введением новой переписи людей. 2) Образованием поземельного 
сбора. 3) Новым устройством винного дохода. 4) Лучшим устройством дохода с 
казённых имуществ. /…/ Можно с достоверностью утверждать, что /…/ совер-
шением их /…/ империя поставлена будет в положение столь твёрдое и надёж-
ное, что век Вашего Величества всегда будет именоваться веком благословен-
ным». Увы, грандиозные планы на будущее, очерченные во второй части отчёта, оста-
лись неосуществлёнными (прежде всего сенатская реформа). 

К началу 1811 года Сперанский предложил и новый проект преобразования Се-
ната. Суть проекта в значительной мере отличалась от первоначальной. Предполагалось 
разделить Сенат на правительствующий и судебный. Состав последнего предусматривал 
назначение его членов следующим образом: одна часть — от короны, другая выбиралась 
дворянством. В силу различных внутренних и внешних причин Сенат остался в прежнем 
состоянии, да и сам Сперанский в конечном итоге пришёл к выводу, что проект нужно 
отсрочить. 

Отметим ещё, что в 1810 году по плану Сперанского, был учреждён Царскосель-
ский лицей. 

Такой была в общих чертах политическая реформа. Крепостное состояние, суд, 
администрация, законодательство — всё нашло себе место и разрешение в этой гранди-
озной работе, оставшейся памятником политических дарований, далеко выходящих за 
уровень даже высокоталантливых людей.  

Некоторые упрекают Сперанского в том, что он мало уделял внимания крестьян-
ской реформе. У Сперанского мы читаем: «Отношения, в которые поставлены оба эти 
класса (крестьяне и помещики) окончательно уничтожают всякую энергию в русском 
народе. Интерес дворянства требует, чтобы крестьяне были ему полностью подчинены; 
интерес крестьянства состоит в том, чтобы дворяне были также подчинены короне… 
Престол всегда является крепостным как единственный противовес имуществу их гос-
под», т.е. крепостное состояние было несовместимо с политической свободой (Сперан-
ский был прав!). 

«Таким образом, Россия, разделённая на различные классы, истощает 
свои силы в борьбе, которую эти классы ведут между собой, и оставляет пра-
вительству весь объём безграничной власти. Государство, устроенное таким 
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образом — то есть, на разделении враждебных классов — если оно и будет 
иметь, то или другое внешнее устройство, — те и другие грамоты дворян-
ству, грамоты городам, два сената и столько же парламентов, — есть государ-
ство деспотическое, и пока оно будет состоять из тех же элементов (вражду-
ющих сословий), ему невозможно будет быть государством монархическим». 
Сознание необходимости, в интересах самой политической реформы, упразднить кре-
постное право, а равно и сознание необходимости, чтобы перераспределение власти со-
ответствовало перераспределению политической силы, явствует из рассуждения. 

- Уважаемый Иерарх, оцените,  деятельность Сперанского. 

Сделаем анализ качеств его души. На момент рождения космической 
душе Сперанского были заложены качества: чувство долга, экстраординар-
ность, патриотизм, проницательность, предусмотрительность, сообрази-
тельность, оригинальность, смекалистость, исполнительность, выдержан-
ность, бережливость, религиозность. 

Душа в течение жизни выработала тщательность, дотошность, что 
было нужно. А вот такие качества, как расчётливость, обходительность, хит-
рость, «себе на уме», тщеславие, угодничество появились вопреки задуманно-
му или запланированному. И в этом Высший Разум видит ошибку со своей сто-
роны, что не заложил определённые экстрасенсорные качества. Которые не 
дали бы почву для появления нежелательных и помогли душе выполнить свою 
миссию. 

По плану Высшего Разума душа должна была к концу жизни выработать 
такое качество, как гениальность. Но этого не случилось. К сожалению, из-за 
ошибки Высшего Разума душа справилась с Программой на 22%, а по своему 
выбору на 46%. 

Свод законов  

Император Николай I прежде решил создать прочную систему законодательства. 
Архитектором данной системы выступил Сперанский. Именно его опыт и талант захотел 
использовать новый император, поручая составление Свода законов Российской импе-
рии. Сперанский возглавил 2-е отделение Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии. Под руководством Михаила Михайловича к 1830 году было составлено 
«Полное собрание законов Российской империи» в 45 томах, в которое были включе-
ны Законы, начиная с «Уложения» царя Алексея Михайловича (1649) до конца царство-
вания Александра І. В 1832 году был изготовлен 15-томный «Действующий свод зако-
нов Российской империи». В награду за это Сперанский получил орден Святого Ан-
дрея Первозванного. На специальном заседании Госсовета в январе 1833 года, посвя-
щённом выходу в свет первого издания Свода законов Российской империи, император 
Николай I, сняв с себя Андреевскую звезду, надел её на Сперанского. 

 

Продолжение биографии Александра I. 

Одного из своих внуков Екатерина II назвала Константином в честь Кон-
стантина Великого, другого — Александром в честь Александра Невского. Этим 
выбором имён выражалась надежда, что Константин освободит Константинополь 
от турок, а новоявленный Александр Македонский станет государем новой им-
перии. На престоле предполагавшейся к воссозданию Греческой империи она хо-
тела видеть Константина. 

«Вы говорите, — писала Екатерина барону Ф. М. Гримму, — что ему 
предстоит выбрать, кому подражать: герою (Александру Македонскому) 



38 
 

или святому (Александру Невскому). Вы, по-видимому, не знаете, что наш 
святой был героем. Он был мужественным воином, твёрдым правителем 
и ловким политиком и превосходил всех остальных удельных князей, сво-
их современников… Итак, я согласна, что у господина Александра есть 
лишь один выбор, и от его личных дарований зависит, на какую он всту-
пит стезю — святости или героизма». 

- Уважаемый Иерарх, у письма достаточно высокий слог, прекрасное 
знание истории. А мы с Вами утверждаем, что Екатерина была безграмот-
ной… 

Екатерина никогда не посылала собственноручные письма дальше своей 
резиденции. Для этого у неё были специальные люди. Будучи снобом и понимая 
«свои недостатки», она «из кожи лезла», но старалась выглядеть перед Европой 
«великой интеллектуалкой». 

 

Александр Македонский 

 

 
Выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшей-

ся после его смерти. Он вошёл в историю, как завоеватель, не проигравший 
ни одной битвы. 

Взойдя на престол в возрасте 20 лет после гибели отца, Филиппа II, 
он подавил восстание фракийцев и заново подчинил Грецию, где были раз-

рушены мятежные Фивы. В 334 году до н. э. Александр переправился 
в Малую Азию, начав таким образом войну с Персидской державой. При 
Гранике он разгромил сатрапов, а при Иссе (333 год до н. э.) — самого ца-
ря Дария III, после чего подчинил Сирию, Палестину и Египет. В 331 году 

до н. э. при Гавгамелах в Месопотамии Александр одержал решающую по-
беду. Дарий позже был убит; Александр, заняв внутренние районы Персии, 
принял титул «царь Азии», окружил себя представителями восточной знати 

и начал думать о завоевании мира. За три года (329—326 годы до н. э.) он 
завоевал Среднюю Азию, а потом вторгся в Индию, но утомлённое войско 

отказалось идти дальше. Александр повернул назад и в 324 году до н. э. 
прибыл в Вавилон, ставший его столицей. В следующем году, во время под-

готовки к походу в Аравию, Александр умер в возрасте 32 лет. 
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Созданная в ходе завоеваний держава вскоре распалась, разделён-
ная между полководцами царя — диадохами. Тем не менее благодаря похо-
дам Александра началось распространение греческой культуры на Востоке, 

заложившее основу эллинизма. 

Александр ещё в античную эпоху был признан одним из величайших 
полководцев в истории. Его имя активно использовалось в политической 
пропаганде. В Средние века одной из самых популярных книг в Европе и 
ряде регионов Азии и Африки стал «Роман об Александре», наполнивший 

биографию заглавного героя вымышленными эпизодами; в мусульманской 
традиции Александра начали отождествлять с Зу-ль-Карнайном.  

В западной историографии царь известен как Алекса́ндр Вели́кий. 

 

Александр Македонский. Годы жизни: 8 октября 356 г. до н. э. – 12 
июля 323 г. до н. э. 

 

Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 17 э.е., на 
уход из жизни 22 э.е. 

Качества души: достоинство, чистые помыслы, экстраординарность, 
«милость к падшим», милитаризм, самообладание, хладнокровие, сила воли, 
авторитарность, гениальность. 

Феноменальные физические данные: выносливость, сила рук и ног, 
феноменальный слух, зрение, сердце. 

Экстрасенсорные способности: предсказание (9 э.е,), телепатия (13 
э.е.), гипноз (11 э.е.), левитация (9 э.е.), ясновидение (17 э.е.). 

Энергетика ума на начало жизни 8 э.е., разума на конец жизни 11 э.е. 
Высокообразованный. 

 Программа предусматривала полководческую завоевательную деятель-
ность. Душа выполнила Программу на 80% без кармы. 

 Ранняя смерть по Программе. 

Справка: достоверность жизнеописания Александра Македонского 
в дошедших до нас сведениях составляет не более 19%. 

 

Продолжение биографии Александра I. 

 «Тем самым уже выбором имени Екатерина предрекала внуку великое 
будущее и готовила его к монаршему призванию, чему должно было способство-
вать, по её мнению, прежде всего военизированное и ориентированное на антич-
ные образцы воспитание». Имя «Александр» не было типичным для Романовых 
— до этого так лишь единожды был крещён рано умерший сын Петра Великого. 
Однако после Александра I оно прочно вошло в романовский именослов.  

Гавриил Державин откликнулся на рождение Александра известным 
стихотворением «На рождение в Севере порфирородного отрока»: «В это 
врем столь холодно, Как Борей был разъярён, Отроча порфирородно В 
царстве Северном рождён…». 
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Детство, образование и воспитание 

Вырос при интеллектуальном дворе Екатерины Великой; воспитатель — 
швейцарец-якобинец Фредерик Сезар Лагарп ознакомил его с принципами гуман-
ности Руссо (вымысел), военный учитель Николай Салтыков — с традициями 
русской аристократии (вымысел), отец передал ему своё пристрастие к военному 
параду и научил его совмещать душевную любовь к человечеству с практической 
заботой о ближнем. Екатерина II считала своего сына Павла неспособным занять 
престол и планировала возвести на трон Александра, минуя его отца. 

Многими чертами своего характера Александр был обязан бабушке, кото-
рая отобрала сына у матери и определила ему жить в Царском Селе, подле себя, 
вдалеке от родителей, которые проживали в своих дворцах (в Павловске и Гат-
чине) и редко появлялись при «большом дворе». Впрочем, ребёнок, как это видно 
из всех отзывов о нём, был мальчиком ласковым и нежным, так что общаться с 
ним для царственной бабушки было огромным удовольствием. 

Юный Александр обладал умом и дарованиями, разделял либеральные 
идеи, но был ленивым, самолюбивым и поверхностным в усвоении знаний, не 
умея сосредоточиться на длительной и серьёзной работе. 

17 (28) сентября 1793 года женился на дочери маркграфа Баденского Луи-
зе Марии Августе (Luise Marie Auguste von Baden), принявшей имя Елизаветы 
Алексеевны.  

 

Императрица Елизавета Алексеевна 

 

 

Российская императрица, супруга императора Александра I. 

Дочь маркграфа Баден-Дурлахского Карла Людвига Баденского и Амалии, 

урождённой принцессы Гессен-Дармштадтской. 

Императрица Елизавета Алексеевна. Годы жизни: 1779 – 1826. 

Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 17 э.е., на 

уход из жизни 20 э.е. 
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Качества души: благородство, великодушие, сопереживание, чувство 
долга, уязвимость, нежность, ласковость, улыбчивость, застенчивость, за-
мкнутость, утончённость, доверчивость, обаятельность, альтруизм, заком-
плексованность, трогательность, харизматичность. 

Энергетика ума на начало жизни 9 э.е., разума на конец жизни 12 э.е. 
Образованная. 

Программа предусматривала высокое положение при дворе. Душа вы-
полнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть кармическая. 

 

Примечание: автор попыталась выяснить у Иерарха 27-32 причину кар-
мической смерти жены Александра I. Но причина осталась за гранью познанного 

Удалось выяснить: несмотря на многочисленные измены мужа, импера-
трица Елизавета Алексеевна была предана мужу на протяжении всей её жизни, 
любила его, и он отвечал ей взаимностью. Кармическая смерть жены относится к 
их семейной карме и связана с поступками мужа. 

Некоторое время проходил военную службу в гатчинских войсках, сфор-
мированных его отцом; здесь у него развилась глухота левого уха «от сильного 
гула пушек». 7 (18) ноября 1796 года был произведён в полковники гвардии. 

В 1797 году Александр был петербургским военным губернатором, ше-
фом гвардейского Семёновского полка, командующим столичной дивизией, пред-
седателем комиссии по поставкам продовольствия и выполнял ещё ряд других 
обязанностей. С 1798 года он, кроме того, председательствовал в военном пар-
ламенте, а, начиная со следующего года, заседал в Сенате. 

Восшествие на престол 

В царствование Павла наследник любил вслух предаваться мечтам о том, 
как он, дав народу конституцию, покинет престол, чтобы проводить свои дни в по-
кое в скромной лачуге на берегу Рейна. Лёгкое фрондёрство против отца обеспе-
чило ему расположение высшего дворянства. Общество искренне приветствовало 
приход к власти молодого, красивого и либерально настроенного императора. 
«Дней Александровых прекрасное начало» было отмечено всеобщим опти-
мизмом. 

Многие биографы Александра допускают, что он был осведомлён о наме-
рении высшего дворянства свергнуть отца, но не допускал мысли о цареубийстве. 

В ночь на 12 (24) марта 1801 года Александр с женой не спали и были 
одеты для соответствующего событию выхода на люди, что косвенно подтвер-
ждает осведомлённость Александра о планах заговорщиков. В первом часу ночи 
граф П. А. Пален появился в Михайловском замке и сообщил Александру об 
убийстве отца. Выслушав Палена, Александр зарыдал. Граф Пален по-
французски ему сказал: «Хватит ребячиться, ступайте царствовать!». 
Александр вышел на балкон, чтобы показаться войскам, и сказал: «Батюшка 
скончался апоплексическим ударом. Всё при мне будет как при бабушке». 
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Уже в манифесте от 12 марта 1801 года новый император принял на себя 

обязательство управлять народом «по законам и по сердцу в Бозе почиваю-

щей августейшей бабки нашей государыни императрицы Екатерины Ве-

ликой». В указах, как и в частных беседах, император выражал основное правило, 

которым он будет руководствоваться: на место личного произвола деятельно во-

дворять строгую законность. Император не раз указывал на главный недостаток, 

которым страдал русский государственный порядок. Этот недостаток он называл 

«произволом нашего правления». Для его устранения необходимо было разрабо-

тать фундаментальные законы, которых ещё почти не было в России. Именно в 

таком направлении велись преобразовательные опыты первых лет. (такие мысли 

его не посещали). 

В течение месяца Александр помиловал 156 заключённых (в том числе А. 

Н. Радищева, А. П. Ермолова и др.), помиловал и разрешил вернуться на службу 

12 тысячам ранее уволенных Павлом, снял запрет на ввоз различных товаров и 

продуктов в Россию (в том числе книг и музыкальных нот), объявил амнистию бег-

лецам, укрывшимся за границей, восстановил дворянские выборы, освободил 

священников и дьяконов от телесных наказаний, восстановил денежные пособия 

на содержание ведущих научных учреждений — Вольного экономического обще-

ства (5 тыс. рублей) и Российской академии (6 тыс. рублей) и т. д. 2 апреля вос-

становил действие Жалованной грамоты дворянству и городам, ликвидировал 

Тайную канцелярию. Все эти мероприятия осуществлялись, но не благодаря 

Александру, а благодаря его активному окружению. 

Ещё до восшествия Александра на престол вокруг него сплотилась группа 

«молодых друзей» (граф П. А. Строганов, граф В. П. Кочубей, князь А. А. 

Чарторыйский, Н. Н. Новосильцев), которые с 1801 года стали играть важную 

роль в управлении государством. Уже в мае Строганов предложил молодому ца-

рю образовать негласный комитет и в нём обсуждать планы государственного 

преобразования. Александр охотно согласился, и друзья шутя называли свой 

тайный комитет Комитетом общественного спасения. 

Задачей этого комитета было помогать «в систематической работе 
над реформою безобразного здания государственной администрации». Положено бы-
ло предварительно изучить реальное положение империи, потом преобразовать отдельные 
части администрации и эти отдельные реформы завершить «уложением, установленным 
на основании истинного народного духа». 

Первое заседание Негласного комитета состоялось 24 июня 1801 года в присутствии 
Александра I. Основная деятельность Негласного комитета завершилась 12 мая 1802 г. 

Будучи в доверительных отношениях с Александром I (могли являться к столу импе-
ратора без предварительного приглашения), члены Негласного комитета два-три раза в не-
делю, иногда реже, обсуждали с ним планы преобразований, высказывали свои пожелания и 
советы. С их непосредственным участием осуществлялись первые шаги нового царствования: 
была объявлена амнистия для 12 тыс. человек, пострадавших при Павле I; вновь открыва-
лись границы; разрешалось свободно ввозить западноевропейские книги и товары.  

Один из примеров способностей и возможностей нового императора. Ему пред-
лагали идеи, он быстро «загорался» и на этом всё заканчивалось. По свидетельству 
Высшего Разума, ничего из намеченного Негласным комитетом не было выполнено. 
Друзья много чего нужного и достойного, а самое главное выполнимого, предложили, 
но ничего не было сделано по причине «охлаждения» императора и устранения себя от 
этого. И так во всех начинаниях. Всё, что сделано в России при Александре – заслуга 
Сперанского М.М. (в первую очередь) и достойных людей из окружения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
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Строганов Павел Александрович 

 

 

Генерал-лейтенант, генерал-адъютант из рода Строгановых. Во вре-
мя Французской революции числился членом якобинского клу-

ба («гражданин Поль Очер»). Член Негласного комитета. Герой войн с Напо-
леоном. В семье был известен под именем «Попо». 

Строганов Павел Александрович. Годы жизни: 1772 – 1817. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, велико-
душие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», 
патриотизм, аристократизм, прагматизм, самообладание, хладнокровие, сила 
воли, непоколебимость, обаятельность, альтруизм, экстравагантность, га-
лантность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 13 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть в депрессивном состоянии после гибели сына. 

Великая Слава и Почёт сыну России Строганову Павлу 
Александровичу за величайший патриотизм и ответственность 

в беззаветном служении России от потомков. 

Павел родился в предместьях Парижа, в 1774 1772 году в семье графа Священ-
ной Римской империи, впоследствии получившего графский титул Российской импе-
рии, Александра Сергеевича Строганова и его второй жены (с 1769 года) Екатерины 
Петровны Трубецкой, дочери князя Петра Никитича Трубецкого. Точный год рождения 
вызывает споры. Н. М. Колмаков, как и великий князь Николай Михайлович, утверждал, 
что Павел родился 7 июня 1774 года, на надгробном памятнике Павла также указан 1774 
год рождения. В личной переписке Павла, хранящейся в РГАДа, встречаются обе даты. 
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Александр Сергеевич доверил образование сына воспитателю Шарлю-
Жильберу Ромму, который с 1774 года жил в Париже и зарабатывал на жизнь уроками 
математики.  

 

Ромм Шарль – Жильбер 

 

 

Французский политический деятель, активный участник Французской 
революции XVIII века, шпион, брат математика, члена-корреспондента Коро-

левской Академии наук Николя-Шарля Ромма. 

 

Ромм Шарль – Жильбер. Годы жизни: 1750 – 1795. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, «милость к падшим», патри-
отизм, свободолюбие, разносторонность интересов, максимализм, самообла-
дание, хладнокровие, сила воли, фатализм. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую научную деятельность. Душа вы-
полнила Программу на 80% со средней кармой на два воплощения. 

Смерть по Программе. 

Высший Разум отдаёт Славу и Почёт славному сыну Фран-
ции Ромму Шарлю-Жильберу за патриотизм и ответственность 

на благо своей Родины. 

 

В начале 1779 года после десятилетнего пребывания во Франции родители Пав-
ла возвратились в Санкт-Петербург. Вскоре после возвращения родители Павла разо-
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шлись. Екатерина Петровна оставила мужа ради фаворита императрицы Екатерины 
II Ивана Римского-Корсакова и удалилась в имение Братцево. Отец Павла, чтобы 
скрыть от мальчика семейный разлад, принял решение отправить его в путешествие вме-
сте с его воспитателем. 

С сентября 1779 года Павел Строганов и Жильбер Ромм начали путешествие 
по России, дольше всего задерживаясь в местах, принадлежащих роду. Юный граф по-
бывал на берегах Ладожского озера, посетил также Великое княжество Финляндское, в 
России — Москву, Казань, Нижний Новгород, Пермь. В 1785 году вместе с воспитателем 
он отправился на Валдай, Новгород и Тулу. Спустя год предприняли новую поездку: от-
правился в Малороссию, Новороссию и Крым. Строганов с Роммом также посетили 
Урал. 

Родным языком Павел считал французский, но по приезде в Россию его обучали 
православной вере и русскому языку. Таким образом, в России с 7 до 12 лет Павел си-
стематически изучал только русский язык и религию. Это было связано с тем, что Ромм 
ориентировался на теорию Жана-Жака Руссо, которая предполагала, что регулярные за-
нятия с ребенком надо начинать в возрасте 12 лет. Ромм писал о нем: 

Особенно живой интерес он проявляет к Священному писанию. В те мо-
менты, когда мы можем заняться чтением, я ему предлагаю различные инте-
ресные работы, которые он мог бы слушать с удовольствием, но он постоянно 
предпочитает Ветхий или Новый Завет 

Однако вскоре, по мере взросления Павла, между учителем и учеником начались 
постоянные ссоры. Ромм безуспешно пытался воспитать из Павла «естественного» че-
ловека, жаловался на его «излишнюю живость», «инертность и лень». Учитель и ученик 
ссорились, не разговаривали по многу дней, общались исключительно в письменной 
форме. 

Отец не жалел средств на образование сына. Например, для занятий географией 
он с целью всестороннего развития Павла, заказал французскому художнику Жану Бал-
тазару де ла Траверсу альбом гуашей и акварелей с видами городов Российской импе-
рии. Тот побывал в Москве, Финляндии, Калмыкии, на Волге, писал виды городов, мона-
стырей, усадеб. Эти рисунки вошли в альбом «Путешествующий по России живописец», 
содержащий более 200 рисунков и существовавший в единственном экземпляре (более 
100 работ из него сохранилось). 

В 1786 году Павел получил чин подпоручика лейб-гвардии Преображенского пол-
ка, а на военную службу был записан ещё раньше — в 1779 году корнетом лейб-гвардии 
Конного полка. В то время Строганов служил под началом князя Григория Александро-
вича Потёмкина, который дал ему разрешение покинуть Россию для завершения своего 
образования. В 1786 году Павел покинул Россию в сопровождении Ромма, крепостного 
художника Андрея Воронихина (впоследствии ставшего известным архитектором) и свое-
го кузена, Григория Александровича Строганова. В период с 1786 по 1789 Павел Строга-
нов путешествовал по всей Европе, побывал во многих европейских странах, таких 
как Швейцария, Италия, Австрия, Пруссия и Франция и, по некоторым данным, посетил 
даже Великобританию. Первоначально он посетил Рьом, родной город Ромма, а с 1787 
года начал изучать ботанику в Университете Женевы. В дальнейшем Строганов занялся 
изучением богословия, а также химии и физики. Помимо этого, он практиковался в немец-
ком языке и занялся различными видами спорта, в первую очередь фехтованием и вер-
ховой ездой. В свободное время совершал походы в горы и занимался любительской ми-
нералогией. В конце мая 1788 году Ромм и граф Павел оставили Швейцарию, переехав 
сначала в Овернь, где располагался дом, принадлежавший матери Ромма, посети-
ли Крезо и Лион, а затем перебрались в Париж, где как раз разгоралась революция]. Па-
вел писал отцу, что они поехали в Париж в связи с предстоящим созывом Генеральных 
штатов. 
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Французская революция 

Приезд Строганова в Париж совпал с выборами депутатов в Учредительное со-
брание. По настоянию своего воспитателя Строганов изменил фамилию, нигде не упо-
минал своего титула и стал известен под именем Поль Очёр (взяв эту фамилию в честь 
поместья Строгановых в Пермской губернии; ныне Очёр). 

В Париже Павел продолжал активно учиться: был нанят учитель немецкого язы-
ка, а затем с братом Григорием граф посещал занятия по военному искусству. Судя по 
переписке Ромма, до мая 1789 года учитель и Павел почти не уделяли время политике, а 
сосредоточились на занятиях науками. 

В мае 1789 года Ромм и Павел начали регулярно посещать Версаль, где заседа-
ли Генеральные штаты. В Версале Ромм снял квартиру, где жил с Павлом до переезда 
Национального собрания в Париж. 

10 января 1790 года Ромм создал небольшой клуб «Общество друзей закона», 
куда Павел был записан библиотекарем. Однако на всех заседаниях клуба Павел мол-
чал. В письме от 18 марта 1790 года Александр Строганов рекомендовал Ромму увезти 
Павла из Парижа. Ромм совет проигнорировал. 

19 июня 1790 года Ромм организовал празднества в честь годовщины клятвы в 
зале для игры в мяч. На них присутствовали Павел Строганов, а также знаменитые 
позднее революционеры: А. Барнав, братья Шарль и Александр Ламеты, А. Дюпор, М. 
Робеспьер, Ж. Дантон. Подпись Строганова стоит под обращением «Общества друзей 
клятвы в Зале для игры в мяч», представленным 3 июля 1790 года Национальному со-
бранию. 

16 июля 1790 года Ромм получил письмо Александра Строганова (датированное 
20 июня 1790 года) с категорическим требованием покинуть Париж. Однако перед отъез-
дом успели записать Павла в Якобинский клуб. 7 августа 1790 года согласно сертификату 
Якобинского клуба его членом стал гражданин Очер. 10 августа 1790 года полиция выпи-
сала Ромму и Павлу паспорт для проезда в Риом. Сам же Ромм записался в Якобинский 
клуб только три года спустя — 3 мая 1793 года. 

Ромм и Строганов переехали в Жимо. Там Ромм стал готовиться к выборам, 
Павел же оставался безучастным к политической деятельности своего учителя. Племян-
ница Ромма Миетт Тайан писал подруге: 

Ты знаешь, моя дорогая подруга, заговорили о том, чтобы избрать г-на 
Ромма депутатом. Такой выбор сделал бы честь патриотам. Народ получил бы 
в его лице ревностного защитника. В ожидании того момента, когда его голос 
зазвучит с трибуны, он пользуется им для просвещения сограждан. Каждое вос-
кресение он собирает вокруг себя множество крестьян, которым читает газе-
ты и объясняет новые законы. <…> Г-н Граф, пока его гувернер разглагольству-
ет перед обитателями Жимо, пользуется моментом, чтобы развлекаться с 
юными селянками 

Свое отношение к революции Павел выразил в письме Демишелю в ноябре 1790 
года: 

В письме, которое я с частной оказией отправил отцу и где соответ-
ственно мог ему открыться, я сообщил, как я восхищаюсь Революцией, но в то 
же время дал ему знать, что полагаю подобную революцию непригодной для 
России 

В ноябре 1790 года во Францию за Павлом прибыл его двоюродный 
брат Н. Н. Новосильцов, с которым Павел в декабре 1790 года уехал в Россию. Одной 
из причин таких радикальных мер послужила связь с известной революционер-
кой Теруань де Мерикур. 
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Политическая карьера 

По возвращении в Россию, молодому графу было рекомендовано поселиться в 
подмосковной усадьбе Братцево, где жила его мать. Отчасти это было ссылкой, так как 
возвращаться в Петербург ему было запрещено. Павел Строганов никакого участия во 
французской революции не принимал, но разговоры об участии до России дошли. 

Строганов не был уволен с военной службы, к 1791 году 
был поручиком Преображенского полка, а к 1792 — камер-юнкером. Там же, в Братцево, 
весной 1793 года, граф Павел женился на княжне Софье Владимировне Голицы-
ной. Строганов вернулся в Петербург в конце царствования Екатерины. 

В 1795 году Строганов возобновил общение с другом детства, цесаревичем 
Александром, будущим императором Александром I, который сообщил ему, что явля-
ется «восторженным поклонником Французской революции» и тоже считает себя 
«якобинцем». Строганова такие настроения великого князя встревожили, граф посчитал, 
что Александр находится во власти «опасных заблуждений» и обратился к 
Н. Н. Новосильцову, чтобы совместно уберечь Александра от необдуманных действий. 

После государственного переворота 12 марта 1801 года граф Павел Строганов 
оказался одним из фаворитов молодого императора Александра. В том же году в июле 
он представил ему свой проект создания Негласного комитета, который занимался бы 
разработкой планов проведения реформ в стране. Став основателем и членом этого ко-
митета, он одно время поддерживал проведение либеральных реформ, стоял во главе 
триумвирата (Кочубей, Чарторыйский и Строганов). Кроме того, был сторонником от-
мены крепостного права. 

В 1798 году он был произведён в действительные камергеры; с 1802 по 1807 был 
одновременно тайным советником, сенатором, вице-министром иностранных дел, това-
рищем министра внутренних дел. В 1806 году Александр I назначил его главой диплома-
тической миссии в Лондон. Его миссия состояла в способствовании сближению России и 
Соединённого Королевства. Павел Александрович начал переговоры с англичанами, 
пытаясь сформировать коалицию против Наполеона. В ходе этих переговоров произо-
шло событие, фактически разрушившее все его усилия: его друг, князь Адам Чарторый-
ский, подал в отставку с поста министра иностранных дел, а его преемником 
стал Будберг. Последний испытывал к Строганову глубокую неприязнь, и в итоге поло-
жение Строганова сделалось для него самого невыносимым, поэтому в августе 1806 го-
да он покинул Великобританию, возвратившись в Россию. В марте 1807 года он отказался 
от своей должности вице-министра иностранных дел и должности сенатора, но не пере-
стал играть важную роль в политике, так как император Александр прислушивался к 
нему, как к человеку, хорошо знавшему дипломатию и военное дело. 

Военная карьера 

Сопровождал императора Александра в походе против Наполеона в составе 3 
коалиции и стал невольным участником сражения под Аустерлицем. 

В 1807 году возглавил казачий полк, поступив на военную службу волонтёром. 22 
августа 1807 года Павел Александрович Строганов был награждён орденом Святого 
Георгия 3-го класса в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении 
24-го мая против французских войск, где по собственной воле находился при легких вой-
сках, командуемых генерал-лейтенантом Платовым и, имея под своим начальством пол-
ки Атаманский и генерал-майора Иловайского 5-го, при сближении войск к реке Алле, 
переправясь с ними через оную вплавь, ударил на неприятеля в тыл, причем положил 
знатное число на месте и взял в плен 47 офицеров и 500 нижних чинов; после того, 
усмотрев следовавший неприятельский обоз, отправил туда отряд казаков, которые ис-
требили прикрытие, простиравшееся до 500 человек, взяли оный и вслед за ним атаковал 
с полком Иловайского неприятельскую пехоту в д. Бруцваль, откуда вытеснил оную и 
обратил в бегство. 
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21 декабря 1807 года ему был пожалован чин генерал-майора, что означало 
начало его действительной военной службы. 27 января 1808 года вступил в ряды лейб-
гвардии Измайловского полка, в составе которого принял участие в Русско-шведской 
войне 1808—1809 годов; служил под началом генерала Петра Багратиона, принимал 
участие в захвате Аландских островов. 

С 1809 по 1811 год служил в рядах Дунайской армии и проявил храбрость во мно-
гих сражениях с турками во время вооружённого конфликта между Российской 
и Османской империями. За проявленные в сражениях мужество и отвагу был награж-
дён золотою шпагою с алмазами и надписью «За храбрость», орденами Святой Анны 1-й 
степени и Святого Владимира 2-й степени (в 1809), алмазными знаками к ордену Святой 
Анны 1-й степени (в 1810). 28 мая 1809 года получил назначение командиром лейб-
Гренадерского полка и одновременно бригадным начальником 1-й гренадерской дивизии. 
15 ноября 1811 года был произведён в генерал-адъютанты. 

7 сентября 1812 года во время Бородинского сражения командовал 1-й гренадер-
ской дивизией; впоследствии заменил генерала Николая Тучкова, получившего ранение, 
в качестве командира 3-го пехотного корпуса. 30 октября 1812 года ему был присвоен 
чин генерал-лейтенанта. Во главе 3-го пехотного корпуса участвовал в сражениях 
при Тарутине (18 октября 1812 года), под Малоярославцем (24 октября 1812 года) 
и Красным (15—18 ноября 1812 года). 

С 16 по 19 октября 1813 года участвовал и отличился в так называемой Битве 
народов под Лейпцигом. За это сражение получил Орден Святого Александра Невского. 
Возглавлял также русские войска во время штурма крепости Штаде недалеко 
от Гамбурга. 

В 1814 году во время кампании во Франции командовал корпусом в битве при 
Краоне. За это сражение был 23 апреля (по другим данным — 28 октября) 1814 года удо-
стоен ордена Святого Георгия 2-го класса. 3 сентября 1814 года возглавил 2-ю гвардей-
скую пехотную дивизию. 

Последние годы. Учреждение майоратного имения 

23 февраля 1814 года в сражении при Краоне, ядром сорвало голову 19-летнему 
сыну графа Павла — Александру Павловичу Строганову. А. С. Пушкин в черновой стро-
фе 6-й главы «Евгения Онегина» об этом событии написал следующие строки. 

Но если жница роковая, 
Окровавленная, слепая, 

В огне, в дыму — в глазах отца 
Сразит залетного птенца! 

О страх! о горькое мгновенье! 
О Строганов, когда твой сын 

Упал, сражен, и ты один, 
Забыл ты славу и сраженье 

И предал славе ты чужой 
Успех, ободренный тобой. 

После этой трагедии граф Строганов погрузился в глубокую меланхолию и стал 
терять интерес к жизни. Он два дня искал на поле битвы тело сына; затем предстояла 
тягостная миссия сопровождать тело юноши обратно в Россию. У супругов Строгановых 
осталось четыре дочери, старшей из которых была Наталья. Не желая дробить родовое 
имение разделом между четырьмя дочерьми, граф Павел Александрович вместе с су-
пругой просили в 1816 году императора Александра I сделать их недвижимые владе-
ния майоратным имением. 

Вскоре после того, 10 (22) июня 1817 года, граф П. А. Строганов скончался 
от чахотки на корабле, по пути в Копенгаген. Был похоронен на Лазаревском кладби-
ще в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. 
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Спустя два месяца, 11 августа 1817 года, последовал именной, данный Сенату 
императорский указ, объявлявший, что все недвижимые владения покойного графа Стро-
ганова в Пермской, Нижегородской и Санкт-Петербургской губерниях должны «состав-
лять нераздельное имение, и оставаться оному в фамилии графов Строгановых, так, 
чтобы сие имение навсегда переходило во всей целости от одного лица во владение к 
другому». 

После кончины своего супруга майоратом Строгановых управляла его вдова. В 
1833 году Пермский майорат Строгановых, составлявший 1 551 625 десятин земли, на 
которых числилось 57 778 душ мужского и 67312 душ женского пола крепостных людей, 
«был поделён на пять округов: Ильинский — площадью 397 638 дес., Новоусольский — 
331 548 дес., Очёрский — 361 142 дес., Иньвенский — 390 179 дес. и Билимбаевский — 
площадью 71 118 дес.».  

После смерти Софьи Владимировны Строгановой в 1845 году Пермский майорат 
унаследовала старшая дочь Наталья Павловна, которая выдала доверенность на управ-
ление майоратом своему мужу Сергею Григорьевичу Строганову. Для другой дочери, 
Аглаиды, был учреждён майорат на базе имения «Марьино», который перешёл в 
род Голицыных. 

Достоверность изложения жизнеописания Строганова Павла Александро-
вича составляет 93%. 

 

Чарторыйский Адам Ежи 

 

 

Русский и польский государственный и политический деятель, глава 
княжеского рода Чарторыйских, которого в течение долгой жизни борцы за 

независимость Польши не раз прочили в короли Польши. 

В начале XIX века был близок к российскому императору Александру 
I, входил в его «негласный комитет», занимал пост министра иностранных 
дел Российской империи (1804—1806). Глава национального правительства 
в дни Ноябрьского восстания 1830 года. В середине XIX века его парижский 
дом (особняк Ламбер) стал штаб-квартирой польской эмиграции. Известен 

также как ценитель искусства и мемуарист. 

Чарторыйский Адам Ежи. Годы жизни: 1770 – 1861. 
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Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, неравнодушие, великодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», патриотизм, свободолюбие, ответственность, 
дисциплинированность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуаль-
ность, дипломатичность, оригинальность, дальновидность, разносторон-
ность интересов, выдержанность, максимализм, самообладание, хладнокровие, 
сила воли, гибкость, взвешенность, улыбчивость, обаятельность, альтруизм, 
харизматичность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала самый высокий пост в государстве. Душа 
выполнила Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть по Программе. 

Почёт и Слава выдающемуся государственному деятелю 
России Чарторыйскому Адаму за высокий патриотизм и ответ-

ственность в служении на благо России от потомков. 

Родился 14 января 1770 года в Варшаве. Сын князя Адама Казимира Чарторый-
ского и Изабеллы Флеминг. Ходили слухи, что Адам родился от связи Изабеллы с гене-
ралом Николаем Репниным, который был послом Екатерины II в Речи Посполитой и об-
ладал большим влиянием на решения короля и сейма: 

Исступленным патриотизмом его мать заслужила от поляков название матки 
отчизны; в объятиях этой матки, польской Юдифи, русский Олоферн наш, князь Николай 
Васильевич Репнин не потерял, однако же, головы, и отчизну её, когда был послом в 
Варшаве, заставлял трепетать перед собою. Князь Адам был плодом всем известного 
сего чудовищного союза. С малолетства напитанный чувствами жесточайшей ненависти к 
истинному своему отечеству, он посвящён был его же служению. 

— «Записки» Вигеля По свидетельству Высшего Разума, это – вымысел. 

Мать Адама — Изабелла — мало занималась воспитанием сына, ведя светскую 
жизнь. Родители старались дать ему и его брату, Константину-Адаму, возможно лучшее 
образование, для чего приглашали к ним известных педагогов; в 1786 году отправили их в 
путешествие по Европе. Особенно важным было пребывание Адама Чарторыйского, с 
1791 года, в Англии. В Польшу он вернулся перед самой войной, приведшей ко второму 
разделу государства. Он принял участие в военной кампании и был вынужден по оконча-
нии войны снова уехать в Англию. 

Попытался в 1794 году принять участие в восстании Костюшко, но был арестован 
в Брюсселе по распоряжению австрийского правительства. Екатерина II приказала нало-
жить секвестр на владения Чарторыйских. Такой факт отсутствует. В ходе переговоров 
при посредстве австрийского императора Франца II Екатерина II пообещала пересмот-
реть своё решение, если молодые князья Адам и Константин вступят в русскую службу. 
Братья приехали в Санкт-Петербург 12 мая 1795 года. В данном эпизоде разговор был 
о другом. 

Уже в 1795 году братья Чарторыйские по милости императрицы стали офице-
рами русской гвардии: Адам – конногвардейцем, Константин – измайловцем. Кроме того, 
1 января 1796 года оба брата были пожалованы в камер-юнкеры. 
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Вскоре неожиданный поворот судьбы сделал Адама Чарторыйского поверен-
ным душевных тайн великого князя Александра Павловича (такой факт отсутствовал); 
между ними завязалась тесная дружба, возбудившая подозрение императора Павла 
(произошло обычное знакомство при дворе, которое привело на службу России 
уже известного в Европе польского политика), который В 1798 году Чарторыйский 
был отправлен в качестве посла к сардинскому двору. В 1801 году Чарторыйский воз-
вратился в Петербург, где его царственный друг, теперь император, пожелал пользовать-
ся его советами. 

Адам Чарторыйский вошёл в состав ближайших сотрудников Александра I и в 
этом качестве принял деятельное участие в негласном комитете, в котором обсужда-
лись преобразовательные планы нового правительства. 

С 1803 года назначен попечителем Виленского учебного округа. Вскоре князь 
Адам Чарторыйский был поставлен во главе министерства иностранных дел, откровен-
но указав императору на то, что он может направлять внешнюю политику России не ина-
че, как в согласии с интересами Польши. (Это вымысел. Такое условие Чарторыйский не 
мог себе позволить поставить). Заключение Россией союза с Австрией и Англией и объ-
явление войны Наполеону было делом Чарторыйского, составившего смелый план пе-
реустройства Европы. Согласно этому плану, восстанавливалось польско-литовское гос-
ударство, но в тесном политическом союзе с Россией. Однако поражение при Аустерли-
це охладило императора к этому плану (Была другая причина несогласия с императо-
ром). В 1807 году Чарторыйский оставил пост министра иностранных дел, а в 1810 году 
навсегда покинул Петербург и сосредоточил свою деятельность исключительно на 
управлении виленским учебным округом. 

Как указывал И. Н. Лобойко, «когда князь Чарторыжский заметил, что он теряет 
при российском Дворе прежнее значение, с досады удалился за границу и несколько лет 
жил в Париже… Государь, не желая оскорблять князя Чарторыжского, не лишал его зва-
ния попечителя». Качества души данного персонажа не позволили бы такого пове-
дения и отношения к службе. В мае 1822 года Чарторыйский вернулся в Вильну и 
только в 1823 году, вследствие процесса по делу филоматов—филаретов, он вынужден-
но ушёл в отставку. 

Поселившись в Пулавах, князь Адам Чарторыжский выступил уже в иной роли: 
не в качестве посредника между польской нацией и русским престолом, а в качестве од-
ного из организаторов направленных против России польских движений. Высший Разум 
свидетельствует, что Чарторыйский и в мыслях никогда не допускал предпринять 
что-либо против России. Россию он считал второй Родиной. 

С началом польского восстания в ноябре 1830 года стал членом Административ-
ного совета, с декабря 1830 года председатель Временного правительства (польск. Rząd 
Tymczasowy), затем до 15 августа 1831 года председатель Национального правительства 
(польск. Rząd Narodowy). С подавлением восстания эмигрировал. 

С 1833 года обосновался в Париже. Возглавил консервативное крыло польской 
эмиграции — «Монархическое товарищество Третьего Мая». Поддерживал антироссий-
скую политику западноевропейских держав, противоправительственные революционные 
и национально-освободительные движения, рассчитывая при их успехе на восстановле-
ние Польши. Во время Крымской войны покровительствовал польским военным форми-
рованиям в Турции. После заключения Парижского мира в марте 1856 года удалился от 
политической деятельности. 

Высший Разум категорически опровергает злопыхательские обвине-
ния, выполненные по чьему-то заказу в отношение выдающейся личности 

Адама Чарторыйского, сделавшей немало достойного как для Польши, так и 
для России. Честь ему и Хвала! 

Умер 15 июля 1861 года и похоронен в церкви на кладбище в Монморанси. 
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Новосильцев Николай Николаевич 

 

 

Один из важных государственных деятелей России первой половины 
XIX века. Автор первого в России конституционного проекта. Был в числе 
верных соратников императора Александра I. Разработал проект отмены 

крепостного права, который не был воплощен в реальность.  

Новосильцев Николай Николаевич. Годы жизни: 1761 – 1838. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, бескорыстие, благород-
ство, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», патриотизм, тщательность, неутомимость, 
ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, принципи-
альность, пунктуальность, дипломатичность, оригинальность, дальновид-
ность, разносторонность интересов, прагматизм, самообладание, хладнокро-
вие, сила воли, взвешенность, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Великий почёт и Хвала славному сыну России Новосиль-
цеву Николаю Николаевичу за безупречную государственную 

службу на благо Российского государства от потомков. 

Ранние годы 

Николай Николаевич Новосильцев появился на свет в 1761 году. Будучи неза-
коннорожденным сыном графини Марии Новосильцевой, с ранних лет воспитывался в 
доме дяди по линии матери, графа Александра Строганова. 

Многие богатые дворянские семьи мечтали о блестящей военной карьере для 
своих отпрысков. Не стал исключением и Александр Строганов, который пристроил пле-
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мянника в Пажеский корпус. После окончания обучения в 1783 году Николай Новосиль-
цев был выпущен в звании капитана лейб-гренадерского полка. 

Н. Н. Новосильцев принимал участие в войне со Швецией 1788–1790 гг. Отли-
чившись в сражении при острове Мусала 13 августа, был произведен в полковники. Также 
участвовал в подавлении восстания в Литве и Польше в 1794 году. 

В 1796 году Николай Новосильцев ушел в отставку и перебрался в Лондон, где 
стал посещать лекции по математике, физике и медицине. 

Сподвижник Александра I 

Молодой император Александр I, придя к власти, стал формировать вокруг себя 
круг верных соратников из числа самых образованных аристократов, среди которых ока-
зался и Николай Новосильцев. (На самом деле Александр был далёк от таких реше-
ний. Занимался в тот момент подбором кадров Кочубей В.П.) Будучи либералами, 
они стремились реформировать старую систему и обновить Россию. 

Новосильцев был произведен в камергеры и состоял при Александре 1. На него 
было возложено рассмотрение проектов по части торговли, ремесел, промыслов, земле-
делия и многого другого. 

В первые годы правления императора Новосильцев был одним из активных де-
ятелей Негласного комитета — неформальной группы приближенных Александра I. В 
1803 году он получил назначение на должность президента Академии наук, сделав много 
полезного для развития образования и исследовательской деятельности в России. 

Самым главным ценным качеством Новосильцева была способность совмещать 
несколько должностей одновременно, при этом он оставался невероятно работоспособ-
ным, а принятые им решения — мудрыми и эффективными. 

            Реформаторская деятельность 

В 1804 году Николай Николаевич, заняв пост помощника министра юстиции, 
всерьез заинтересовался сложным российским законодательством, которое остро нужда-
лось в реформах. 

В 1820 году Новосильцев разработал проект «Уставной грамоты Россий-
ской империи» — первой конституции в истории России. Он предусматривал формиро-
вание двухпалатного парламента: Государственной думы и Государственного сейма. Без 
согласия этого органа монарх не мог самостоятельно издавать законы. «Уставная гра-
мота» регламентировала равенство граждан перед законом, гражданские права и сво-
боды, федеративное устройство России. 

Год спустя вместе с князем Вороновым и князем Меньшиковым разработал про-
ект отмены крепостного права (Такой факт отсутствует). Он был представлен Алексан-
дру I, однако так и не был реализован. 

Последние годы жизни 

В 1821 году Новосильцев был назначен советником наместника Царства Поль-

ского. В 1824–1831 гг. занимал пост попечителя Виленского университета и возглавлял 

комиссию по расследованию тайных студенческих организаций. 

В своих действиях по отношению к молодежи Новосильцев проявил чрезмерную 
строгость и даже жестокость, что вызвало недовольство среди поляков. В итоге протесты 
переросли в Польское восстание (преувеличение, совсем другие причины), и в 1831 
году Новосильцев вернулся в Санкт-Петербург. В 1833 году ему был пожалован титул 
графа. 
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Николай Новосильцев, биография которого стала олицетворением небывалой 
работоспособности и ответственности, всю жизнь прожил холостяком. Он никогда не был 
женат, но до старости имел славу ловеласа. 

Скончался Николай Николаевич 8 (20) апреля 1838 года, на 77-м году жизни. 

Уважаемый Читатель! Удивительнейший человек, гениальный по 
свидетельству Высшего Разума, Новосильцев Николай Николаевич не имеет 
страницы в Википедии. Данные о нём весьма скромны и даются с какой-то 
осторожностью, чтобы, не дай Бог, не переборщить.  

Прости, Николай Николаевич, своих непорядочных современников, 
потомки будут помнить Вас и Ваши великие усилия на благо России. 

 

Продолжение биографии Александра I 

В области внешней политики были приняты срочные меры по нормализа-
ции расстроенных отношений с «великими державами». Уже 5 (17) июня 1801 года 
в Петербурге была подписана русско-английская конвенция, завершившая межго-
сударственный кризис, а 10 мая была восстановлена русская миссия в Вене. 29 
сентября (11 октября) 1801 года был подписан мирный договор с Францией, и в 
тот же день заключена секретная конвенция. 

Александр был коронован 15 (27) сентября 1801 года в Успенском соборе 
митрополитом Платоном; было использовано то же чинопоследование короно-
вания, что и при Павле I, но отличием было то, что императрица Елизавета 
Алексеевна «при короновании своём не становилась пред своим супругом 
на колени, а стоя приняла на свою голову корону». 

 

Митрополит Платон (Пётр Григорьевич Левшин) 

 

 

Придворный проповедник, законоучитель наследника императорско-
го престола, член Святейшего синода, митрополит Московский и  

Коломенский. 
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Митрополит Платон (Левшин). Годы жизни: 1737 – 1812. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: неравнодушие, чувство долга, «милость к падшим», 
патриотизм, неутомимость, самообладание, хладнокровие, сила воли, осто-
рожность, покладистость, непоколебимость. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 12 э.е. Ма-
лообразованный. 

Программа предусматривала службу рядового ратника. Душа выполнила 
Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Продолжение биографии Александра I 

Внутренняя политика 

Либеральные реформы 

С первых дней нового царствования императора окружили молодые люди, 
которых он призвали помогать ему в преобразовательных работах. Они составили 
т. н. Негласный комитет. В 1801—1803 годы была проведена реформа высших 
органов государственной власти. При императоре был создан законосовещатель-
ный орган, до 1810 года именовавшийся Непременным советом, а затем пре-
образованный в Государственный совет. В попытке ослабить крепостное право 
Негласный комитет подготовил в 1803 году «Указ о вольных хлебопашцах». 
Современный читатель должен знать, что вопрос о крепостном праве в Рос-
сии никогда не являлся злободневным до середины XIX века. Вопреки со-
ветской пропаганде и идеологии. 

Несмотря на прекраснодушные порывы и сетования по поводу крепостного пра-
ва, государственная деятельность молодого Александра не выходила за рамки просве-
щённого абсолютизма екатерининского образца. Отличительной чертой этой идеологии 

является упор на расширении народного просвещения. Несмотря на дифирамбы в 
адрес Екатерины II, которую называли великой интеллектуалкой, о народ-
ном образовании в её пору говорили мало. А вот окружение императора 
Александра этому вопросу уделяли много внимания. При Александре к су-
ществующему Московскому университету добавилось несколько новых высших и 
привилегированных средних учебных заведений (лицеев), включая знаменитый 
Царскосельский лицей, позднее переименованный в Александровский. В 1804 
году были изданы первые в России цензурный и университетский уставы: высшие 
учебные заведения получали определённую автономию. 

В 1803 году Александр распустил Негласный комитет и возложил ре-
формирование империи на плечи талантливого правоведа из низов — М. М. Спе-
ранского. Под его руководством была проведена министерская реформа, заме-
нившая архаичные петровские коллегии министерствами. Такая реформа была 
проведена при Александре II. 

В 1808—1809 годах Сперанский разработал план всеобъемлющего пере-
устройства империи, предполагающий создание выборного представительного 
органа и разделение властей. Проект встретил упорное противодействие сенато-
ров, министров и других высших сановников. Перед глазами у Александра был 
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пример отца, уничтоженного элитой, которой он упорно противостоял. Уже одоб-
рив и начав осуществление проекта Сперанского, государь уступил давлению 
приближённых и отложил реформы до лучших времён. Да, так и было. 

6 августа 1809 года был издан указ «О правилах производства в чины 
по гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в кол-
лежские асессоры и статские советники». Он предусматривал, что условием 
производства в чин коллежского асессора (VIII класс), наряду с выслугой и одоб-
рением начальства, стало обучение в одном из университетов Российской импе-
рии или сдача там специального экзамена. Для производства в статские советни-
ки (V класс) обязательными условиями были названы: десятилетняя выслуга «с 
ревностию и усердием»; не менее чем двухгодичное пребывание в одной из 
поименованных должностей (советника, прокурора, правителя канцелярии или 
начальника определённой штатом экспедиции); одобрение начальства; успешное 
обучение в университете или сдача соответствующего экзамена, подтверждённые 
аттестатом. 

В прославленной речи по случаю открытия польского сейма (1818) Алек-
сандр вновь обещал дать конституционное устройство всем своим подданным. 
Тайная разработка проекта конституции и крестьянской реформы продолжалась в 
его окружении до конца 1810-х годов, хотя к 1812 году император уже потерял бы-
лой интерес к реформированию и отправил Сперанского в ссылку. Преобразова-
ния продолжались лишь в западных провинциях империи, где они не встречали 
столь ожесточённого сопротивления дворянства: так, крестьяне Прибалтики были 
освобождены от личной крепостной зависимости, полякам была дарована консти-
туция, финнам — гарантирована незыблемость конституционного закона 1772 го-
да. 

В целом, александровские преобразования, от которых в обществе ожи-
дали столь многого, оказались верхушечными и, увязнув в компромиссах между 
дворянскими группировками, не повлекли сколько-нибудь существенной пере-
стройки государственного устройства. 

Военная реформа 

Если первая половина царствования Александра прошла под знаком ли-
беральных преобразований, то во второй половине упор сместился на заботы о 
государственной безопасности и «закручивании гаек». Наполеоновские войны 
убедили императора, что в условиях рекрутских наборов Россия не в состоянии 
быстро увеличивать численность армии в военное время и сокращать её с 
наступлением мира. Военный министр Аракчеев приступил к разработке военной 
реформы. В силу своих «интеллектуальных способностей» Аракчеев никак 
не мог быть автором военной реформы. Его участие составляет не более 
10%, но в его ведомстве нашлись «закручиватели гаек», которые протащили, 
по мнению Высшего Разума, вредную для страны антинародную реформу, 
приведшую к большому количеству волнений и протестов среди крестьян и 
явившейся одной из главных причин Восстания Декабристов (1825 г.) 

В конце 1815 года предполагаемые преобразования окончательно приня-
ли форму военных поселений. Аракчеев планировал создать новое военно-
земледельческое сословие, которое своими силами могло бы содержать и ком-
плектовать постоянную армию без отягощения бюджета страны; численность ар-
мии сохранялась бы на уровне военного времени. С одной стороны, это позволя-
ло освободить население страны от постоянной повинности содержания армии, с 
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другой стороны — позволяло оперативно прикрыть от возможного вторжения за-
падное пограничное пространство. 

Первый опыт внедрения военных поселений был получен в 1810—1812 
годах на резервном батальоне Елецкого мушкетёрского полка, размещённого в 
Бобылёвском старостве Климовского уезда Могилёвской губернии. В августе 1816 
года началась подготовка к переводу войск и жителей других губерний в разряд 
военных поселян. В 1817 году были введены поселения в Новгородской, Херсон-
ской и Слободско-Украинской губерниях. 

Вплоть до конца царствования Александра I продолжается рост числа 
округов военных поселений, постепенно окружавших границу империи от Балтики 
до Чёрного моря. К 1825 году в военных поселениях насчитывалось 169 828 сол-
дат регулярной армии и 374 000 государственных крестьян и казаков. Эти поселе-
ния, вызывавшие острую критику в верхах и недовольство в низах, были упразд-
нены лишь в 1857 году, с началом «великих реформ». К этому времени в них 
насчитывалось 800 000 человек. 

Формы оппозиции 

Введение военных поселений встретило упорное сопротивление со сторо-
ны крестьян и казаков, обращаемых в военных поселян. Летом 1819 года вспых-

нуло восстание в Чугуеве близ Харькова. В 1820 году крестьяне взволновались на 
Дону: 2556 селений было охвачено бунтом. 

16 (28) октября 1820 года головная рота Семёновского полка подала 
просьбу отменить введённые жёсткие порядки и сменить полкового командира. 
Роту обманом завели в манеж, арестовали и отправили в казематы Петропавлов-
ской крепости. За неё вступился весь полк. Полк был окружён военным гарнизо-
ном столицы, а затем в полном составе отправлен в Петропавловскую крепость. 
Первый батальон был предан военному суду, приговорившему зачинщиков к про-
гнанию сквозь строй, а остальных солдат к ссылке в дальние гарнизоны. Другие 
батальоны были раскассированы по различным армейским полкам. 

Под влиянием Семёновского полка началось брожение в других частях 
столичного гарнизона: распространялись прокламации. В 1821 году в армии вво-
дится тайная полиция. 1 (13) августа 1822 года вышел указ о запрете тайных ор-
ганизаций и масонских лож. 

По мере отказа Александра от политики реформ и смещения его взглядов 
в сторону реакции формируются тайные офицерские организации, получившие в 
историографии название декабристских: в 1816 году было создано тайное обще-
ство — «Союз Спасения», состоявший из 30 офицеров, участников войны с 
Наполеоном, резко критиковавших Александра I за прекращение либеральных 
реформ и настаивавших на основных демократических свободах. В 1818 году на 
основе этого сообщества формируется «Союз благоденствия», насчитывавший 
более 200 человек и настроенный более решительно (ликвидация самодержавия, 
крепостного права и т. д.). 

В 1821 году «Союз благоденствия» объявил о самороспуске, а на его ос-
нове были созданы «Северное» и «Южное тайные общества», лидеры которых 
имели программы революционных преобразований (см. «Русская правда» Песте-
ля и «Конституция» Муравьёва). Они надеялись захватить власть путём военного 
переворота в столице (Северное общество) и поддержки его в провинции (Южное 
общество). После загадочной смерти Александра I и образовавшегося между-
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царствия Северное и Южное общества решили выступить против нового импе-
ратора Николая I, что привело к открытому восстанию в декабре 1825 года. Ком-
ментарий нет. 

Внешняя политика 

В 1805 году путём заключения ряда трактатов была фактически оформле-
на новая антифранцузская коалиция, и 9 сентября того же года Александр отбыл 
в действующую армию. Хотя командующим значился М. И. Кутузов, фактически 
главную роль в принятии решений стал играть Александр. Император несёт 
главную ответственность за разгром русско-австрийской армии при Аустерлице: 
он, несмотря на совет М. И. Кутузова принял решение начать бой не дождавшись 
подкреплений, чем обрёк русскую армию на поражение. Тем не менее в отноше-
нии ряда генералов были приняты серьёзные меры: генерал-лейтенант А. Ф. Лан-
жерон был уволен от службы, генерал-лейтенант И. Я. Пржибышевский и генерал-
майор И. А. Лошаков отданы под суд, был лишён отличий Новгородский мушке-
тёрский полк. 

22 ноября (4 декабря) 1805 было заключено перемирие, по которому рус-
ские войска должны были покинуть австрийскую территорию. 8 (20) июня 1806 го-
да в Париже был подписан русско-французский мирный трактат. В сентябре 1806 
Пруссия начала войну против Франции, а 16 (28) ноября 1806 года Александр 
объявил о выступлении Российской империи против Франции. 16 (28) марта 1807 
года Александр выехал к армии через Ригу и Митаву и 5 апреля прибыл в Глав-
ную квартиру генерала Л. Л. Беннигсена. В этот раз Александр меньше, чем в 
прошлую кампанию, вмешивался в дела командующего. После поражения русской 
армии в войне он был вынужден пойти на мирные переговоры с Наполеоном. 
Комментарий нет. 

Франко-русский союз 

 25 июня (7 июля) 1807 года Александр I заключил с Францией Тильзит-
ский мир, по условиям которого признал территориальные изменения в Европе, 
обязался заключить перемирие с Турцией и вывести войска из Молдавии и Вала-
хии, присоединиться к континентальной блокаде (разрыва торговых отношений с 
Англией), предоставить Наполеону войска для войны в Европе, а также высту-
пить посредником между Францией и Великобританией. Англичане в ответ на 
Тильзитский мир бомбардировали Копенгаген и увели датский флот. 25 октября (6 
ноября) 1807 года Александр объявил о разрыве торговых связей с Англией. В 
1808—1809 годах русские войска успешно провели войну со Швецией, присоеди-
нив к Российской империи Финляндию. 15 (27) сентября 1808 года, Александр I 
встретился с Наполеоном в Эрфурте и 30 сентября (12 октября) 1808 подписал 
секретную конвенцию, согласно которой в обмен на Молдавию и Валахию обязал-
ся совместно с Францией действовать против Великобритании. 

Во время франко-австрийской войны 1809 года Россия, как официальный 
союзник Франции, выдвинула к австрийским границам корпус генерала С. Ф. Го-
лицына, который, однако, не вёл сколько-нибудь активных военных действий и 
ограничился ничего не значащими демонстрациями. В 1809 году произошёл раз-
рыв союза с Францией. Комментарий нет. 

Войны с другими странами 

Причиной войны со шведами послужил отказ короля Швеции Густава IV Адольфа 
на предложение России присоединиться к антианглийской коалиции. 9 (21) февраля 1808 
года войска Ф. Ф. Буксгевдена вторглись в Финляндию. 16 марта объявлена война. 
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Буксгевден Фёдор Фёдорович 

 

 

Русский полководец, генерал от инфантерии (1803), главнокоманду-
ющий русскими войсками в 1808 году в ходе Русско-шведской войны. В 

1797—1798 годах петербургский военный губернатор, в 1803—1806 и 1808—
1809 годах рижский генерал-губернатор. 

Буксгевден Фёдор Фёдорович. Годы жизни: 1750 – 1811. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, велико-
душие, неравнодушие, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», 
патриотизм, неутомимость, строгость, прагматизм, самообладание, хладно-
кровие, сила воли, непоколебимость, непримиримость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

 Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть случайная не по Программе. 

Почёт и Слава российскому полководцу, Герою Отече-
ственной войны 1812 года Буксгевдену Фёдору Фёдоровичу за 

безупречную военную службу на благо России от потомков. 

Фёдор Буксгевден был выходцем из рода остзейских дворян Буксгевденов, ве-
дущих свой род от Альберта фон Буксгевдена, первого епископа Ливонии (1199—1229), 
основателя Риги (1201). Согласно Русскому биографическому словарю, родился на ост-
рове Эзель в казённом имении Магнусталь. 

С 1764 по 1770 год проходя обучение в Артиллерийском и инженерном шляхет-
ском кадетском корпусе, ещё в статусе кадета принимал участие в русско-турецкой войне, 
за отличие в бою под Бендерами (1770) произведён в инженер-прапорщики. В 1771 году 
при штурме Браилова дважды ранен, но остался на поле боя и вывел из строя 2 враже-
ских орудия. За этот подвиг удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени. 

С 1772 года — адъютант генерал-фельдцейхмейстера Г. Г. Орлова, который 
впоследствии оказывал ему покровительство при продвижении по службе. Буксгевден, в 
частности, сопровождал Орлова в его вояжах по Германии и Италии и женился на его 
внебрачной дочери (по слухам, от связи с Екатериной II) Наталии Алексеевой. С 1783 
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года — полковник, в 1787 году флигель-адъютант императрицы и командую-
щий Кексгольмским полком (согласно Военной энциклопедии (1911—1915), командовал 
им с 1783 года). 

Русско-шведская война 1788—1790 годов и польская кампания 

Во время русско-шведской войны 1788—1790 годов командир десантного отряда 
в составе Балтийского гребного флота. Отличился в звании бригадира в Роченсальмском 
сражении 1789 года при высадке десанта на остров Куцель-Мулим: под огнём противника 
десант под командованием Буксгевдена в количестве 300 человек сумел высадиться на 
берег и установить артиллерийские батареи. За успешные действия руководимого им де-
санта награждён орденом Св. Георгия 3-й степени и получил звание генерал-майора. В 
1790 году принимал участие в боевых действиях на суше, также с отличием, и по оконча-
нии войны стал кавалером ордена Св. Анны. 

В ходе польской кампании 1794 года Буксгевден командовал пехотной дивизией. 
Под руководством А. В. Суворова во главе 4-й штурмовой колонны участвовал во взятии 
Праги. За эту кампанию награждён орденом Св. Владимира 2-й степени и золотой шпагой 
с бриллиантами (Русский биографический словарь также сообщает, что Буксгевдену в 
это время было пожаловано имение Магнусталь). В 1794-96 гг. — комендант Варшавы и 
губернатор Польши. После третьего раздела Речи Посполитой пожалован 17 декабря 
1795 года королём Пруссии в графское достоинство, одновременно получив орде-
на Белого орла и Св. Станислава. Также в 1795 году Буксгевден избран командо-
ром ордена Св. Иоанна Иерусалимского, получив в пожизненное владение командорство 
Горгаст. 

Развитие карьеры при Павле I и войны с Францией 

Вскоре после вступления на престол императора Павла Буксгевден в 
звании генерал-поручика назначен военным губернатором Санкт-Петербурга. Павел 
произвёл его 5 апреля 1797 года в графы Российской империи и пожаловал орден Св. 
Александра Невского, однако вскоре Буксгевден попал в немилость, был смещён с 
должности и уехал в Германию, где прожил пять лет. При Александре I вернулся на рус-
скую службу, в 1802 году возглавив комитет по уравнению городских повинностей, а на 
следующий год получив чин генерала от инфантерии и назначение инспектором 
войск Лифляндской инспекции и рижским генерал-губернатором. В русско-австро-
французской войне 1805 года во главе Волынской армии был направлен для усиления 
войск Кутузова и в Аустерлицком сражении командовал левым крылом русско-
австрийской армии. В ходе боя, после отступления центра и правого фланга, войска 
Буксгевдена оказались окружены, но удерживали позицию под атаками французской ка-
валерии, пока не получили приказа отступать, с боем вышли из окружения и воссоедини-
лись с основными силами через три дня (в то же время Военная энциклопедия Сытина 
сообщает, что Буксгевден в этой битве не проявил требуемой инициативы и, дословно 
выполняя полученный приказ, оставался постоянно при одной из трёх вверенных ему ко-
лонн, оставив остальные без командования). Награждён за участие в Аустерлицком сра-
жении орденом Св. Владимира 1-й степени. В русско-прусско-французской войне 1806—
1807 годов под командование Буксгевдена был отдан один из корпусов ар-
мии Каменского (39 тысяч пехоты, до 7 тысяч кавалерии, 216 орудий в составе четырёх 
дивизий); вторым корпусом командовал граф Беннигсен. Два честолюбивых командую-
щих корпусами не смогли наладить совместных действий, старший по званию Букс-
гевден, считавший себя обойдённым, не оказал помощи Беннигсену в битвах 
при Пултуске и Голымине. Когда после этого Беннигсен сменил Каменского в качестве 
главнокомандующего, Буксгевден был возвращён на пост генерал-губернатора Риги и 
оттуда направил на высочайшее имя письмо с оправданиями собственных действий и 
критикой Беннигсена. Письмо было оставлено без ответа. Буксгевден, считая это ре-
зультатом происков своего конкурента, вызвал того на дуэль, но получил высокомерный 
отказ. 
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Покорение Финляндии 

После заключения Тильзитского мира энергичная деятельность Буксгевдена по 
укреплению обороноспособности вверенного ему региона снова завоевала ему благо-
склонность императора, и с началом русско-шведской войны 1808—1809 годов он был 
назначен главнокомандующим действующей армией в Финляндии, получив под начало 24 
тысячи человек. Начало войны было ознаменовано успехами русских войск, за месяц за-
нявших всю южную и центральную Финляндию и Аландские острова. 3 мая русские овла-
дели крепостью Свеаборг, а к декабрю 1808 года установили контроль над всей террито-
рией Финляндии. За действия в ходе кампании Буксгевден был удостоен бриллиантовых 
знаков ордена Св. Андрея Первозванного и ордена Св. Георгия 2-й степени. В то же вре-
мя в Санкт-Петербурге методы ведения войны Буксгевденом считали слишком осторож-
ными, с лета постоянно присылая в войска инспекции. Буксгевден, раздражённый ме-
лочной опекой, при которой в столице больше считались с планами инспектировавшего 
его армию полковника Паулуччи, чем с его собственными, стал просить об отставке. Од-
нако она была принята только после того, как он заключил перемирие в Лохтео, назван-
ное Александром I «непростительной ошибкой». 

Отставка и смерть. Общая оценка деятельности. 

8 декабря в Або Буксгевден получил императорский указ об отставке. Передав 
командование генералу Кноррингу, Фёдор Фёдорович Буксгевден удалился в своё 
имение Лоде в Лифляндии, где и скончался в 1811 году; похоронен в усыпальнице Старо-
Пановской церкви свв. Адриана и Наталии в поместье Лигово. Достоверность текста из 
Википедии – 92%. Буксгевден как военачальник был сторонником манёвренных дей-
ствий войск, управлял ими с излишней педантичностью, отличался крутым, независимым 
характером, способностью принимать смелые решения и настойчиво проводить их в 
жизнь. Относительно его талантов как полководца мнения историков расходят-
ся. П. А. Ниве писал, что Буксгевден «несомненно принадлежит к числу величавых 
образов нашего прошлого, образов, трагическая судьба которых невольно вле-
чет к ним и заставляет снисходить к вольным и невольным их прегрешениям, 
тем более, что все они искупаются его уважением везде и во всём к интересам 
России». С другой стороны, А. Т. Борисевич называл его «случайным главнокомандую-
щим» и упрекал в недостаточных способностях для самостоятельного ведения войны. 
(Мнение завистника.) 

Продолжение биографии Александра I 

Русские войска заняли Гельсингфорс (Хельсинки), осадили Свеаборг, взя-
ли Аландские острова и Готланд, шведская армия была вытеснена на север Фин-
ляндии. Под давлением английского флота пришлось оставить Аланды и Готланд. 
Буксгевден по своей инициативе пошёл на заключение перемирия, которое не 
было утверждено императором. 

В декабре 1808 года Буксгевдена сменил О. Ф. Кнорринг. Император 
Александр I повелел новому главнокомандующему перенести театр войны на 
шведский берег, пользуясь возможностью перебраться туда по льду. Кнорринг 
оттягивал исполнение плана и бездействовал до середины февраля. Александр 
I, крайне недовольный этим, послал в Финляндию военного министра, графа 
Аракчеева, который, прибыв 20 февраля в Або, настоял на скорейшем выполне-
нии высочайшей воли. 1 марта армия переправилась через Ботнический залив 
тремя колоннами, главной командовал П. И. Багратион. 5 (17) сентября 1809 года 
в городе Фридрихсгаме был заключён мир: 

к России переходили Финляндия и Аландские острова (император Всерос-
сийский стал ещё и Великим князем Финляндским); 

Швеция обязывалась расторгнуть союз с Англией и заключить мир с 
Францией и Данией, присоединиться к континентальной блокаде. 
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В 1806—1812 годах Россия вела войну против Турции, одновременно в 
1804—1813 годах — войну с персами. 

 

Кнорринг Отто Фёдорович 

 

 

Российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-
майор, командующий русской армией во время Финской войны. 

Кнорринг Отто Фёдорович. Годы жизни: 1759 – 1812. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, велико-
душие, неравнодушие, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», 
патриотизм, неутомимость, самообладание, хладнокровие, сила воли, непоко-
лебимость, непримиримость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 14 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Почёт и Слава российскому полководцу Кноррингу Отто 
Фёдоровичу за безупречную военную службу на благо России от 

потомков. 

От автора: читатель, надеюсь, понимает, какой «достоверности» до-
ходит потомкам информация о былом. 

Кнорринг О.Ф. – человек, высочайше образованный, безупречно 
честный и великий патриот, поступающий в угоду России, а не императору, 
представлен потомкам как бездействующий и некомпетентный исполнитель 
«воли» безграмотного царя. 
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Отечественная война 1812 года, 

Во французской историографии — Русская кампания 1812 
года (фр. Campagne de Russie 1812) — война между Российской и Французской 
империями на территории России в 1812 году. В российской историографии назы-
валась «нашествием двенадцати языков» (уст. Нашествіе двунадесяти язы-
ковъ) в связи с многонациональным составом армии Наполеона. 

Причинами войны стали отказ Российской империи активно поддержи-
вать континентальную блокаду, в которой Наполеон видел главное оружие про-
тив Великобритании, а также политика Наполеона в отношении европейских гос-
ударств, проводившаяся без учёта интересов России. 

«Масштаб операций в 1812 г. почти невероятен, а потери — военные и 
гражданские, французских захватчиков и русских защитников — вызывают содро-
гание даже сегодня, несмотря на несоизмеримо большие потери в двух последо-
вавших одна за другой мировых войнах в XX в.». 

На первом этапе войны (с июня по сентябрь 1812 года) русская армия с 
боями отступала от границ России до Москвы, дав под Москвой Бородинское сра-
жение. 

В начале второго этапа войны (с октября по декабрь 1812 года) наполео-
новская амия маневрировала, стремясь уйти на зимние квартиры в не разорённые 
войной местности, а затем отступала до границ России, преследуемая русской 
армией, голодом и морозами. 

Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, 
освобождением территории России и переносом военных действий на зем-
ли Варшавского герцогства и Германии в 1813 году (см. Война Шестой коалиции). 
Среди причин поражения армии Наполеона российский исто-
рик Н. А. Троицкий называет всенародное участие в войне и героизм русской ар-
мии, неготовность французской армии к боевым действиям на больших простран-
ствах и в природно-климатических условиях России, полководческие дарования 
русского главнокомандующего М. И. Кутузова и других генералов. полководче-
ский талант всего генералитета, единый патриотизм и беззаветная храб-
рость русского воина. 

Предыстория конфликта 

В 1789—1799 годах во Франции произошла Великая французская рево-
люция, закончившаяся приходом к власти Наполеона Бонапарта.  

Французская революция беспрецедентна в истории человечества 
кровавым террором, унёсшим неисчислимое количество невинных людей 

(примерно 1 200 000) в течение 8 лет. 

Реакцией нескольких крупных монархических европейских стран (включая 
Россию и Великобританию) было создание серии антифранцузских коалиций, из-
начально ставивших целью восстановление монархии Бурбонов, но позже при-
нявших оборонительный характер в попытке остановить дальнейшее распростра-
нение французской экспансии в Европе. Война четвёртой коалиции закончилась 
для России поражением русских войск в битве под Фридландом 14 
июня 1807 года. Император Александр I заключил с Наполеоном Тильзитский 
мир, по которому обязался присоединиться к континентальной блока-
де Великобритании, что противоречило экономическим и политическим интересам 
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России. По мнению русского дворянства и армии, условия мирного договора были 
унизительны и позорны для страны. Русское правительство использовало Тиль-
зитский договор и последовавшие за ним годы для накопления сил к предстоящей 
борьбе с Наполеоном. На самом деле и Александр, и его правительство с та-
ким положением смирилось. 

По итогам Тильзитского мира и Эрфуртского конгресса Россия 
в 1808 году отобрала у Швеции Финляндию и сделала ряд других территориаль-
ных приобретений; Наполеону же развязала руки для покорения 
всей Европы. Французские войска после ряда аннексий, произведённых главным 
образом за счёт австрийских владений (см. Война пятой коалиции), придвинулись 
вплотную к границам Российской империи. 

Причины войны 

 

Со стороны Франции 

После 1807 года главным и, по сути, единственным врагом Наполеона 
оставалась Великобритания. Великобритания захватила колонии Франции в Аме-
рике и Индии и препятствовала французской торговле. Учитывая, что Ан-
глия господствовала на море, единственным реальным оружием Наполеона в 
борьбе с ней была континентальная блокада, эффективность которой зависела от 
желания других европейских государств соблюдать санкции. Наполеон настойчи-
во требовал от Александра I более последовательно осуществ-
лять континентальную блокаду, но наталкивался на нежелание России разрывать 
отношения со своим главным торговым партнёром. 

В 1810 году русское правительство ввело свободную торговлю с 
нейтральными странами, что позволяло России торговать с Великобританией че-
рез посредников, и приняло заградительный тариф, который повышал таможен-
ные ставки, главным образом на ввозившиеся французские товары. Это вызвало 
негодование французского правительства. 

Наполеон не был наследственным монархом и поэтому желал подтвер-
дить легитимность своего коронования через брак с представительницей одного 
из великих монархических домов Европы. В 1808 году российскому царствующему 
дому было сделано предложение о браке между Наполеоном и сестрой Алек-
сандра I великой княжной Екатериной. Предложение было отклонено под предло-
гом помолвки Екатерины с принцем Саксен-Кобургским.  

В 1810 году Наполеону было отказано вторично, на этот раз относительно 
брака с другой великой княжной — 14-летней Анной (впоследствии короле-
вой Нидерландов). В том же году Наполеон женился на принцессе Марии-Луизе 
Австрийской, дочери императора Австрии Франца II. По мнению истори-
ка Е. В. Тарле, «австрийский брак» для Наполеона «был крупнейшим обеспе-
чением тыла в случае, если придётся снова воевать с Россией». Двойной 
отказ Наполеону со стороны Александра I и брак Наполеона с австрийской 
принцессой вызвали кризис доверия в русско-французских отношениях и резко их 
ухудшили. 

В начале 1811 года Россия, опасавшаяся восстановления Польши, стяну-
ла несколько дивизий к границам Варшавского герцогства, что было воспринято 
Наполеоном как военная угроза герцогству. 
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В 1811 году Наполеон заявил своему послу в Варшаве аббату де Прадту: 
«Через пять лет я буду владыкой всего мира. Остаётся одна Россия, — я 
раздавлю её…». 

 

Со стороны России 
 

Согласно традиционным представлениям в российской науке, от послед-
ствий континентальной блокады, к которой Россия присоединилась по услови-
ям Тильзитского мира 1807 года, страдали русские землевладельцы и купцы и, как 
следствие, государственные финансы России. Однако ряд исследователей 
утверждает, что благосостояние основных податных сословий, в числе которых 
были купечество и крестьянство, не претерпело существенных изменений в пери-
од блокады. 

 Об этом, в частности, можно судить по динамике недоимок по платежам в 
бюджет, которая показывает, что эти сословия даже нашли возможность выпла-
чивать в рассматриваемый период повышенные налоги. Эти же авторы утвер-
ждают, что ограничение ввоза иностранных товаров стимулировало развитие рос-
сийской промышленности. Снижение таможенных сборов, наблюдавшееся в пе-
риод блокады, не имело большого влияния на российский бюджет, поскольку по-
шлины не являлись его существенной статьёй, и даже в момент достижения своей 
максимальной величины в 1803 году, когда они составили 13,1 млн руб., на их до-
лю приходилось всего 12,9 % доходов бюджета. Поэтому, согласно этой точке 
зрения, континентальная блокада Англии была для Александра I только поводом 
к разрыву отношений с Францией (для Александра повода не было). 

В 1807 году из польских земель, входивших, соглас-
но второму и третьему разделам Польши, в состав Пруссии и Австрии, Наполеон 
создал Великое герцогство Варшавское. Наполеон поддерживал мечты Варшав-
ского герцогства воссоздать независимую Польшу до границ бывшей Речи Поспо-
литой, что было возможно сделать только после отторжения от России части её 
территории. В 1810 году Наполеон отобрал владения у герцога Ольденбургско-
го, родственника Александра I, что вызвало негодование в Петербурге. Алек-
сандр I требовал передать Варшавское герцогство как компенсацию за отнятые 
владения герцогу Ольденбургскому или ликвидировать его как самостоятельное 
образование. 

Вопреки условиям Тильзитского соглашения, Наполеон продолжал окку-
пировать своими войсками территорию Пруссии, Александр I требовал вывести 
их оттуда. 

С конца 1810 года в европейских дипломатических кругах стали обсуждать 
грядущую войну между Французской и Российской империями. На дипломатиче-
ском приёме 15 августа 1811 года Наполеон гневно высказал в адрес России ряд 
угроз русскому послу в Париже князю Куракину, после чего в Европе уже никто не 
сомневался в близкой войне Франции и России. К осени 1811 года российский по-
сол в Париже князь Куракин докладывал в Санкт-Петербург о признаках неиз-
бежной войны. 
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Куракин Александр Борисович 

 

 

Русский дипломат из рода Куракиных, вице-канцлер (1796), 
член Государственного совета (1810), сенатор, канцлер российских орде-

нов (1802), действительный тайный советник 1-го класса (1807). Создатель 
усадьбы Надеждино и владелец Куракиной дачи к востоку от Петербурга. 

Старший брат Степана и Алексея Куракиных. За «искусную представитель-
ность» и пристрастие к драгоценностям прозван «бриллиантовым князем». 

Куракин Александр Борисович. Годы жизни: 1752 – 1818. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: чувство долга, патриотизм, интеллигентность, ари-
стократизм, дипломатичность, дальновидность, независимость, честолюбие, 
самообладание, предусмотрительность, осторожность, взвешенность, 
наблюдательность, педантизм, непоколебимость, непримиримость, экстрава-
гантность, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую дипломатическую службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть случайная. Оступился в процессе принятия лечебной ванны. 

Высший Разум высоко оценивает дипломатический вклад 
Куракина Александра Борисовича на благо государства Россия. 

Честь и Хвала ему от потомков! 

 

Стратегические планы сторон перед началом боевых действий 
 

Наполеон 

Целями русской кампании для Наполеона были: 



67 
 

• прежде всего, ужесточение континентальной блокады Англии; 

• возрождение в противовес Российской империи Польского независи-
мого государства с включением в него террито-
рий Литвы, Белоруссии и Украины (первоначально Наполеон даже определял 
войну как Вторую польскую); 

• заключение военного союза с Россией для возможного совместного 
похода в Индию. 

Рассчитывая, что император Александр первым нападёт на Великое 
Герцогство Варшавское, Наполеон планировал быстро закончить войну, разгро-
мив русскую армию в генеральном сражении на польско-литовской территории в 
районе Вильны или Варшавы, где население было настроено антироссийски. Рас-
чёт Наполеона был прост — поражение русской армии в одном-двух сражениях 
вынудит Александра I принять его условия. 

Накануне русской кампании Наполеон заявлял Меттерниху: «Торжество 
будет уделом более терпеливого. Я открою кампанию переходом че-
рез Неман. Закончу я её в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь». В отли-
чие от политики, проводимой в Европе, Наполеон не ставил задач по изменению 
политического устройства России (в частности, не собирался освобождать кресть-
ян от крепостной зависимости). 

 

Меттерних фон Клеменс  

 

 

Граф, затем (с 1813) князь Клеменс Венцель Лотар фон Ме́ттерних-
Виннебург цу Байльштайн (нем. Klemens Wenzel Lothar von Metternich-
Winneburg zu Beilstein; 15 мая 1773, Кобленц — 11 июня 1859, Вена) —

 австрийский дипломат из рода Меттернихов, министр иностранных дел в 
1809—1848 годах, главный организатор Венского конгресса 1815 года. Руко-
водил политическим переустройством Европы после Наполеоновских войн. 

Известен своими крайне консервативными взглядами. Автор цен-
ных мемуаров. С 1818 года носил титул герцога Портелья. 

Меттерних фон Клеменс, дипломат. Годы жизни: 1773 -1859. 
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Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, экстраординарность, «милость к падшим», патриотизм, пунктуаль-
ность, дипломатичность, дальновидность, педантизм, предусмотритель-
ность, осторожность, взвешенность, обаятельность, альтруизм, магнетизм, 
харизматичность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую дипломатическую службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Высший Разум высоко оценивает дипломатический вклад 
Меттерниха фон Клеменса на благо государства Австрия.  

Честь и Хвала ему от потомков! 

 

Проанализировав секретные донесения начала 1812 года, исто-
рик О. В. Соколов сделал вывод, что Наполеон рассчитывал быстро закончить 
кампанию, одержав победу в большом приграничном сражении. Отступление рус-
ской армии вглубь России застигло Наполеона врасплох, заставив в нерешитель-
ности задержаться в Вильне на 18 дней: таких колебаний император раньше нико-
гда не допускал. 

В мемуарах, написанных годы, подчас десятилетия спустя, Наполеону 
стали приписываться грандиозные планы завоевания Москвы. Так, рассказывают, 
что в беседе с французским послом в Варшаве Прадтом накануне вторжения 
Наполеон говорил: «Я иду в Москву и в одно или два сражения всё кончу. 
Император Александр будет на коленях просить мира. Я сожгу Тулу и 
обезоружу Россию». Приводят и другое высказывание Наполеона: «Если я 
возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я 
возьму её за голову; заняв Москву, я поражу её в сердце». Высший Разум 
подтверждает приведенные высказывания Наполеона. 

Русское командование 

Стратегические планы войны с Францией — как оборонительного, так и 
наступательного характера (последние предусматривали захват Варшавского 
герцогства и, возможно, Силезии, а также Пруссии (в других планах Пруссия рас-
сматривалась как вероятный союзник) — стали разрабатываться в Российской 
империи с февраля мая 1810 года; на данный момент известно более тридцати 
различных авторов (лишь немногие из которых, впрочем, непосредственно зани-
мались разработкой стратегических планов) и более 40 документов различной 
степени детализации. Авторами проектов были: К. Л. Пфуль, д’Алонвиль, 
Б. М. Барклай де Толли (январь 
май1811 г.), К. Л. Толь, П. И. Багратион, Л. Л. Беннигсен, Ю.-А. Вольцоген (август 
1810), П. А. Чуйкевич (1-я половина 1812 г.) и др. 

В частности, в составленном в феврале июне 1811 года Беннингсеном 
плане рассматривались несколько вариантов ведения войны, однако главное 
внимание уделялось наступательному варианту, при котором Россия должна опе-
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редить Францию и первой объявить ей войну, заняв Пруссию и Варшавское гер-
цогство. 

Российское командование задолго до начала войны предвидело возмож-
ность длительного организованного отступления с тем, чтобы избежать риска по-
тери армии в решительном сражении (такой вариант никто не предвидел). Об-
щие принципы стратегии отступления разработал ещё прусский военный теоре-
тик Д. Г. Бюлов; в августе 1810 года на рассмотрение кня-
зю П. М. Волконскому был представлен составленный годом ранее по предло-
жению Евгения Вюртембергского план Людвига фон Вольцогена, рекомендовав-
ший создание системы укреплённых опорных пунктов и стратегию отступления 
двух армий в расходящихся направлениях. В мае 1811 го-
да император Александр I разъяснил своё отношение к предстоящей схватке 
послу Франции в России Арману Коленкуру: (такой факт Высший Разум опро-
вергает). 

Если император Наполеон начнёт против меня войну, то возможно 
и даже вероятно, что он нас побьёт, если мы примем сражение, но это 
ещё не даст ему мира. … За нас — необъятное пространство, и мы со-
храним хорошо организованную армию. … Если жребий оружия решит де-
ло против меня, то я скорее отступлю на Камчатку, чем уступлю свои 
губернии и подпишу в своей столице договоры, которые являются толь-
ко передышкой. Француз храбр, но долгие лишения и плохой климат утом-
ляют и обескураживают его. За нас будут воевать наш климат и наша 
зима. 

Александр I в июле 1811 г. утвердил план, составленный К. Л. Пфулем, а 
другие проекты были отклонены или даже не рассматривались. По плану Пфуля 
предполагалось вести боевые действия тремя армиями, одна из которых должна 
была удерживать противника с фронта, а другие — действовать с фланга и тыла. 
Планировалось, что если французы поведут наступление против 1-й армии, то 
она должна отойти и обороняться из Дрисского укреплённого лагеря, а в это вре-
мя 2-я армия наносит удары по флангу и тылу наступающих французов. Активные 
оборонительные действия обеих армий на линиях коммуникаций французов 
должны были принудить противника к отступлению, поскольку, по мнению автора 
плана, он не мог долгое время оставаться на опустошённой территории. 3-я ар-
мия, по этому плану, прикрывала фланги 2-й армии и киевское направление. В 
ходе войны план Пфуля был отвергнут как невозможный в условиях современной 
манёвренной войны. 

Выдвигались и другие предложения о стратегии ведения войны. В частно-
сти, командующий 2-й Западной армии генерал Багратион предлагал наступа-
тельный план против Наполеона, который предусматривал выдвижение весной 
1812 года русских войск на линию Вислы с захватом Варшавы. Император этот 
план не одобрил, поскольку к тому моменту Наполеон уже сосредоточил 220 ты-
сяч солдат в укреплениях вдоль русской границы. 

 

Как всё начиналось.  

12 (24) июня 1812 года, когда «Великая армия» Наполеона начала втор-
жение в Россию, Александр находился на балу у генерала Беннигсена в имении 
Закрет под Вильной. Здесь он получил сообщение о начале войны. На следующий 
день был отдан приказ по армии: из давнего времени примечали МЫ неприяз-
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ненные против России поступки Французского Императора, но всегда крот-
кими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные. Наконец, ви-
дя беспрестанное возобновление явных оскорблений, при всём НАШЕМ же-
лании сохранить тишину, принуждены МЫ были ополчиться и собрать вой-
ска НАШИ; но и тогда, ласкаясь ещё примирением, оставались в пределах 
НАШЕЙ Империи, не нарушая мира, а быв токмо готовыми к обороне. Все 
сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого НАМИ спо-
койствия. Французский Император нападением на войска НАШИ при Ковне 
открыл первый войну. И так, видя его никакими средствами непреклонного к 
миру, не остаётся НАМ ничего иного, как призвав на помощь Свидетеля и 
Защитника правды, Всемогущего Творца небес, поставить силы НАШИ про-
тиву сил неприятельских. Не нужно МНЕ напоминать вождям, полководцам 
и воинам НАШИМ о их долге и храбрости. В них издревле течёт громкая по-
бедами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, Отечество, свободу. Я с 
вами. На начинающего Бог. 

 

Тогда же издан манифест о начале войны с Францией, который заканчи-
вался словами: «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского 
воина не останется в царстве моём». Александр направил к Наполеону А. 
Д. Балашова с предложением начать переговоры при условии, что французские 
войска покинут пределы империи. 13 (25) июня отбыл в Свенцяны. Прибыв к дей-
ствующей армии, он не объявил М. Б. Барклая-де-Толли главнокомандующим и 
тем самым принял на себя командование. Александр одобрил план оборони-
тельных военных действий и запретил вести мирные переговоры до того времени, 
пока хотя бы один вражеский солдат оставался на русской земле. 

Пребывание Александра и его свиты в Дрисском лагере сковывало вое-
начальников и затрудняло принятие решений. В ночь на 7 (19) июля в Полоцке, 
вняв советам Аракчеева и Балашова, отбыл из армии в Москву, откуда вернулся 
в Петербург. После изгнания французских войск из пределов России 31 декабря 
1812 (12 января 1813) года Александр выпустил манифест со словами: «Зрели-
ще погибели войск его невероятно! Кто мог сие сделать?.. Да познаем в 
великом деле сём промысел Божий». 

 

Перед вторжением Наполеона в Россию… 

Политическая обстановка. С 1799 г. Россия участвовала во всех евро-
пейских коалициях и больших войнах против Французской Республики, а потом и 
империи Наполеона. Только при борьбе против русских войск великий полково-
дец (Высший Разум не относит Наполеона к великим полководцам) Наполе-
он переживал иногда тяжелые минуты сомнения в успехе. Хотя он и с особенным 
удовольствием часто вспоминал про «солнце Аустерлица», но, наверное, нико-
гда не забывал и «метели Прёйсиш-Эйлауской». Россия была страшным серь-
ёзным противником на пути великого завоевателя к мировому владычеству. Его 
неудержимо увлекал неумолимый рок, в чем он и признавался, говоря: «Я чув-
ствую, что стремлюсь достигнуть неведомой цели; но по достижении 
ее, когда я уже буду не нужен, достаточно будет одного атома, чтобы 
погубить меня; до тех же пор никакие человеческие силы не одолеют ме-
ня!» Проникнутый этими чувствами, Наполеон решил очертя голову броситься в 
борьбу с Россией. 



71 
 

Гроза накапливалась с обеих сторон, и Россия была не удовле-
творена Тильзитским миром 1807  г., заключенным после неудачного 
сражения под Фридландом. Русские люди считали подобный мир уни-
зительным, хотя Россия и получила приращение — Белостокскую об-
ласть. К этому присоединились и причины экономического характера: 
мы обязались примкнуть к континентальной системе и порвать торго-
вые связи с Англией, что вызвало сильное падение денежного курса и 
разорение купцов; наконец, русский таможенный тариф 1810  г., крайне 
невыгодный для Франции, вызвал новые осложнения. Война 1809  г., 
где русские должны были бороться против Австрии в союзе с Напо-
леоном, не сгладила отношений союзников: Наполеон был недоволен 
нерешительностью действий русских, а император Александр  — при-
соединением Галиции к герцогству Варшавскому, намекавшим на воз-
можность восстановления Наполеоном Польского королевства. Отказ 
выдать за Наполеона  великую княжну Анну Павловну тоже способство-
вал обоюдному охлаждению.  

Вскоре Наполеон нанес большое оскорбление императору Александру: 
носясь с идеей восстановления империи Карла Великого, говоря, что «еще три 
года — и я буду владыкой вселенной», в 1810 г. он начал уже приводить в ис-
полнение свою мысль, уничтожив самостоятельность Голландского королевства, 
присоединив к Франции ганзейские города, Лауэнбург и все побережье Северного 
моря между реками Эмсом и Эльбой. В числе пострадавших оказалось герцогство 
Ольденбургское, по поводу чего император Александр I выразил энергичный про-
тест. Наполеон протеста не принял; государь решил искать содействия у всей ев-
ропейских правительств. Разрыв уже состоялся. Император Александр почел 
своей задачей спасти Европу от ненасытного честолюбия Наполеона. 

Что касается Европы, то иностранные дипломаты предвкушали возмож-
ность использовать последствия этой борьбы, и Меттерних не скрывал своих 
опасений насчет пока еще возможного соглашения между Россией и Францией в 
ущерб Австрии и Пруссии. Последствием этого соглашения был бы раздел Евро-
пы между договорившимися сторонами. Поэтому они все держали сторону Напо-
леона, чтобы в случае победы Франции поживиться за счет России, а в случае 
победы последней объединиться против нее. 

На почве нарушений континентальной системы и порвались отношения 
между Наполеоном и Александром I. Наполеон начал в 1811 г. приготовления к 
войне, отозвал своего посланника Коленкура, заменив его генералом Лористоном. 

Отпуская Коленкура, государь Александр высказал ему с полной откро-
венностью свой взгляд на положение дел: «У меня нет таких генералов, как 
ваши; я сам не такой полководец и администратор, как Наполеон, но у ме-
ня хорошие солдаты, преданный мне народ, и мы скорее умрем с оружием 
в руках, нежели позволим поступить с нами, как с голландцами и гам-
бургцами. Но уверяю вас честью, что я не сделаю первого выстрела, я 
допущу вас перейти Неман и сам его не перейду; будьте уверены, что я не 
объявлю вам войны, я не хочу войны; мой народ хотя и оскорблен отно-
шениями ко мне вашего императора, но так же, как и я, не желает войны, 
потому что он знаком с ее опасностями. Но если на него нападут, то он 
сумеет постоять за себя». 
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Обе стороны начали искать союзников. К началу войны 1812 г. обстановка 
прояснилась: 24 февраля (7 марта) прусский король Фридрих Вильгельм III изве-
стил о союзе с Францией, 2 (14) марта то же сделала и Австрия. 

24 марта Россия заключила союз со Швецией и 16 (28) мая окончила войну 
с Турцией. Когда французские войска пододвинулись к нашей границе, был под-
писан мирный договор с Англией. 

Подготовка сторон к войне.  

Силы и средства обеих сторон были далеко не одинаковы. Французская 
империя, располагавшая средствами 60-миллионного населения (собственно 
Франции, Рейнского союза, Италии, Далмации, Иллирии и герцогства Варшавско-
го), считала в числе своих союзников Австрию, Пруссию, Данию и Швейцарию. 

 На стороне России были Швеция и нейтральная Турция, и только Англия 
помогала деньгами. Россия была истощена расходами на войны с Турцией, Шве-
цией и Францией. Наполеон и в этом отношении имел громадное превосходство: 
бюджет империи в 1 млрд, военные контрибуции от прежних лет и военный ре-
зервный фонд в 100 млн франков. Только война на Пиренейском полуострове, по-
глощавшая значительные силы Франции, косвенно помогла России в тяжелый 
1812 г. 

Подготовка к войне началась обеими сторонами с 1809 г. Испытав боль-
шие затруднения в войне 1806/07 г. по части продовольствия, Наполеон загото-
вил запасы на 11 месяцев на всю армию, разместив их в крепостях по берегам 
Вислы и в Варшавском герцогстве. Передовым опорным пунктом избрана кре-
пость Данциг; также были усилены крепости Модлин и Замосцье в Варшавском 
герцогстве и Штеттин, Кюстрин и Глогау на Одере. Барону Биньону, резиденту в 
герцогстве Варшавском, приказано было в декабре 1811 г. организовать тайную 
разведку, перевод писем и бумаг, донесений дезертиров, пленных и т. п. Разведка 
действовала на всех дорогах от Петербурга, а также Бухареста, откуда можно бы-
ло ожидать прибытия русской армии из Турции. Особые агенты действовали в Ри-
ге, Динабурге, Гродно, в районе Пинских болот. Собирались сведения о продо-
вольственных и перевозочных средствах Польского театра войны. 

В декабре 1811 г. сделан призыв конскриптов по сроку 1812 г. — 120 ты-
сяч, из которых 112 249 человек влиты немедленно в действующие войска. 

Армия Наполеона, заключавшая в себе войска почти всех европейских 
наций, в 1812 г. достигала 1 187 000; из этого числа свыше 600 тысяч составля-
ли так называемую большую армию, предназначенную для вторжения в 
Россию. Иностранные контингенты были следующие: итальянцев — 42 тысячи, 
баварцев — 30 тысяч, саксонцев — 30 тысяч, поляков — 60 тысяч, вест-
фальцев — 30 тысяч, вюртембержцев — 15 тысяч, баденцев — 10 тысяч, 
германский контингент — 23 тысячи, пруссаков — 20 тысяч, австрийцев — 30 
тысяч; всего 290 тысяч. Часть их вошла в большую армию, часть действовала 
на Пиренейском полуострове. 

Большая армия состояла из гвардии, 12 пехотных корпусов и 4 ре-
зервных кавалерийских корпусов. 

Тыс. человек Гвардия, под начальством маршалов Лефевра, Мортье и 
Бессиера 37,5 Пехотный корпус: 1-й маршала Даву (пять пехотных дивизий и 
две легкие кавалерийские бригады) 69,5 2-й Удино (три пехотные дивизии и две 
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легкие кавалерийские бригады) 40 3-й Нея (три пехотные дивизии и две легкие ка-
валерийские бригады) 34 4-й вице-короля итальянского принца Евгения Богарне 
(три пехотные дивизии, итальянская гвардия и две легкие кавалерийские бригады) 
45 5-й князя Понятовского (три пехотные дивизии и одна кавалерийская брига-
да) 34,5 6-й Гувион Сен-Сира (две пехотные дивизии и две легкие кавалерийские 
бригады) 23,5 7-й Ренье (две пехотные дивизии, одна кавалерийская дивизия и 
одна легкая кавалерийская бригада) 18,5 8-й Вандама, а потом Жюно (две пехот-
ные дивизии и одна легкая кавалерийская бригада) 17 9-й маршала Виктора (три 
пехотные дивизии и две легкие кавалерийские бригады) 25 10-й маршала Макдо-
нальда (одна пехотная дивизия и Прусский корпус) 29 11-й Ожеро (пять пехотных 
дивизий и сводный Драгунский полк) 46 Австрийский князя Шварценберга (четыре 
пехотные дивизии и одна кавалерийская дивизия) 36 Кавалерийский корпус: 1-й 
Нансути (две кирасирские дивизии и одна легкая кавалерийская дивизия) 12 2-й 
Монбреня (две кирасирские дивизии и одна легкая кавалерийская дивизия) 9 3-й 
Груши (одна драгунская дивизия и одна легкая кавалерийская дивизия) 7 4-й Ла-
тур-Мобура (одна дивизия тяжелой кавалерии и одна легкой кавалерии) 7 Обоз 
главной квартиры (13 обозных батальонов, лазареты) 7 Артиллерийские, инже-
нерные и понтонные парки 13 1-я резервная дивизия 14 Датская дивизия 10 

Примечания. 

1. Резервная кавалерия — под общим командованием Мюрата, короля 
Неаполитанского. 

2. Всего в большой армии Наполеона (к 1 августа 1812 г.) было 540 654 
человека и 155 929 строевых и обозных лошадей, до 100 тысяч разного рода 
нестроевых чинов и 1372 орудия 

Во главе этой армии стояли талантливые (читатель, изучив их характе-
ристики, сделает выводы, далеко неутешительные по сравнению с россий-
ской стороной) соратники Наполеона, прошедшие серьезную боевую школу. 
Армия (только 1/8 часть) боготворила Наполеона и была уверена в его непобе-
димости. Солдаты были опытны в бою и воодушевлены духом презрения к смер-
ти, а свойственная французам беспредельная веселость не оставляла их в мину-
ты самых грозных опасностей. Упоенные мечтой о славе и победах, они прошли 
через все столицы Европы, но были остановлены на равнинах России и под сте-
нами Москвы. А почему «солдаты удачи», несмотря на перечисленные их до-
стоинства, были остановлены? Потому что ни солдаты, ни их «генералитет» 
не обладали главным благородным качеством для воина – патриотизмом. 

Кроме упомянутого выше качества патриотизм армия Наполеона 
имела и другие слабые стороны, одна из которых заключалась в большом количе-
стве иноземных солдат, чуждых интересам Франции. В глубине души все они 
ненавидели великого деспота и только ждали благоприятной минуты, чтобы сбро-
сить с себя пресловутое иго.  

В начале 1812 г. войска большой армии двинулись с разных концов Евро-
пы в Пруссию и в герцогство Варшавское, и в мае заняли левый берег Вислы, от 
Данцига до Радома. Огромные материальные запасы, сосредоточенные на Висле, 
решили двинуть за армией водным путем по Дейме, Преголи, Неману и р. Вилии 
до Вильна, а 20 обозных батальонов (6 тысяч конных повозок и 300 на быках) 
должны были перевезти двухмесячное продовольствие на всю армию. 
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Никогда еще подготовка Наполеона к войне не была доведена до такой 
высокой степени совершенства продуманной до мелочей, но для борьбы с Рос-
сией и этого оказалось недостаточно. 

В апреле выехал Наполеон из Парижа и, прибыв в Кёнигсберг, приказал 
армии переправиться через Вислу и двинуться к Неману и Бугу. Наполеон был 
готов к войне. Но война еще не была объявлена России, и переговоры с импера-
тором Александром не прекращались. 

 

Подготовка к войне с Наполеоном и в России началась с 1809 г. реко-
гносцировками пограничной полосы квартирмейстерскими офицерами, а в 1810 г. 
была укреплена западная граница. Приступили также и к разработке плана войны. 

В 1812 г. было произведено три набора рекрутов, а также сформировано 
ополчение численностью 280 951 человек только из помещичьих крестьян. По 
окончании войны они были распущены по домам. Из части рекрутских депо в 
1811 г. сформированы 1-й и 2-й резервные корпуса, а в марте 1812 г. из осталь-
ных депо сформировано еще 10 пехотных и четыре кавалерийские дивизии, 17 
пеших и семь конноартиллерийских рот. 

Армия наша в начале 1812 г. была доведена до 480 тысяч при 1600 ору-
диях, кроме учебных и гарнизонных войск. Но не все эти войска могли вступить в 
борьбу с силами Наполеона. Более 80 тысяч находились в Молдавии (Кутузов); в 
Крыму и Новороссийском крае — 20 тысяч (герцог Ришелье), на Кавказской ли-
нии — 10 тысяч (Ртищев), в Грузии — 24 тысячи (маркиз Паулучи); в Финляндии 
— 30 тысяч (Штейнгель); в Москве формировалась дивизия Неверовского (8 ты-
сяч); кроме этого, 12 тысяч еще не вошли в состав дивизий и 80 тысяч были в за-
пасных батальонах и эскадронах; всего 264 тысячи человек. 

Таким образом, в марте 1812 г. Россия могла выставить к западным гра-
ницам всего 200 тысяч войск против 600-тысячной армии Наполеона. В марте 
1812 г. состав русских войск был следующим: 

Полки. Число полков Тыс. человек Пехота: гвардейские 6 13, грена-
дерские 14 37, пехотные 96 226, егерские 50 75, морские 4 10, пионеры — 4. 
Всего 365 Кавалерия: гвардейские 6 5,5 кирасирские 8 7,5 драгунские 36 34,5 
уланские 5 8,5 гусарские 11 20. Всего 76. Артиллерия: Число орудий гвардей-
ская (пять рот) 60, полевая батарейная 648, полевая легкая 648, конная (22 
роты) 264. Всего 1620 

Пехотные полки состояли из трех батальонов, по четыре роты; вторые ба-
тальоны считались запасными и оставались дома; только их гренадерские роты 
вышли в поход; из них составлены были сводные гренадерские батальоны. Кава-
лерийские полки состояли: кирасирские и драгунские из пяти эскадронов, в том 
числе один запасной; уланские и гусарские — из 10 эскадронов, в том числе два 
запасных. Артиллерийские роты (или батареи) состояли из 12 орудий. 

Два пехотные полка составляли бригаду, три бригады (две линей-

ные и одна егерская)  — дивизию (с 1806  г.).  В 1810  г. введены были 

пехотные корпуса, состоявшие из двух или трех пехотных дивизий с 

придачей кавалерии, а также резервные кавалерийские корпуса.  

Высший Разум констатирует правильность цифровых данных из Ви-

кипедии по русской армии 1812 года. 
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После опыта кампаний 1805–1807 гг. проявились многие неудобства ре-
форм императора Павла I и стало заметно стремление к новым веяниям в деле 
как воспитания, так и обучения войск, а также и военного искусства вообще. При 
этом старались опираться не на Петровский Воинский устав, не на национальные 
начала екатерининской эпохи, уже оправданные блестящими успехами нашего 
оружия, (авторы публикации в Википедии ошибаются, подход к военной 
науке остался прежним) а на иностранные источники: сочинение французского 
военного теоретика Гибера и некоторые немецкие (прусские) книги. 

Идеи Гибера были хотя и односторонни — он был поклонником линейной 
тактики, — но все-таки полезны, так как он требовал обучения прицельной 
стрельбе, систематических лагерных занятий и маневров в мирное время, просто-
ты и малого числа видов строя. Пока эти идеи воспринимала Пруссия, Ав-
стрия, Германия. К России это не имело отношения. Уже появилась «Наука 
побеждать» А.В. Суворова пока в малом количестве, но пользующаяся 
большим спросом и интересом. 

Вновь изданные александровские уставы не могли отрешиться от чрез-
мерного развития видов строев, а рутинеры Павловской школы выдвинули на 
первый план занятия эволюциями настолько, что даже любитель муштры и плац-
парадной стороны обучения войск великий князь Константин Павлович жало-
вался на вырождение у нас занятий войск в «танцевальную науку». Впрочем, бы-
ли и такие генералы, серьезно смотревшие на военное дело и подготовку войск, 
как князь Барклай-де-Толли, под влиянием которого было введено много хоро-
шего и особенно действие пехоты в рассыпном строю. Великий князь Констан-
тин Павлович был представителем противоположного течения, а посему восста-
новил отвергаемую официальными уставами наступную и отступную пальбу из 
сомкнутого строя. 

Кавалерия наша, по образцам Фридриха Великого Высший Разум отме-
тает это утверждение: была своя «школа», подготовлялась хорошо. Особенно 
высоко было поставлено боевое действие артиллерии. Замечательны в этом от-
ношении «Правила для артиллерии в полевом сражении», составленные графом 
Кутайсовым (по сговору с анонимным автором были приписаны молодому 
Кутайсову) в 1812 г., в которых проводится идея резерва в артиллерии и необхо-
димости связи с другими родами войск. 

Были попытки поднять и общую тактическую подготовку офицеров. С этой 
целью издали сочинение «Общий опыт тактики», первая часть которого, «Опыт 
начальной тактики», появилась в 1807 г., а вторая, «Опыт высшей тактики», — в 
1810 г. 

В 1812 г. появилось замечательное по тому времени, приписываемое ав-
тор: князь Барклай-де-Толли, «Наставление господам пехотным офицерам 
в день сражения». В нем воскрешаются военные принципы Екатерининской эпо-
хи: меткая стрельба, решающее значение удара в штыки, целесообразность обу-
чения и пр. Стрелковая цепь с резервами рекомендуются как основа боевого по-
рядка. 

Все это изучалось с охотой, так как отвечало духу времени, потребности 
данной минуты. Поражение Аустерлицкое, поражение Фридландское, Тильзитский 
мир, надменность французских послов, пассивность императора Александра пе-
ред политикой Наполеона I — все это оставило глубокие раны в душах русских 
патриотов. Мщение было единым чувством, пылающим в груди каждого. Великое 
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заблуждение «ура-патриотов»: в русской душе никогда не формировалось 
качество месть! 

От автора: в моих списках качеств души индивида до данного момен-
та не было этого качества. Иерарх посоветовал внести его, так как у боль-
шинства других народов оно есть. Качество месть. 

Привыкшая к блеску побед в период екатерининского царствования, гор-
дая своим предыдущим величием, Россия не могла снести тильзитского позора. И 
если Аустерлицкое и Фридландское поражения возбуждали жажду мести, то Пул-
туск, Эйлау и Гейльсберг, доказавшие, что русская армия может бороться с фран-
цузами, питали надежду на успех в сердцах русских. По свидетельству Высшего 
Разума, такой снобизм и пафос России никогда не был присущ. 

Вышедшие в отставку вновь вступали на военную службу. Молодежь 
стремилась приобретать познания в военном деле, зачитывалась только что по-
явившимся знаменитым сочинением Жомини «О великих военных действиях», 
чтобы познать тайну побед великого полководца Наполеона. Отголосок всеобще-
го увлечения идеями Жомини звучит в шутливых строках поэта-партизана Д. В. 
Давыдова: 

Говорят: умней они… 

Но что слышим от любого? 

«Жомини да Жомини!» — 

А об водке ни полслова. 

Работа кипела и в верхах армии: в 1812 г. появились два высочайше 
одобренных положения: 1) «Учреждение для управления большой действу-
ющей армии», чего не было даже у Наполеона и чем можно объяснить многие 
его неудачи начиная с 1812 года, и 2) «Положение для крепостей, на базисе 
военных действий расположенных». 

К этому времени относится серьезная работа генерал-квартирмейстера 
фон Сухтелена «Начертание на случай военных ополчений». Им было разра-
ботано пять предложений по мобилизации, с подробным расчетом времени «со-
бирания армий», но «все принадлежащее к сей материи» хранилось «под секре-
том» в особом конверте в канцелярии Военной комиссии. Конверт этот вскрыт был 
лишь через пятьдесят лет (оказался ненужным), во время Восточной войны 
1853–1856 гг., а именно 15 декабря 1854 года. 

Таким образом, и в армии, и в обществе ждали войны и готовились к ней. 
Вспомним, что в рядах армии было много генералов, офицеров и солдат славной 
екатерининской эпохи, привыкших побеждать и гордившихся своим славным бое-
вым прошлым. На полях сражений Отечественной войны и особенно в сражении 
под Бородином они показали свою доблесть всему миру. 

План русских. Императору Александру Штабу армии прежде всего пред-
стояло решить вопрос: где встретить неприятеля — на чужой земле или в своих 
пределах? 

Действуя наступательно, мы избавляли свою страну от тягот войны, могли 
усилиться войсками и средствами Пруссии и поднять всю Германию, изнемогав-
шую под игом Наполеона и покрытую сетью тайных обществ. Но для этого нужно 
было довериться полякам, что было невозможно, так как поляки поспешили про-
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возгласить в Варшаве восстановление польского королевства. «Судьба России 
скоро свершится, татары будут отброшены обратно за Москву», — хвалились 
они. При подобном настроении в Польше и слабости Пруссии целесообразнее 
было отказаться от наступления и принять оборонительный способ действий. 

Очень многие высказывали мысль, что в борьбе с Наполеоном лучше 
всего применять затяжной характер войны; против его решительных действий 
противопоставить такие факторы, как время, расстояние, суровость климата, пло-
хие дороги и отступление шаг за шагом; избегая решительных сражений и посто-
янно нападая на сообщения, тыл армии, лишать ее необходимых запасов и тем 
самым постепенно обессиливать. Подобный способ действий с особенной выго-
дой может быть применен на обширном русском театре военных действий, на 
этом «океане земли», как выразился историк Соловьев. 

Идея обороны действиями на сообщения наступающей армии была пре-
красно разработана Бюловым и использована генералом Фулем при составлении 
нашего оборонительного плана в 1812 г. По его плану, утвержденному государем, 
на главном театре, к северу от Полесья, для прикрытия Петербурга и Москвы вы-
ставлялись две армии, каждая из которых должна отступать перед превосходя-
щим в числе противником, не вступая в генеральное сражение, а в это время дру-
гая, свободная от напора противника армия должна ударить в тыл наступающего. 
На случай вторжения противника из Галиции выставлена еще третья армия к югу 
от Полесья, у Луцка. 

Как мы увидим дальше, под напором превосходящих сил Наполеона обе 
наши армии, дислоцированные к северу от Полесья, вынуждены были отступать, 
и, по-видимому, план Фуля оказался несостоятельным. Но этот приговор был бы 
несправедлив: основная идея плана — действия на сообщения армии Наполеона 
— и погубила ее; только эта работа выпала, по отступлении армий Барклая и 
Багратиона, войскам Витгенштейна и Штейнгеля, действовавшим с севера, и 
армиям Тормасова и Чичагова, действовавшим с юга, а также партизанским от-
рядам, имевшим опору в этих регулярных войсках. 

 

 

Расположение 1-й и 2-й армии перед войной 

Идея Бюлова, а следовательно, и Фуля в конце концов восторжествовала.  
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Высший Разум свидетельствует, что предыдущая информация, взя-
тая из Википедии, верна. 

Стратегическое развертывание русских армий. Для встречи противника 
220-тысячные русские войска были выдвинуты на самую западную границу в со-
ставе трех армий. 

1-я Западная армия, под начальством военного министра генерала Барк-
лая-де-Толли, состоящая из шести пехотных и трех резервных кавалерийских 
корпусов и 7 тысяч казаков (всего 127 тысяч солдат с 550 орудиями), стала по 
правому берегу Немана, от Россиен до Лиды, на фронте в 200 верст. Главная 
квартира ее находилась в Вильно. Император Александр прибыл туда в апреле, 
чтобы наблюдать за общим ходом политических и военных событий. 

Состав 1-й Западной армии 

Пехотный корпус: Тыс. человек 1-й графа Витгенштейна (две пехотные, 
одна кавалерийская дивизии, три казачьих полка) 23 2-й генерал-лейтенанта 
Багговута (две пехотные, одна кавалерийская дивизии) 16,5 3-й генерал-
лейтенанта Тучкова 1-го (две пехотные дивизии и два кавалерийских полка) 18,5 
4-й графа Шувалова, а потом графа Остермана-Толстого (две пехотные диви-
зии и один кавалерийский полк) 13,5 5-й цесаревича Константина Павловича 
(гвардейская, гренадерская и 1-я кирасирская дивизии) 20 6-й генерала Дохтуро-
ва (две пехотные дивизии и один кавалерийский полк) 20,5 Резервный кавалерий-
ский корпус: 1-й Уварова 3,6 2-й барона Корфа 4 3-й графа Палена 3 Казаки (14 
полков) в Гродне атамана Платова 7 

2-я Западная армия генерала князя Багратиона, состоящая из двух пе-
хотных и одного резервного кавалерийского корпусов и 4 тысячи казаков (всего 40 
тысяч человек и 216 орудий), заняла открытый промежуток между Неманом и Бу-
гом. Главная квартира — в Волковиске, в 90 верстах от Лиды. 

Состав 2-й Западной армии 

Пехотный корпус: Тыс. человек 7-й Раевского (две пехотные дивизии и 
один кавалерийский полк) 16,5 8-й Бороздина (две пехотные дивизии и один ка-
валерийский полк) 15 4-й резервный кавалерийский корпус графа Сиверса 3,5 Ле-
тучий отряд (девять казачьих полков) Иловайского 5-го (у Белостока) 4,5 

3-я Западная армия генерала Тормасова в составе трех пехотных и одно-
го резервного кавалерийского корпусов (всего 43 тысячи человек и 168 орудий) 
стояла по квартирам в Волыни и Подолии. Главная квартира в Луцке. 

Состав 3-й Западной армии 

Пехотный корпус: 

генерала графа Каменского (одна пехотная дивизия, одна пехотная брига-
да, один кавалерийский полк) 

Маркова (две пехотные дивизии и кавалерийский полк) 

барона Сакена (одна пехотная дивизия, одна кавалерийская дивизия и 
один конный полк) 

Кавалерийский корпус графа Ламберта (две кавалерийские дивизии) 

Летучий отряд (девять казацких полков) 
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За этими войсками во второй линии находились: 

1-й резервный корпус Меллера-Закомельского (две пехотные дивизии и 
одна кавалерийская дивизия) в Торопце; 

2-й резервный корпус Эртеля (две пехотные дивизии и одна кавалерий-
ская дивизия) в Мозыре. 

Таким образом, наши армии, втрое вдвое слабее неприятеля, были рас-
тянуты кордоном от Ковна до Луцка на 500 верст; кавалерия стояла за пехотными 
корпусами, и только казаки Платова и Иловайского 5-го у Гродно и Белостока 
могли производить разведки. При таких условиях сосредоточение наших армий 
было возможно далеко в тылу. 

1-й Западной армии Барклая-де-Толли было намечено сосредоточиться у 
Свенцян, а потом отступить в Дрисский укрепленный лагерь, устроенный на За-
падной Двине. Платов и 2-я Западная армия должны были действовать на сооб-
щения противника, когда он пойдет на 1-ю армию; а 3-я Западная армия должна 
была наблюдать границы Волыни и Подолии и, усилив себя корпусом Эртеля, 
действовать во фланг тем войскам, которые пойдут против Багратиона; в случае 
же превосходства в силах противника отступить к Киеву. 

Армиям приказано во всех возможных случаях поддерживать друг друга; 
корпусам быть в непрерывной связи и разведывать направление движения не-
приятеля. При переправе через Неман слабого неприятеля бить и уничтожать, а 
от сильнейшего отступать, портя дороги и переправы и устраивая засеки. При от-
ступлении приказано уводить с собой всех земских чиновников, вывозить казну, 
военные запасы и архивы. Линии размещения запасов с одной стороны — от 
Немана к Двине и Великим Лукам, с другой — к Волынской и Минской губерниям 
(на случай маневров 1-й и 2-й Западных армий). В течение апреля и мая заканчи-
вали работы по укреплению Киева и Риги.  

Укрепляли также Борисов для прикрытия Смоленской дороги и сообщения 
между Бобруйском и Динабургом. Строили укрепленные лагеря близ Киева и на 
левом берегу Западной Двины, у Дриссы. Для обеспечения соединения 1-й и 2-й 
армий укрепляли местечко Мосты на Немане и строили предмостное укрепление 
при Сельцах. Об отступлении внутрь России первое время не помышляли, но оно 
было вынуждено силой обстоятельств. 

Без страха, но с волнением ожидала Россия войны. Все сознавали, что 
предстоит нечто ужасное. Частые пожары, появление кометы — все толковалось 
в народе как тяжелые предзнаменования. Император Александр выказал в эту 
трудную минуту необыкновенную твердость. Присланному к нему Наполеоном 
для переговоров графу Нарбонну, указав на лежавшую перед ним карту России, 
государь сказал: «Я не ослепляюсь мечтами; я знаю, в какой мере импера-
тор Наполеон великий полководец, но на моей стороне, как видите, про-
странство и время. Во всей этой враждебной для вас земле нет такого 
отдаленного угла, куда бы я не отступил, нет такого пункта, который я 
не стал бы защищать, прежде чем согласиться заключить постыдный 
мир. Я не начну войны, но не положу оружия, пока хоть один неприятель-
ский солдат будет оставаться в России». 
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Герои Отечественной войны 1812 года 

 

Напоминаю Вам, Читатель, цель книг «Русская история в лицах», 
продолжающаяся в данной публикации: 

- к работе над «историей России в лицах» я пришла сама, Высшие Сути 
меня к этому не «подталкивали». Меня «вела» моя интуиция. Считаю «по своим 
внутренним мотивам» эту работу самой главной и важной для себя.  

Но как оказалось, по свидетельству Высших Иерархов, она чрезвычайно 
важна для большого количества душ людей, которых я упоминаю и свидетель-
ствую о них в данной работе; и для всей России в целом.  

Земной человек всегда судил и судит о другом, незнакомом, с пристрасти-
ем в сторону негатива. И читатель знает, почему. 78% землян – низкие, «моло-
дые» души, в Матрицах которых ещё не наработаны в достаточном количестве 
энергии нравственных качеств, позволяющих не судить других. 

Земные учёные любят рассуждать о цивилизациях, которые когда-то су-
ществовали на Земле, но потом почему-то куда-то пропали; считают, что мы сей-
час живём в цивилизованном мире. Но есть немало людей, которые анализируя 
то, что происходит в мире сейчас, в этом сомневаются. 

 Наш Бог, Творец всего Сущего на Земле, Высший Разум отвергает су-
ществование земной цивилизации (созданной людьми), несмотря на, казалось бы, 
большой прорыв в технологиях. Технологии идут от разума, а цивилизации со-
здаются от души. У инопланетян разум и душа – едины, у землян «каждый себе». 
В цивилизованном обществе человек не может судить другого плохо, если у него 
нет доказательств. Особенно, если человек жил очень давно.  

Почему я взялась за историю России? О давних событиях и людях, тогда 
живших, «историки» за доказанный факт принимают свидетельства почти безгра-
мотных летописцев-монахов, нигде не бывавших, которые излагали дошедшие до 
них слухи, сплетни каждый на свой «горазд». Сколько людей, столько мнений – 
расхожая фраза. И чьё мнение правдивей?  

Вы знаете, уважаемый Читатель, почему «нельзя говорить об умершем 
плохо»? Слово – энергия плохая или хорошая. Негативная энергетика (плохое 
слово) попадает в Матрицу Подсознания души умершего и остаётся там практи-
чески навсегда, замедляя развитие души, которое должно осуществляться от во-
площения к воплощению. А цель существования любой формы в Мироздании и 
заключается в развитии её души. Развитие души, то есть её изменение, возможно, 
когда душа находится на Земле. 

 Сколько же собирается «несправедливого негатива» в Матрицах душ 
людей, которые когда-то жили, но которые вновь и вновь воплощаются на Земле. 
Тяжкие вечные «оковы» на «без вины виноватых» душах! 

История о давно минувших событиях. Невозможно перечислить всех «ав-
торов», которые пытались её «восстановить». Правда, «фактов» очень мало, и 
они сомнительные, но количество «знатоков», их интерпретирующих, не счесть. 
Редко о ком читатель найдёт доброе слово в «исторических» документах. А вот 
неправда, зависть, ложь, вымысел от «автора» к «автору» множатся в геомет-
рической прогрессии. 
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Уважаемый Читатель! Отдайте дань добра, справедливости и уваже-
ния этим людям, очистите «без вины виноватые» души от «пошлой грязи», 

вспомнив их поимённо с любовью, добром и огромной благодарностью. 

Приступим, Читатель, к знакомству с Героями Отечественной войны 1812 
года. Основой для их изучения является Википедия и книга военного историка 
Алексея Васильевича Шишова «100 великих героев 1812 года». Выбор текста 
о том или ином персонаже из 2-х источников определял Иерарх БИ 27-32. 

Моя работа продолжается с Иерархом Божественной Иерархии 27-32, Ко-
торого в комментариях представляю Высшим Разумом. Имена персонажей, ком-
ментарии к их деятельности и оценка её согласованы с Ним. Не все персонажи из 
книги Шишова представлены в данной публикации, не все из них, по свидетель-
ству Высшего Разума, являются Героями Отечественной войны 1812 года. 

 

Цесаревич Константин Павлович Романов не представлен в книге Ши-
шова, что, по мнению Высшего Разума, является несправедливостью. Он, по 
Его свидетельству, - Герой Отечественной войны 1812 года. Поэтому автор 
снова повторяет его энергетическую характеристику, добавив описание его жизни, 
деятельности и оценку их. 

 

Романов Константин Павлович 

 

 

Романов Константин Павлович. Годы жизни: 1779 – 1831. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на 
уход из жизни 30 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, великодушие, неравно-
душие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые помыслы, экстраор-
динарность, толерантность, «милость к падшим», практичность, патрио-
тизм, дальновидность, мудрость, максимализм, критичность, самообладание, 
хладнокровие, сила воли, непоколебимость, альтруизм. 
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Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала служение императором России. Душа про-
грамму не выполнила из-за вмешательства «чёрной магии», сделанной при дворе, 
когда Константину исполнилось 22 года. Вмешательство направлено только на 
недопущение Константина к власти. (Автору посоветовали не выяснять подроб-
ности, которые для неё были «за гранью познанного».) 

В таких случаях душа не несёт ответственности за «сделанное» и не 
наказывается за это кармой. 

Смерть случайная не по Программе от холеры. 

Честь и Слава выдающемуся патриоту России, Герою Оте-
чественной войны 1812 года Цесаревичу Романову Константину 
Павловичу за мужество и доблесть на поле брани на благо Рос-

сии от потомков. 

 

Имя «Константин» дано внуку Екатериной II с перспективой возвести его на кон-
стантинопольский престол восстановленной Византии (Греческий проект), сделать импе-
ратором. Оно не было типичным для Романовых, однако после оно прочно вошло в ро-
мановский именослов. 

«Меня спрашивали, кто будет крестным отцом. Я отвечала: только мой 
лучший друг Абдул-Гамид мог бы быть восприемником, но так как не подобает 
турку крестить христианина, по крайней мере, окажем ему честь, назвав мла-
денца Константином», — писала Екатерина. 

В 1799 году Константин участвовал 
в Итальянском и Швейцарском походах А. В. Суворова. 

Полководец лестно отзывался о великом князе в своих донесениях императору. 
После битвы 4 августа при Нови Суворов поздравлял Константина и написал государю, 
что великий князь 

«обретался при передовых войсках и когда выступили они на баталию в 
боевом порядке, то великий князь изволил идти с ними и во время баталии при-
сутствовал, где, мужеством своим поощряя войска, приводил к неустрашимо-
сти». 

Высший Разум считает Цесаревича Константина учеником А.В. Суворова. 

Указом 28 октября 1799 года Павел (в обход его собственного Положения об им-
ператорской фамилии) пожаловал Константину Павловичу титул Цесаревича: 

«Видя с сердечным наслаждением, как Государь и Отец, каковые подвиги 
храбрости и примерного мужества во все продолжение нынешней кампании про-
тив врагов царств и веры оказывал любезнейший сын наш е. и. в. великий князь 
Константин Павлович, в мзду и вящее отличие жалуем мы ему титул Цесареви-
ча». 

От автора: титул «Цесаревич» в разных публикациях часто написан 
не с заглавной буквы, на что мне было указано Высшим Разумом, что это 
неправильно. 
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В этом же году французский король Людовик XVIII, на тот момент находившийся в 
изгнании, в знак дружбы прислал Павлу I для великого князя командорский крест ордена 
Богоматери Кармельской и Святого Лазаря Иерусалимского. 

Шеф Лейб-Гвардии Измайловского полка; позже — Конной гвардии (Лейб-
гвардии Конного полка). 

С марта 1801 года — наследник престола. 

24 июня (6 июля) 1801 года в Петербурге была учреждена воинская комиссия, 
главой которой был назначен Константин. Комиссия должна была заняться реорганиза-
цией военных сил. В марте 1804 года император учредил совет о военно-учебных корпу-
сах, председателем которого тоже стал Цесаревич — совет занялся созданием губерн-
ских военных училищ и преобразованием кадетских корпусов. Ничего не было создано, 
но не по вине Константина. 

Создатель и шеф Лейб-гвардии Уланского полка (Уланский Его Императорского 
Высочества Цесаревича и Великого князя Константина Павловича полк) (зима 1803 го-
да). Инициатор создания Гвардейского экипажа (1810) и Лейб-Гвардии Сапёрного бата-
льона (1813), а также полков конных егерей (1812—1813). 

В битве под Аустерлицем в 1805 году Константин командовал гвардейским ре-
зервом, лично участвовал в сражении, прикрывая гвардейскими частями отход правого 
крыла союзных армий. В сражении проявил храбрость, за что вскоре награждён орденом 
Святого Георгия III степени. В мае 1807 года — участник сражения при Гейльсберге. В 
1807—1808 гг. сопровождал Александра I в Тильзит и Эрфурт. Выступал последова-
тельным сторонником прекращения войны — по его мнению, непосильной ноши для Рос-
сии и армии — и возможно более долгого мира с Наполеоном. (Такие действия не бы-
ли присущи царскому двору, такие вопросы не обсуждались открыто.) 

В 1812 году участвовал в Отечественной войне в качестве командующего 5-м 
(гвардейским) корпусом (1-я Западная Армия). В июле (по данным А. П. Ермолова) вы-
ехал из армии с поручением сформировать два полка конного ополчения, однако через 
несколько дней вновь по его собственной просьбе был возвращён в армию на ту же 
должность командующего корпусом. На военном совете в Смоленске после объединения 
двух западных армий настаивал на наступательных действиях против французов (в дей-
ствительности всё было наоборот, Константин доверял Барклаю-де-Толли). Факти-
чески возглавил неформальную генеральскую оппозицию стратегии М. Б. Барклая-де-
Толли. Из-за открытого публичного конфликта с командующим 1-й армией генералом от 
инфантерии М. Б. Барклаем-де-Толли 10 августа был вынужден оставить действующую 
армию и отправиться в Петербург. С декабря 1812 года (в Вильно) — вновь в действую-
щий армии. Константин в 1812 году находился в армии неотлучно на территории 
России, активно сражался с неприятелем во всех сражениях своего корпуса. 

 Участвовал в Заграничном походе. 

 Высший Разум свидетельствует, что документированная часть опи-
сания событий Отечественной войны 1812 года подверглась сильнейшей 
фальсификации со стороны главнокомандующего армией Кутузова и его уз-
кого круга «почитателей» на определённую группу высокопоставленных 
участников сражений, что, в конечном итоге, привело к искажению оценки их 
деятельности в событиях: роль одних сильно принижена и даже обвинена в 
том, к чему они не имели отношения; роль других поднята на высочайший 
уровень заслуг, ими не заслуженных. 

Земному человеку присуще доверие к любому документу, дошедшего 
к нему из далёких времён, часто весьма сомнительному, например, летопи-
си или какой-то записи на листе, сделанной кем-то неизвестным. Такие ар-
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хивы огромны. С ними работает масса людей, которая множит, заложенную 
в таких «документах», неправду, вымысел на «благо» потомков. 

От автора: люди и религия никогда не задумывались о духовной сто-
роне таких действий, что выливалось и выливается в неисчислимые бед-
ствия их судеб. Далее по ходу публикации читателю будут представлены 
участники войны: и те, оболганные, униженные, «виноватые» и те, «возне-
сённые» в своих «заслугах». 

Но сейчас речь идёт о Цесаревиче Константине. Читатель, надеюсь, 
сразу заметил, что в Википедии ничего не сказано о начальном периоде 
жизни его, о воспитании и образовании, практически ничего об участии в 
сражениях на территории России в 1812. Хотя при знакомстве с деятельно-
стью других Героев войны его имя проскальзывало при описании боевых 
действий.  

Высший Разум однозначно рекомендовал считать Цесаре-
вича Константина Героем Отечественной войны 1812 года с бла-

годарностью. 

В сражении под Бауценом отряд Цесаревича блистательно выдержал натиск са-
мого Наполеона. Цесаревич командовал русско-прусскими резервами, составившими 
один из 3 корпусов Богемской армии Барклая. Во главе этих войск Цесаревич принял 
участие в сражении под Дрезденом и за отличие был награждён золотой шпагою с алма-
зами и надписью: «За храбрость». 

В лейпцигской Битве народов осенью 1813 года — командующий резервными ча-
стями, участвовавшими в бою. Под Лейпцигом резервы Цесаревича своевременно вли-
лись в боевую линию, причём особенно удачными были действия артиллерии его корпу-
са. За Лейпциг Константин Павлович был награждён орденом св. Георгия 2-й степени. 

В марте 1814 года под Фер-Шампенуазом Цесаревич, во главе своих шефских 
полков (Конной гвардии и Лейб-Гвардии драгунского), произвёл обход левого фланга про-
тивника и стремительно ударил по нему. За это сражение награждён золотой шпагой с 
алмазами и надписью «За храбрость».  

Главнокомандующий польскими армиями 

Преследуя отступавшие войска Наполеона, русская армия заняла в конце фев-
раля 1813 года почти всё Великое герцогство Варшав-
ское. Краков, Торн, Ченстохов. Замосць и Модлин сдались несколько позже. Таким обра-
зом, созданное Наполеоном государство очутилось фактически в руках России, но его 
судьба ещё зависела от взаимоотношений держав. Это государство переживало тяжёлые 
времена. Реквизиции на нужды оккупационной армии в 380 000 человек истощили его. 
Император Александр I учредил временный верховный совет для управления делами 
герцогства во главе с генерал-губернатором В. С. Ланским. Командование армией было 
поручено фельдмаршалу Барклаю де Толли. Сосредоточивались польские дела в ру-
ках графа Аракчеева, что в достаточной мере определяет общий характер управления. 
Несмотря на обещанную амнистию и вопреки желанию генерал-губернатора, лишь на ос-
новании доноса граждан подвергали аресту и высылке (оценка управления Аракчее-
вым - неудовлетворительная). 

В начале 1814 года польское общество оживила надежда на улучшение его уча-
сти. Император облегчил постои, сократил налоги, и разрешил сформировать из польских 
солдат корпус под командой генерала Домбровского. Организацией войска руково-
дил великий князь Константин Павлович. 
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Домбровский Ян Генрик 

 

 

Дивизионный генерал Великой армии, чьи подвиги воспеты в нацио-
нальном гимне Польши (мазурке Домбровского). Его имя также носит парк в 

Познани.  

В кампании против России командовал польской пехотной дивизией 
в корпусе Понятовского, был ранен. Оборонял переправу через Березину в 

районе Борисова. Закончил войну во Франции в 1814 году. Возвратившись в 
Россию, сразу после капитуляции Франции, получил от императо-

ра Александра I чин генерала от кавалерии и был  

назначен польским сенатором. 

В 1816 году Домбровский вышел в отставку и, удалившись в своё 
поместье, занялся составлением записок о военных действиях в Великой 

Польше в 1794 году. 

 

Домбровский Ян Генрик, генерал. Годы жизни: 1755 – 1818. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 30 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, экстраординарность, «милость к падшим», патриотизм, самооблада-
ние, хладнокровие, сила воли, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сокообразованный.  

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы.  

Смерть преждевременная случайная. 
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Честь и Слава мужественному воину земли Польской Дом-
бровскому Яну Генрику за ратный труд на полях сражений на 

благо своей Родины от потомков. 

Между тем на Венском конгрессе, переделывавшем на новый лад карту Европы, 
герцогство породило распри, чуть не обернувшиеся новой войной. В итоге 3 мая 1815 го-
да большая часть Великого герцогства Варшавского была присоединена «на вечные вре-
мена» к Российской империи под именем Царства Польского, которое получа-
ло конституционное устройство. Вместе с тем жителей Царства Польского привели к при-
сяге на подданство русскому государю. Конституция вступила в силу с 1816 го-
да. Наместником император назначил генерала Зайончека, весьма услужливого к вели-
кому князю Константину Павловичу. Императорским комиссаром стал граф Ново-
сильцев (информация о нём представлена в начале публикации). 

 

Зайончек Юзеф 

 

 

Польский и французский генерал, польский якобинец, участ-
ник восстания под руководством Тадеуша Костюшко. Затем вёл пророссий-
скую политику, был доверенным лицом великого князя Константина Павло-

вича, первый наместник Царства Польского (27 ноября 1815 — 28 
июля 1826), сенатор-воевода Царства Польского (1815). 

Зайончек Юзеф, генерал. Годы жизни: 1752 – 1826. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: чувство долга, «милость к падшим», подозритель-
ность, расчётливость, авантюризм, приспособленчество, подобострастие, 
предусмотрительность, осторожность, почтительность. «себе на уме», хит-
рость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, 
мошенничество, скрытность, склонность к подкупу, услужливость, корыст-
ность, лукавство, воровитость, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е.. на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 
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Программа предусматривала среднюю государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 60% со средней кармой на 3 воплощения. 

Смерть по Программе. 

Константин Павлович, оставаясь генерал-инспектором всей кавалерии, 
стал Главнокомандующим польской армии, точнее, всеми армиями и корпусами, раз-
мещенными на территории Польши. Уже 12 апреля 1814 года Цесаревич представил 
польские войска на смотр государю в Сен-Дени, a 17 сентября торжественно ввёл в Вар-
шаву корпус польских войск. В течение 1814 года со всех концов Европы и России начали 
стекаться в Польшу бывшие солдаты, и к 1 ноября 1814 года в рядах новой армии числи-
лось уже 30 тысяч человек, а к 1815 году Цесаревич довёл численность армии почти до 
штатного состава в 35 тысяч. Эта армия, образованная исключительно из польских уро-
женцев, содержалась на средства Царства Польского и могла быть употреблена для за-
щиты своей родины только в пределах Польши. Главным помощником и руководителем 
работ по возрождению Польской армии являлся заслуженный польский генерал — Дом-
бровский. Кроме того, был составлен из ветеранов Польской армии особый войсковой 
комитет. 

Польские войска сохранили бывшее y них при Наполеоне I обмундирование с 
незначительными изменениями, применяясь к русским образцам. Вооружение и снаряже-
ние были даны русского образца. Армии были назначены оклады жалованья, значительно 
превосходившие оклады русских войск. Срок службы для нижних чинов полагался 8-
годичный. 

Закончив в 1817 году реорганизацию Польской армии, Цесаревич занялся орга-
низацией Литовского отдельного корпуса, составленного из коренных русских частей, 
формировавшихся переводом в них из Русской Императорской армии уроженцев Литвы и 
западных губерний. Под началом Цесаревича, таким образом, были сосредоточены 

• Польская армия (2 пехотных и 2 кавалерийских дивизии, с артиллерией), 

• Литовский корпус (2 пехотных и 1 кавалерийская дивизия с артиллерией), 

• Резервный корпус, включавший в себя части польской гвардии (гренадёр-
ский и конно-егерский полки и 2 артиллерийские полубатареи, польский сапёрный бата-
льон); части русской гвардии (2 пехотных и 2 кавалерийских полка и 2 артиллерийские 
роты) и части Литовского корпуса (2 гренадёрских и 1 карабинерского полки и 2 гренадёр-
ские артиллерийские роты), 

• инженерно-саперные части, роты инвалидов и ветеранов, жандармские ча-
сти, в том числе и специальный эскадрон эскорта. 

В то же время в Царстве Польском были улучшены крепости, возобновлена и 
усилена Замойская крепость в Замосце, Варшава была обнесена глубоким рвом.  

Но Константин не смог привязать польскую армию к себе и восстановил против 
себя и депутатов сейма, и вообще население Царства Польского. Откровенная ложь и 
наговор, по свидетельству Высшего Разума. 

Преимущественно жил в Бельведерском дворце в Варшаве (построенном в 1824 
году по поручению и на средства русского правительства), будучи фактически наместни-
ком своего брата Александра I в образованном после Венского конгресса Царстве Поль-
ском. 

Престолонаследие и кризис 1825 

Константин Павлович вошёл в историю прежде всего как несостоявшийся (хотя 
и провозглашённый) император, чей необычно оформленный отказ от престола привёл к 
политическому кризису. 

В 1801 году, после гибели отца и с воцарением старшего брата Александра I, 22-
летний Константин стал наследником престола. Это следовало из акта Павла I 1797 го-
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да и было всем известно. Однако в манифесте в тексте присяги Александру I он упомя-
нут не был. Вместо этого присяга приносилась, в нарушение павловского закона, «Импе-
ратору Александру Павловичу <…> и Его <…> Наследнику, который назначен будет». 
Причиной опущения имени Константина была надежда Александра I на потомство в 
браке с Луизой Марией Августой Баденской, и такой абстрактной формулировкой исклю-
чалась необходимость повторной присяги на случай, если у него родится сын. Это кар-
мический поступок Александра. По свидетельству Высшего Разума Александр не-
однократно совершал скрытно неблаговидные действия в отношение брата Кон-
стантина. 

При этом сам Константин царствовать не хотел и прибавлял: «Меня задушат, 
как задушили отца»; (откровенная ложь; согласно энергетической характеристике 
Константина в его душе отсутствовало подобное качество). 14 января 1823 года Кон-
стантин, ссылаясь на морганатический брак с польской графиней Грудзинской (хотя до-
полнение к постан овлениям об императорской фамилии, представленное 
в Высочайшем манифесте от 20 марта (1 апреля) 1820 года и препятствовавшее насле-
дованию престола детьми от неравного брака, и не лишало лично его прав на престол) и 
неспособность к государственному управлению, письменно отрёкся от престолонаследия. 
Это тайное отречение было оформлено в виде манифеста Александра I от 16 (28) авгу-
ста 1823 года, который следовало огласить после его кончины. В силу этого решения 
наследником престола становился следующий брат, великий князь Николай Павлович. 
Николай был в курсе этих планов как минимум с 1819 года, однако о существовании ма-
нифеста не знал до момента его обнародования после смерти Александра I. Это оче-
редной кармический поступок Александра. 

В условиях тайны, окружавшей манифест о престолонаследии, часть общества 
именно в Константине видела достойного преемника Александру I. Историк 
О. С. Каштанова писала, что «…современники Константина отмечают наличие у 
него ума, прекрасной памяти, огромной трудоспособности… …в российском 
обществе и за границей на Константина смотрели не только как на будущего 
российского монарха, но и как на возможного греческого императора или поль-
ского короля». 

Присяга Константину 

После получения известия в Москве, а затем и в Петербурге о кончине Алек-
сандра I в Таганроге 19 ноября (1 декабря) 1825 года посмертный манифест был вскрыт 
и оглашён. Однако большинство членов Государственного совета и сам Николай Павло-
вич не нашли возможным выполнить волю покойного императора из опасения создания 
юридически небезупречного прецедента необсуждаемой «посмертной воли» государя. 
Они присягнули императору Константину I, к присяге была приведена армия, была от-
чеканена монета с его профилем — знаменитый редчайший константиновский рубль 
(вскоре засекреченный). Константин, находившийся в Варшаве, потребовал соблюдения 
манифеста 1823 года и дважды подтвердил отречение. После этого 13 (25) декабря 1825 
года Николай Павлович провозгласил себя императором Николаем I, причём цесаре-
вич Константин с официальной точки зрения никогда не царствовал (начало правления 
Николая задним числом было определено как дата смерти Александра). 

От автора: напоминаю Читателю причину отказа Константина от власти, ко-
торая представлена в его энергохарактеристике в начале публикации: Программа 
предусматривала служение императором России. Душа программу не выполнила из-за 
вмешательства «чёрной магии», сделанной при дворе, когда Константину исполнилось 
22 года. Вмешательство направлено только на недопущение Константина к власти. (Ав-
тору посоветовали не выяснять подробности, которые для неё были «за гранью познан-
ного».) 

В таких случаях душа не несёт ответственности за «сделанное» и не 
наказывается за это кармой. 
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Объясняя бытовым языком для лучшего понимания: Константину 
была сделана «порча» на недопущение к власти сильным черным магом. 
Заказчик: Александр I. 

Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти госуда-
ря; но, как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I. В нём очень 
много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с 
немцем Барклаем напоминают Генриха V. — К тому ж он умён, а с умными людь-
ми всё как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего. 

—Из письма Пушкина П. А. Катенину, 4 (16) декабря 1825 

На другой день, 14 (26) декабря 1825 года, произошло восстание декабристов, 
формальным поводом которого был отказ от переприсяги Николаю и защита прав Кон-
стантина. Существует распространённый рассказ о том, что будто бы декабристы за-
ставляли солдат кричать «Да здравствует Константин, да здравствует Конституция», 
объясняя, что Конституция — жена Константина. Скорее всего этот рассказ апокрифиче-
ский (хотя требования Константина действительно были лозунгом восставших). По сви-
детельству Высшего Разума, повод требования ВО ВЛАСТЬ Константина не был 
формальным. 

Через несколько недель после восстания, 4 января 1826 года, Николай I в пись-
ме просил брата всё же приехать в Санкт-Петербург. 

Я бы во всех отношениях очень желал вашего приезда, как бы ни тяжела 
была наша встреча. Не скрою от вас, что в войсках наблюдается ещё некоторое 
беспокойство, что не видят вас, и что ходят слухи, будто бы вы двигаетесь с 
корпусом на Петербург. Только ваше присутствие может окончательно уста-
новить спокойствие в этом отношении <…> 

После отказа от престола Константин до конца жизни продолжал титуловаться 
Цесаревичем (хотя из очереди престолонаследия был исключён: согласно манифесту 
1826 года, после Николая и его сыновей престол наследовал четвёртый брат, Михаил 
Павлович). 

Он был тогда народнее Николая; отчего, не понимаю, но массы, для ко-
торых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, 
любили его. Я очень помню, как во время коронации он шёл возле бледного Нико-
лая, с насупившимися светло-жёлтого цвета взъерошенными бровями, в мунди-
ре литовской гвардии с жёлтым воротником, сгорбившись и поднимая плечи до 
ушей. Обвенчавши, в качестве отца посаженого, Николая с Россией, он уехал до-
дразнивать Варшаву. До 29 ноября 1830 года о нём не было слышно. 

— А. Герцен. «Былое и думы». 

Наместник Царства Польского (1826—1830) 

В августе 1826 года в возрасте 73 лет скончался наместник Царства Поль-
ского Иосиф Зайончек. После этого Константин Павлович, сохранив пост главноко-
мандующего польской армией, стал наместником Царства Польского. Назначение на 
должность русского наместника Константина Павловича встревожило поляков, опасав-
шихся ужесточения режима (ложь!). 

По установлении русского владычества в Варшаве Цесаревич, сначала доволь-
но милостивый к полякам, дал вскоре полную волю своему дикому, необузданному нраву. 
Посещая полки во время ученьев, он нередко в припадках бешеного гнева, врезываясь в 
самые ряды войск, осыпал всех самыми неприличными бранными словами. Он говаривал 
начальникам при всех: «Vous n’etes que des cochons et des miserables, c’est une vraie 
calamite que de vous avoir sous mon commandement (Вы — отъявленные свиньи и негодяи. 
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Истинное несчастие — командовать вами. — Ред.); я вам задам конституцию». (откро-
венная ложь!) 

Вообще, хотя в эпоху правления Польшею Цесаревича заботливостью 
нашего правительства благосостояние этой страны было увеличено, но это 
было вполне тяжкое для поляков время. Никакие заслуги, никакие добродетели 
не спасли тех, кои имели несчастие заслужить неблаговоление Цесаревича, дей-
ствовавшего лишь по своему капризному произволу. Хотя он долгое время ви-
дел лишь зрелище любви и подобострастия к себе в поляках, но сердца их не 
могли быть преисполнены большою к нему нежностью. Отсутствие личного 
права, несправедливые действия Цесаревича и безумное злоупотребление силы 
не могли не возбудить всеобщего негодования. К довершению всего он, в при-
падках ярости, часто лично наказывал тех, кои возбуждали его подозрение. 
Этот порядок вещей не мог долго продолжаться; мы видели, что ничтожное 
покушение нескольких подпрапорщиков послужило сигналом к явному, против 
нас, восстанию. 

—Давыдов Д.В. Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче 

К сожалению, по мнению Высшего Разума, Давыдов поверил сплет-
ням, которые кто-то упорно распускал. 

Польское восстание 

От автора: Высший Разум посоветовал оставить текст таким, какой 
был дан в Википедии, а в конце дать комментарии. 

17 ноября 1830 года толпа заговорщиков ворвалась в Бельведерский дворец— 
резиденцию наместника Польши великого князя Константина Павловича. В тот же день 
в Варшаве началось восстание, во главе которого стояло тайное общество П. Высоцкого. 
Князь был предупреждён и успел спастись. Константин Павлович с небольшим отрядом 
и со второй женой, полькой Грудзинской, покинул Варшаву. 18 ноября Варшава перешла 
в руки повстанцев. 

Восстание быстро распространилось по всему Царству Польскому. Мощные во-
енные крепости Модлин и Замостье были сданы мятежникам без боя. Через несколько 
дней после бегства наместника Царство Польское оставили все русские войска. 

Встав во главе русских войск, Константин Павлович отвёл их на границу Цар-
ства Польского. 

Для усмирения восстания в Царство Польское были направлены среди суровой 
зимы войска под начальством генерала-фельдмаршала И.И. Дибича-Забалканского. 

24—25 января 1831 года главнокомандующий русскими войсками генерал-
фельдмаршал И.И.Дибич начал наступление в Царство Польское. Константин Павло-
вич, находясь под начальством генерала Дибича, командовал русским резервным кор-
пусом. 13 февраля 1831 года сражение между русскими и польскими войсками при Гро-
хове закончилось победой русских. Дибич не отважился продолжать наступление, ожи-
дая серьёзного отпора. В это время мятеж перекинулся на Волынь, Подолию и Литву. 

Во время 4-недельного пребывания русской армии у Седлеца под влиянием без-
действия и дурных гигиенических условий в её среде быстро развилась холера, в апреле 
было уже около 5 тыс. больных. 

В начале мая 45-тысячная польская армия Я. Скржинецкого отбросила за преде-
лы Царства Польского 27-тысячный русский гвардейский корпус, которым командовал 
великий князь Михаил Павлович. 

Дибичу же было донесено, что Скржинецкий намерен 12 мая атаковать левый 
фланг русских и направиться на Седлец. Для упреждения противника Дибич сам двинул-
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ся вперед и оттеснил поляков до Янова, а на другой день узнал, что они отступили к са-
мой Праге. 14 (26) мая произошло новое крупное сражение при Остроленке, в котором 
польская армия была разгромлена. Поляки начали отступление к Варшаве, но в тыл рус-
ской армии, в Литву, был послан крупный польский отряд (12 тыс. чел.). 

В конце мая И.И. Дибич-Забалканский заболел холерой и, будучи в Пултуске, 
скончался. 13 июня в Польшу прибыл новый главнокомандующий русскими войсками— 
генерал-фельдмаршал И. Ф. Паскевич-Эриванский. 

По свидетельству Высшего Разума, причинные корни польского восстания 
глубоки, сложны и созревали достаточно долго. «Буйство» Цесаревича, ему не 
присущее, кем-то и для чего-то выдумано. Настоящее поведение его было адекват-
ным согласно субординации, которое никогда не нарушал. Не увлекался алкоголем. 
В армии пользовался авторитетом и уважением. 

Во время восстания находился при армии, никуда «не убегал». Пытался до-
говориться с восставшими. Не договорившись, приступил к подавлению, вызвав 
помощь. Численность польской армии оказалась значительной. Русским войскам 
пришлось отступить. 

3 (15) июня 1831 года Константин Павлович прибыл в Витебск, где поселился во 
дворце губернатора. Через полторы недели великий князь заразился холерой и, прому-
чившись 15 часов, умер 15 (27) июня. 

Погребён 17 августа 1831 года в Родовой Усыпальнице Дома Романовых—
Петропавловском соборе Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. 

Цесаревич Константин – насильник и убийца 

Теперь следует рассказать об одном внутрисемейном деле императорской фа-
милии, получившем в то время довольно громкий общественный резонанс. Тем более, 
что дело это напрямую повлияло на развод Константина с женой – урожденной немецкой 
принцессой. 

А.М. Тургенев писал: «Связавшись с непотребною княжною Четвертин-
ской (имеется в виду княжна Жанетта Антоновна. – В. Б.), Константин вознаме-
рился прогнать от себя законную супругу свою, Великую княгиню Анну Федо-
ровну, урожденную принцессу Саксен-Кобургскую. Великая княгиня была бере-
менна, а Константин, предавшись пьянству и разврату, невероятно и невоз-
можно выразить, какие причинял ей оскорбления! Великая княгиня не только не 
жаловалась, но терпела все с кротостию. Даже единственный друг ее, импера-
трица Елизавета, не все ведала, что Великая княгиня претерпевала. Глупая 
вдовствующая императрица Мария не терпела Великой княгини по какой-то 
наследственной вражде дома Вюртембергского с домом Кобургским». Далее Тур-
генев сообщает, что близкий друг и собутыльник Константина штаб-ротмистр Кавалер-
гардского полка Иван Лонгинович Линев согласился за долги оклеветать жену Констан-
тина, «сознавшись» в любовной связи с ней, чего на самом деле не было. 

«Глупая вдовствующая императрица Мария раскричалась, не хотела ви-
деть Великую княгиню. На третий день гнуснейшей клеветы развратнейшего 
чудовища Константина прекрасная, кроткая, любезная Великая княгиня Анна 
Федоровна навсегда оставила Россию! Презреннейший Линев, получив отставку, 
поехал в чужие края, чтобы показать, что Анна Федоровна, будучи страстно 
влюблена в него, требовала, чтобы он находился при ней… В России все были 
уверены, что Линев – любовник Анны Федоровны, но ничего нет несправедливее 
в мире этой клеветы». 

Дело кончилось тем, что Великая княгиня Анна Федоровна уехала к своим роди-
телям и только через девятнадцать лет, в 1820 году, дала развод Константину, но об 
этом будет рассказано ниже. 
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После отъезда жены Константин пустился «во вся тяжкая», не брезгуя даже от-
кровенной сексуальной уголовщиной. 

А.М. Тургенев записал и то, что тщательно скрывалось от посторонних ушей и 
глаз, назвав этот фрагмент своих воспоминаний «Эпизод с госпожою Арауж». Разврат-
нейший и вечно пьяный Константин набрал себе в адъютанты развратнейших, бессо-
вестнейших, бесчестнейших людей – Н. А. Чичерина, Олсуфьева, Нефедьева, А. С. 
Шульгина, К. Ф. Баура и Янковича-Демареева. Им на глаза попала молодая, красивая 
вдова банкира Араужа, мать двоих малолетних дочерей, женщина скромная и богобояз-
ненная. Адъютант Константина Баур знал госпожу Арауж с детства и на правах близкого 
знакомого часто бывал в доме ее родителей. О красавице-вдове узнал Константин и 
стал домогаться близости с нею, но Арауж решительно отказала Великому князю. Тогда 
Константин поклялся, что добьется своего во что бы то ни стало. 

Константин послал в дом Арауж карету и велел слуге сказать, что ее просит за-
ехать в Зимний дворец живущий там друг ее Баур, к тому же заболевший. Арауж повери-
ла и поехала во дворец. Однако ее привели не к Бауру, а к Константину, окруженному 
толпой пьяных офицеров. Баура среди них не было. 

«Благопристойность, – пишет А. М. Тургенев, – не дозволяет пересказать, что 
изверги, начиная с Великого князя, с ней делали! До того даже, что, когда Арауж от наси-
лия, ей сделанного двадцатью или более людей, лишилась жизни, изверги, а именно 
Шульгин и Чичерин, еще продолжали действие! Бездыханное тело Арауж, с переломан-
ными суставами в руках и ногах, было привезено в дом ее матери и брошено в прихожей 
комнате». 

Только из-за того, что Арауж, как и ее покойный муж, были прусскими подданны-
ми, по требованию прусского посланника было начато следствие. 

Комиссия во главе с Д. А. Гурьевым, констатировав смерть Арауж, объяснила это 
эпилептическим припадком, во время которого она и поломала себе руки и ноги. Такое 
заключение обошлось Константину в двадцать тысяч рублей. 

К сказанному следует добавить, что в это время Константин, по словам А. М. Тур-
генева, болел плохо залеченным сифилисом, но это не останавливало светских дам ис-
кать близости с ним. 

Камергер П. Н. Нарышкин угодливо предлагал Константину и собственную жену, 
и ее родную сестру, ожидая, когда Великий князь выпустит из спальни одну из них и тот-
час же призовет другую. 

В отличие от Александра, Константин, тоже участвовавший (не участвовал!) в 
заговоре, угрызений совести из-за смерти отца не испытывал и от душевных пережива-
ний был совершенно избавлен. Правда, после смерти госпожи Арауж безобразные оргии 
и кутежи несколько приутихли, но в основе своей Константин оставался прежним – 
убежденным в безнаказанности разнузданным развратником, кутилой и хамом. 

Уважаемый Читатель, выше я напомнила Вам цель моей работы, публика-
ции «Русская история в лицах». Очистить, по возможности, которой я располагаю, 
героев русской истории от лжи, наветов, наговоров, обвинений, безнравственных 
действий и поступков, которые они не могли совершать в силу своего морального и 
нравственного развития. 

Более всего, на мой взгляд, досталось Цесаревичу Константину: от умалчи-
вания о многих периодах его жизни до гнуснейшего пасквиля «мемуариста» Турге-
нева А.М., в котором, по свидетельству Высшего Разума, нет ни одного % правды. 
Познакомьтесь с этим «автором» и двумя индивидами, упоминавшимися в его 
«мемуарах». 

Анна Фёдоровна - великая княгиня, супруга Цесаревича Константина Павло-
вича. Была третьей дочерью Франца Фридриха Антона, герцога Саксен-Кобург-
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Заальфельдского, и Августы Рейсс-Эберсдорфской. Леопольд I, первый король Бельгии, 
был её братом, а королева Виктория, её муж Альберт и Фердинанд II Португальский — её 

племянниками. 

Качества души: подозрительность, расчётливость, интриганство, 
капризность, вспыльчивость, хитрость. лживость, двуличие, лицемерие. 

Тургенев А.М. - русский чиновник и офицер из рода Тургеневых, дирек-
тор Медицинского департамента, тобольский гражданский губернатор (1823-25). Дожив до 
глубокой старости, оставил обстоятельные, хотя и весьма неточные мемуары, благодаря 
которым сегодня главным образом и известен. 

Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, ин-
триганство, занудство, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, 
подхалимство, изворотливость, мошенничество, обозлённость, трусость, 
хамство, ограниченность, обманывание, ябедничество, доносительство, воро-
витость. 

Баур К.Ф. – адъютант Цесаревича Константина 

Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, велико-
душие, чувство долга, «милость к падшим», патриотизм, самообладание, 
хладнокровие, сила воли, фатализм. 

 

100 великих героев 1812 года 

Алексей Шишов, 2010 

 

 

Отечественная война 1812 года относится к числу самых славных 
войн, которые вела Россия в своей многовековой истории. Память о ней 

священна, равно как и имена ее героев. Это Георгиевские кавалеры полко-
водцы М.И. Голенищев-Кутузов, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.П. 

Ермолов и Д.С. Дохтуров, казачий атаман М.И. Платов, генералы М.С. Во-
ронцов, Н.Н. Раевский и М.А. Милорадович, полковой священник Василий 

Васильковский и «кавалерист-девица» Надежда Дурова, армейские партиза-
ны Д.В. Давыдов и А.Н. Сеславин, братья Александр, Николай и Павел Туч-

https://www.litres.ru/aleksey-shishov/100-velikih-geroev-1812-goda/&lfrom=159114052
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ковы, командиры полков из славного донского казачьего рода Иловайских… 
О ста из них рассказывает книга военного историка и писателя А. Шишова. 

 

Шишов Алексей Васильевич 

 

 

Военный историк. Окончил Военный институт культуры 
и редакторское отделение Военно-политической академии. Служил 

на Тихоокеанском флоте. Капитан первого ранга запаса. Ныне ведущий 
научный сотрудник Института военной истории. Кандидат исторических 

наук. Член Правления Русского исторического общества, академик Между-
народной академии духовного единства народов мира, профессор РАЕН. 

Член Атаманского совета Резервного казачьего войска. 

Пишет как монографии, так и научно-популярные, справочные книги, 
а также романы, романы-биографии. Основные научные и творческие инте-
ресы — история казачьих войск, военные конфликты, в т.ч. локальные вой-

ны XX века, биографии военных и военно-политических деятелей, тема 
«Россия и Кавказ». 

Алексей Шишов написал больше полусотни книг, а за биографию Су-
ворова он получил всероссийскую литературную премию «Александр 

Невский». 

 

Шишов Алексей Васильевич. Дата рождения: 07.01.1946 г. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 28 э.е., на 
сегодняшний день 32 э.е. 

Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, честность, поря-
дочность, сознательность, добросовестность, обязательность, сила духа, 
справедливость, бескорыстие, благородство, великодушие, неравнодушие, чув-
ство долга, гуманность, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», 
патриотизм, неутомимость, ответственность, дисциплинированность, целе-
устремлённость, принципиальность, пунктуальность, сообразительность, ис-
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полнительность, дальновидность, максимализм, самообладание, хладнокровие, 
сила воли, непоколебимость, непримиримость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е., ин-
теллекта 19 э.е. Высочайше образованный. 

Программа предусматривала создание книг военной тематики.  

 

Слово от автора 

Отражение наполеоновского нашествия на Россию в 1812 году стало об-
щенародным подвигом россиян, проявивших массовый героизм на ратном попри-
ще. Они не только сумели защитить свое Отечество, но и начать освободитель-
ный поход по европейскому континенту, закончившийся взятием Парижа, столицы 
Французской империи. Великая армия великого в мировой истории Наполеона I 
Бонапарта, собранная с пол-Европы, была почти полностью уничтожена во время 
Русского похода императора французов и больше во всей своей мощи не явля-
лась миру. 

Как любая другая война, «гроза 12-го года» дала для истории своих геро-
ев, чьи подвиги на полях брани забвению не подлежат. В «Словаре русского язы-
ка» С.И. Ожегова герой трактуется как «выдающийся своей храбростью, доб-
лестью, самоотверженностью человек, совершающий подвиги». Пожалуй, 
в этих емких словах и выражена суть героя, исполняющего воинский долг, суть его 
поступков в войнах, будь они большие или малые. 

Отечественная война 1812 года относится к числу самых славных войн, 
которые вела Россия в своей многовековой истории. Потому она впервые в мно-
говековой летописи государства Российского получила название Отечественной. 
Память о ней священна, как и имена ее героев и подвиги, ими совершенные. 

Всех героев этой книги роднит личное: великая самоотверженность во 
имя высокой духовной цели — изгнания завоевателей-чужеземцев с родной зем-
ли. Роднит редкая храбрость, бесстрашие на войне, беспримерная или «при-
мерная» доблесть, исключительная смелость, готовность пожертвовать соб-
ственной жизнью ради победы над врагом. 

Все эти герои, отмеченные высоким духом патриотизма, которые твори-
ли победу русского оружия в 1812 году, любимы в отечественной истории. Их 
имена за прошедшее время, а это неполные три столетия (XIX, XX и XXI), уже 
«прошли отбор» среди российского воинства, отразившего наполеоновское наше-
ствие на Россию. Вне всякого сомнения, в той войне подлинных героев со славой 
было во много раз больше магического числа «100». 

Герои Отечественной войны 1812 года — это наша с вами благодарная 
историческая память. Это наше интеллектуальное достояние, равно как и нацио-
нальная гордость. Победу русского оружия над наполеоновской Французской им-
перией и ее многочисленными союзниками творили самые разные по чинам, по-
ложению и происхождению люди. Среди них — главнокомандующие армиями и 
рядовые кирасиры, казачьи военачальники и армейские партизаны, офицеры 
гвардии и армейские унтер-офицеры… 

Ратный подвиг, совершенный под символом «героизма» на Бородинском 
поле, под Смоленском и Малоярославцем, Вязьмой и Полоцком, Красным и на 
берегах Березины, в сражениях и боях, соединил на века воедино полководцев и 
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рядовых офицеров, нижних чинов русской армии с народными партизанами и 
ополченцами. 

Роднит их в судьбах и образ Святого великомученика и победоносца Геор-
гия, старинный символ доблести русского воинства. Почти все герои этого истори-
ческого повествования среди своих ратных наград имели особо почитаемые в 
старой России императорский Военный орден Святого Георгия или знак отличия 
Военного ордена (Георгиевский крест). 

Имена многих героев книги хорошо знакомы нам с детства, со школьной 
парты. Это Георгиевские кавалеры полководцы М.И. Голенищев-Кутузов, П.И. 
Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.П. Ермолов и Д.С. Дохтуров, казачий 
атаман М.И. Платов, генералы М.С. Воронцов, Н.Н. Раевский и М.А. Милора-
дович, полковой священник Василий Васильковский и пушкинская «кавале-
рист-девица» Надежда Дурова, армейские партизаны Д.В. Давыдов и А.Н. 
Сеславин, братья Александр, Николай и Павел Тучковы, командиры полков 
из славного донского казачьего рода Иловайских… 

Вместе с ними творили великую победу в «грозу 12-го года» люди герои-
ческого склада судьбы, но менее известные или совсем безвестные в отечествен-
ной истории. Что, однако, не умаляет их личных заслуг в деле изгнания и истреб-
ления наполеоновской Великой армии из российских пределов. Мерилом их геро-
изма были подвиги, совершаемые во имя России, отмеченные орденами и знака-
ми Военного ордена Святого Георгия. 

Среди них — доблестные генералы князья Д.В. Голицын и А.Г. Щер-
батов, Е.Г. Шевич и А.А. Протасов, М.Е. Храповицкий и Я.П. Кульнев, лихие 
казачьи военачальники В.А. Сысоев, П.М. Греков, М.Г. Власов и Д.Е. Кутей-
ников, флотский офицер И.П. Карцев, отважные нижние чины русской армии 
Георгий Лихнов и Леонтий Коренной, Иван Семенов и Семен Ермолаев, Ге-
расим Дарченко и Лаврентий Синельников… 

Героям Отечественной войны 1812 года сегодня по всей России посвяще-
ны красивые мемориалы и памятники — в Москве и Санкт-Петербурге, Смоленске 
и Малоярославце, Тарутино и Черняховске, Вязьме и на Бородинском поле… Их 
именами названы города и селения, железнодорожные станции, улицы и площа-
ди, станции метрополитена…  

Там, где когда-то гремела на всю Европу «гроза 12-го года», созданы му-
зеи, бережно хранящие свидетельства о великом патриотизме и героизме росси-
ян, отразивших наполеоновское нашествие на любимое Отечество. 

Герои этой книги, кто бы они не были, — это историческая память россиян, 
благодарных им за когда-то совершенные воинские подвиги. Совершенные в зна-
ковый для России год, ставший для нее суровым испытанием на державную проч-
ность. Именно такие героические люди ратного дела сотворили ценой своей жиз-
ни и кровью Великую Победу. Имя ей в отечественной истории — изгнание Напо-
леона из России.             

Алексей Шишов, 

военный историк и писатель, 

лауреат Международной литературной премии имени Валентина Пику-
ля и Всероссийской литературной премии имени Александра Невского. 
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Прежде, чем представлять Героев Отечественной войны 1812 года, 
Уважаемый Читатель, автор публикации хотела бы сказать несколько слов о 
некоторых качествах души, которые были присущи этим Героям. 

В нашей современной публицистике, особенно в дни СВО, для харак-
теристики Героев сражений авторы употребляют такие качества: храбрость, 
мужество, отвагу, стойкость, смелость, героизм, доблесть, бесстрашие, 
неустрашимость. 

А для характеристики Героев той войны, 1812 года, Высший Разум 
применил качества самообладание, хладнокровие, силу воли. У многих наряду 
с этими качествами – фатализм. Почему так? Спросила я Иерарха. Ведь это 
одно и тоже. Но, по Его мнению, это далеко не так. 

Оказалось всё просто: 200 лет назад в лексиконе не было слов: му-
жество, отвага, героизм, смелость, бесстрашие, неустрашимость. Были 
храбрость, стойкость, доблесть. Качество самообладание включает храб-
рость, мужество, отвагу, стойкость. Качество хладнокровие включает сме-
лость, героизм; силу воли – бесстрашие, неустрашимость. Доблесть остаётся 
сама по себе. 

Герои войны 1812 года, у которых развитость души в течение жизни 
выросла на 7 и более энергетических единиц (есть прецеденты в 6 э.е.) 
наделены Высшим Разумом гениальностью. Понимание этого качества у 
земных людей и Высшего Разума разное. Пришла на ум строка «Раньше ду-
май о Родине, а потом о себе…». Если жизнь отдана на благо другим, Отече-
ству – это гениальность. 

- Уважаемый Иерарх, война – неотъемлемое событие в жизни чело-
века, которое сопровождает человечество на всем пути его развития. Как 
понимаю я, касается это явление только Земли. Когда случился «почин» и 
прекратится ли она когда-нибудь на Земле?  

Начало жизни человечества – XXII век до н.э. Первая кровь пролилась в 
междоусобице при общинно-родовом строе на территории современного Египта в 
XX веке до н.э. А прекратится война когда-то на Земле, Высший Разум не знает, 
так как у людей есть выбор. 

- Когда Высший Разум создавал человека, учитывался ли опыт суще-
ствования человека на войне? 

Нет. Высший Разум о таком явлении в жизни человека не знал. 

- Не по этой ли причине было несколько попыток создания человека? 
И создали Вы его с 3-го раза. 

Да. Физическое тело человека с 3-ей попытки создания уже имело фено-
менальные физические данные: выносливость, силу рук и ног, острый слух 
и зрение, мощное сердце. Это было необходимо для жизни в неприспособлен-
ных экстремальных условиях и в условиях борьбы за выживание. 

Феноменальные физические данные у человека сохранялись до XIII века, 
когда человек научился строить для себя приспособленные жилища. Но у кочевых 
народов они сохранялись до наступления оседлого образа жизни. 

В связи с продолжающимися войнами большой численности Высшему 
Разуму приходиться энергетически укреплять физические данные воюющих. 
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Арсентьев Михаил Андреевич 

 

 

Генерал-майор, из дворян. 

Арсентьев Михаил Андреевич. Годы жизни: 1780 – 1838. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е.. на 
уход из жизни 25 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, «милость к 
падшим», патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, нетерпи-
мость, непоколебимость, непримиримость, экстраординарность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть ранняя – последствие ранения. 

 

Честь и Слава Герою Отечественной войны 1812 года Ар-
сентьеву Михаилу Андреевичу за безупречную военную службу 

на благо России от потомков. 

 

Боевое крещение для него произошло в войнах против наполеоновской Франции. 
Его полк за доблесть в Аустерлицком сражении получил штандарты особого образца «За 
отличие» с лентой ордена Святого апостола Андрея Первозванного и надписью «За взя-
тие при Аустерлице неприятельского знамени». Затем гвардейцы-конники отличились 
в атаках на полях Гутштадта и Фридланда. Шефом полка являлся цесаревич (наследник 
престола) Константин Павлович. 

В августе 1807 года Михаил Арсеньев был пожалован в полковники гвардии. 
Служба у него ладилась, и в марте 1812 года он назначается командующим лейб-гвардии 
Конного полка, с которым вступил в Отечественную войну. Полк (четыре эскадрона; 39 
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офицеров, 742 нижних чина) входил в состав 1-й кирасирской дивизии 5-го пехотного кор-
пуса. Лейб-гвардии Конный полк стал одним из героев дня Бородина, находясь в числе 
тех войск, которые мужественно защищали центр русской позиции. Когда император 
Наполеон решил, наконец, сломить сопротивление армии противника любой ценой, он 
приказал всей массе своей кавалерии прорвать центр ее расположения. Французские и 
саксонские воины начали наносить «таранные» удары. 

На Бородинском поле произошел ряд ожесточенных кавалерийских схваток, в ко-
торых деятельное участие принял и лейб-гвардии Конный полк, которым командовал пол-
ковник Михаил Андреевич Арсеньев. (В русской армии офицер под этой фамилией был 
не единственным.) Он был вызван вместе с кавалергардами в первую боевую линию по 
приказу Барклая-де-Толли. 26 августа полки русской гвардии покрыли себя вечной сла-
вой героев Отечественной войны.  

В рапорте командующего 1-й кирасирской дивизии генерал-майора Н.М. Бороз-
дина командующему 1-й Западной армии Барклаю-де-Толли от 8 сентября о личном 
участии командира полка в Бородинском сражении говорилось следующее: «В сражении 
сего августа 26-го под деревнею Горках... Кавалергардский и Лейб-гвардии Кон-
ный.,. были в центре... Полки Кавалергардский и Лейб-гвардии Конный... зачали 
сей день, получа повеление Вашего Высокопревосходительства, атакою на не-
приятеля, завладевшего уже нашею батареей (Курганной высотой), которой, 
опрокинув его, содействовали к спасению батареи, истребив большую часть 
покусившихся на сей предмет. Сим остановлено стремление на центр наш, и 
часть пехоты нашей, которая уже была за неприятельскою кавалерией, спасе-
на... В сей атаке мы имели несчастие потерять... Лейб-гвардии Конного полка 
полковника Арсеньева, которого генерал-майор Шевич рекомендует, как отли-
чившегося, присутствием духа и храбрости в командовании им, вверенного ему 
Лейб-гвардии Конного полка, и, который, получив сильнейшую в конце атаки 
контузию в левое плечо ядром, вынужден был оставить фронт, а полковник 
Леонтьев вступил на место его в командование...» 

Михаил Андреевич Арсеньев за Бородинскую битву удостоился зва-
ния Георгиевского кавалера, и представлен к Военному ордену 4-й степени главнокоман-
дующим Кутузовым в числе 44 офицеров, совершивших в битве подвиги. Второй награ-
дой за Бородинское сражение для Арсеньева стало пожалование в генерал-майоры. В 
декабре 1812 года был подписан этот указ, когда изгнание Наполеона из пределов Рос-
сии стало уже историческим фактом. Его полк удостоился почетных Георгиевских штан-
дартов. 

В феврале 1813 года Арсеньев вновь принимает командование лейб-гвардии 
Конного полка, после лечения. Одновременно он назначается начальником 1-й бригады 
(полки его и Кавалергардский) 1-й кирасирской дивизии. Во главе бригады гвардейской 
тяжелой кавалерии участвует во многих сражениях Заграничного похода русской армии. 

В сражении под Кульмом (17 и 18 августа 1813 года) лейб-гвардии Конный и Ка-
валергардский полки под личным командованием генерал-майора Михаила Андреевича 
Арсеньева, стойко выдержали натиск французов и сами мужественно его атаковали. За 
Кульмскую викторию бригадный начальник удостоился ордена Святого Владимира 3-й 
степени и Кульмского креста. 

В сражении при Фершампенуазе 13 марта 1814 года бригада элитной гвардей-
ской кавалерии в блистательной атаке отбила у неприятеля 12 орудий. Арсеньев удо-
стоился за подвиг при Фершампенуазе сразу четырех орденских наград: Святой Анны 1-й 
степени, австрийской — Леопольда 2-й степени, прусской — Красного Орла 2-й степени и 
баварской — Максимилиана-Иосифа 3-й степени. Лейб-гвардии Конному полку были по-
жалованы серебряные Георгиевские трубы с надписью «За храбрость против неприятеля 
при Фершампенуазе 13 марта 1814 года». 
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После взятия Парижа бригада вернулась в Россию. В январе 1819 года генерал-
майор Арсеньев назначается начальником 1 -и драгунской дивизии, но уже в конце года 
он оставляет командование, будучи назначен «состоять при кавалерии по болезни». 

Дальнейшая служба героя Бородина, Кульма и Фершампенуаза не была напря-
мую связана с армией. Он состоял членом комитетов «для сочинения воинского устава 
кавалерийской службы» и «для соображения штатных цен на все вещи», которые входи-
ли в состав военного имущества гвардейской и армейской кавалерии, пехоты и артилле-
рии, инженерных частей. 

Приходилось ему заниматься вопросами борьбы с эпидемией холеры в родной 
для него Тульской губернии. Такое назначение «попечителем» этого дела Арсеньев 
получил в конце 1830 года. Через три года увольняется в отставку «за ранами, с 
мундиром и пенсионом полного жалованья». Умер в своем имении под Тулой. 

Как память доблестным кавалеристам лейб-гвардии Конного и Кавалергардского 
полков, их командирам, в 1912 году на Бородинском поле за ручьем Огник был установ-
лен красивый памятник. Его воздвигли в честь 100-летия битвы на деньги, собранные 
офицерами этих полков. 

 

Багратион Пётр Иванович 

 

 

Российский генерал от инфантерии, шеф лейб-гвардии Егерского 
полка, главнокомандующий 2-й Западной армией в начале Отечественной 

войны 1812 года. Старший брат генерал-лейтенанта князя Романа Багратио-
на, дядя генерал-лейтенанта Петра Романовича Багратиона. Являлся учени-

ком А. В. Суворова. 

Багратион Пётр Иванович. Годы жизни: 1769 – 1812. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, велико-
душие, сила духа, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыс-
лы, «милость к падшим», патриотизм, неутомимость, прозорливость, муд-
рость, выдержанность, самообладание, хладнокровие, сила воли, взвешен-
ность, мудрость, непоколебимость, гениальность. 
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Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала первый государственный пост. Душа выпол-
нила Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть кармическая по Программе. 

Величайшая Слава русскому полководцу, Герою Отече-
ственной войны 1812 года Багратиону Петру Ивановичу за без-

упречную службу России от потомков. 

 

Представитель ветви грузинского царского дома Багратионов. 
Ветвь картлийских князей Багратионов (предков Петра Ивановича) была внесена в чис-
ло российско-княжеских родов 4 октября 1803 года при утверждении императо-
ром Александром I седьмой части «Общего гербовника». Царевич Александр (Исаак-
бег) (1705/1708—1773), картлийского царя Иессе и матери Елены Кахетинской, из-за раз-
ногласий с царской семьёй, в 1758 году выехал в Россию, где в 
чине подполковника (никакого официального чина не было) поступил на службу 
в астраханский, а затем кизлярский гарнизон. Вскоре в Россию выехал его 
сын Иван (1730—1795), поступивший на службу в комендантскую команду в Кизлярской 
крепости: несмотря на утверждения многих авторов, он никогда не 
был полковником русской армии, вышел в отставку в чине секунд-майора и не знал рус-
ского языка. Иерарх такие сведения подтверждает). 

По сведениям А. Микаберидзе, согласно петициям Ивана Александровича, роди-
тели будущего генерала Петра Багратиона переехали из Карлто-кахетинского царства 
в Кизляр в декабре 1766 года (задолго до присоединения Грузии к Российской империи). 
Отсюда исследователь делает вывод, что Пётр был рождён в июле 1765 года в Грузии и 
скорее всего в столице — городе Тифлисе. В биографии Багратиона из серии «ЖЗЛ» по-
дробно рассматривается вопрос о годе рождения полководца с указанием, что по разным 
источникам год рождения указывается в диапазоне между 1762 и 1769 годами. Наиболее 
ранний прижизненный источник — служебный формуляр, заверенный самим Багратио-
ном. В Большой российской энциклопедии, согласно «уточнённым», как указано, данным, 
сообщается, что Пётр Багратион родился в Кизляре в 1769 году. В Энциклопедическом 
лексиконе (Лексикон Плюшара) говорится, что Пётр Багратион родился в 1765 году в 
Кизляре и происходит из грузинской княжеской фамилии. 

Военную службу начал 23 августа (3 сентября) 1783 года рядовым 
в Астраханском пехотном полку, расквартированном в окрестностях Кизляра. В том же 
году участвовал в Алдынском сражении на территорию Чечни и был произведён в сер-
жанты. Принято считать, что он участвовал в неудачной экспедиции российского отряда 
под командованием полковника де Пьери против восставших горцев шейха Манс-
ура в 1785 году, во время которой был ранен и захвачен в плен под селением Алды, но 
позже выкуплен русскими властями или, по второй версии, отпущен горцами без выкупа. 
Эта история отражена в эпитафии Багратиона, составленной Д. В. Давыдовым: 

Воин-юноша, покрытый ранами, 

з-под груды мёртвых тел 

Горскими враждебными народами Исторгнут 

И возвращён к жизни. 

По третьей версии, Багратион избежал плена и, с остатками отряда де Пьери, 
вернулся за Сунжу. Наконец, согласно четвёртой версии, имеющей документальное под-
тверждение, он не участвовал в экспедиции де Пьери вообще: в послужных списках ниж-
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них чинов, переведённых из Астраханского в Кавказский полк, указано «несчастное дело 
15 июня 1785 года под деревней Алдиой за рекою Сунжею», но в формуляре П. Баграти-
она такой записи нет. Таких событий не было. В том же формуляре есть запись, что он 
участвовал в отражении нападения отряда шейха Мансура на Кизляр: «…того года в 
Кизляре при разбитии оного». 

В 1786 году был переведён в Кавказский пехотный полк. 1 (12) сентября 1787 го-
да получил чин прапорщика. В Кавказском пехотном полку служил до июля 1791 года, по-
следовательно пройдя все ступени военной службы от сержанта до капитана, в которые 
был произведён в мае 1790 года. Затем служил в Киевском конно-егерском (с июля 1791 
года) и Софийском карабинерном (с мая 1794 года) полках. Участвовал в Русско-турецкой 
войне 1787—1791 годов, боевых действиях на Кавказе (1789—1791 годы), польских кам-
паниях 1792 и 1794 годов. Отличился при штурмах Очакова и Праги, во время последнего 
был замечен А. В. Суворовым и приближен им к себе. 

С 1797 года — командир 6-го егерского полка, а в следующем году произведён 
в полковники. 

В феврале 1799 года получил чин генерал-майора. 

В Итальянском и Швейцарском походах Суворова в 1799 году генерал Баграти-
он командовал авангардом союзной армии, особенно отличился в сражениях на ре-
ках Адда и Треббия, при Нови и Сен-Готарде. Этот поход прославил его как превосходно-
го генерала, особенностью которого являлось полное хладнокровие в самых трудных по-
ложениях. 

Активный участник войны против Наполеона в 1805—1807 годах. В кампании 
1805 года, когда армия Кутузова совершала стратегический марш-
манёвр от Браунау к Ольмюцу, Багратион возглавлял её арьергард. Его войска прове-
ли ряд успешных боёв, обеспечивая планомерное отступление главных сил. Особенно 
прославились они в сражении при Шёнграбене. В битве под Аустерлицем командовал 
войсками правого крыла союзной армии, которые стойко отражали натиск французов, а 
затем составили арьергард и прикрывали отход главных сил. 

В ноябре 1805 года получил чин генерал-лейтенанта. 

В кампаниях 1806—1807 годов, вновь командуя арьергардом российской армии, 
отличился в сражениях у Прейсиш-Эйлау и под Фридландом в Пруссии. Наполеон соста-
вил мнение о Багратионе как о лучшем генерале российской армии. 

В русско-шведской войне 1808—1809 годов командовал 21-й пехотной дивизией, 
затем Абоским корпусом. Руководил Аландской экспедицией 1809 года, в ходе которой 
его войска, преодолев по льду Ботнический залив, заняли Аландские острова и вышли к 
берегам Швеции. 

Весной 1809 года произведён в генералы от инфантерии. 

Во время Русско-турецкой войны 1806—1812 годов был главнокомандующим Ду-
найской армией (июль 1809 — март 1810 года), руководил боевыми действиями на левом 
берегу Дуная. Войска Багратиона овладели крепостя-
ми Мэчин, Гирсово, Кюстенджа, разгромили у Рассавета 12-тысячный корпус отборных 
турецких войск, нанесли крупное поражение противнику под Татарицей. 

С августа 1811 года — главнокомандующий Подольской армией, переименован-
ной в марте 1812 года во 2-ю Западную армию. Предвидя возможность вторжения Напо-
леона в пределы России, выдвинул план, который предусматривал заблаговременную 
подготовку к отражению агрессии. Информация достоверная. 

В начале Отечественной войны 1812 года 2-я Западная армия располагалась 
под Гродно и оказалась отрезанной от основной 1-й армии наступавшими французскими 
корпусами. Багратиону пришлось с арьергардными боями отступать 
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к Бобруйску и Могилёву, где он после боя под Салтановкой перешёл Днепр и 3 авгу-
ста соединился с 1-й западной армией Барклая-де-Толли под Смоленском. Несмотря на 
старшинство в чине, в условиях, когда Главнокомандующий не был официально назначен 
императором, объявил о своём добровольном подчинении Барклаю. Однако после 
оставления Смоленска перешёл в резкую оппозицию к последнему, о чём говорил и пи-
сал совершенно открыто. 

В своих письмах к руководству страны (после оставления Смоленска) разыгры-
вал «русскую карту», настаивая, что генералы-иностранцы погубят Россию, а военного 
министра М. Барклая де Толли, приказывавшего отступать, прямо называл изменником. 
Возглавлял партию «горячих голов», требовавших дать Наполеону генеральное сраже-
ние; имел огромную популярность среди офицеров. 

При Бородино армия Багратиона, составляя левое крыло боевого порядка рус-
ских войск, отразила все атаки армии Наполеона, однако понесла тяжелейшие потери и 
была вынуждена в середине дня, уже после тяжелого ранения Багратиона, отступить за 
Семеновский ручей. 

- Уважаемый Иерарх, корректно ли спросить: «Был ли прав Багратион в 
оценке Барклая-де Толи»? 

Не прав. 

На Бородинском поле 26 августа (7 сентября) около 12 часов дня осколок ядра 
раздробил генералу большеберцовую кость левой ноги (или, как указано в официальном 
донесении, «в средней трети левой голени»). Утверждается, что с поля боя генерала вы-
нес офицер А. Д. Олсуфьев. 

На следующий день Багратион вместе с докторами Говоровым и Гангартом был 
отправлен в Москву. Находясь в Можайске, он упомянул о своём ранении в письме царю 
Александру I: 

«Я довольно нелегко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости; но 
нималейше не сожалею о сём, быв всегда готов пожертвовать и последнею кап-
лею моей крови на защиту отечества и августейшего престола…» 

9 сентября у генерала начался жар. С 10 сентября началось нагноение раны. 
Лишь только 12 сентября, после врачебного консилиума, стало ясно, что осколок ядра по-
прежнему находится в теле Багратиона. 15 сентября по прибытии в гостиницу Сергиева 
Посада при осмотре раны врачи согласились с фактом перелома большеберцовой кости. 
В тот же день по окончании консилиума было принято решение о безотлагательной ампу-
тации. От предложенной врачами ампутации князь отказался. 14 сентября у него был ди-
агностирован сепсис. 

19 сентября полководец был перевезён в село Сима Владимирской губернии, в 
имение своего друга, также участвовавшего в Бородинской битве, — генерал-лейтенанта 
князя Б. А. Голицына. 21 сентября была проведена операция расширения раны, и только 
по её результатам врачам с необратимым опозданием удалось нарисовать полную кар-
тину ранения: 

«Знатным разрезом мягких частей около раны открыт в оной совершён-
ный перелом и раздробление берцовой кости, которой острой и неровные кон-
цы, вместе с черепком ядра, глубоко в мясистые части вонзившемся, неоспори-
мо причиняли во время болезни князю жестокую и нестерпимую боль и самою 
горячку. Гнойной и вонючей материи вышло из раны чрезвычайное количество, 
и рана представилась на взгляд весьма глубокою с повреждением важных крове-
носных сосудов и нервов» 

В ходе операции с большим опозданием из раны были удалены инородные тела, 
в том числе и осколок ядра. В современной литературе принято считать, что смерть гене-
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рала стала следствием неправильно поставленного первоначального диагноза (это, дей-
ствительно, так). 

22 сентября у Багратиона была обнаружена гангрена. Утром того дня Багратио-
ну была вновь предложена ампутация, однако вечером врачи сами отказались от опера-
ции. 23 сентября Багратион, понимая свою обречённость, продиктовал завещание. 
12 (24) сентября 1812 года, спустя 17 дней после ранения, в первом часу пополудни Пётр 
Иванович Багратион умер от гангрены в селе Сима Владимирской губернии. Смерть 
кармическая по Программе. 

Генерала похоронили в том же селе в саркофаге в летней Богоявленской церкви, 
построенной в 1769 году. По инициативе его бывшего адъютанта Дениса Давыдова в 
1839 году его прах был торжественно перезахоронен на Бородинском поле в присутствии 
императора Николая I около главного монумента-часовни, установленного в том же году 
в честь 25-летия победы над Наполеоном.  

Однако в 1932 году по инициативе московского руководителя Н. А. Филатова был 
уничтожен чугунный склеп-часовня над могилой П. И. Багратиона в целях выполнения 
плана по сдаче чугуна в металлолом, часовня была взорвана, при этом останки генерала 
были выброшены в поле (по неподтверждённым данным, основная часть останков и мун-
дир генерала были собраны и спрятаны местными жителями, но до настоящего дня не 
обнаружены). В 1986 году при раскопках на месте захоронения были обнаружены остатки 
склепа, а в нём на полу мелкие кости, пуговицы и иные фрагменты генеральского мунди-
ра, фрагмент генеральских эполет, фрагменты гроба с декоративными металлическими 
ручками и остатками проволочного витья от его украшений. После выполнения исследо-
вательских работ в августе 1987 года все эти находки были захоронены с воинскими по-
честями, но без излишней огласки в восстановленном склепе-часовне. 

 Информация достоверная. 

 

Барклай-де-Толли Михаил Богданович 

 

 

Русский полководец шотландско-немецкого происхождения. 

Военный министр (январь 1810 — август 1812), генерал-
фельдмаршал (с 1814). Второй (после М. И. Кутузова) полный кава-

лер ордена Святого Георгия. С весны 1812 года — командующий 1-й Запад-
ной армией. Фактически исполнял обязанности Главнокомандующе-

го Русской армией в начале Отечественной войны 1812 года, от отъезда из 
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армии Александра I до назначения М. И. Кутузова. В заграничном походе 
русской армии 1813—1814 годов командовал объединённой русско-прусской 

армией в составе сил союзников под общим командованием князя Швар-
ценберга. Главнокомандующий 1-й армией (1814—1818). 

Барклай-де-Толли Михаил Богданович. Годы жизни: 1755 – 1818. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, велико-
душие, сила духа, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, чи-
стые помыслы, «милость к падшим», экстраординарность, толерантность, 
патриотизм, неутомимость, проницательность, оригинальность, мудрость, 
самообладание, хладнокровие, сила воли, взвешенность, непоколебимость, га-
лантность, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокий государственный пост. Душа вы-
полнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть ранняя от ран 

Величайшая Слава гениальному русскому полководцу Ге-
рою Отечественной войны 1812 года Барклаю-де-Толли Михаилу 
Богдановичу за безупречную военную и государственную службу 

России от потомков. 

Толли был потомком шотландского клана Барклай с корнями 
в Тоуи (Тоуи или Толли; Шотландский язык: Tollaigh) в Абердиншире. Происходил 
из бюргерской немецкой ганзейской семьи де Толли, являющейся ответвлением старин-
ного дворянского шотландского рода Баркли с нормандскими корнями. Его предок, Питер 
Баркли из ветви Тоуи (Towie) (1600—1674), в середине XVII века переселился 
в Ригу после подавления Кромвелем движения сторонников обезглавленного коро-
ля Карла Стюарта в Шотландии. Дед Михаила Богдановича Вильгельм 
был бургомистром Риги. 

Отец будущего полководца Вейнгольд Готтард Барклай де Толли (нем. Weinhold 
Gottard Barclay de Tolly, 1734—1781; в российских источниках также указывается принятое 
им славянское имя Богдан) вышел в отставку поручиком российской армии, получив зва-
ние российского дворянина. Мать будущего полководца Маргарита Елизавета фон Смит-
тен (нем. Margaretha Elisabeth von Smitten, 1733—1771) была дочерью местного священ-
ника, по другим источникам, происходила из семьи лифляндских помещиков. Сам Миха-
ил Богданович в семейных хрониках называется по-немецки Михаэль-Андреас 
(нем. Michael Andreas). 

Дата рождения Михаэля-Андреаса Барклая-де-Толли достоверно не установ-
лена. Существует несколько версий. В прижизненном издании «Галерея гравированных 
портретов генералов, офицеров, и проч.» было напечатано, что Барклай-де-Толли ро-
дился в 1755 году. В биографической книге С. И. Ушакова также указан 1755 год. В 1821 
году капитул Нидерландского военного ордена Вильгельма обратился в Российское во-
енное министерство с запросом даты рождения М. Б. Барклая-де-Толли. Ответ был под-
готовлен на основе Военного формуляра 1817 года, в котором было записано, что «отро-
ду ему 59 лет», то есть Барклай-де-Толли родился в 1758 году. Тем не менее, некоторые 
военные формулярные списки составлялись с ошибками. Скорее всего, Михаил Богда-
нович родился в 1757 году, так как к письму к императору Александру I от 7 ноября 1812 
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года, в котором он просил предоставить ему отпуск для лечения, был приложен документ 
с указанием его возраста 55 лет. Называется иногда и 1759 год рождения.  

В некоторых более поздних источниках указывается, что он родился 16 (27) де-
кабря 1761 года в поместье Памушис (лит. Pamūšis, сейчас посёлок Памушис 
в Шяуляйском уезде Литвы), находившемся в той части края Земгале, которая в тот пери-
од входила в состав вассального Речи Посполитой Курляндского герцогства, присоеди-
нённого к Российской империи после третьего раздела Польши (1795). 1757 как год рож-
дения Барклая официально признан. В 2007 году состоялись торжества в горо-
де Черняховске по поводу 250-летия полководца. 

Место рождения Михаэля-Андреаса Барклая-де-Толли также неизвестно. Сам 
Михаил Богданович писал, что родился он в Риге (и это правда). В издании «Rigasche 
Biographien nebst einigen Familien-Nachrichten» (Riga, 1881) сообщается, что родился он в 
1761 году в имении Луде Гросхоф (нем. Luhde-Großhoff) под Валкой (нем. Walk, городом, 
поделённым между Латвией и Эстонией (эстонская часть города называется Валга). 
В 1760 году семья Барклая переехала в поместье Памушис, именно это поместье указы-
вают многие авторы как место рождения будущего фельдмаршала. 

В 1765 году Вейнгольд Готтард Барклай-де-Толли отвёз сына на воспитание в 
Санкт-Петербург к свояку (мужу сестры жены) — полковнику Новотроицкого кирасирского 
полка Георгу Вильгельму фон Вермелену. В семье дяди, который считал племянника за 
приёмного сына, он получил хорошее по тем временам домашнее образование: знал рус-
ский, немецкий и французский языки, арифметику и фортификацию, увлёкся военной ис-
торией. В семье Вермеленов ему привили трудолюбие, дисциплинированность, патрио-
тизм и христианские духовные ценности. 

Супруга — Елена Августа Элеонора фон Смиттен (1770—1828), приходилась ему 
двоюродной сестрой. Они поженились 22 августа (2 сентября) 1791 года. За время супру-
жества родилось несколько детей, но выжил лишь один сын — Эрнст Магнус Август 
(1798—1871). 

Действительную службу начал в 1776 1774 году в рядах Псковского карабинерно-
го полка, 28 апреля (9 мая) 1778 года был произведён в корнеты и только в 1783 году — в 
следующий офицерский чин подпоручика и назначен адъютантом генерал-майора фон 
Паткуля. Незнатное происхождение Барклая сказалось в его продвижении по службе, 
ему понадобилось более двадцати лет, чтобы достигнуть чина полковника. 

1 (12) января 1786 года переведён поручиком в Финляндский егерский корпус. 13 
(24) января 1788 года назначен адъютантом к генерал-поручику принцу Ангальт-
Бернбургскому с производством в капитаны. Участвовал в русско-турецкой войне 1787—
1791 годов. Принимал участие в штурме Очакова, был награждён золотым Очаковским 
крестом на Георгиевской ленте; в скором времени получил орден Св. Владимира 4-й сте-
пени с бантом и был произведён в секунд-майоры с переводом в Изюмский легкоконный 
полк, с оставлением в звании дежурного майора при принце. В 1789 году отличился в 
битве под Каушанами (13 (24) сентября), при взятии Аккермана (28 сентября (9 октября)) 
и Бендер (3 (14) ноября). 

В апреле 1790 года вместе с принцем Ангальт-Бернбургским переведён в Фин-
ляндскую армию, в рядах которой участвовал в русско-шведской войне 1788—1790 годов. 
19 (30) апреля принц Ангальт-Бернбургский смертельно ранен при штурме Пардакоски; 
умирая, он передал Барклаю-де-Толли свою шпагу, с которой Михаил Богданович ни-
когда не расставался. 1 (12) мая года произведён в премьер-майоры с зачислением 
в Тобольский пехотный полк; до конца войны состоял при генерале Игельстроме. В конце 
1791 года назначен батальонным командиром в Санкт-Петербургский гренадерский полк. 

В 1794 году Барклай участвовал в военных действиях против польских повстан-
цев. Отличился при штурме Вильно, разгроме отряда Грабовского, штурме Праги. 
Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени, произведён в чин подполковника с перево-
дом в Эстляндский егерский корпус, командиром 1-го батальона. 
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С 17 (28) мая 1797 года Барклай-де-Толли командует батальоном в 4-м егер-
ском полку. 7 (18) марта 1798 года, в чине полковника, назначен шефом этого полка, за 
отличное состояние которого 2 (13) марта 1799 года произведён в генерал-майоры. 

Когда в 1805 году началась война с Францией, Барклай-де-Толли командовал 
бригадой в армии генерала Беннигсена и не успел к сражению под Аустерлицем. Следу-
ет возвращение в пределы России. 

В войне с Наполеоном 1806—1807 годов командовал авангардом, а затем 
арьергардом армии Беннигсена. Отличился в сражениях при Пултуске и Прейсиш-Эйлау, 
в котором был тяжело ранен в правую руку с раздроблением кости и отправлен на лече-
ние в Кёнигсберг, а затем Мемель. В Мемеле разработал план военных действий в слу-
чае вторжения армии Наполеона в Россию. Суть замысла заключалась в организации 
«искусного» отступления русской армии с тем, чтобы «заставить неприятеля уда-
литься от операционного базиса, утомить его мелкими предприятиями и за-
влечь вовнутрь страны, а затем с сохранёнными войсками и с помощью клима-
та подготовить ему, хотя бы за Москвой, новую Полтаву». Далее «организо-
вать преследование разгромленного врага, вытеснив его за пределы России, и 
поднять против него восстание в Европе». 6—7 (18—19) апреля 1807 года в Меме-
ле дважды встречался с императором Александром I. В ходе этих встреч Барклай до-
ложил императору своё видение будущей войны с Наполеоном, впервые упомянув о 
возможности применения тактики «выжженной земли». (Оценка Высшим Разумом 
плана – положительная.) За отличия в кампании получил ордена Св. Георгия 3-й степе-
ни, Св. Владимира 2-й степени и Св. Анны 1-й степени, чин генерал-лейтенанта и назна-
чен командиром 6-й пехотной дивизии. 

В мае 1808 года дивизия Барклая-де-Толли была преобразована в Отдельный 
экспедиционный корпус и направлена в Финляндию, где шла война со Швецией. 7 (19) 
июня корпус Барклая вступил в Куопио — главный город провинции Саволакс. В течение 
лета Барклай дважды отразил попытки шведов вернуть Куопио. В августе по болезни 
вернулся в Россию. В феврале 1809 года вернулся в Финляндскую армию и был назначен 
командовать Васским корпусом. 7—9 (19—21) марта Васский корпус совершил переход 
по льду через пролив Кваркен и, достигнув шведского берега, занял без боя город Умео, 
что заставило шведов вступить в переговоры. Затем боевые действия возобновились. 20 
марта (1 апреля) 1809 года Михаил Богданович был произведён в генералы от инфан-
терии, 29 мая (10 апреля) назначен главнокомандующим Финляндской армией и генерал-
губернатором новоприобретённой Финляндии. После заключения мира награждён орде-
ном Св. Александра Невского. В 1809 году в Российской императорской армии насчиты-
вался 61 генерал-лейтенант. В этом списке Барклай-де-Толли занимал 47-е место 
по старшинству производства. Когда государь пожаловал его в генералы от инфантерии, 
обойдёнными оказались 46 человек. Все они сочли себя незаслуженно обиженными, и 
тогда в высших армейских кругах начали возмущённо обсуждать «выскочку» Барклая, а 
некоторые даже в знак протеста подали прошение об отставке. Действительно, приве-
денный факт имел место, но по свидетельству Высшего Разума Барклай-де-Толли 
заслуживал этого звания. 

Заслуги на посту генерал-губернатора Финляндии позволили Барклаю подняться 
ещё выше. С 20 января (1 февраля) 1810 года по 24 августа (5 сентября) 1812 года он за-
нимает пост военного министра (одновременно с назначением военным министром он 
был введён в Сенат). 

Добившись на то высочайшего указа, ввёл в русской армии корпусную организа-
цию, что делало её в тех условиях более мобильной, манёвренной и лучше управляемой 
в мирное и военное время. 

Под непосредственным руководством Барклая в кратчайший срок были разрабо-
таны «Уложения для управления большой действующей армии», главной идеей ко-
торых было единоначалие главнокомандующего действующей армией, который обладал 
на театре военных действий всей полнотой власти и подчинялся лишь императору. Кроме 
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того, «Уложения» определяли права и обязанности высших начальников и штат полевого 
штаба. Также под руководством Барклая было разработано «Учреждение министер-
ства военно-сухопутных сил», согласно которому министерство имело в своём составе 
семь департаментов (Артиллерийский, Инженерный, Инспекторский, Аудиторский, Комис-
сариатский, Провиантский, Медицинский), Военно-учёный комитет, Военно-
топографическое депо, типографию и Особенную канцелярию, которая занималась раз-
ведкой и контрразведкой. Вводятся другие документы, регламентирующие жизнедеятель-
ность армии: «Наставление пехотным офицерам в день сражения», «Общий опыт 
тактики», «Воинский устав пехотной дивизии», «Общие правила для артиллерии в 
полевом сражении», «Начертание на случай военных ополчений». 

В преддверии войны с Францией численность русской армии была заметно уве-
личена, заблаговременно были подготовлены резервы. Был сформирован Московский 
лейб-гвардии полк. В приграничной полосе строились новые крепости, в частно-
сти, Динабургская и Бобруйская. 

В 1810 году русская армия (полевые, крепостные и гарнизонные войска) состояла 
из 538 437 пехотных батальонов и 399 475 кавалерийских эскадронов. В 1811 году в её 
составе значилось уже 498 575 батальонов пехоты и 409 585 эскадронов кавалерии, не 
считая 97 гарнизонных батальонов. По состоянию на 1 января 1812 года в полевых вой-
сках, то есть в рядах действующей армии, насчитывалось: в пехоте — 201 200 313 
400 человек (215 321 батальонов), в регулярной кавалерии — 41 685 52428 человек (41 
52 полка), в артиллерии — 36 500 человек. К концу 1812 года численность сухопутных сил 
Российской империи была доведена до 975 тысяч человек, в том числе в полевых вой-
сках было 815 922 тысяч человек, в гарнизонных — 60 тысяч человек и в иррегулярных — 
около 100 тысяч человек.  

Для увеличения численности вооружённых сил (армии) в предвоенный период по 
предложению военного министра было проведено несколько внеочередных рекрутских 
наборов. В 1811 году — один, из расчёта 4 рекрута с 500 «душ мужского пола». Эти ре-
круты направлялись в города Ярославль, Кострому, Владимир, Рязань, Тамбов и Воро-
неж. В каждом из них формировалось по два пехотных полка, составивших две дивизии. 
До начала войны они успели влиться в состав полевой действующей армии. В военном 
1812 году было осуществлено три рекрутских набора в сухопутные войска. Под ружьё бы-
ло поставлено более двух процентов дееспособного мужского населения российских де-
ревень. Эти три набора 1812 года дали 1227 тысяч рекрутов. В том же году, кроме того, 
набиралось государственное ополчение численностью около 200 300 тысяч человек. Бла-
годаря усилиям российского Военного министерства в рамках подготовки государства к 
войне с наполеоновской Французской империей и её союзниками в марте 1812 года в по-
левых войсках имелось: в пехоте — 6 гвардейских полков, 14 гренадерских, 96 пехотных, 
50 егерских (лёгкой пехоты), 4 морских (морской пехоты); всего пехота насчитывала в 
своих рядах 365 тысяч человек (в это число входили 4 тысячи пионеров, или сапёров). В 
кавалерии — 6 гвардейских, 8 кирасирских, 36 драгунских, 5 уланских и 11 гусарских пол-
ков, при этом общая численность регулярной кавалерии составляла 76 83 тысяч человек; 
существовала ещё и более многочисленная иррегулярная лёгкая конница — казачья и 
национальных формирований (башкирских, калмыцких и других). Полевая артиллерия 
русской армии насчитывала 40 тысяч человек при 1620 орудиях (различных систем и ка-

либров), из которых в 5 гвардейских артиллерийских ротах числилось 60 орудий, в поле-
вых батарейных и лёгких артиллерийских ротах — по 648 орудий и в конно-
артиллерийских ротах — 264 орудия. 

В городах Новгороде, Твери, Трубчевске и Сосницах были созданы основные 
продовольственные базы для армии. Благодаря усилиям Провиантского департамента 
Военного министерства к началу войны удалось создать огромные запасы провианта: бо-
лее 353 тысяч пудов муки, свыше 33 тысяч пудов различных круп и почти 469 тысяч пудов 
овса. Одновременно создавались запасы вооружения и боевых зарядов. Орудийное про-
изводство оказалось сконцентрированным на казённых литейных заводах, главным обра-
зом на Олонецком, Санкт-Петербургском и Луганском. На 28 казённых и 118 частных чу-
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гунолитейных заводах Урала были размещены дополнительные заказы на производство 
293 тысяч пудов, или около 4 миллионов артиллерийских снарядов. В арсеналах Санкт-
Петербурга, Москвы, Киева, а также на складах Тульского и Сестрорецкого оружейных 
заводов накапливалось огнестрельное и холодное оружие. 

Из общей суммы расходов государственного бюджета на 1810 год, составлявшей 
279 миллионов рублей, на военные цели было израсходовано 147,6 миллиона рублей. В 
следующем, 1811 году из общей суммы российского бюджета — 337,5 миллиона руб-
лей — на военные нужды пошло 137 миллионов рублей. Общие расходы непосредствен-
но на Отечественную войну 1812 года, по самым скромным подсчётам, составили 155 
миллионов рублей. 

Барклай заблаговременно составил два плана действий на случай войны с 
Наполеоном. Они носили как наступательный, так и оборонительный характер: первый 
предусматривал переход русской армии в наступление с целью скорейшего окружения 
французских войск в Пруссии и Варшавском герцогстве, а затем наступление через Гер-
манию на Францию; согласно второму русские войска, не ввязываясь в крупные сражения 
с наполеоновскими войсками, затягивали войну как можно дольше, заманивая противника 
вглубь опустошённого края.  

Многогранная огромная работа Барклая-де-Толли на посту военного министра 
при подготовке к войне неоспорима, когда отдельные авторы пытались обвинить его в 
«бездеятельности», то даже склонные к преувеличению роли Кутузова отечественные 
историки отвергали такие обвинения. Высший Разум оценивает деятельность Барк-
лая-де-Толли на посту военного министра России самым высоким баллом по «5» 
шкале. 

Оценка роли Барклая-де-Толли в войне 1812 года во многом определялась 
взглядами и влиянием при дворе «русской партии», видевшей в Барклае «немца» и тре-
бовавшей его смещения с поста главнокомандующего. Поместное дворянство было не в 
восторге от его «тактики выжженной земли», которую он вынужден был использовать в 
оборонительной войне с более сильной армией Наполеона. 

С 31 марта (12 апреля) 1812 года Барклай-де-Толли командовал 1-й Западной 
армией, размещённой на границе Российской империи в Литве. Под натиском превосхо-
дящих сил вынужденно отступал, проводя арьергардные бои под Витебском и 
в Смоленске. 22 июля (3 августа) под Смоленском соединился со 2-й Западной арми-
ей П. И. Багратиона, который добровольно подчинился ему, но скоро стал открыто обви-
нять Барклая в неспособности руководить войсками. Как позднее Барклай написал в 
журнале действий 1-й армии про свои отношения с Багратионом: 

«Я должен был льстить его самолюбию и уступать ему в разных слу-
чаях против собственного своего удостоверения, дабы произвести с 
большим успехом важнейшие предприятия». 

Вероятно здесь, помимо природной горячности Багратиона, стремившегося к ге-
неральному сражению с французской армией, сыграло роль и то, что Барклай де-факто 
исполнял обязанности главнокомандующего, не имея на то формально юридических ос-
нований. Дело в том, что в случае, когда командующий или главнокомандующий в силу 
тех или иных причин отсутствовал (ранен, болен, убит, не назначен и т. д.), по Уставу его 
обязанности должен был исполнять старший в чине. В случае, если несколько офицеров 
(генералов) находились в одном чине, старшим считался тот, кому чин был присвоен 
раньше всех. Находясь в одинаковом чине генерала от инфантерии (2-й класс Табели), 
Барклай и Багратион имели разное старшинство — первый по старшинству уступал по-
следнему. Оба получили чин весной 1809 года, причем одним и тем же императорским 
указом, но Багратион на 2 года дольше состоял в предыдущем чине генерал-лейтенанта, 
что и давало ему по существовавшим тогда правилам старшинство в чине полного гене-
рала. В то же время Барклай-де-Толли до августа 1812 года занимал пост военного ми-
нистра (был освобождён от него за два дня до Бородинского сражения), то есть был 
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формально старше Багратиона по должности, однако, во-первых, министерская долж-
ность была административной, а не командно-строевой, во-вторых, всеобъемлющих пол-
номочий главнокомандующего русской армией, которые были бы официально возложены 
на него императором (с 31 марта (12 апреля) по 7 (19) июля пребывал в главной квартире 
1-й Западной армии), Барклай всё равно так и не получил. Ещё перед началом кампании 
Барклай советовал Александру I назначить главнокомандующего, но император не внял 
совету своего военного министра, предоставив ему право отдавать распоряжения от сво-
его имени. В результате главнокомандующие всеми тремя армиями находились в равном 
статусе и например, вели переписку с императором напрямую, не ставя Барклая в из-
вестность о получаемых от него указаниях. 

Отрицательно сказалось на руководстве войсками и наличие большого количе-
ства приближённых императора и августейших особ при главной квартире действующей 
армии, которые в переписке с последним зачастую необоснованно обвиняли Барклая во 
всех неудачах.  

Вынужденное отступление вызвало недовольство в стране и армии. Характер-
ным примером отношения в российском обществе к Барклаю являются слова в частном 
письме от 3 (15) сентября 1812 года: 

«Барклай, ожидая отставки, поспешил сдать французам всё, что мог, и 
если бы имел время, то привёл бы Наполеона прямо в Москву. Да простит ему 
Бог, а мы долго не забудем его измены». Вины Барклая-де-Толли нет ни в одном 
представленном эпизоде. 

Сам же Барклай позже писал в воспоминаниях по поводу отступления: 

«Я предаю строгому суду всех и каждого дела мои. Пусть укажут другие 
способы, кои возможно было бы употребить для спасения Отечества». 

17 (29) августа 1812 года в командование всеми войсками вступил М. И. Кутузов. 
Барклай-де-Толли остался командующим 1-й Западной армией. 

В Бородинском сражении он командовал правым крылом и центром русских 
войск, проявил большое мужество и искусство в управлении войсками. Когда раненого 
Багратиона перевязывали на поле боя, он передал адъютанту Барк-
лая В. И. Левенштерну слова примирения с Барклаем, признания его стойкости, большой 
отваги и благородства: 

«Скажите генералу Барклаю, что участь армии и её спасение зависят от 
него. До сих пор все идет хорошо. Да сохранит его Бог». 

Очевидцы утверждают, что генерал Барклай в этой битве намеренно подстав-
лялся под огонь врага, не в силах выносить молчаливое осуждение армии и общества. До 
Бородина его войска отказывались приветствовать Барклая, считая его главным винов-
ником поражений. Передают, что в день битвы под ним убито и ранено пять лошадей. 
Тем не менее он продолжал упорно отстаивать необходимость стратегического отступле-
ния, на военном совете в Филях высказался за оставление Москвы. В личном письме 
жене от 11 (23) сентября (то есть после оставления Москвы) он написал: 

«Чем бы дело ни кончилось, я всегда буду убеждён, что я делал всё необ-
ходимое для сохранения государства, и если у его величества ещё есть армия, 
способная угрожать врагу разгромом, то это моя заслуга. После многочислен-
ных кровопролитных сражений, которыми я на каждом шагу задерживал врага и 
нанёс ему ощутимые потери, я передал армию князю Кутузову, когда он принял 
командование в таком состоянии, что она могла помериться силами со сколь 
угодно мощным врагом. Я её передал ему в ту минуту, когда я был исполнен са-
мой твёрдой решимости ожидать на превосходной позиции атаку врага, и я был 
уверен, что отобью её. …Если в Бородинском сражении армия не была полно-
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стью и окончательно разбита — это моя заслуга, и убеждение в этом будет 
служить мне утешением до последней минуты жизни». 

В том же письме Барклай признался о тяжёлой моральной обстановке вокруг се-
бя. У него не сложились отношения с главнокомандующим Кутузовым, человеком со-
всем другого склада характера и поведения. После реорганизации армии Кутузовым ге-
нерал Барклай оказался в двусмысленном положении. Сохраняя формально пост, фак-
тически он был отстранён от управления войсками. 20 сентября (2 октября), получив от-
пуск, он отправился в Калугу, затем во Владимир, поздней осенью прибыл в своё имение 
Бекгоф в Лифляндии. 

В ноябре 1812 года Барклай отправил в Петербург царю Александру 
I конфиденциальную мемуарно-историческую записку «Изображение военных действий 1-
й армии», в которой изложил своё видение войны и причины отступления. В ответ он по-
лучил исполненное расположения письмо российского императора, в котором Александр 
признал правильность действий Барклая на посту командующего 1-й армией. Но Барк-
лай надеялся и на публичную реабилитацию в глазах общественного мнения и выехал в 
Петербург, чтобы добиться личной аудиенции у Александра I. Но уже 7 (19) декабря им-
ператор отбыл в Вильно, и ожидаемой встречи не произошло. 12 декабря, в день рожде-
ния императора, Барклай прибыл в Зимний дворец, однако собравшиеся придворные 
оказали ему ледяной приём. Лишь после того, как к Барклаю подошла императри-
ца Елизавета Алексеевна и высказала ему своё сочувствие, присутствовавшие окружи-
ли генерала, выражая свою симпатию. Тем же днём Барклай получил письмо Алек-
сандра I, в котором тот убеждал его вернуться в армию. Получив это письмо, Барклай 
выехал в своё лифляндское имение. Здесь он в течение месяца болел, а немного попра-
вившись, выехал в Вильно. В октябре 1812 — апреле 1813 годов он составил целую се-
рию военно-публицистических записок о начальном периоде войны, однако царь неиз-
менно отклонял настояния Барклая напечатать их в правительственной прессе. 

Все российские историки признают, что принципиальная стратегическая линия, 
намеченная Барклаем на начальном этапе Отечественной войны, не была изменена Ку-
тузовым, и преемственность в командовании была сохранена. 

С 23 января (4 февраля) 1813 года — командующий 3-й армией в Заграничном 
походе русской армии. После отставки прежнего командующего союзными сила-
ми Витгенштейна принял 17 (29) мая 1813 года командование объединённой русско-
прусской армией как раз накануне временного перемирия с Наполеоном. После оконча-
ния перемирия эта армия вошла в состав Богемской армии союзников под командовани-
ем австрийского фельдмаршала Шварценберга. 

Барклай успешно руководил войсками в сражениях под Тор-
ном, Кульмом, Лейпцигом, Парижем. Именным Высочайшим указом 
от 29 декабря 1813 (10 января 1814) года генерал от инфантерии Михаил Богданович 
Барклай-де-Толли возведён с нисходящим его потомством в графское Российской им-
перии достоинство. 18 (30) марта 1814 года получил фельдмаршальский жезл. В юности 
Барклай долго добивался нижних офицерских чинов, но всего за 7 лет проделал стреми-
тельный путь из генерал-майоров в фельдмаршалы. 29 марта (10 апреля) 1814 года 
Наполеон отрёкся от трона, война завершилась. После подписания Парижского мирного 
договора Барклай-де-Толли сопровождал императора Александра I в Лондон. В знак 
уважения за боевые заслуги получил в награду от муниципалитета Лондона специальную 
почётную саблю ювелирной работы. 

В октябре по возвращении в Россию был назначен главнокомандующим 1-й ар-
мией, расквартированной в Польше. 

Весной 1815 года Наполеон триумфально вернулся к власти. В апреле Барклай 
снова повёл армию в Европу, вступив в июне 1815 года в пределы Франции, но не успел 
принять участия в больших сражениях из-за скорого разгрома Наполеона под Ватер-
лоо. 22 июня (4 июля) 1815 года Париж капитулировал. Прусские и английские войска во-
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шли в сданный без боя город. Русские 3-я гренадерская и 2-я кирасирская дивизии всту-
пили в Париж 29 июля (10 августа), а Главная квартира армии Барклая-де-Толли и почти 
все его войска были расквартированы в Шампани. 29 августа (10 сентября) 1815 года 
Барклай провёл смотр русской армии в пригороде Парижа Вертю, в котором принимали 
участие 150 554 человека и 940 орудий. На праздник прибыли союзные монархи и коман-
дующие союзных армий, присутствовали тысячи зрителей. Когда войска двинулись цере-
мониальным маршем мимо почётных трибун, во главе их стал сам Александр I. Парад 
закончился салютом изо всех орудий. Именным Высочайшим указом, 
от 30 августа (11 сентября) 1815 года, генерал-фельдмаршал граф Барклай-де-Толли 
был возведён с нисходящим его потомством в княжеское Российской империи достоин-
ство. От союзников на князя Барклая пролился дождь из наград и орденов. В октябре 
Барклай вместе с императором покинул Францию и вернулся в Варшаву. В декабре им-
ператор пригласил князя Барклая-де-Толли приехать в Петербург, где фельдмаршалу 
была устроена триумфальная встреча с почётным караулом и торжественным приёмом у 
императора. 

После окончания Наполеоновских войн Барклай-де-Толли продолжал командо-
вать 1-й армией, штаб которой был переведён в Могилёв. Осенью 1817 года сопровождал 
Александра I в путешествии по стране, предпринятом с инспекционными целями. Ис-
пользуя накопленный военный опыт, фельдмаршал издал «Правила рассыпного строя, 
или Наставления о рассеянном действии пехоты для егерских полков и застрель-
щиков всей пехоты», позднее дополненное разделом «Об употреблении стрелков в 
линейных учениях». Впоследствии эти правила получили широкое распространение в 
русской армии. Однако князь вносил новое не только в тактику боя: одним из немногих он 
открыто выступал против создания военных поселений, предлагая отслуживших срок 
солдат наделять землёй и зачислять в «Вольные хлебопашцы». 

В начале 1818 года Барклай испросил позволения отправиться в Германию для 
лечения на минеральных водах, но, не доехав до места, скончался 14 (26) мая в возрасте 
56 63 года на мызе Штилитцен (Жиляйтшен, ныне посёлок Нагорное, Черняховский рай-
он, Калининградская область, Россия) в 6 верстах от города Инстербург 
(ныне Черняховск). 

Прусский король Фридрих Вильгельм III выслал в Штилицен почётный караул, ко-
торый сопровождал траурный кортеж до русской границы, где гроб с телом полководца 
встретил почётный караул во главе с генералом И. И. Дибичем. 30 мая (11 июня) тело 
было доставлено в Ригу, где состоялась торжественная траурная церемония. Во дво-
ре собора Св. Иакова (по другим сведениям, собора Петра и Павла) состоялось отпева-
ние и отдание воинских почестей в присутствии священнослужителей всех конфессий и 
гражданской администрации города во главе с генерал-губернатором марки-
зом Ф. О. Паулуччи, а также военного гарнизона. 

Забальзамированный прах был доставлен в фамильное име-
ние Бекгоф (Лифляндия), в полутора километрах к северу от нынешне-
го эстонского населённого пункта Йыгевесте (волость Тырва, уезд Валгамаа) и захоронен 
в семейной усыпальнице, где и по сей день покоится рядом с супругой. Рядом с мавзоле-
ем находятся могила сына и его супруги. 

Во время Второй мировой войны мавзолей Барклая-де-Толли был разграблен, 
плита саркофага была сорвана, а прах осквернён похитителями, искавшими ордена на 
его погребальном мундире. 

А.С. Пушкин 

Полководец 

У русского Царя в чертогах есть палата: 

Она не золотом, не бархатом богата; 

Не в ней алмаз венца хранится за стеклом; 
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Но сверху донизу, во всю длину, кругом, 

Своею кистию свободной и широкой 

Её разрисовал художник быстроокой. 

Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн, 

Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жён, 

Ни плясок, ни охот, — а все плащи, да шпаги, 

Да лица, полные воинственной отваги. 

Толпою тесною художник поместил 

Сюда начальников народных наших сил, 

Покрытых славою чудесного похода 

И вечной памятью двенадцатого года. 

Нередко медленно меж ими я брожу 

И на знакомые их образы гляжу, 

И, мнится, слышу их воинственные клики. 

Из них уж многих нет; другие, коих лики 

Ещё так молоды на ярком полотне, 

Уже состарились и никнут в тишине 

Главою лавровой… 

Но в сей толпе суровой 

Один меня влечёт всех больше. С думой новой 

Всегда остановлюсь пред ним — и не свожу 

С него моих очей. Чем долее гляжу, 

Тем более томим я грустию тяжёлой. 

 

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый, 

Высоко лоснится, и, мнится, залегла 

Там грусть великая. Кругом — густая мгла; 

За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый, 

Он, кажется, глядит с презрительною думой. 

Свою ли точно мысль художник обнажил, 

Когда он таковым его изобразил, 

Или невольное то было вдохновенье, — 

Но Доу дал ему такое выраженье. 

 

О вождь несчастливый! суров был жребий твой: 

Всё в жертву ты принёс земле тебе чужой. 

Непроницаемый для взгляда черни дикой, 

В молчанье шел один ты с мыслию великой, 

И, в имени твоём звук чуждый невзлюбя, 

Своими криками преследуя тебя, 

Народ, таинственно спасаемый тобою, 

Ругался над твоей священной сединою. 

И тот, чей острый ум тебя и постигал, 

В угоду им тебя лукаво порицал… 

И долго, укреплён могущим убежденьем, 

Ты был неколебим пред общим заблужденьем; 

И на полупути был должен наконец 

Безмолвно уступить и лавровый венец, 

И власть, и замысел, обдуманный глубоко, — 

И в полковых рядах сокрыться одиноко. 

Там, устарелый вождь! как ратник молодой, 

Свинца весёлый свист заслышавший впервой, 

Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, — 
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Вотще! — 

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха! 

Жрецы минутного, поклонники успеха! 

Как часто мимо вас проходит человек, 

Над кем ругается слепой и буйный век, 

Но чей высокий лик в грядущем поколенье 

Поэта приведет в восторг и в умиленье! 

7 апр. 1835 Св. воскр. С.П.Б. Мятель и морозъ. 

 

Высший Разум свидетельствует и отмечает, что автор жиз-
неописания в Википедии Барклая-де-Толли Михаила Богдановича 

с высокой степенью достоверности и глубокого уважения оста-
вил потомкам сведения об этом гениальном полководце и одном 
из героев Отечественной войны 1812 года. Великая Слава Герою 

от потомков! 

 

Кутузов Михаил Илларионович 

 

 

Русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-
фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых. 

Участник русско-турецких войн, главнокомандующий русской арми-
ей во время Отечественной войны 1812 го-

да. Казанский, вятский и литовский генерал-губернатор, санкт-
петербургский и киевский военный губернатор. Полномочный посол в Тур-
ции. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. С 1812 года имено-

вался светле́йшим князем Голенищевым-Кутузовым-Смоле́нским. 

Ученик и соратник Александра Суворова. 

Кутузов Михаил Илларионович. Годы жизни: 1745 – 1813. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 26 э.е. 
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Качества души: «милость к падшим», подозрительность, дотошность, 
расчётливость, авантюризм, коварство, интриганство, приспособленчество, 
осторожность, неуверенность в себе, подобострастие, «лизоблюд», каприз-
ность, высокомерие, тщеславие, самоуверенность, самолюбие, самомнение, 
«себе на уме», самолюбование, самонадеянность, себялюбие, хитрость, лжи-
вость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, мошенни-
чество, скрытность, беспринципность, зависть, гордыня, мстительность, 
злопамятство, обидчивость, авторитарность. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 10 э.е. Ма-
лообразованный. 

Программа предусматривала среднюю военную службу. Душа выполнила 
Программу на 60% со средней кармой на три воплощения (душой отработаны 
только две кармы). 

Смерть по Программе 

Высший Разум свидетельствует, что ни одного слова прав-
ды о жизни и деятельности Кутузова М. И. до потомков не дошло. 
Высший Разум свидетельствует, что Кутузова М.И. нельзя отно-

сить к Героям Отечественной войны 1812 года. 

От автора: в связи с вышесказанным Высшим Разумом информация 
из Википедии о Кутузове М.И. здесь рассматриваться не будет. 

. 

Бахметев Алексей Николаевич 

 

 

Бахметев Алексей Николаевич (1774, Пензенская губерния — 
15.10.1841, имение в Подольской губернии), генерал от инфантерии 

(12.12.1823). Из древнего дворянского рода, ведущего свое начало от царе-
вича Аслама Бахмета, перешедшего в 1469 на службу к Московским великим 
князьям. Сын капитана гвардии. 10.9.1777 записан унтер-офицером в лейб-
гвардии Преображенский полк. Получил домашнее образование. Службу 

начал в янв. 1790 прапорщиком лейб-гвардии Измайловского полка. Участ-
вовал в русско-шведской войне 1788—90. В ноябре 1798 произведен в пол-
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ковники, 31.5.1800 получил чин генерал-майора и назначен шефом Сибир-
ского гренадерского полка. В кампанию 1805 находился в составе отряда 

русских войск, направленного в Южную Италию. Участник русско-турецкой 
войны 1806—1810, отличился в сражениях при Журже. Обилешти, Браилове, 
Гирсове, Раесевате, Татарицей и т.д. Прославился своими отважными дей-
ствиями во главе отдельного отряда при взятии Силнстрии и Рущуке, под 

Шумлой, Чигрикие. За отличия в сентябре 1809 награжден орденом Св. Геор-
гия 3-й степени. С 1811 командир 26-й пехотной дивизии. В апреле 1812 

назначен командиром 23-й пехотной дивизии, которая вошла в 4-й пехотный 
корпус 1-й Западной армии. При отступлении русской армии успешно вое-

вал под Островной, Смоленском, Заболотьем.  

Во время Бородинского сражения Бахметеву ядром оторвало правую 
ногу ниже колена, после чего он был вынужден оставить военную службу. 
За отличия в сражении произведен в генерал-лейтенанты. С августа 1814 

Подольский военный губернатор. Одновременно с мая 1816 полномочный 
наместник Бессарабской области. С 17.12.1823 Нижегородский, Казанский. 
Симбирский и Пензенский генерал-губернатор. С 6.12.1828 член Государ-

ственного совета. Его сыну 28.10.1856 разрешено именоваться  

графом Протасовым-Бахметевым. 

 

Бахметев Алексей Николаевич. Годы жизни: 1774 – 1841. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, неравноду-
шие, «милость к падшим», патриотизм, неутомимость, дальновидность, са-
мообладание, хладнокровие, сила воли, невозмутимость, непоколебимость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть по Программе. 

 

Почёт и Слава Герою Отечественной войны 1812 года Бах-
метеву Алексею Николаевичу за безупречную военную службу на 

благо России от потомков. 
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Бороздин Николай Михайлович 

 

 

Русский генерал от кавалерии, генерал-адъютант, брат генера-
лов М. М. Бороздина и А. М. Бороздина. 

 

Бороздин Николай Михайлович. Годы жизни: 1777 – 1830. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е.. на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, великоду-
шие, бескорыстие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», патриотизм, авантюризм, бахвальство, фатов-
ство, умение подать себя, самообладание, сила воли, хладнокровие, жизнера-
достность, импульсивность, влюбчивость, бесшабашность, неугомонность, 
галантность, экстравагантность, артистичность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокий государственный пост. Душа вы-
полнила Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть по Программе. 

Величайшая честь и Слава Герою Отечественной войны 
1812 года Бороздину Николаю Михайловичу за безупречную во-

енную службу на благо России от потомков. 

 

Николай Бороздин родился 2 ноября 1777 года; происходил из дворян Псков-
ской губернии, потомок старинного русского дворянского рода. Сын генерал-поручика Ми-
хаила Саввича Бороздина (1740—23.01.1796; умер от чахотки) от брака его с Анастасией 
Андреевной Крекшиной (1743—09.02.1802; умерла от чахотки). До 11 лет получал до-
машнее образование. 1 июня 1788 года поступил в Главное немецкое училище при церк-
ви св. Петра, в котором проучился до своего поступления на действительную военную 
службу в 1794 году. 
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В 1782 году записан рядовым в лейб-гвардии Преображенский полк. 10 января 
1784 произведён в сержанты, 11 марта 1784 переведён вахмистром в лейб-гвардии Кон-
ный полк. Зачислен на действительную военную службу и 1 января 1794 произведён 
в корнеты, 29 ноября 1796 переведён в лейб-кирасирский Его Величества полк, 5 апреля 
1797 возвращён в лейб-гвардии Конный полк, 17 сентября 1797 произведён в поручики, 
18 августа 1798 — в штабс-ротмистры, 7 июня 1799 года — в ротмистры. 4 октября 1799 
переведён в Кавалергардский полк. 

11 января 1800 года Бороздин произведён в полковники. 

Участник заговора против Павла I. В 1802—1830 член Петербургского Английско-
го собрания. С 23 мая 1803 — флигель-адъютант. 

Летом 1806 года сформировал Финляндский драгунский полк, шефом которого и 
назначен 17 августа 1806 года. 

Участвовал в 1805 и 1807 годах в боевых действиях против французской армии. 
Командуя авангардом в корпусе князя Горчакова, Николай Михайлович Бороздин от-
личился под Гутштадтом (орден Святого Георгия 4-го класса) и Гейльсбергом (золотая 
шпага). 

В 1808 году Бороздин был назначен со своим полком в состав армии, в Финлян-
дии. По-прежнему командуя авангардами различных отрядов, Бороздин под Аберфор-
сом атаковал с одним эскадроном своих драгун шведскую 4-орудийную батарею и взял 
её, затем занял Ловизу, с боем вытеснил шведский отряд с позиции у Форсбю и затем, 
взяв Борго и Тавасгуст, содействовал Багговуту в отражении высадок шведских генера-
лов Фегерана и Бойе. 

В 1810 году Бороздин был назначен командиром 1-й бригады 1-й кирасирской 
дивизии, а в 1811 году ему поручено было формирование Астраханского кирасирского 
полка. 

Масон, Первый надзиратель ложи «Соединённые друзья». Секретарь капитула 
«Феникс» в 1811 году, командор капитула с 1817 года. Орденское имя: Рыцарь вооружён-
ного льва. Девиз: Небезнаказанно нападать. Наместный мастер ложи «Владимир к по-
рядку» в 1814 году (затем — Великая провинциальная ложа). С 1817 года мастер стула и 
почётный мастер стула петербургской ложи «Трёх добродетелей». С 1819 года командор 
верховной и шотландской директорий. 

Во главе кирасирской бригады Бороздин принял участие в Отечественной войне, 
в составе 1-й армии и в Бородинском сражении, многократно водил её в атаку на фран-
цузскую кавалерию Нансути и Латур-Мобура. За Бородино Бороздин был награждён ор-
деном Святого Георгия 3-го класса. 

В ноябре Николай Михайлович Бороздин командовал летучим отрядом, под-
держивавшим связь между главными силами (Кутузов) и авангардом (Милорадович). С 
этим отрядом Бороздин гнал французов от Красного до Березины. 

Сдав в Вильне по болезни свой отряд, Бороздин вернулся в армию лишь в июне 
1813 года, когда она была уже в заграничном походе, и был назначен командиром 1-й 
драгунской дивизии, с которой и принял участие в военных действиях Силезской армии 
(Блюхер) и в Лейпцигской битве. 

В 1814 году Бороздин участвовал в Осаде Меца, после чего, на глазах импера-
тора Александра, в сражении при Фер-Шампенуазе, несколько раз атаковал француз-
ские колонны и вынудил их сложить оружие. По возвращении в Россию был назначен в 
1816 году командующим IV резервным кавалерийским корпусом, в 1820 году генерал-
адъютантом и в 1826 году был произведен в генералы от кавалерии. 

Член Верховного уголовного суда по делу декабристов. Во время русско-турецкой 
войны 1828—1829 командовал сводным корпусом, охранявшим тыл армии и княжества 
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Валахия и Молдавия; защищал тыл переправившейся через Дунай армии. По болезни 
покинул театр военных действий. В 1829 году вышел в отставку. 

Николай Михайлович Бороздин умер от водянки 14 ноября 1830 года и был по-
хоронен в склепе под церковью на погосте в своём имении, селе Костыжицы Порховского 
уезда Псковской губернии. 

Красавец собой, музыкант, обладавший хорошим голосом, ловкий в фехтовании, 
прекрасный наездник и танцор, отлично образованный, Бороздин в молодости кружил 
головы женщинам и до старости сохранил видную наружность. При Павле I был посажен 
на 6 недель в крепость — официально «за хвастовство», за то, что хвалился, что будет 
флигель-адъютантом, а, как говорили, будто бы потому, что имел несчастье понравиться 
княгине А. П. Гагариной. Имея хорошие средства, вел роскошную жизнь. Прямой и крайне 
вспыльчивый, он был очень взыскателен по службе, вне же службы — добр и снисходи-
телен. В своей семейной жизни он не был счастлив. 21 февраля 1804 года Николай Ми-
хайлович женился на Елизавете Александровне Жеребцовой (1787—25.01.1841), дочери 
известной красавицы О. А. Жеребцовой и племяннице фаворитов Екатерины 
II Зубовых. За заслуги мужа 18 июля 1818 года была пожалована в кавалерственные да-
мы Ордена Святой Екатерины (меньшого креста). Брак закончился скандалом, который 
наделал много шума в петербургском обществе. Во время отсутствия мужа Елизавета 
Александровна завязала роман с военнопленным французским генералом Пире (1778—
1850) и забеременела от него. Вернувшись неожиданно в Петербург из Воронежа, где 
стоял его корпус, Бороздин узнал о позоре и немедленно подал прошение Александру 
I о разводе с женой. Император уговорил его дать своё имя ребёнку и отправить жену 
вместе с новорождённым заграницу. Бороздин отписал жене все имения при условии, 
что она никогда больше не вернётся в Россию. Елизавета Александровна вместе с сыном 
Владимиром (30.07.1817— ?) уехала в Париж, где её ждал генерал Пире. Скончалась от 
сухотки в Париже, похоронена на кладбище Монмартр, позже её прах был перевезен в 
Россию и перезахоронен в имении Бороздиных Порховского уезда. 

Бороздин остался без средств с пятерыми детьми на руках в возрасте от 4 до 15 
лет в России. Последние годы он жил в имении своей старшей дочери Елизаветы. В 1830 
году приехал в Петербург на выпуск из Екатерининского института двух младших доче-
рей, тяжело заболел и 14 ноября 1830 года скончался. Император че-
рез Бенкендорфа передал умирающему, чтобы тот был спокойным за малолетних сиро-
ток и что он сам будет «их отцом». Николай I сдержал своё слово. Достоверность ин-
формации 93%. 

Бурсак Афанасий Фёдорович 
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Русский военный, полковник, первый командир казачьей Черномор-
ской сотни Казачьего лейб-гвардии полка. 

Бурсак Афанасий Фёдорович. Годы жизни: 1782 – 1825. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е.. на 
уход из жизни 25 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, неравнодушие, чувство дол-
га, «милость к падшим», рассудительность, практичность, патриотизм, сме-
калистость, изобретательность, рискованность, решительность, реши-
мость, находчивость, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, храбрость, 
мужество, стойкость, отвага, героизм, доблесть, смелость, нетерпение, фа-
тализм, лукавство. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 10 э.е. Ма-
лообразованный. 

Программа предусматривала среднюю военную службу. Душа выполнила 
Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть случайная не по Программе. 

Слава доблестному российскому воину Герою Отечествен-
ной войны 1812 года Бурсаку Афанасию Фёдоровичу за безза-

ветную отвагу и храбрость на благо Отчизне от потомков. 

Отцом прославленного героя Отечественной войны 1812 года был войсковой 
атаман Черноморского казачьего войска Федор Яковлевич Бурсак, гроза «немирной» 
Черкесии в преддверии Кавказской войны. Бурсака старшего в истории называют по-
следним из могикан Запорожья. Его сын воспитывался в казачьей среде, происходя «из 
оберофицерских детей». В четырнадцать лет начал службу рядовым казаком на Кавказ-
ской линии – укрепленной пограничной линии на Северном Кавказе. Участвовал не толь-
ко в стычках с горцами на берегах реки Кубань, но и в Закубанских походах. В них он 
прошел боевое крещение. 

В пятнадцать лет производится в сотенные есаулы, в семнадцать лет – в хорун-
жие, через год – сотники. В 1807 году стал полковым есаулом. Не без отцовской протек-
ции в тот же год, в декабре, будучи «видным казачиной», становится адъютантом воен-
ного министра генерала от артиллерии графа Аракчеева, временщика царствовавшего 
тогда Александра I. Чин войскового (казачьего) полковника получил в 1810 году. Когда в 
преддверии наполеоновского Русского похода Аракчеева на посту военного министра 
сменил генерал от инфантерии М.Б. Барклай де Толли, остался у него адъютантом. 

…В марте 1811 года войсковой полковник Афанасий Бурсак 2й назначается ко-
мандиром гвардейской Черноморской сотни и отправляется на Кубань для ее формиро-
вания. История этой сотни лейб-гвардии Казачьего полка, составленного из донцов, тако-
ва. Военный министр, занимаясь подготовкой русской армии к ожидавшейся новой войне 
с наполеоновской Францией, с одобрения императора Александра I начал расширять 
ряды гвардии. В этих целях он предписал херсонскому военному губернатору герцогу 
Э.О. Ришелье из «лучших людей» Черноморского казачьего войска сформировать сотню 
лейб-казаков. Бурсак младший, откомандированный из столицы, получил соответствую-
щее предписание. Ему было приказано набрать в сотню казаков «хорошего состояния, 
доброго поведения, здоровья, ростом и лицом видных». Рост от 173 до 191 санти-
метра, а средний возраст – около 30 лет. Формирование сотни было завершено к сере-
дине июля 1811 года. Она состояла из 5 офицеров, 14 урядников, 2 трубачей и 100 каза-
ков. Первоначально вооружение черноморских лейб-казаков состояло из сабель различ-
ных образцов, ружей («на манер черкесский длинноствольный») и пистолетов («на манер 
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турецкий со стальной оправою»). Пики с красным древком без флюгера появились у них 
на вооружении в следующем году. Бурсак привел сотню «своим ходом» в Санкт Петер-
бург в первый день марта 1812 года. Она сразу вошла в состав лейб-гвардии Казачьего 
полка. В середине того же марта выступила с полком в Вильно для содержания пикетов 
по берегам пограничного Немана. 

…С началом 1812 года Черноморская сотня участвовала во многих арьергардных 
стычках, действуя чаще всего впереди регулярной кавалерии. Уже в самом начале воен-
ной кампании ее командир «за разные авангардные дела» награждается орденом Свя-
того Владимира 4й степени с бантом. В послужном списке Афанасия Бурсака значатся 
многие сражения и большие бои Отечественной войны, в которых он доблестно бился 
против французов со своими казаками черноморцами. Первоначально это была Валутина 
Гора под Смоленском. В Бородинской битве его сотня участвовала в рейде атамана Пла-
това и генерала Уварова, двумя взводами ворвавшись на неприятельскую батарею. За-
тем последовало сражение на реке Чернишня (или при Тарутино). Бурсак награждается 
орденом Святой Анны 2й степени. Затем последовали Малоярославец и Вязьма. За по-
ражение французов при Дорогобуже на Смоленщине сотенный командир жалуется ал-
мазными знаками к ордену Святой Анны 2й степени. Потом последовали бои при Ляхово 
и Красном. То есть почти до самой Березины лейб-казачья Черноморская сотня оказа-
лась в числе тех сил атамана Платова, которые преследовали отступавшую наполео-
новскую армию, как говорится, по пятам.  

Аккордным делом черноморцев в Отечественной войне 1812 года стало отбитие 
у французов под Вильно 19 орудий. С прибытием в действующую армию императора 
Александра I Павловича сотня стала состоять в его конвое, начав в «новом качестве» 
Заграничный поход русской армии. Черноморские казаки – отборная сотня казачьего вой-
ска с Кубани, отличились в сражениях при Лютцене, Бауцене, Дрездене, Кульме. В лейп-
цигской «Битве народов» Бурсак 2й становится Георгиевским кавалером, удостоившись 
Военного ордена Святого Георгия 4й степени за лихую, успешную атаку неприятельской 
кавалерии. Его казаки были при взятии Парижа, раскинув свой бивак на знаменитых Ели-
сейских Полях. Сотенный командир лейб-черноморцев к тому времени имел наградное 
Золотое оружие «За храбрость» и прусский орден «За военные заслуги». В августе 1813 
года из войсковых полковников переименовывается в полковники армии. Это тоже была 
награда за доблесть, поскольку армейский чин тогда считался заметно выше казачьего: 
они еще не были уравнены друг с другом, что произойдет несколько позднее. 

…После Заграничного похода для полковника и Георгиевского кавалера Афана-
сия Федоровича Бурсака начинается служба в столичной гвардии, он был принят при 
дворе. В 1815 году его должность стала называться так: командир лейб-гвардии Черно-
морского казачьего эскадрона номера 7го, входившего в состав все того же лейб-гвардии 
Казачьего полка. По всей видимости, гвардейская служба в столице тяготила сына каза-
чьего атамана. Только этим можно объяснить, что человека, постоянно «отличавшегося в 
службе», перевели из Санкт Петербурга на Кубань. Случилось это в середине 1818 года. 
Полковник А.Ф. Бурсак 2й назначается командиром 2-го конного полка Черноморского 
казачьего полка. Отца его к тому времени уже не было в живых. Полк ему пришлось пе-
реучивать с использованием того боевого опыта, который он получил в действиях против 
французов. В те годы из Черкесии постоянно совершались набеги на «огнедышащую» 
Кавказскую укрепленную линию: началась затяжная Кавказская война. Бурсак со своим 
полком участвует в Закубанских походах 1823 и 1824 годов, лично побывав во многих 
жарких стычках и перестрелках. 

В следующем году, 1825-м, его не стало. Он погиб трагически, утонув в полно-
водной Кубани. Был похоронен на кладбище «запорожского» Елизаветинского куреня. 
Позднее его прах перенесли в войсковую столицу – город Екатеринодар. 
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…В Черноморском казачьем войске, ставшем в самом конце Кавказской войны 
составной частью Войска Кубанского, имя Афанасия Федоровича Бурсака чтилось как 
имя героя Отечественной войны 1812 года. Об этом свидетельствуют войсковые летопи-
си и истории самых различных авторов. Именно эта благодарная историческая память 
стала основанием для присвоения его имени, как вечного шефа, 1-му Черноморскому 
полку Кубанского казачьего войска. Это событие в жизни войска произошло в 1913 году, 
когда состоялся высочайший указ императора Николая II Александровича. 

Военный священник Васильковский Василий 

Василий Васильковский — русский военный полковой священник. 
Первый в истории православного духовенства военный священник, награж-

дённый орденом Святого Георгия. 

Священник Васильковский Василий. Годы жизни: 1778 – 1813. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 25 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, неравнодушие, чувство дол-
га, самоотверженность, «милость к падшим», рассудительность, практич-
ность, патриотизм, распорядительность, рискованность, решительность, 
решимость, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, храбрость, мужество, 
отвага, героизм, стойкость, смелость, доблесть, почтительность, взвешен-
ность, жертвенность, самопожертвование, фатализм. 

Энергетика разума на начало рождения 8 э.е., на конец жизни 11 э.е. 
Образованный. 

Программа предусматривала среднюю военную службу. Душа выполнила 
Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Военное духовенство, имеющее своим назначением «исполнение духовных треб 
для лиц воинского звания», появилось в рядах русской регулярной армии, как таковое, в 
1716 году. По петровскому Воинскому уставу в каждом пехотном полку должен был со-
стоять священник. Царским указом 1719 года повелено было «во флоте на каждом ко-
рабле иметь по одному иеромонаху». С эпохи Петра I Великого военные священники 
стали неотъемлемой штатной единицей в полках русской армии. В ходе войн, в походах и 
сражениях, они переносили все тяготы и лишения, которым подвергались их однопол-
чане, как нижние чины, так и офицеры. История знает немало воинских подвигов, совер-
шенных духовными пастырями русского воинства. 

Таких примеров и имен немало можно привести и из истории Отечественной вой-
ны 1812 года. Пожалуй, наиболее известным в армейском духовенстве «грозы 12-го го-
да» стал протоиерей Василий Васильковский. Он был сыном священника. Окончил 
Севскую духовную семинарию. В 1804 году 26 летнего Васильковского «рукоположили в 
сан священника» Русской православной церкви. Отец Василий стал служить в Ильинской 
церкви города Сумы Слободско-Украинской губернии. Своим отношением к вере и веру-
ющим заслужил большое уважение прихожан. Когда Васильковский овдовел, он пере-
брался со своим 4-х летним сыном в Старо-Харьковский монастырь. Однако пребывание 
его в стенах этой обители оказалось недолгим. 
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Василий Васильковский стал военным священником в июне 1810 года, получив 
«место» в 19-м егерском полку, шефом которого являлся полковник Н.В. Вуич. Василь-
ковский довольно быстро заслужил большое доверие и уважение сослуживцев (в полку 
состояло 998 человек) благодаря «морально этическим качествам и образованно-
сти», умению душевно общаться с верующими. Личный авторитет его в полку был очень 
высок, что подтвердили военные события «грозы 12-го года». 

Со своим 19-м егерским полком отец Василий прошел в 1812 году с боями путь 
от государственной границы до московских земель и обратно. Судьба хранила его в са-
мых жарких схватках: в бою у деревни Добрейка под Лучесой у Витебска вражеская пуля 
ранила Васильковского в левую щеку, другая контузила его в грудь, ударив в наперст-
ный крест. В том бою егерский полк потерял 250 человек. Этот кипарисовый крест в се-
ребряной с позолотой ризе, как реликвия Отечественной войны 1812 года, хранился в 
церкви 19-го егерского полка. После его переформирования в Волжский пехотный полк 
стал храниться в церкви пехотинцев-волжцев.  

Свой новый подвиг, сопряженный с опасностью и полученным ранением, прото-

иерей Василий Васильковской совершил в сражении при Малоярославце 12 ок-
тября. В тот день егеря вели упорные и кровопролитные схватки с французской пехотой 
на городских улицах и окраинах. Именно на них легла немалая часть «кровавой работы» 
в борьбе за Малоярославец. Отец Василий был, как всегда, в первых рядах сражающих-
ся егерей. Он «находился с крестом в руке впереди полка и своими наставлениями 
и примером мужества поощрял воинов крепко стоять за веру, царя и Отечество». В 
Малоярославецком сражении военный священник получил ранение в голову, но полка не 
покинул ни в ходе битвы, ни после ее окончания. Более того, на него легла немалая часть 
заботы о раненых. 19-й егерский полк потерял тогда всего за один день 131 человека 
убитыми, 140 ранеными (в их числе оказался и полковой священник) и 36 человек про-
павшими без вести, то есть больше трети своего на тот день состава. 

В кутузовском приказе № 53 от 12 марта 1813 года по русской армии, начавшей 
Заграничный поход, о подвиге полкового священника говорилось следующее: «…19-го 
Егерского полка священник Васильковский в сражении при Малом Ярославце, 
находясь впереди стрелков с крестом, благоразумными наставлениями и лич-
ною храбростию поощрял нижних чинов сражаться без ужаса за Веру, Царя и 
Отечество; причем жестоко был ранен в голову пулею. В сражении же при Ви-
тебске оказал он таковую же храбрость, где и получил рану пулею в ногу». 

Начальничее засвидетельствование о столь отличных неустрашимых в сражени-
ях поступках и ревностной службе Васильковского подносил я Государю Императору, и 
Его Величество высочайше указать соизволил наградить его орденом Св. Великомучени-
ка и Победоносца 4-го класса». Герой был представлен к офицерской награде команди-
ром 6-го пехотного корпуса генералом от инфантерии Д.С. Дохтуровым. За личную 
доблесть, героизм и самоотверженность при исполнении обязанностей полкового свя-
щенника протоиерей Василий Васильковский был пожалован высочайшим указом 
Александра I Военным орденом Святого великокомученика и победоносца Георгия 4-й 
степени. Награждение состоялось в 1813 году, незадолго до его смерти. 

В Отечественной войне полковой священник оказался одним из тех 
воинов России, которые «на полях сражений дерзали на все ужасы смерти, 
чтоб с ознаменованием победы обратить на себя благодарный взор Оте-
чества».  

Для истории русской армии протоиерей Василий Васильковский стал 
первым военным священником, награжденным орденом Святого Георгия и 
ставшим, таким образом, Георгиевским кавалером. Его подвигом подвижни-
ка стало «духовное кормление» защитников Отечества во время нашествия 

Наполеона на Россию.  
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Великая Слава Герою Отечественной войны 1812 года Ва-
силию Васильковскому от потомков. 

 

Васильчиков Илларион Васильевич 

 

 

Фаворит Николая I, генерал от кавалерии, председатель Комитета 
министров и Государственного совета (1838-47), родоначальник княжеской 
ветви рода Васильчиковых. 

Васильчиков Илларион Васильевич. Годы жизни: 1775 – 1847. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е.. на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, достоинство, чистые помыслы, экстраор-
динарность, «милость к падшим», патриотизм, неутомимость, дальновид-
ность, оптимизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, жизнерадостность, 
взвешенность, обаятельность, альтруизм, фатализм, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть случайная от ран не по Программе. 

 

Великая Слава и Почёт мужественному и бесстрашному 
сыну России Герою Отечественной войны 1812 года Васильчико-
ву Иллариону Васильевичу за безупречную военную и государ-

ственную службу на благо Российского государства от потомков. 
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Происходил из русского дворянского рода Псковской губернии, известного с XIV 
века. Отец – екатерининский бригадир В.А. Васильчиков. Младенцем был записан рядо-
вым в лейб-гвардии Измайловский полк. В пять лет произведен в сержанты гвардии. По-
лучил хорошее домашнее образование. 

Действительную службу начал в 17 лет вахмистром лейб-гвардии Конного полка. 
Через три месяца получил первый офицерский чин корнета. Через год, в 1796-м, стал 
подпоручиком. В следующем году жалуется двумя чинами – поручика и штабс-ротмистра. 
Это свидетельствовало о том, что государыня Екатерина II Великая благоволила к Ва-
сильчиковым, и к отцу, и к его старшему сыну. Два его младших брата – Дмитрий и Ни-
колай – тоже служили в гвардии. Они станут в войнах против наполеоновской Франции 
генералами и Георгиевскими кавалерами. Через два года, в 1799-м, производится в рот-
мистры и получает придворное звание действительного камергера. Иллариону (Ларио-
ну) Васильчикову шел тогда 24-й год. В 1800 году он назначается советником в Экспе-
дицию о государственных расходах. То есть, и император Павел I тоже благосклонно от-
носился к офицеру-конногвардейцу, человеку лично обаятельному и деятельному. 

 

В 1801 году Илларион Васильчиков из действительного камергера импе-

раторского двора переименовывается в генерал-майоры и жалуется в генерал-

адъютанты. После воцарения Александра I Павловича он «остается в фаворе»: 

служба в гвардии и при высочайшем дворе сблизила его с наследником россий-

ского престола. В июне 1803 года Васильчиков назначается шефом Ахтырского 

гусарского полка. 

Боевое крещение получает в ходе Русско-прусско-французской войны 

1806–1807 годов. Она внесла в его послужной список участие в трех сражениях: 

при Сероцке и Пултуске, Гутштадте («особое отличие»). За проявленную доблесть 

гусарский генерал награждается орденами Святого Станислава 3-й степени и 

Святой Анны 1-й степени. 

В марте 1808 года назначается командиром кавалерийской бригады из 

трех полков: Харьковского и Черниговского драгунских, «своего шефского» Ахтыр-

ского гусарского. В конце 1809 года находился со своими полками в Галиции, в 

походе против Австрии. С началом Отечественной войны бригада действовала в 

составе 4-го резервного кавалерийского корпуса, входившего в багратионовскую 

2-ю Западную армию. В начальный период войны генерал-майору И.В. Василь-

чикову вверяется армейский арьергард. Он участвует в делах под Миром, Рома-

новом, при деревнях Новоселки и Салтановке (награжден орденом Святого Вла-

димира 3-й степени), под Володимиром. Примечательно, что Илларион Василь-

чиков в «грозу 12-го года» был и бригадным начальником, и шефом Ахтырского 

гусарского полка. Командиром же этого полка был его младший брат полковник 

Дмитрий Васильчиков, который закончит войну в чине генерал-майора. На поле 

Бородинском гусарский генерал оказался в должности командира 12-й пехотной 

дивизии 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского. Дивизия со-

стояла из шести полков (три бригады): Смоленского и Нарвского, Алексопольского 

и Новоингерманландского пехотных, 6-го и 41-го егерских, полевой артиллерий-

ской бригады (три артиллерийские роты, 36 орудий). 

Такое назначение состоялось согласно приказу командующего 2-й Запад-

ной армии генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона. В приказе от 22 ав-

густа говорилось: «1… г. Генерал-адъютант Васильчиков прикомандировыва-
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ется к 12-й пехотной дивизии для командования оной, с оставлением его по-

прежнему командиром арьергарда 2-й армии; в командование которого 

вступить ему по получении от болезни облегчения». 

       В ходе сражения дивизия Васильчикова занимала позицию между 

Курганной высотой (Батареей Раевского) и деревней Семеновское. Полки диви-

зии поддержали контратаку для отбития Курганной высоты и весь день выдержи-

вали жестокий артиллерийский огонь. О ее действиях корпусной командир в 

схватке за «Большой редут» (так французы называли русское полевое укрепление 

на кургане) доносил по команде: 

«…Генерал-майоры Васильчиков и Паскевич опрокинули в мгновение 

ока неприятельские колонны и гнали оных до кустарников столь сильно, что едва 

ли кто из них спасся». 

В конце битвы пехотинцы Васильчикова, отступив «несколько» к лесу, 

вместе с лейб-гвардии Литовским полком отражали атаки французских войск. 

Следует заметить, что при всех усилиях Наполеона в центре русской позиции ему 

не удалось ее прорвать. 

Генерал-лейтенант Н.Н. Раевский доносил временному командующему 

2-й Западной армии Д.С. Дохтурову о том так: 

«…Вашему Высокопревосходительству самому известно, что генерал-

майор Васильчиков, собрав рассеянные остатки 12-й и 27-й дивизий и с Литов-

ским гвардейским полком, удерживал до вечера важную высоту на левой оконеч-

ности всей нашей линии находящейся». 

За день 26 августа дивизия Васильчикова понесла большую убыль в 

нижних чинах: 1050 убитыми, 1435 ранеными и 630 пропавшими без вести. В сра-

жении генерал-адъютант И.В. Васильчиков 1й, показавший личную храбрость и 

неустрашимость, «примерную» распорядительность, был ранен (в кутузовском 

донесении монарху – «получил контузию»). Наградой ему за «отличие» при Боро-

дино (и за всю кампанию) стал чин генерал-лейтенанта. Пожалование состоялось 

в октябре 1812 года. 

За генеральную баталию он был представлен к награждению орденом 

Святого Георгия 3-й степени. Генерал от инфантерии Дохтуров в «Списке гос-

подам генералам командовавшими разными частьми на левом фланге в 

сражении при Бородино и оказавшим отличные подвиги» отметил личные за-

слуги генерал-майора Васильчикова в таких словах: 

«С отличным мужеством и храбростию атаковал с полками Ли-

товским, Измайловским, одним баталионом Финляндским неприятеля, 

отражал его во всех местах. Я также сего генерала отлично рекомен-

дую». 

Главнокомандующий Главной русской армией генерал-фельдмаршал М.И. 

Голенищев Кутузов тоже подчеркнул в Бородинском донесении государю личную 

храбрость Иллариона Васильевича: 



127 
 

«Генерал-адъютант Васильчиков с 12-ю пехотною дивизиею до 

темноты ночи был сам со стрелками и действовал с особенным благора-

зумием и храбростию». 

Император Александр I при утверждении награды сделал напротив фа-

милии генерал-адъютанта И.В. Васильчикова собственноручно помету: «Чин». 

Следует заметить, что такие пометы государь делал не часто.  

Когда кутузовская армия отступила от Бородино, Васильчиков командо-

вал арьергардом в столкновении под Можайском. Затем участвовал в боях при 

селе Сатине и у деревни Вороново. После этого он принимает должность коман-

дира 4-го резервного кавалерийского корпуса. С ним он принимает участие в по-

следующих военных событиях и в преследовании наполеоновской армии. В его 

послужной список вносятся сражения на реке Чернишня (Тарутинское), при Мало-

ярославце, под Вязьмой и Красном, на реке Березине. 

За боевые заслуги в Отечественной войне шеф Ахтырского гусарского 

полка удостоился орденов Святого Георгия 3-й степени и Святого Владимира 2-й 

степени. Когда началось преследование остатков Великой армии через Борисов 

до границы с Герцогством Варшавским, генерал-адъютант командовал своим ка-

валерийским корпусом, усиленным одним егерским и 4 казачьими полками. Пре-

следовал австрийцев и участвовал во взятии Варшавы. 

В ходе Заграничного похода русской армии участвовал в сражениях при 

Бауцене (был ранен), Кацбахе (награжден Золотой саблей «За храбрость» с ал-

мазами), в лейпцигской «Битве народов» (удостоен ордена Святого Александра 

Невского). 

С начала кампании 1814 года на французской территории (после перехода 

через Рейн командовал всей кавалерией Силезской армии) отличился в сражени-

ях при БриеннлеШато, Монмирайле, ЛаРотьере, ШатоТьерри, под Краоном и Лао-

ном, при Фершампенуазе. В январе того года корпусной командир генерал-

лейтенант И.В. Васильчиков удостоился полководческого ордена Святого Геор-

гия 2-й степени «За отличие в сражении при Бриенне». 

Император Александр I в знак особой монаршей благодарности поручает 

ему в апреле 1814 года в Версале сформировать лейб-гвардии Конно-егерский 

полк (впоследствии переименованный в лейб-гвардии Драгунский полк). В августе 

того же года следует назначение командиром гвардейской легкой кавалерийской 

дивизии. 

С июля 1817 года генерал-лейтенант И.В. Васильчиков – командир 

Гвардейского корпуса. Жалуется орденом Святого Владимира 1-й степени. В 1821 

году отстраняется от этой должности за «бунт в лейб-гвардии Семеновском пол-

ку» с назначением членом Государственного совета. В декабре 1823 года произ-

водится в генералы от кавалерии. 

Во время восстания заговорщиков-декабристов в столице находился на 

Сенатской площади рядом с только-только воцарившимся Николаем I. Советовал 

ему применить против «мятежников» артиллерию. После событий 1825 года поль-

зовался расположением императора. В 1826 году назначается членом Секретного 

комитета, созданного для обсуждения проектов государственных преобразований. 
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В том же году награждается высшим орденом старой России – Святого апостола 

Андрея Первозванного. В 1828 году вместе с монархом находился на Дунае, где 

шла война с Турцией. В 1831 году получает графский титул и назначается коман-

дующим войсками в Санкт-Петербурге и окрестностях столицы. 

Генерал от кавалерии И.В. Васильчиков становится большим государ-

ственным деятелем. Он возглавляет комитеты по делам Царства Польского и Де-

партамента законов Государственного совета, назначается инспектором всей ка-

валерии. В 1838 году сперва назначается председателем Государственного сове-

та, а затем – председателем Комитета министров. В следующем году император 

Николай I дарует ему княжеский титул. В николаевское царствование Илларион 

Васильевич назначается (как награда) шефом Ахтырского гусарского и кирасир-

ского Военного ордена полков. В 1843 году по случаю его 50-летия службы в офи-

церских чинах первый из них переименовывается в Гусарский генерал-

адъютанта князя Васильчикова полк (после смерти шефа Ахтырскому гусар-

скому полку было возвращено прежнее название). 

Герой поля Бородина и Отечественной войны 1812 года Георгиевский ка-

валер генерал от кавалерии И.В. Васильчиков был похоронен в своем имении в 

Новгородской губернии - усадьбе Выбить Старорусского уезда. Ему были отданы 

воинские почести как военачальнику и государственному деятелю самого высоко-

го ранга. 

Современники отзывались о Васильчикове как о привлекательной лично-

сти, человеке рассудительном, бескорыстном и честном, пользовавшемся исклю-

чительным доверием императоров Александра I и Николая I. 

 

Винцингероде Фердинанд Фёдорович 

 

 

Русский генерал от кавалерии и генерал-адъютант немецкого проис-
хождения из старинного рода Винцингероде, участник Отечественной войны 
1812 года, во время которой командовал «летучими» кавалерийскими отря-

дами русской армии. 
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Винцингероде Фердинанд Фёдорович. Годы жизни: 1770 – 1828. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: справедливость, чувство долга, «милость к падшим», 
авантюризм, умение себя подать, осторожность, «и нашим, и вашим», 
наглость, закомплексованность, фатализм, трусость, обидчивость, страх, 
непосредственность. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е.. на конец жизни 12 э.е. Мало 
образованный. 

Программа предусматривала работу среднего чиновника. Душа выполни-
ла Программу на 60% со средней кармой на три воплощения. 

Смерть по Программе. 

 

Уважаемый Иерарх, качества души представленного нам Винцинге-
роде удивляют. Как при таких качествах индивид добился высокого воин-
ского звания и уважения окружающих? Очень сложно понять, даже поставив 
себя на его место. 

Высший Разум положительно свидетельствует о данном персонаже 
Винцингероде Фердинанде, который, несмотря ни на что, добросовестно 
выполнил свой ратный долг перед Россией, но причислять его к Героям 
Отечественной войны 1812 года нельзя из-за неправильного подхода к дей-
ствиям, которые он совершал («и нашим, и вашим»). 

 Развитость его души выросла на 5 э.е. Это – высокий показатель 
жизненного итога. 

Родился на немецкой земле, в ландграфстве Гессен-Кассель. Происходил 

из старинного дворянского рода. Сын адъютанта герцога Ф. Брауншвейгского ба-

рона Винцингероде Омфельда. В 15 лет окончил кадетский корпус в городе Кас-

селе. Службу начал в гессенской армии. 

Боевое крещение получил в Нидерландах, где в 1790 году воевал добро-

вольцем в рядах австрийской армии, подавлявшей восстание местного населе-

ния. Затем в чине лейтенанта егерей воевал против французов. После этого по-

служил камергером принца Фердинанда Прусского, вернувшись опять в австрий-

скую армию лейтенантом драгунского полка. Воевал в Германии. 

Летом 1797 года барон Фердинанд Винцингероде (Винценгероде) пе-

решел на службу в русскую армию с чином майора Орденского кирасирского пол-

ка, став адъютантом великого князя Константина Павловича. Был в большой 

милости у императора Павла I, что позволило иноземцу на службе России быст-

ро продвигаться в чинах. В 28 лет производится в полковники лейб-гвардии Из-

майловского полка. Следуют орденские награждения. 

В феврале 1799 года Винцингероде увольняется из русской армии и пе-

реходит в армию австрийскую. В ее рядах участвовал в Итальянском походе, ко-

мандуя драгунским полком. В ноябре 1801 года возвратился в Россию, став пол-

ковником императорской Свиты по квартирмейстерской части. В следующем году 
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барон Фердинанд Винцингероде получает первый генеральский чин и жалуется 

в генерал-адъютанты. В 1803 году становится шефом Одесского гусарского полка. 

Осенью 1805 года был послан в Берлин для ведения переговоров с монархом 

Пруссии. 

Участник Русско-австро-французской войны. Отличился под Кремсом. Был 

послан Голенищевым Кутузовым для переговоров с маршалом Мюратом, бла-

годаря чему русская армия, находившаяся в затруднительном положении, выиг-

рала два перехода (факт о «выигранном» переходе отсутствует, вымысел). В 

сражении при Аустерлице находился при императоре Александре I и был послан 

им парламентером к Наполеону. Награжден орденом Святого Георгия 3-й степе-

ни (за Кремс). 

В январе 1807 года вторично увольняется «по прошению» с русской служ-

бы. В 1809 году – генерал-майор австрийской армии. В сражении с французами 

при Асперне командовал бригадой, там картечная пуля раздробила ему ногу. За 

отличие производится в генерал фельдмаршалы (австрийский чин, равный гене-

рал-лейтенанту армии России) и награждается орденом Марии-Терезии. 

Барон Фердинанд Винцингероде в третий раз вернулся на русскую 

службу в мае 1812 года в чине генерал-майора, будучи вторично пожалован в ге-

нерал-адъютанты. В июне получил должность командира Обсервационного 

(наблюдательного) корпуса в Смоленске. Как таковой корпус сформирован не 

был. Винцингероде стал в «грозу 12-го года» одним из зачинателей армейского 

партизанства (фикция!). Когда армии Барклая-де-Толли и Багратиона соедини-

лись под Смоленском, он получает в командование «летучий корпус». Задача его 

состояла в поддержании связи Главной армии с 1-м отдельным корпусом Вит-

генштейна, борьбе с мародерами-наполеоновцами, грабившими селян, и в при-

крытии санкт-петербургского тракта. Впрочем, Наполеон всерьез и не помышлял 

о походе на Москву, столицу России: ему было уже не до таких пусть и авантюр-

ных, но ответственных поступков в Русском походе. 

Когда Наполеон занял Москву, отряд пополнился ратниками Тверского 

ополчения и стал называться «обсервационным корпусом», занявшим Тверскую 

дорогу на северную столицу. Партизанские действия велись активно мелкими 

партиями, которые рассылались к северу от Смоленской дороги. (Но Винцинге-

роде к этому отношения не имел.) В сентябре за отличия производится в гене-

рал -лейтенанты. Узнав, что император французов при оставлении Москвы отдал 

приказ маршалу Мортье взорвать Кремль, Винцингероде под белым флагом 

парламентера явился к маршалу Наполеона «якобы для переговоров». Но вместо 

встречи с «военным губернатором Москвы и Московской провинции» неожиданно 

для себя на аванпостах был взят в плен гвардейцами Мортье. 

В городе Верее барона представили императору Наполеону. Поскольку 

Винцингероде происходил родом из Гессена, Бонапарт приказал его расстре-

лять как подданного Рейнского союза. Русского генерала под конвоем трех жан-

дармов отправили для суда в Вестфалию. Но тому повезло: у местечка Радошко-

вичи Минской губернии он был освобожден казачьей партией урядника Дудкина 

из партизанского отряда Чернышева. 
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Освобожденный из вражеского плена генерал-адъютант в ноябре прибыл 

в город на Неве, где предстал перед императором Александром I. Тот, обласкав 

вчерашнего пленника, пожаловал его за отличия в Отечественной войне орденом 

Святого Александра Невского. 

С началом Заграничного похода К.И. Винцингероде назначается коман-

диром 2-го пехотного корпуса. Получает чин генерала от кавалерии. В сражении 

при Калише наносит поражение саксонскому корпусу Великой армии. (такой факт 

отсутствует). Высокой наградой за убедительную победу над союзниками импе-

ратора французов стал орден Святого Георгия 2-й степени. Затем принимает уча-

стие в деле у Гросс Гершена. 

Осенью 1813 года командует русским корпусом в составе союзной Север-

ной армии. Участвует в ряде сражений: при Лютцене (был награжден орденом 

Святого Владимира 2-й степени), Гросс Берне, Денневице и в лейпцигской «Битве 

народов», в освобождении Голландии от власти Наполеона. 

Кампания 1814 года началась для барона Винцингероде в рядах союзной 

Силезской армии под командованием прусского фельдмаршала Г.Л. Блюхера. 

Российский государь жалует его орденом Святого Владимира высшей 1-й степени 

за принятие капитуляции французских войск, оборонявших Суассон. В сражении 

под Краоном командует кавалерией, при Лаоне – правым крылом союзных войск. 

После этого получает в командование 2-й резервный кавалерийский корпус. 

В 1815 году генерал от кавалерии Ф.И. Винцингероде стал участником 2-

го похода русской армии во Францию. После этого недолго (с июля 1817 года) ко-

мандовал Отдельным Литовским корпусом. Скончался в Висбадене, где находил-

ся на лечении. Достоверность информации 59%. 

 

Витгенштейн Пётр Христианович 

 

 

Русский военачальник немецкого происхождения, генерал-
фельдмаршал (1826). В Отечественную войну 1812 года — командир отдель-
ного корпуса на петербургском направлении. Действуя в отрыве от основ-
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ной русской армии, сумел одержать ряд побед 
над наполеоновскими маршалами. В апреле-мае 1813 года — главнокоман-
дующий русско-прусской армией в Германии. После ряда сражений с пре-

восходящими силами Наполеона и последовавшего отступления понижен в 
должности. В начале Русско-турецкой войны 1828—1829 годов — главноко-

мандующий русской армией. 

Один из самых богатых людей в стране: за ним числились 70 ты-
сяч крепостных крестьян, несколько бога-

тых имений и многомиллионное состояние. 

 

Витгенштейн Пётр Христианович. Годы жизни: 1768 – 1843. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «ми-
лость к падшим», патриотизм, приспособленчество, самообладание, хладно-
кровие, сила воли, осторожность, кичливость, раздражительность, высокоме-
рие, тщеславие, самоуверенность, самолюбие, самомнение, самолюбование, 
самонадеянность, себялюбие, эгоизм, «нарциссизм», гордыня, подкуп подчи-
нённых. 

От автора: Высший Разум, по моей просьбе, подчёркивает наиболее 
сильные качества. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 15 э.е. Высо-
кообразованный.  

Программа предусматривала высокую дипломатическую службу. Душа 
выполнила Программу на 60% со средней кармой на три воплощения. 

Смерть по Программе. 

Принадлежал к древнему германскому роду Спонхеймов. Отец его Христиан 
Людвиг (1725—1797), происходя из семейства правителей графства Сайн-Витгенштейн-
Берлебург, вступил на русскую службу в царствование Елизаветы Петровны. Витген-
штейн родился 5 января 1769 года (25 декабря 1768 — по старому стилю) 
в Переяславле (по другим сведениям — в Нежине). Его мать Амалия Людовика (1740—
1771) была дочерью прусского графа Эрнста фон Финкенштейна; мачеха с 14 марта 1774 
года — Анна Петровна, урождённая княжна Долгорукова, по первому браку невестка 
канцлера А. П. Бестужева. 

В 1781 году в 12 лет по обычаям времени зачислен сержантом в Семёновский 
лейб-гвардии полк, чтобы начать требуемую выслугу лет. Действительную службу начал 
с 1789 года вахмистром Конного лейб-гвардии полка. В 1790 году получил чин корнета. В 
1793 году переведён премьер-майором в Нежинский легкоконный полк. В 1794 году 
стал подполковником. 

Во время подавления восстания Костюшко 1794 года Витгенштейн состо-
ял волонтёром при корпусе В. Х. Дерфельдена в Литве. Участвовал в штурме Праги. 

В 1796 году был переведён в корпус графа В. А. Зубова, действовавший на Кав-
казе, и был при взятии Дербента, с ключами которого послан в Петербург. 

В 1797 году переведён в Ростовский драгунский полк, а затем — в Ахтырский гу-
сарский полк. В 1798 году стал полковником, затем — генерал-майором. С 20 июня 1799 
года — шеф Мариупольского гусарского полка. При Павле I Витгенштейн вызвал «высо-
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чайший гнев» и был уволен в отставку 1 января 1801 года, но вновь вернулся на службу в 
том же году при новом императоре Александре I. 2 октября назначен команди-
ром Елисаветградского гусарского полка. 

- Уважаемый Иерарх, судя по характеристике души и представленной ин-
формации в Википедии, данный индивид никак не мог быть деятельным и актив-
ным в процессе его долгой службы. Может быть, Вы будете ставить оценку актив-
ности его участии в том или ином «деле» по 5-ти балльной шкале? 

Витгенштейн принимал деятельное (оценка – 2) участие в кампании 1805 го-
да против Наполеона, в 1806 году — против турок (оценка – 3), а в 1807 году — сно-

ва против Наполеона (оценка – 3). 

29 октября 1807 года назначен шефом Лейб-гвардии Гусарского полка. 12 декаб-
ря произведён в генерал-лейтенанты. 

Во время кампании против шведов 1808—1809 годов, во главе отряда лёгкой пе-
хоты (около 9 тысяч человек) охранял побережье Финского залива (оценка – 3). 

В Отечественную войну 1812 года командовал 1-м пехотным корпусом и 
уже 16 (28) июня сразился с французами под Вилькомиром. Арьергард 1-го пехотного 
корпуса графа Витгенштейна под началом шефа Гродненского гусарского пол-
ка генерал-майора Я. П. Кульнева в составе 23-го и 25-го егерских пол-
ков, Нежинского, Рижского, Ямбургского драгунских полков, 4-х эскадронов Гродненского 
гусарского полка, 2 сотен 1-го Бугского казачьего полка, сотни Донского казачьего полка 
подполковника Платова 4-го, сотни Донского казачьего полка полковника Родионова 2-
го, шесть орудий из 3-й конно-артиллерийской роты из 1-й резервной артиллерийской 
бригады (командовал штабс-капитан конноартиллерийской № 1 роты той же бригады Би-
стром). 

Со стороны неприятеля действовала основная часть 2-го пехотного корпуса 
маршала Удино, под его личным командованием. 

Бои русского арьергарда с наступающими французами продолжались с 5 часов 
утра до 4 часов пополудни на фронте протяжённостью до 5 вёрст. Несмотря на числен-
ное превосходство французов, войска Кульнева очистили город Вилькомир. Неприятель, 
перейдя реку Свенту, остановился в 3 верстах за городом. Основные силы 1-го пехотного 
корпуса графа Витгенштейна отходили под прикрытием своего арьергарда, и в полночь 
прибыли в местечко Перкеле (Вилькомир, оценка – 2). 

При отступлении русской армии из лагеря под Дриссой на Витгенштейна, имев-
шего под начальством 20 тысяч солдат, было возложено прикрытие путей 
к Петербургу против французских корпусов Макдональда (в Курляндии) и Удино (на бе-
регах Двины). 

Остановив наступление Удино в бою под Клястицами, Витгенштейн блистатель-
но выполнил свою задачу, причём два раза — в сражениях 
под Клястицами и Полоцком — был ранен. Витгенштейна провозгласили «Спасителем 
Петербурга», Александр I наградил его за Клястицы орденом Св. Георгия 2-й степени. 
Появилось множество его гравированных изображений. Высший Разум свидетельству-
ет: главную «роль» выполнили подчинённые, Витгенштейн – второстепенную, до-
говорческую с подчинёнными. Оценка – 3. 

После падения Москвы Витгенштейн усилил свой корпус ратниками петербург-
ского ополчения до 40 тысяч и 7 (19) октября принудил маршала Сен-Сира отступить от 
Полоцка, который взял приступом (Высший Разум отвергает такой факт). За эту побе-
ду 22 октября (3 ноября) 1812 года произведён в генералы от кавалерии. 

19 (31) октября Витгенштейн одержал победу над корпусом Виктора. В тот же 
день авангард Витгенштейна под командованием Л. М. Яшвиля одержал победу над II 
французским корпусом под командой генерала Леграна. 26 октября (7 ноября) за-
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нял Витебск. 13—14 (25—26) ноября Витгенштейн одержал новую победу над соединён-
ными корпусами Сен-Сира и Виктора. Данный индивид не участвовал в таких собы-
тиях. Вымысел. 

Во время сражения на Березине получил приказ главнокомандующе-
го М. И. Кутузова двигаться с севера в направлении Борисова и соединиться с Дунай-
ской армией адмирала П. В. Чичагова с целью окружения и разгрома отступающего 
Наполеона. Однако приказ выполнить не спешил, считая, что «пусть Чичагов сам рис-
кует и останавливает французов». 

В результате Наполеон смог переправиться через Березину севернее Борисова 
в районе деревни Студёнка и вырваться из окружения. Кутузов обвинял в неудаче и Чи-
чагова и Витгенштейна, причём последнего даже в большей степени, потому как Чича-
гов хотя бы старался что-то сделать для того, чтобы остановить неприятеля, Витген-
штейн же отсиделся в стороне. Однако общественное мнение России возложило вину за 
березинский прорыв Наполеона только на П. В. Чичагова, Витгенштейн со своей сла-
вой «Спасителя Петербурга» остался вне критики. ЭТО – РЕАЛЬНОСТЬ. 

Затем принимал участие в преследовании остатков главной неприятельской ар-
мии. 25 декабря 1812 (6 января 1813) года без боя за-
нял Кёнигсберг, 27 февраля (11 марта) 1813 года — Берлин. 24 марта (5 апреля) нанёс 

поражение войскам Богарне при Мёкерне. Вымысел! 

После смерти Кутузова, в конце апреля 1813 года Витгенштейн был назначен 
главнокомандующим русскими и прусскими войсками благодаря признанию его побед над 
маршалами Наполеона в Отечественной войне (побед, которых он не добивался!). 

После неудачных сражений с Наполеоном при Лютцене и Бауцене, где Витген-
штейн возглавлял русско-прусские войска, в армии возникло неверие в силы командую-
щего. Хотя итог сражений нельзя назвать разгромным для союзников, особенно учитывая 
большое численное превосходство армии Наполеона, в конечном итоге союзники отсту-
пили за Эльбу. В сражении при Лютцене Витгенштейн пытался разгромить превосходя-
щие силы Наполеона, атакуя его корпуса по одному во время их марша к Лейпцигу. 
Именно так ему удалось одержать победу над маршалом Удино в под Клястицами год 
назад. Но теперь в боевые действия были вовлечены гораздо большие силы, противни-
ком Витгенштейна был сам Наполеон, а присутствие русского и прусского монархов при 
коалиционной армии связывало руки. Тем не менее, хотя русская армия не увенчала себя 
лаврами победы, при Лютцене и Бауцене французы понесли гораздо более тяжёлые по-
тери (на самом деле, потери союзников были больше), чем союзники. 

Генерал Милорадович, одного звания с Витгенштейном, но будучи старше по 
выслуге лет в чине генерала от инфантерии, обратился к Витгенштейну с просьбой от-
ставки от звания главнокомандующего (такого шага Милорадович не делал). Витген-
штейн вышел к императору с просьбой увольнения, и новым командующим 25 мая 1813 
года стал М. Б. Барклай-де-Толли. Затем, командуя частью русских войск, Витгенштейн 
участвовал в боях под Дрезденом и битве под Лейпцигом: под Дрезденом его корпус 
(около 25 тысяч человек) удерживал правый фланг союзной армии (оценка – 2); под 
Лейпцигом войскам Витгенштейна (около 77 тысяч человек) было поручено нанесение 
главного удара по французской армии (оценка – 2). В сражении при Бар-сюр-Обе 27 
февраля 1814 был тяжело ранен пулей в ногу и сдал командование русским корпусом. 

После возвращения Наполеона к власти в 1815 году поставлен во главе войск, 
расположенных в Курляндской и Лифляндской губерниях, но принять участие в военных 

действиях не успел. 

Итог военной службы Витгенштейна Петра Христиановича: 
обман, избегание выполнения своих прямых служебных обязан-

ностей, перекладывание их на подчинённых. 
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Высший Разум свидетельствует, что данного индивида 
нельзя причислять к Героям Отечественной войны 1812 года. 

В 1816 году Витгенштейн отлучался от армии на восемь месяцев для лечения. 

24 апреля того же года императором Александром I был высочайше утверждён 
герб генерала от кавалерии, графа Римской империи Петра Христиановича Витген-
штейна. 3 мая 1818 года Витгенштейн сменил Л. Л. Беннигсена на посту главнокоман-
дующего 2-й армией и был назначен членом Государственного совета. 22 августа 1826 
года удостоен новым императором Николаем I чина генерал-фельдмаршала. 

Когда в 1828 году разгорелась очередная война с Турцией, Витгенштейну было 
вверено начальство над войсками на Дунайском театре. Война шла удачно для России, 
но в начале следующего года Витгенштейн испросил увольнение по причине расстроен-
ного здоровья, которое было удовлетворено 09 февраля 1829 года, и удалился в частную 
жизнь с сохранением жалованья. 

Грамотой прусского короля Фридриха Вильгельма III, от 19 апреля (1 мая) 1834 
года, генерал-фельдмаршал, граф Римской империи Пётр Христианович Витгенштейн 
возведён, с нисходящим его потомством, в княжеское королевства Прусского достоинство 
с титулом светлости (с тех пор Витгенштейн стал именоваться светлейшим кня-
зем Витгенштейн-Сайн-Берлебург). Именным Высочайшим указом, от 16 июня 1836 го-
да, император Николай I дозволил ему с нисходящим потомством принять и пользовать-
ся в России титулом светлейшего князя. 

Несмотря на преклонный возраст, Витгенштейн был деятельным и бодрым, из-
редка ездил подлечиться на минеральные воды. Казалось бы, лёгкий ушиб ноги оказался 
для него роковым, измучил жесточайшими болями. Врачи рекомендовали заграничные 
воды. В дороге к месту лечения 11 (23) июня 1843 года он тихо скончался на руках жены в 
Лемберге (Львове). 

Отпевали его в доминиканском костёле Святой Урсулы. Останки Витгенштейна 
были погребены в имении Каменка Ольгопольского уезда Подольской губер-
нии (ныне Приднестровье). Достоверность данной информации 56%. 

 

Власов Максим Григорьевич 

 

 

Русский военачальник, генерал от кавалерии (1843), наказ-
ной атаман войска Донского (1836).  
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Власов Максим Григорьевич. Годы жизни: 1767 – 1848. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, «милость к 
падшим», патриотизм, дальновидность, строгость, требовательность, ре-
шительность, решимость, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, храб-
рость, мужество, отвага, стойкость, смелость, героизм, доблесть, стреми-
тельность, непоколебимость, непримиримость, авторитарность. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 15 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала среднюю военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть от холеры не по Программе. 

Честь и Слава Патриоту земли Русской Герою Отечествен-
ной войны 1812 года Власову Максиму Григорьевичу за безза-

ветную храбрость и отвагу на поле битв на благо России 

 от потомков. 

Сын бедного донского казака, выслужившегося в офицеры, казак Раздорской ста-
ницы, родился в 1767 году. Отец проездом на службу в Польшу оставил его девятилет-
ним мальчиком у монахов Киево-Печерской лавры, и у них он научился грамоте. В 1784 
году при возвращении из Польши отец взял мальчика у монахов и определил его писарем 
в «гражданское правление». Максима работа в канцелярии не увлекла; он родился каза-
ком и хотел им оставаться. Был записан казаком на службу, действительное прохождение 
которой начал в 1786 году. В 1790 году М. Г. Власов назначен писарем в полку Грекова. 

Участник войн с Польшей в 1792 и 1794 годах. С Донским казачьим войском ата-
мана Платова ходил на защиту Пруссии, а также сражался в войне 1807 года против 
Наполеона. Продолжил службу в русско-турецкой войне 1806—1812 годов. В турецкую 
войну 1806—1812 годов Власов был в Атаманском полку. Все войны с Наполеоном он 
проделал с полком своего имени. Принимал участие в тяжёлых боях с противником. 

В Бородинском сражении командовал отдельным отрядом. Отличился в арьер-
гардных и авангардных боях при преследовании французов. Под Ковно отряд из трёх ка-
зачьих полков под его командованием захватил в плен 23 офицера и 2237 французских 
солдат, за что он был награждён орденом святого Георгия четвёртого класса. 2 февраля 
1813 года М. Г. Власов был произведён в полковники. 

В 1813 и 1814 годах Власов, участвуя под начальством генерал-адъютанта А. 
Чернышёва в заграничном походе русской армии, имел ряд отличий, особенно в сраже-
ниях при взятии Берлина, Люнебурга и Бад-Бельцига, где им было взято в плен 
20 офицеров и 1207 солдат. 

За храбрость и отличия Власов был награждён орденом святого Георгия третье-
го класса, а за рейд на Кассель произведён в генерал-майоры. Затем он участвовал в 
сражении при Ганау, в осаде голландской крепости Куверден, в штурме Суассона, в боях 
у Лаона, Реймса, Вилькуа, Мартена. 

В мае 1819 года Власов получил назначение походным атаманом донских пол-
ков в Грузии и был послан на Кавказ, где водворял спокойствие 
в Имеретии и Ширванском ханстве. С 1820 по 1826 год — главноуправляющий Черномор-
ского казачьего войска по охране границ от набегов горцев. 
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В своём фундаментальном труде о кавказской войне В. А. Потто посвятил главу 
доблестному подвигу казаков под командованием генерала Власова (которого он, веро-
ятно, по ошибке называл Михаилом Григорьевичем) в Калаусской бит-
ве с шапсугами и жанеевцами (2—3 октября 1821 года на реке Кубань, близ Калаусского 
лимана). При этом, согласно В. А. Потто, М. Г. Власов находился впереди и лично при-
нимал участие в рукопашной схватке наравне с другими, приговаривая «Бей, ребята! 
Топи, коли бусурманина!..» За эту битву император Александр I пожаловал ему орден 
Святого Владимира 2 степени. «Но лучшей наградой для Власова, — писал Пот-
то, — осталась вековечная память о нём в Черноморье, внешним выражением 
которой служила поднесённая ему от черноморцев, оправленная в золото сабля, 
на клинке которой изображено было калаусское сражение». 

В 1830—1831 годах Власов участвовал в походе против восставших поляков в 
звании походного атамана. В сражении при Вавре лично командовал атакующими полка-
ми, получив в бою сразу десять ран. За отличие получил чин генерал-лейтенанта. 

В 1836 году М. Г. Власов был назначен исполнять обязанности донского войско-
вого наказного атамана, в 1843 году был произведён в генералы от кавалерии. 

Умер в дворянском звании в станице Усть-Медведицкая (ныне го-
род Серафимович), заразившись холерой. Похоронен там же. Достоверность данной 
информации 90%. 

 

Воронцов Михаил Семёнович 

 

 

Русский государственный и военный деятель из ро-
да Воронцовых, генерал-фельдмаршал (1856), генерал-

адъютант (1815), камергер (1798). Герой войны 1812 года. 

В 1815—1818 годах — командир русского оккупационного корпуса 
во Франции. В 1823—1854 годах — новороссийский и бессарабский генерал-
губернатор; в этой должности много способствовал хозяйственному разви-
тию края, строительству Одессы и других городов. Заказчик и первый хозя-

ин Алупкинского дворца. В 1844—1854 годах — наместник на Кавказе. 

Воронцов Михаил Семёнович. Годы жизни: 1782 – 1856. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 
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Качества души: честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, справедливость, благородство, беско-
рыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоин-
ство, чистые помыслы, экстраординарность, толерантность, «милость к 
падшим», патриотизм, аристократизм, ответственность, дисциплинирован-
ность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, диплома-
тичность, сообразительность, оригинальность, разносторонность интере-
сов, самообладание, хладнокровие, сила воли, взвешенность, мудрость, гени-
альность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

 Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

 

Выдающийся Патриот России Воронцов Михаил Семёно-
вич, Герой Отечественной войны 1812 года и выдающийся госу-
дарственный деятель – Уникум Российской истории: он один из 

немногих сделал за свою жизнь столько, сколько обычный инди-
вид за 7 жизней. Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, ко-

гда-либо живших и ныне живущих. 

Сын русского посла в Лондоне генерал-аншефа графа Семена Романовича Во-
ронцова, героя Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Детство и молодость провел при 
отце, получив в Англии блестящее образование. Родитель, известный российский дипло-
мат, готовил сына к государственной службе. 

В четырехлетнем возрасте был записан бомбардир-капралом в лейб-гвардии 
Преображенский полк. В 16 лет пожалован императором Павлом I придворным чином 
действительного камергера. Военную службу начал поручиком в рядах гвардейцев-
преображенцев в 1801 году. 

Служба для молодого графа началась в условиях опалы отца, имения которого в 
России по воле императора Павла I были конфискованы, а сам независимый в суждениях 
С.Р. Воронцов проживал в Англии. При Александре I был восстановлен в прежних пра-
вах. 

…В 1803 году по личной просьбе отправился волонтером на Кавказ, где не ути-
хали военные действия, хотя до собственно Кавказской войны было еще далеко. Участ-
вовал в неудачной Закатальской экспедиции против горцев-лезгин, в которой Михаил 
Воронцов едва не погиб при падении с горной кручи на реке Алазани. 

В 1804 году принял участие в войне против Персии 1804–1813 годов (Первая 
Русско-иранская война). 3 января этого года при штурме сильной по тому времени крепо-
сти Гянджа с двойными стенами вынес из-под огня ханских воинов тяжелораненого офи-
цера. Им оказался будущий герой Кавказской войны генерал П.С. Котляревский. 

Блестящее образование, полученное графом Воронцовым, не раз позволяло 
ему отличаться в дипломатических делах. Он участвовал в переговорах с имеретинским 
царем Соломоном, убедив его в необходимости принятия подданства России. 
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Затем Михаил Воронцов в составе кавказских войск отправился в поход на Эри-
ванское ханство. Участвовал в сражении у стен Эчмиадзинского монастыря, затем – в 
разгроме (дважды – 25 и 30 июня) персидской армии наследного принца Аббас Мирзы. 

Михаил Воронцов в августе 1804 года награждается орденом Святого Георгия 
4-й степени и капитанским чином. Вскоре, в связи с началом Наполеоновских войн, он по-
кидает Кавказ ради того, чтобы оказаться на новом боевом поприще. В 1805 году воюет в 
составе десантного корпуса генерала П.А. Толстого в Померании, принадлежавшей 
шведской короне. Русские тогда осадили крепость Гамелон. 

Затем началась Русско-прусско-французская война 1806–1807 годов. Граф Во-
ронцов отличается в больших сражениях при Пултуске, Гутштадте, Фридланде, Гейльс-
берге. За дело под Пултуском производится в полковники. С 1807 года – командир 1-го 
батальона лейб-гвардии Преображенского полка, с которым познал горечь поражения под 
Фридландом.  

Получает известность написанным им «Наставлением господам офицерам 
Нарвского пехотного полка (его командиром стал в 1809 году) в день сражения». 
Интересно, что «Наставление» несло в себе жизненный девиз Михаила Семеновича. 
Он гласил: «Упорство и неустрашимость больше выиграли сражений, нежели все 
таланты и все искусство». 

…Воронцову с третьей кампании довелось принять участие в Русско-турецкой 
войне 1806–1812 годов. В мае 1810 года за отличие (личную храбрость и командирское 
умение) в ходе штурма крепости Базарджик в 28 лет производится в генерал-майоры. За-
тем участвует в других делах. За Рущукскую викторию награждается Золотым оружием – 
шпагой, украшенной бриллиантами. За Видин – орденом Георгия 3-й степени. 

Бесстрашный Воронцов стал одним из наиболее прославленных героев Отече-
ственной войны 1812 года. Перед самым ее началом он получил в командование 2-ю 
сводно-гренадерскую дивизию, которая входила в состав багратионовской 2-й Западной 
армии. Воронцовские гренадеры отличились в бою под Дашковкой, в Смоленском сраже-
нии. 

Вершиной воинской славы его можно считать битву на Бородинском поле 26 ав-
густа. На 2-ю сводно-гренадерскую дивизию была возложена защита Семеновских фле-
шей. Неслучайно современники называли кровопролитнейшую, крайне ожесточенную 
схватку за флеши у села Семеновское «вулканом» Бородинской баталии. Такой ее опи-
сывают все отечественные и французские мемуаристы. 

Перед этим, 24 августа, гренадеры графа Воронцова удивительно стойко обо-
роняли Шевардинский редут, который французам удалось взять только ценой больших 
людских потерь, что неприятно поразило прибывшего на место боя Наполеона. Еще бо-
лее неприятно поразило императора отсутствие пленных русских. 

После Шевардинского боя – пролога Бородинской битвы – 2-я сводно-
гренадерская дивизия стала «устраиваться» у полевых флешей у деревни Семеновское. 
Она состояла из десяти гренадерских батальонов: по два батальона из 2-й гренадерской, 
7, 12, 24 и 26-й пехотных дивизий. Дивизионную артиллерию составили две батарейные 
роты; 24 орудия. 

Сводно-гренадерские дивизии создавались как ударные соединения Русской ар-
мии. Флеши располагались на высотах к западу от деревни, между ручьями Каменка и 
Семеновский. Северная и южная флеши больше походили на люнеты. Высоты брустве-
ров составляли от 1,5 до 2 метров. Считается, что горжи (открытая тыльная сторона 
укреплений) защищалась, прежде всего, от кавалерии, рогатками. До полного профиля 
укрепления возвести не успели из-за недостатка шанцевого инструмента, ограничения 
строительства по времени (работы начались 23 августа) и, наконец, «из-за большой при-
меси камней в грунте». 
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Семеновские флеши защищались тремя гарнизонами силой до одного гренадер-
ского батальона. Они предназначались для прикрытия артиллерии, размещенной в этих 
укреплениях. Остальные батальоны 2-й сводно-гренадерской дивизии (восемь) занимали 
позицию в одну линию позади флешей. 

Дивизии генерал-майора Воронцова волей судьбы довелось стать «разрушите-
лем» наполеоновского плана на битву при Москве-реке. На флеши у села Семеновского в 
начале генеральной баталии 1812 года пришелся главный удар наполеоновской Великой 
армии. Полевые укрепления русских подверглись массированным атакам трех француз-
ских корпусов – маршалов Франции Даву, Нея и Жюно, усиленных кавалерией (два кор-
пуса) маршала Мюрата. На флеши обрушился сосредоточенный огонь 130 неприятель-
ских орудий. Число пушечных стволов с каждой неудачной атакой французской пехоты 
заметно увеличивалось. 

Очевидец констатирует: «Русские мужественно держались в окопах». Фран-
цузам за каждый шаг к Семеновским флешам приходилось платить «несметной потерей 
людей». Они с отчаянностью «лезли на смерть», исполняя волю Наполеона. Русские 
гренадеры оборонялись с «присутствием духа», удерживая ружейными залпами и штыко-
выми контратаками «стремление превосходных сил неприятеля» овладеть полевой кре-
постью, которую поистине геройски защищала быстро таявшая с каждой вражеской ата-
кой воронцовская дивизия. 

Воронцов, делясь воспоминаниями о Бородинской битве с А.И. Михайловским-
Данилевским, собиравшим материалы по Отечественной войне 1812 года, писал о защи-
те Семеновских флешей довольно скупо, словно «забывая» рассказать в том о себе лич-
но: 

«…Мы должны были выдержать первую и жестокую атаку 5–6 француз-
ских дивизий, которые одновременно были брошены против этого пункта, бо-
лее 200 орудий действовало против нас». История дня Бородина свидетель-
ствует: дивизия Воронцова пушечным и ружейным огнем, ударами в штыки от-
важно отразила первую и вторую вражеские атаки. После третьей атаки в 
строю 2-й сводно-гренадерской дивизии осталось всего 300 бойцов, из 18 штаб-
офицеров – только трое. Как писал Михаил Семенович, дивизия «исчезла не с по-
ля сражения, а на поле сражения». Скажут о том и так: «Сводная гренадерская 
дивизия погреблась во флешах». 

Сам дивизионный командир, бывший среди своих солдат, получил тяжелое пуле-
вое ранение в ногу и был вынужден оставить поле боя. Когда в сентябре была составле-
на ведомость потерям в день 26 августа, то в графах против Сводной гренадерской диви-
зии значилось (без офицеров) убитых: унтер-офицеров – 45, рядовых – 481 (итого – 526), 
раненых, соответственно, – 74 и 1150 (итого – 1224), без вести пропавших, соответствен-
но, – 19 и 731 (всего – 750). Общие потери воронцовской дивизии за Бородинское сраже-
ние составили 2,5 тысячи нижних чинов. 

За Бородинское сражение Михаил Семенович удостоился алмазных знаков к 
ордену Святой Анны 1-й степени. Думается, что за оборону Семеновских флешей награ-
да для него должна была быть гораздо более высокой. И, вне всякого на то сомнения, – 
орденской Георгиевской. 

Графа отвезли для лечения в Москву. В своем фамильном доме-усадьбе в 
Немецкой слободе он нашел большое число подвод (200!), которые были присланы из 
Воронцовских имений для вывоза господского имущества. Михаил Семенович об этом и 
подумать не посмел, приказав подготовленные к отправке вещи «оставить неприятелю», 
а все подводы использовать для перевозки раненых воинов в свое родовое имение в се-
ле Андреевское Владимирской губернии, которое находилось в трех днях пути от Москвы. 

В Андреевском граф организовал госпиталь. Там нашли самый заботливый уход 
около 50 раненых офицеров и генералов и более 300 нижних чинов. 
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Генерал-майор граф М.С. Воронцов, едва залечив рану, вернулся в строй в са-
мом конце 1812 года. Ему вверили «летучий корпус» армейских партизан из 750 казаков и 
стрелков-егерей. В феврале 1813 года следует производство в генерал-лейтенанты. 
Вскоре Воронцов получает начальство над «своими» сводно-гренадерами. Он продол-
жает демонстрировать способности умелого военачальника: успешно командует авангар-
дом 3-й Западной армии, а затем союзной Северной армии. За 4-х дневную «Битву наро-
дов» под Лейпцигом получил орден Святого Александра Невского. 

Генерал-лейтенанту М.С. Воронцову удалось особенно отличиться в сражении 
при Краоне 23 февраля 1814 года. Там его противником стал сам император полководец 
Наполеон. Когда наступила критическая минута, Воронцов лично повел в штыковую 
контратаку Ширванский пехотный полк и егерей. Французы оказались отброшенными на 
исходные позиции. 

«За отличие в сражении при Краоне» граф удостоился полководческой награды – 
Военного ордена Святого великомученика и победоносца Георгия 2-й степени. Вскоре 
жалуется в генерал-адъютанты. 

После занятия Парижа Воронцов ставится во главе оккупационного корпуса (12-
й пехотный), который оставался от победительницы России во Франции (на ее северо-
востоке). Корпус входил в состав союзной армии под общим командованием герцога 
Веллингтона. Воронцов сумел наладить дисциплину в Русском оккупационном корпусе. 
За время его пребывания во Франции (немногим более трех лет) общие потери составили 
примерно три процента от численности корпуса (по расчетам командования ожидалось 
больше): «умершими в госпиталях – 595 человек; умершими при полках – 96 человек; 
«убито разными случаями» – 16 человек; утонуло – 21 человек; расстреляно (по пригово-
ру суда) – 7 человек; бежало – 280 человек. В итоге потери корпуса насчитывали 1015 
человек, но, учитывая пойманных после побега и возвращенных на службу 155 человек, 
убыль в корпусе в течение трех лет составила 860 человек». 

За командование оккупационными войсками был награжден (от своего государя) 
орденом Святого Владимира 1-й степени и (от иноземного короля) французским орденом 
Святого Людовика. Что интересно, в возрасте 36 лет до Воронцова еще никому не уда-
валось получить Владимировскую звезду и крест высшей степени. 

Такой немаловажный штрих к его биографии: при возвращении корпуса в 1818 
году в Отечество Михаил Семенович заплатил из личных средств все частные долги, 
имевшиеся у русских офицеров во Франции: полтора миллиона (!) рублей ассигнациями. 
Этот поступок графа Воронцова «наделал много шума и во Франции, и в России». 

По возвращении в Россию получает под командование 3-й пехотный корпус. В 
1823 году император Александр I назначает графа генерал губернатором Новороссии 
(Северного Причерноморья) и Бессарабии. На этом высоком государственном посту он 
плодотворно трудился 21 год. При нем, как отмечали современники, «Новороссия рас-
цвела». 

Покровительствовал сосланному из столицы на юг опальному поэту А.С. Пушки-
ну. 29 марта 1825 года граф М.С. Воронцов производится в генералы от инфантерии. 
Вскоре становится членом Государственного совета. 

Довелось ему поучаствовать в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов: он при-
нимает командование над осадным корпусом под крепостью Варной. Император Николай 
I награждает его Золотым оружием – шпагой, украшенной бриллиантами с надписью «За 
взятие Варны». В том же 1829 году ему жалуется высший орден Российской империи 
Святого апостола Андрея Первозванного. В 1836 году назначается шефом Нарвского пе-
хотного полка. 

Последним жизненным поприщем государственника графа Воронцова стало его 
пребывание на Кавказе. В 1844 году он назначается его наместником со штаб-квартирой 
в Тифлисе и одновременно главнокомандующим войсками (отдельным корпусом) в этом 
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горном крае. При этом за ним сохранялась должность новороссийского и бессарабского 
генерал-губернатора. 

Для Воронцова, к тому времени опытнейшего генерала и администратора, вы-
пала нелегкая задача восстановить авторитет русского оружия: начало 1840-х годов счи-

тается временем наибольших военных успехов Шамиля. В 1845 году он лично возглавил 
экспедицию в Горный Дагестан, в область Анди и Дарго, известную в истории как Даргин-
ская экспедиция. 

За Даргинский поход, который дал Кавказской войне новый ход ее событий, им-
ператор Николай I удостоил генерала от инфантерии графа М.С. Воронцова княжеского 
титула. И назначил его шефом Куринского егерского полка. В 1847 году предпринимается 
новый поход в Горный Дагестан. Наместник лично руководит штурмом укреплений аула 
Гергебиль, осадой и взятием аула Салты.  

Более успешной на Кавказе оказалась административная и хозяйственная дея-
тельность царского наместника. Им была преобразована финансовая система, строились 
дороги и основывались города, открылось пароходное сообщение по реке Куре, появи-
лись новые учебные заведения. 

В марте 1852 года, на Пасху, князю М.С. Воронцову вместе с нисходящим 
потомством жалуется титул «светлости». Так он вошел в круг высшей аристократии Ев-
ропы. Годы давали знать о себе, сказывалось заболевание кавказской лихорадкой. В де-
кабре 1854 года светлейший князь Воронцов увольняется от службы и покидает Тифлис. 
26 августа 1856 года, в день коронации Александра II, светлейший князь производится в 
генерал-фельдмаршалы: «за заслуги Престолу и Отечеству». 

В том же году, 6 ноября, М.С. Воронцов ушел из жизни. Был похоронен в благо-
дарной ему Одессе, в местном соборном храме. После смерти его бездетного сына муж-
ская линия княжеского рода с титулом светлости пресеклась. Достоверность данной 
информации 92%. 

 

Голицын Дмитрий Владимирович 

 

 

 Военный деятель Наполеоновских войн (генерал от кавалерии), ко-
торый в течение почти четверти века осуществлял управле-

ние Москвой (1820—1844, в должности военного генерал-губернатора). 

Голицын Дмитрий Владимирович. Годы жизни: 1771 – 1844. 
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Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила дух, справедливость, благородство, бескорыстие, 
великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», патриотизм, неутомимость, дальновидность, стро-
гость, мудрость, требовательность, самообладание, хладнокровие, сила воли, 
бережливость, осторожность, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Выдающийся Патриот России Голицын Дмитрий Владими-
рович, Герой Отечественной войны 1812 года и выдающийся гос-
ударственный деятель – Уникум Российской истории: он один из 
немногих сделал за свою жизнь столько, сколько обычный инди-
вид за 7 жизней. Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, ко-

гда-либо живших и ныне живущих. 

Из московской ветви князей Голицыных, сын В. Б. Голицына и Н. П. Голицыной, 
известной в светском кругу как «усатая княгиня». До конца жизни он глубоко чтил свою 
своенравную мать, которая всегда была строга к сыну, и даже тогда, когда он сделался 
генерал-губернатором, обращалась с ним как с мальчиком. Страдая от близорукости, 
князь Дмитрий редко расставался с лорнетом, и всему московскому обществу был изве-
стен его характерный отрывистый смех. 

14 июля 1774 года записан в Преображенский лейб-гвардии полк, 14 июля 1777 
года заочно получил чин сержанта. 19 июня 1782 года вместе с братом Борисом и гувер-
нером Мишелем Оливье выехал из Кронштадта в Европу. В 1782—1786 годах, вместе со 
старшим братом Борисом, учился в Страсбургском протестантском университете. Причем 
занятия проходили на дому у Голицыных. 11 декабря 1785 года переведён в Конный 
лейб-гвардии полк вахмистром, 1 января 1786 года произведён в корнеты, 1 января 1788 
года — в подпоручики. Вместе с братом поступил в Парижскую военную школу. Затем по-
лучил длительный отпуск. Вместе с родителями и братом путешествовал по Европе. В 
Париже братья Голицыны активно общались с французской аристократией и в условиях 
светских приемов встретили Французскую революцию. 

Французская революция изменила образ жизни Голицыных: к светским выездам 
прибавились посещения разного рода заседаний. Дмитрий Голицын следил за работой 
Национального собрания. В декабре 1789 года Дмитрий оставил об этом собрании не-
лестный отзыв: В Национальном собрании делаются такие безумные предложения, 
что с Вашего позволения я расскажу Вам о двух из них, которые меня чрезвы-
чайно удивили. Собрание занимается сейчас реформированием армии, и некий г-н 
Дюбуа Крансе предложил ввести всеобщую воинскую повинность, то есть что-
бы в каждом приходе имелся список людей, способных держать оружие и высту-
пить по первому приказу. Он был очень рад своей выдумке и обещал Франции 
тысячи солдат, более того, солдат-граждан, что ему кажется очень важным. 
Он уже представил себе, как они сражаются с большим упорством, потому что 
защищают свой дом, но он не понял, что эти граждане будут не солдатами, а 
лишь вооруженными людьми, непривычными к оружию, которое им выдадут 
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Дмитрий вынуждено участвовал во взятии Бастилии, о чем в 1839 году расска-
зывал Бутурлину: как он еще мальчиком, проходя со своим наставником чрез 
Бастильскую площадь, во время первой Французской революции, в те самые ми-
нуты, когда Парижская чернь обрушилась на крепость, был вместе с чуже-
странцами принужден принять участие в этом штурме и должен был перено-
сить кое-какие вещи с одного места на другое. 

1 января 1789 года Дмитрию присваивают чин поручика. В феврале 1790 года в 
Париж прибыли родители Голицыных. В конце сентября 1790 года братья Голицыны, 
как и все русские подданные, по требованию императрицы Екатерины II покинули Фран-
цию, попутешествовали по Италии и Германии, и в 1791 году вернулись в Россию. Дмит-
рий поступил на службу в Конный лейб-гвардии полк. 1 января 1791 года получил 
чин секунд-ротмистра, 1 января 1794 года — ротмистра. 

Боевое крещение получил в Польской кампании 1794 года. За отличие при взятии 
Праги (часть Варшавы) был удостоен ордена Святого Георгия 4-го кл. (№ 609): Во все-
милостивейшем уважении на усердную службу и отличное мужество, оказанное 
24-го октября при взятии приступом сильно укрепленного Варшавского предме-
стия, именуемого Прага. 

2 мая 1797 года получил чин полковника, 5 августа 1798 года — генерал-майора. 
Назначен 21 июня 1800 года шефом кирасирского Военного Ордена полка. С 21 октября 
по 1 декабря 1800 года был инспектором по кавалерии Лифляндской инспекции. 21 авгу-
ста 1800 года произведён в генерал-лейтенанты. Участвовал в походе 1805 года. Летом 
1806 года стал командиром 4-й дивизии (7 пехотных и 3 кавалерийских полка), с которой 
участвовал в кампаниях 1806 и 1807 годов. Командовал авангардом корпу-
са Буксгевдена в сражении при Голымине. Отбив атаки превосходящих сил марша-
лов Мюрата и Ожеро, ему удалось уйти от преследования. 21 января 1807 года был удо-
стоен ордена Святого Георгия 3-го кл. (№ 142): В воздаяние отличной храбрости и 
мужества, оказанных в сражении против французских войск 14-го декабря при 
Голомине. 

С декабря 1806 командовал кавалерией левого крыла русской армии. В сражении 
при Прейсиш-Эйлау командовал всей кавалерией русской армии. Зарекомендовал себя 
блестящим кавалерийским начальником, проявив выдающуюся отвагу в сражениях 
при Гуттштадте, Гейльсберге и Фридланде. При отступлении русских войск 
к Тильзиту ему было поручено командование арьергардом армии. 

В 1808 году воевал со шведами в Финляндии. Командовал Васским корпусом. 
Предложил идею перехода в Швецию по льду Ботнического залива. В феврале 1809 года, 
после того как руководство операцией по переходу по льду Ботнического залива было 
поручено М. Б. Барклаю-де-Толли, Голицын демонстративно подал в отставку и 8 ап-
реля был уволен от службы. 

Время гражданской жизни он употребил на путешествие по Германии, где слушал 
лекции в разных университетах. 

Голицын смог вернуться в армию только в августе 1812 года, после назначе-
ния М. И. Кутузова главнокомандующим. Назначен командиром Кирасирского корпуса (1-
я и 2-я кирасирские дивизии). Участвовал в сражении при Шевардино. Отличился 
в Бородинском сражении, где стойко отбивал атаки на Семёновские флеши и бата-
рею Раевского. После оставления Москвы Голицыну поручено командование одной из 
двух колонн отступавшей к Тарутино армии. 6 октября на реке Чернише остановил войска 
Мюрата, пытавшиеся прорваться на Калужскую дорогу. Сыграл одну из главных ролей в 
победе под Красным, где взял 7 тысяч пленных и 35 орудий. Во время Заграничного по-
хода 1813—1814 годов командовал кавалерийским резервным корпусом, с которым 
участвовал в сражениях 
при Лютцене, Бауцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге, Бриене, Фер-Шампенуазе, взятии 
Парижа. 2 апреля 1814 года пожалован в генералы от кавалерии. 
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После войны с Наполеоном, в 1814—1818 годах командовал 1-м резервным ка-
валерийским корпусом, в 1818—1820 годах — 2-м пехотным корпусом. В 1813 году, после 
смерти старшего брата Бориса, унаследовал его подмосковное имение Вязёмы. С 1822 
года — Почётный член Петербургской академии наук. 

Управление Москвой 
6 января 1820 года Александр I назначил Голицына московским военным гене-

рал-губернатором. 31 октября 1821 года — членом Государственного совета. 

Голицын управлял Москвой 24 года, до своей кончины, и приложил много сил и 
энергии для восстановления города после Великого пожара. Среди мероприятий его гу-
бернаторства можно отметить следующие: 

• Устройство Воскресенского сада над старым руслом Неглинной. 

• Строительство существующих зданий Большого и Малого театров. 

• Закладка храма Христа Спасителя. 

• Возведение постоянного Москворецкого моста. 

• Открытие Первой Градской и Ново-Екатерининской лечебниц. 

• Обустройство бульвара на Кремлёвской набережной. 

• Строительство триумфальных ворот у Тверской заставы. 

• Отведение для приезжающих в Москву евреев-торговцев Глебовского по-
дворья (в качестве единственно возможного места проживания). 

Москвичи ценили его доступность, гостеприимство и справедливость, да и сам 
император Николай I осыпал его милостями, дав ему титул светлейшего (16 апреля 
1841 года), орден Святого Андрея Первозванного и свой портрет, украшенный алмазами. 
8 ноября 1831 года был определён в свиту Его Императорского Величества с пожалова-
нием звания генерала, состоящего при Особе Его Величества, и императорских вензелей 
на эполеты. 21 октября 1834 года назначен шефом Орденского кирасирского полка. 

В последние годы жизни часто болел. В 1843 году уехал лечиться во Францию, 
где и скончался 27 марта 1844 года от последствий хирургической операции. По сло-
вам Корфа, «преблагороднейший и предобрейший» князь «уронил себя во мнении 
Москвы, и вообще всей публики, через любовную связь с одной замужнею женщи-
ною, которую он взял даже с собой за границу, но которая умерла на самых первых 
порах их путешествия ещё в Берлине». 

Похоронен в Донском монастыре в усыпальнице князей Голицыных — церкви 
Михаила Архангела. Хотя князь Дмитрий был «очень равнодушен к религиозным веро-
ваниям», при получении известия о его кончине, по свидетельству Корфа, православную 
Москву захлестнули лицемерные панихиды, причём появились в его память не только 
стихотворения, но и «эмалированные траурные перстни и кольца». 

Согласно «Русским портретам», князь Дмитрий Голицын был видный мужчина, 
высокий ростом, с величественной осанкой, имел правильные черты и хороший цвет ли-
ца. Проведя свою первую молодость в чужих краях, он хорошо знал иностранные языки и 
очень плохо русский, так что, когда сделался московским генерал-губернатором и ему 
приходилось говорить где-нибудь речь, он сам писал её на французском языке, потом от-
давал для перевода на русский и почти затверживал, чтобы суметь прочитать по бумаж-
ке. До самой старости у него сохранялось в выговоре что-то иностранное. Он был очень 
близорук и от природы (а возможно и от недостаточного знания родного языка) весьма 
застенчив, что плохо знавшие его люди нередко принимали за аристократическую спесь и 
гордыню. К примеру, для Корфа генерал-губернатор был «более француз, нежели рус-
ский, а в существе приверженец всех предрассудков и поверий высшей касты», который 

плохо разбирался в людях и оттого был вечно «окружён всякими пронырами». С по-
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следними мнениями Высший Разум не согласен. Голицын прекрасно разби-
рался в людях. 

- Уважаемый Иерарх, как правильно следует понимать качество ин-
дивида гениальность, которое будет часто встречаться в дальнейшем в 
данной публикации? 

Отношение и выполнение одной из обязанностей индивида, которой он 
отдаёт более всего сил, умений и таланта. 

Например, гениальность Голицына Д.В. – в отношении и выполнении 
обязанностей генерал-губернатора Москвы. Гениальность Воронцова М.С. – в 
отношении и выполнении воинского долга перед Россией 

. Достоверность информации о Голицыне Д.В. – 92%. 

 

Горчаков Андрей Иванович 

 

 

Русский военачальник, племянник и протеже А. В. Суворова, 
брат А. И. Горчакова, генерал от инфантерии (1819). 

 

Горчаков Андрей Иванович. Годы жизни: 1779 – 1855. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: совесть, честность, порядочность, сознательность, 
добросовестность, обязательность, сила духа, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, 
чистые помыслы, экстраординарность, толерантность, «милость к падшим», 
патриотизм, ответственность, дисциплинированность, целеустремлён-
ность, принципиальность, пунктуальность, оригинальность, дипломатич-
ность, сообразительность, дальновидность, самообладание, хладнокровие, си-
ла воли, гениальность. 
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Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Выдающийся Патриот России Горчаков Андрей Иванович, 
Герой Отечественной войны 1812 года и выдающийся государ-
ственный деятель – Уникум Российской истории: он один из не-
многих сделал за свою жизнь столько, сколько обычный инди-

вид за 7 жизней. Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, ко-
гда-либо живших и ныне живущих. 

Из княжеского рода Горчаковых, сын князя Ивана Романовича и сестры А. В. 
Суворова Анны. 

Был записан на военную службу в гвардию ещё в двухлетнем возрасте, что для 
детей дворян того времени было нормой; 1 января 1793 года вступил в действительную 
военную службу в чине прапорщика. В 1797 году получил чин подполковника гвардии и 
должность флигель-адъютанта при императоре Павле I. 12 февраля 1798 года по непо-
средственному приказу монарха отправился в село Кончанское к находившемуся там в 
фактической ссылке Суворову, предложив тому прибыть в Петербург для беседы с им-
ператором; добившись согласия фельдмаршала, впоследствии стал посредником в его 
примирении с Павлом. 

В апреле 1798 года был произведён в полковники, а 25 марта 1798 года — 
в генерал-майоры, после чего был переведён в лейб-гвардии Преображенский полк. 1 но-
ября 1798 года вышел в отставку, но уже 9 января 1799 года вновь поступил на службу — 
в Военную коллегию. Добровольно решил принять участие в Итальянском и Швейцарском 
походах Суворова, вернувшись тем самым к боевой службе, и проявил храбрость 
в битве при Треббии, будучи награждён за отличие орденом Святой Анны 1-й степени с 
алмазами, а также в сражении при Нови. 11 февраля 1800 года произведён в генерал-
лейтенанты за успешный переход через Альпы. 8 марта 1800 года назначен ше-
фом Невского мушкетерского полка, а 17 февраля 1803 года — шефом Тамбовского муш-
кетёрского полка. 17 августа 1805 года назначен инспектором гарнизонов Московской ин-
спекции, с оставлением в должности шефа Тамбовского мушкетёрского полка. 

В 1806 году участвовал в создании 18-й пехотной дивизии, которая под его руко-
водством участвовала в Войне четвёртой коалиции. В битве под Фридландом под его ко-
мандованием находились войска правого фланга русской армии. В 1809 году принимал 
участие в войне против Австрии, поскольку Россия тогда считалась союзницей Франции, 
а после победы возглавлял оккупацию Восточной Галиции. Во время этой кампании он 
отправил письмо к главнокомандующему австрийской армией эрцгерцогу Фердинанду, в 
котором поздравил того с победой в битве при Ваграме и заявил, что надеется, что-
бы «храбрые войска были соединены на поле чести», и отметил, что «с нетерпе-
нием ожидает времени, когда он мог бы присоединиться с своею дивизией к вой-
скам эрцгерцога». После того как это письмо перехватили французы, Горчаков по при-
казу императора был подвергнут военному суду и по итогам доклада от генерал-
аудиториата император Александр I приказал «отставить его от всех служб, никогда 
в оные не принимать и воспретить въезд в обе столицы». 29 сентября 1809 года 
Горчаков вынужден был уйти в отставку с военной службы. 

1 июля 1812 года был, однако, вновь принят на действительную военную службу 
и получил назначение во 2-ю Западную армию, в которой командовал «авангардным кор-
пусом», созданным 23 июля (27-я пехотная дивизия, 2-я сводная гренадерская дивизия, а 
также две роты артиллерии). 5 сентября (24 августа) генерал Багратион возложил на 
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Горчакова оборону Шевардинского редута, находившегося в районе Бородинского поля, 
в двух верстах от деревни Семёновской, с целью задержать на этом участке французов 
как можно дольше, чтобы остальные войска тем временем могли занять позиции, вы-
бранные для генерального сражения, и успеть возвести на них укрепления. Численность 
наступавшей французской армии оценивалась в 35—40 тысяч человек, тогда как редут 
под началом Горчакова обороняло всего 11 тысяч русских; тем не менее, его войска не 
только смогли удержать позиции до позднего вечера, отойдя к главным силам только по 
приказу Михаила Кутузова, но и несколько раз переходили в контратаки.  

Находясь 7 сентября (26 августа) в «день Бородина» при Багратионе, был тяже-
ло ранен. Подчинённые ему войска — 2-я сводная гренадерская диви-
зия М. С. Воронцова и 27 пехотная дивизия Д. П. Неверовского были возвращены в со-
став 8-го пехотного корпуса М. М. Бороздина и с честью защищали флеши, почти полно-
стью погибнув в Бородинском сражении. Произошло это «возвращение» «до» или «по-
сле» Бородинского сражения, является в литературе дискуссионным. Нахождение же 
А. И. Горчакова «при Багратионе» указывает на определённое недовольство послед-
ним действиями А. И. Горчакова в Шевардинском бою (это факт!). 20 декабря 1812 года 
А. И. Горчаков был удостоен ордена Святого Георгия 3-го класса «в награду за муже-
ство и храбрость, оказанные в сражении против французских войск 26-го августа 
при Бородине». Из-за полученной раны вынужден был долго лечиться и вернулся в ар-
мию в начале 1813 года. 

Участвовал в так называемой Битве народов под Лейпцигом, за проявленную 
храбрость в которой был награждён орденом Св. Владимира 1-й степени. Ему также были 
пожалованы знаки ордена Красного орла 1-й степени от Прусского королевского двора. В 
1814 году участвовал в сражениях под Бриенном, Ла-Ротьером, Бар-сюр-Обом. 19 марта 
1814 года получил орден Святого Георгия 2-го класса «за отличие при взятии Парижа». В 
1817 году был назначен членом Государственного совета, 1 января 1819 года произведён 
в генералы от инфантерии. 14 января 1819 года возглавил 3-й пехотный корпус, а 19 
февраля 1820 года — 2-й пехотный корпус. Сын писателя М. Н. Загоскина, видевший 
Горчакова в 1851 году, писал о нём: 

Старик высокого роста, худой, сутуловатый и белый, как лунь. По ста-
рой привычке, он не носил усов, что придавало гладко выбритому морщинисто-
му его лицу сходство с лицом какой-либо почтенной старушки. Князь мог бы 
быть интересным рассказчиком про былое прожитое им время, но, к сожалению, 
он редко пускался в разговоры, сидел смирно, глядел сумрачно и приезжал на 
обеды, вероятно, с целью вкусно и сытно покушать. 

Умер в 1855 году, похоронен в Донском монастыре в Москве (место могилы даже 
приблизительно не определено). Достоверность информации о Горчакове А.И. – 81%. 

 

От автора: в данной публикации Горчаков А.И. представлен как Герой 
Отечественной войны 1812 года. 

 Автор не нашла сведений о нём как о государственном деятеле, так 
как качество гениальность, присвоенное ему Высшим Разумом, относится к 
нему, который много усилий приложил государственным делам на благо 
России. Высокая благодарность Горчакову Андрею Ивановичу за это от по-
томков. 
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Греков Дмитрий Евдокимович 

Генерал-майор русской императорской армии из казачьего старшин-
ского рода Грековых. Отец генерал-майора Тимофея Грекова. 

 

Греков Дмитрий Евдокимович. Годы жизни: 1748 – 1820. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, неравнодушие, чувство дол-
га, «милость к падшим», патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, 
непоколебимость, фатализм, непримиримость. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала среднюю военную службу. Душа выполнила 
Программу на 70% с лёгкой кармой.  

Смерть по Программе. 

Честь и Слава храброму Патриоту Земли Русской Герою 
Отечественной войны 1812 года Грекову Дмитрию Евдокимовичу 

от потомков. 

Происходил «из подполковничьих детей Войска Донского», сын казачьего полков-
ника Евдокима Тимофеевича Грекова, известного своими делами в войнах Екатеринин-
ской эпохи. На действительную службу поступил 13-летним казаком. Боевое крещение 
получил на Северном Кавказе, на Тереке, служа с 1764 по 1766 год в крепости Кизляр. На 
границе участвовал в стычках с горцами. Там был назначен полковым есаулом. 

Участник Русско-турецкой войны 1769–1774 годов. В должности есаула Донских 
казачьих полков в самом начале войны отличился под Аккерманской крепостью. За тот 
бой был по указу императрицы Екатерины II награжден именной золотой медалью. По-
сле этого воевал против Крымского ханства. Участник взятия Перекопа и города Феодо-
сии. В «Первой екатерининской турецкой войне» Греков 1-й заслужил чин донского пол-
ковника (в январе 1771 года). В конце той войны донцы охраняли внутреннее спокойствие 
на полуострове, несли охрану побережья от турецких десантов с моря. 

В 1783–1786 годах полковник Дмитрий Греков находился в походах на Кубань, 
где участвовал в боях с отрядами Ногайской орды и черкесами. В 1786 году попал в плен 
к горцам, в котором пробыл десять месяцев, став «живым товаром». Был выкуплен из 
плена за собственные деньги. 

…В ходе «Второй екатерининской турецкой войны» 1787–1791 годов Грекову до-
велось воевать и в Северном Причерноморье, и в Крыму, и на Кавказе. Отличился в 
штурме Очаковской крепости. Был награжден Золотым крестом «За Очаков», который но-
сился на Георгиевской ленте. 

В следующем, 1789 году, став походным атаманом Донских казачьих полков, 
находился в Крыму, который окончательно закреплялся за Россией. Среди прочего обес-
печивал там личную безопасность последнего крымского правителя из рода чингизидов – 
Шагин Гирея. 

В последний год войны оказался на Кавказском театре, на Кубани. Там донские 
казаки под его командованием отличились в разбитии турецкого укрепленного лагеря у 
горы Жеметаси. Кроме пленных трофеями донцов тогда стали два орудия и три отрядных 



150 
 

знамени. За тот бой Дмитрий Евдокимович был пожалован орденом Святого Георгия 4-
й степени. Этот Военный орден был только два года назад учрежден императрицей Ека-
териной Великой, а потому являлся еще очень редкой высочайшей наградой. 

В самом конце войны новоиспеченному Георгиевскому кавалеру довелось отли-
читься в осаде и штурме черноморской крепости Анапа. У турок она по силе модернизи-
рованных фортификационных сооружений считалась «кавказским Измаилом». По пред-
ставлению командующего русским корпусом генерал-аншефа Ивана Васильевича Гудо-
вича, казачий полковник награждается похвальным листом. 

…Во время Польской кампании 1794 года Греков оказался в составе суворовских 
войск, действовавших против польских конфедератов. Принял участие в штурме укрепле-
ний Праги – правобережного предместья Варшавы, что повлекло за собой капитуляцию 
ее защитников. В том же году следует производство в (армейские) полковники. 

7 сентября 1798 года Дмитрий Евдокимович Греков становится генерал-
майором. Генеральский чин давался ему за прошлые заслуги и за командование казачь-
ими полками в мирное время. В том же году он назначается начальником Дербентского 
калмыцкого улуса. Калмыки кочевали в Сальских и Приволжских степях, а их конница со-
ставляла немалую часть иррегулярных войск Российской империи в ту эпоху с ее часты-
ми войнами. Начальник улуса отвечал за спокойствие среди кочевников и своевремен-
ность выставления определенного числа конных воинов в поход. 

В 1800 году увольняется в отставку: «отчисляется от службы». Тогда царская 
опала непредсказуемого в своих решениях императора Павла I Петровича пала на не-
малую часть донского генералитета. Да и не только на него, но и на армейских чинов - 
придворных вельмож. 

…Наполеоновское нашествие застало казачьего генерала на родном Дону, где он 
исполнял должность начальника Усть-Медведицкого округа. Он явился одним из главных 
организаторов «Всеобщего Донского ополчения», проявив при этом большие организа-
торские способности. 

64-й летний Греков, всегда отличавшийся бодростью духа, прибыл в Тарутин-
ский лагерь, где собиралась с силами Главная действующая армия генерал-
фельдмаршала М.И. Голенищева-Кутузова, 29 сентября. Дмитрий Евдокимович в тот 
день привел с собой казачью бригаду, состоявшую из трех Донских ополченческих пол-
ков. Они были сформированы на Верхнем Дону. 

К слову говоря, Дмитрий Евдокимович с полным на то правом мог гордиться и 
свой фамилией, и своим славным, старинным казачьим родом – в Отечественной войне 
1812 года в составе Донских казачьих полков доблестно сражались 38 (!) Грековых. Два 
его родных брата – Дмитрий и Алексей – в генеральских чинах тоже участвовали в из-
гнании французов из пределов России. 

Его сын – Тимофей Дмитриевич Греков – с отличием командовал в 1812 году 
казачьим полком, став в следующем году командиром элитного войскового Атаманского 
полка. Он получил генерал-майорский чин за «Битву народов» под Лейпцигом, когда его 
атаманцы в ходе лихой атаки захватили 22 французские пушки. Со своими донцами он 
принял участие в сражении на реке Чернишня (или иначе – в Тарутинском сражении). То-
гда русские войска, прежде всего донская конница, основательно потрепали авангард 
наполеоновской армии, которым командовал маршал Франции Иоахим Мюрат, один из 
лучших полководцев Бонапарта. 

В ходе преследования отступавших французов генерал-майору Д.Е. Грекову 
вверяется в командование отдельный отряд иррегулярной конницы, состоявший из пяти 
Донских казачьих полков. Действовать же пришлось чаще в составе летучего корпуса 
атамана М.И. Платова, который руководил по кутузовскому приказу преследованием от-
ступавшего неприятеля по Старой Смоленской дороге. 
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Со своими донцами Дмитрий Евдокимович отличается в боях у Колоцкого мо-
настыря при Соловьевой переправе, Духовщине, Смоленске, Красном и на берегах Бере-
зины. После взятия смоленского города Дорогобужа грековский отряд по распоряжению 
Платова направляется для действий на Новую Смоленскую дорогу вниз по правому бе-
регу Днепра. Генерал-майору Грекову довелось участвовать в Заграничном походе рус-
ской армии 1813–1814 годов. После этого он по возрасту оставил армейские ряды и воз-
вратился на Дон. 

В биографии этого человека, которого современники почитали за доблесть, про-
явленную при Очакове, Анапе и Тарутино, одним из героев тихого Дона, есть «белое пят-
но». Скорее даже не в биографии, а в послужном списке. Там значатся всего три боевых 
награды: орден Святого Георгия 4-й степени, Золотой крест «За Очаков» и именная золо-
тая медаль. Такое сейчас объяснить довольно трудно. Это трудно понять тем более, что 
генерал-майор Д.Е. Греков относился к числу лиц, которые состояли с атаманом Плато-
вым в кровнородственных связях. Однако надо признать, что в русской армии, а тем бо-
лее в казачестве, личный героизм далеко не всегда соотносился с числом награждений. 

Это прямо относится к человеку из замечательной плеяды донцов по фамилии Грековы. 
Достоверность информации о Грекове Д.Е. – 82%. 

 

Дарченко Герасим, рядовой 

 

Дарченко Герасим, рядовой. Годы жизни: 1774 – 1814. 

Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 18 э.е., на 
уход из жизни 22 э.е. 

Качества души: неравнодушие, чувство долга, самоотверженность, 
«милость к падшим», рассудительность, практичность, патриотизм, самооб-
ладание, хладнокровие, сила воли, «склонность к подвигу», почтительность, 
непоколебимость, приветливость, несломимость, запасливость. 

Энергетика ума на начало жизни 11 э.е., разума на конец жизни 11 э.е. 
Образованный. 

Программа предусматривала жизнь крестьянина. Душа выполнила Про-
грамму на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Честь и Слава храброму и отважному Патриоту Земли 
Русской Герою Отечественной войны 1812 года  

рядовому Дарченко Герасиму от потомков. 

Отступавшая Великая армия миновала Смоленск. Ее остатки, еще не потеряв-
шие прежней стройности, входили в небольшой городок Красный. Здесь и настигла не-
приятеля преследовавшая его русская армия. 4–6 ноября здесь разыгралось ожесточен-
ное трехдневное сражение. 

…Лейб-гвардии Уланский полк на рысях спешил к Красному, в предместьях кото-
рого слышалась артиллерийская канонада. Повсюду виднелись следы недавнего боя – 
брошенные зарядные ящики, оружие, трупы изможденных лошадей, повозки с награблен-
ным добром, поваленные ядрами деревья… И погибшие неприятельские солдаты из чис-
ла тех, кто пытался отбить здесь атаки преследователей. 
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Шел третий день сражения. По всему чувствовалось, что французы сопротивля-
ются из последних сил. Теперь гвардейцам-уланам уже не приходилось отражать удары 
неприятеля, а больше атаковать самим. Люди устали не меньше коней. Рядовой Герасим 
Дарченко скакал в первом ряду эскадрона. Придерживая у стремени пику, он старался не 
ломать строй. Пользуясь временным затишьем, скормил Вороному с ладони остатки су-
харей. 

К эскадронному командиру подскакал посыльный. Вахмистр что-то торопливо го-
ворил, показывая на лесок, который огибала истоптанная тысячами ног проселочная до-
рога. В строю зашептались – значит, пойдем на француза, быть новой атаке. Эскадрон-
ный привстал на стременах, оглядел замерших в ожидании приказа улан. И скомандовал:  

– Эскадрон! За мной вперед, марш!  

Лейб-гвардейцы на рысях пошли за ним. Ноги коней вязли в грязной снежной жи-
же. Люди под порывами морозного ветра поеживались в седлах, напрягали мышцы, ста-
раясь хоть как-то разогнать кровь и самую малость согреться. За леском французов не 
оказалось. По следам на обочине дороги было видно, что прошла колонна кавалерии. Эс-
кадрон, не сбавляя шага, проследовал дальше. 

– Видать, прытко скакали, – вслух подумал Дарченко. 

Не он один подумал так, видя брошенный, туго набитый солдатский ранец. И ва-
лявшийся чуть поодаль крепко увязанный тюк с каким-то тряпьем. Улан с возмущением 
продолжил: 

– От самой небось матушки Москвы везли. Всю Белокаменную сожгли и пограби-
ли. Как нехристи, людей обирали. 

Его товарищ, скакавший рядом, предложил шутя: 

– А ты, Герасим, коли встретишь тех французиков-то, не зевай. Парижское добро 
не хуже московского! Пускай с нами поделятся. Вот и поквитаемся. 

Герасим ответил в тон острившему соседу: 

– Дай Бог вскорости поквитаться. Уж своего мы не упустим. Отвоюем малость.  

Отступавшую неприятельскую колонну русские уланы нагнали скоро. Эскадрон-
ный дал команду, и конники, опустив пики или обнажив сабли, ринулись на уходящую 
вдаль вереницу повозок и саней, среди которых понуро брели группы мерзнущих людей. 
Захлопали выстрелы. Французы отбивались вяло, охотно сдаваясь в плен. Многие уходи-
ли на запад без оружия, брошенного по дороге как лишняя тяжесть. Словом, уланам 
больших трудов разметать арьергард вражеской колонны не составило. Солдаты Напо-
леона, как поговаривали между собой уланы, после схватки за Малоярославец «стали 
уже не те». Даже бились без прежней бойцовской злости и упорства. 

Однако для лейб-гвардейского эскадрона этот день победно легким не стал. Про-
тивник у Красного еще держался бодро. Маршалы Наполеона имели еще немало бое-
способных полков, пусть и заметно поредевших, которые, повинуясь их приказу, могли 
пойти в бой. Таким оказался 18-й полк французской линейной пехоты в несколько сот 
штыков. Именно с колонной этого полка вскоре и повстречались уланы. Где-то в середине 
вражеских рядов колыхался квадратный штандарт с «орлом», красиво рисуясь на зимнем 
небе. Знаменосец крепко сжимал его древко, для надежности ремнем прикрепленное к 
амуниции. Знаменщика спереди прикрывало несколько солдат. При виде развевающегося 
штандарта Дарченко даже вжался в седло от дерзкой мысли, набежавшей вдруг: 

– Вот бы отбить его… 

Тем временем русские всадники разворачивались для атаки. Ждать действия не-
приятеля уланы не привыкли. Раз сошлись на удобном для конного строя поле, значит, 
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быть бою. Французский линейный полк стал сворачиваться в каре, чтобы пулями и шты-
ками отбить удар конницы. 

Герасим Дарченко решил рискнуть и отличиться. Всадник дал шпоры коню и, 
вырвавшись из строя, понесся прямо на вражеского знаменосца. Кто-то из своих кричал 
ему вслед: 

– Дарченко! Уймись! Вернись назад!.. 

Но тот словно не слышал. Летел вперед с пикой в руке, все мысли – о штандарте. 
Одиноко скачущий русский всадник несколько озадачил французских пехотинцев. Быва-
лые воины с изумлением смотрели на смелого конника в темносинем мундире и шапке с 
белым султаном. Доскакав до вражеских рядов, улан метнул пику в знаменосца и выхва-
тил саблю. Коня не сдерживал. Пика не достигла цели и зацепила переднего солдата. Тот 
вскрикнул от боли, схватившись за плечо. Раздавая удары направо и налево, Дарченко в 
мгновение ока оказался около знаменщика, уже схватившегося за пистолет. Однако кон-
ник опередил его и рубанул клинком наотмашь. 

Кругом что-то кричали ошеломленные французы. Герасим уже выхватил штан-
дарт из рук опускавшегося на землю знаменщика. Но ремни не отпускали знаменное 
древко. Рубанув саблей по древку, удалец завладел желанной добычей. Тут французы 
наконец опомнились. Вокруг улана-гвардейца замелькали штыки, сабли и разозленные 
усатые лица. Дарченко лихо отбивался саблей и древком штандарта, вертясь в седле, 
словно циркач. Но все-таки никак не мог вырваться из кольца врагов, чтобы ускакать к 
своим. И тут под ним убили лошадь. 

Так бы и закололи штыками храбреца, да к тому подоспела помощь. Лихой 
наездник корнет Карачаров подскочил к месту схватки и, свалив ударами сабли несколь-
ких французских стрелков, отбил Дарченко. Открыл ему спасительный путь к эскадрону. 
Вслед им хлопали выстрелы, неслась солдатская ругань и угрозы. Со штандартом в руке 
корнет, прикрывая Дарченко, с трудом отбивался от французов, пытавшихся вернуть 
святыню полка. Тут подоспел еще один корнет – Болыдвинг, которому Карачаров и 
бросил «орла». 

Французский линейный полк пришел в движение. Но тут из-за заснеженного леска 
на поле стала выходить лава русской конницы, спешившей на помощь передовому эскад-
рону. Это были три эскадрона лейб-гвардии Уланского полка, ведомые временным пол-
ковым командиром полковником В.П. Гундиусом. Уланы спешили поучаствовать в деле 
под Красным. 

Заметив, что противник получил подмогу, вражеская колонна пехоты смешалась 
в рядах и стала торопливо отходить под прикрытие своих батарейных орудий. Уланы с 
криками настигали линейный полк, чтобы навязать ему бой… Наполеоновскую армию под 
Красным разбили наголову. В числе наиболее отличившихся оказался и лейб-гвардии 
Уланский полк. А рядовой Дарченко, чей подвиг был у всех на устах, стал знаменитостью 
своего полка: посмотреть на него приходили офицеры других полков. На все приветствия 
Герасим, удивленный таким всеобщим вниманием, смущенно отвечал, демонстрируя 
трофейного «орла»: 

– Захотелось мне поквитаться с ними за сожженную матушку Москву. Погодите, 
вот придем в Париж, дай-то Бог… 

Как водится на войне, после сражения стали подводить итоги: сколько погибших и 
раненых, сколько пленных, какие трофеи взяты, как и кто примерно отличился под Крас-
ным. Эскадронный командир написал рапорт полковому начальству. И лично отвез его 
вместе с отбитым штандартом генерал-майору А.С. Чаликову. Тот, расспросив подроб-
ности, отправил свой рапорт в штаб 1-го кавалерийского корпуса. К донесению приложил 
«орла» – знамя полка линейной пехоты Наполеона. 
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Командир корпуса генерал-лейтенант Ф.П. Уваров, в свою очередь, доложил о 
подвиге главнокомандующему русской армии генерал-фельдмаршалу М.И. Голенище-
ву Кутузову. Тот с интересом выслушал рассказ о геройском деле. Он захотел посмот-
реть на того молодца, что отбил у французов штандарт. За рядовым Герасимом Дарчен-
ко сразу послали. 

В эскадроне переполошились. Такое случается не часто! Геройского улана 
осмотрели со всех сторон – справно ли сидит на нем форма, весел ли конь – и отправили 
с посыльным в армейскую штаб-квартиру. 

Кутузов с минуту разглядывал гвардейца. Открытое лицо, ладная фигура… Улан 
как улан. Краса российской кавалерии. Спросил его: 

– Молодец. Наслышан про твое молодечество, знатный штандарт отбил у фран-
цузов. Небось сильно озлобился на них? Немного растерянный от приветствия самого 
Кутузова, Герасим Дарченко, стараясь держаться как можно достойнее, ответил: 

– За матушку Москву, ваша светлость, посчитался с французами. Теперь им за 
все злодеяния отвечать в бою приходится. Чтоб больше к нам не совались. Главнокоман-
дующий, еще раз оценивающе взглянув на штандарт (скоро «орла» 18-го линейного полка 
среди прочих трофеев представят самому императору Александру I), кивком головы 
подозвал к себе дежурного офицера, бережно взял новенький Георгиевский крест и при-
крепил его на грудь замершего от счастья рядового. Добавил весомо: 

– Носи и в боях. Заслужил по чести, по храбрости. Воюй с Богом в сердце за 
нашу древнюю Москву и землю родную. И будь жив, чтоб ни пуля, ни сабля тебя не бра-
ли… 

…Так стал рядовой лейб-гвардии Уланского полка Герасим Дарченко Георгиев-
ским кавалером, обладателем Знака отличия императорского Военного ордена за 
№ 18497. В историю полка гвардейской кавалерии, имевшего Георгиевские штандарты, 
Дарченко вошел как герой из рядовых Отечественной войны 1812 года, награжденный 
лично генерал-фельдмаршалом М.И. Голенищевым Кутузовым на поле Красненского 
сражения. 

Храбрый корнет Карачаров в скором времени одним из первых в полку получил 
орден Святого Георгия 4-й степени. А лейб-гвардии Уланский полк высочайшим указом от 
13 апреля 1813 года удостоился знамени за «грозу 12-го года». Трофей улан – «орел» 18-
го французского линейного полка (с полотнищем и лентами) – первоначально хранился в 
Казанском соборе Санкт-Петербурга. Но в советское время он был передан в собрание 
Государственного Эрмитажа. Где находится и сейчас. Высокая степень достоверности 
изложения событий – 82%. 

Карачаров, корнет 

 

Карачаров, корнет лейб-гвардии Уланского полка. Годы жизни: 1782 – 
1838. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 25 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, неравнодушие, чувство дол-
га, «милость к падшим», патриотизм, авантюризм, распорядительность, ис-
полнительность, рискованность, бесстрашие, самообладание, хладнокровие, 
сила воли, стремительность, непоколебимость, фатализм, лукавство. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 
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Программа предусматривала жизнь городского обывателя. Душа выпол-
нила Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Честь и Слава храброму и отважному Патриоту Земли 
Русской Герою Отечественной войны 1812 года  

корнету Карачарову от потомков. 

 

Давыдов Денис Васильевич 

 

 

Русский поэт, наиболее яркий представитель «гусарской поэ-
зии», мемуарист, генерал-лейтенант. Один из командиров партизанского 

движения во время Отечественной войны 1812 года. 

Давыдов Денис Васильевич. Годы жизни: 1784 – 1839. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, велико-
душие, неравнодушие, чувство долга, экстраординарность, «милость к пад-
шим», патриотизм, неутомимость, авантюризм, мудрость, решительность, 
решимость, находчивость, бесстрашие, наблюдательность, неустрашимость, 
гибкость, самообладание, хладнокровие, сила воли, склонность к подвигу, весё-
лость, жизнерадостность, артистичность, стремительность, взвешенность, 
обаятельность, гениальность.  

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу, способности к 
стихотворчеству. Душа выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 
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Выдающийся Патриот России Давыдов Денис Васильевич, 
Герой Отечественной войны 1812 года и выдающийся государ-
ственный деятель – Уникум Российской истории: он один из не-
многих сделал за свою жизнь столько, сколько обычный инди-

вид за 7 жизней. Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, ко-
гда-либо живших и ныне живущих. 

От автора: качество гениальность Давыдовым Д.В. выработано во-
енной и литературной деятельностью. 

Родился в Москве, в семье полковника (дослужившегося до чина бригадира) В.Д. 
Давыдова, командира тогда Полтавского легкоконного полка. С семи лет находился в 
полку «при отце». Получил домашнее образование. В 17 лет поступил эстандарт-юнкером 
в Кавалергардский полк. В 19 лет получил производство в чин поручика. 

Поэтическое дарование обнаружилось у Дениса Давыдова рано. Начинал он 
путь литератора баснописцем. В сентябре 1804 года за вольнолюбивые басни «Голова и 
ноги» и «Быль или басня, как кто хочет назови» по распоряжению императора Алек-
сандра I переводится из столицы ротмистром в Белорусский гусарский полк. Современ-
ники считали, что с этого времени продвижение Давыдова по службе шло трудно: он 
«сто раз был обойден, часто забыт, иногда притесняем и даже гоним». 

Молодой офицер вскоре приобрел известность как автор «гусарских стихов». В 
них он воспевал удаль и вольное веселье. Его стихотворения имели широкую извест-
ность, делая имя автора популярным и в армии, и в обществе. В июле 1806 года его воз-
вращают в столицу – переводят в чине поручика в лейб-гвардии Гусарский полк. 

Боевое крещение Денис Давыдов получил в ходе Русско-прусско-французской 
войны 1807–1808 годов. За две военные кампании гусарский офицер, адъютант генерала 
П.А. Багратиона, побывал во многих делах: при Вольфсдорфе, Ландсберге, Прейсиш 
Эйлау, Гутштадте, Гейльсберге и Фридланде. 

За эту войну против французов в Восточной Пруссии Д.В. Давыдов удостоился 
четырех боевых наград – ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом, Золотой саб-
ли «За храбрость» и прусского ордена «За заслуги» и производства в штабс-ротмистры. 

Довелось ему поучаствовать в войне со Швецией. Под командованием полковни-
ка Я.П. Кульнева отличается в занятии Аландских островов с последующим выходом баг-
ратионовского авангарда по балтийскому льду к побережью Швеции. Из Финляндии Де-
нис Давыдов отправляется на войну с Турцией, прибыв летом 1809 года на берега Ду-
ная. Участвует в сражениях под Мачином и Гирсовом, Рассеватом и Татарицей, при взя-
тии крепости Силистрия, под Шумлой (командовал 2-м Уральским казачьим полком) и 
Рущуком. За «храбрость и в особенности присутствие духа» награждается орденом 
Святой Анны 2-й степени с алмазами. Следует производство в ротмистры. 

Отечественная война, которая дала ему прижизненную славу, связана у Дениса 
Давыдова со службой в Ахтырском гусарском полку. В него он был переведен по соб-
ственной просьбе подполковником с назначением командиром гусарского батальона. В 
начальный период войны сражался под Романовым, Салтановкой, участвовал в Смолен-
ском сражении. Перед Бородинской битвой, 21 августа, Давыдов подает командующему 
2-й Западной армии князю П.И. Багратиону рапорт с объяснением «выгод партизан-
ской войны» и с просьбой выделить в его распоряжение легкоконный летучий отряд. Та-
кой отряд ему был дан (первоначально 50 ахтырских гусар и 80 казаков, затем их будет 
больше) с задачей действовать на вражеских коммуникациях по Старой Смоленской до-
роге. Главнокомандующий М.И. Голенищев-Кутузов одобрил такое решение.  

24 августа армейский партизанский отряд скрытно отправился в тыл наполеонов-
ской Великой армии. Вот лишь некоторые, наиболее яркие страницы из его действий: 
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2 сентября. У деревни разбит отряд вражеских фуражиров. Взято в плен 160 че-
ловек и захвачен весь обоз с награбленным провиантом. Трофейное оружие роздано 
местным крестьянам. 

…16 сентября. Отряд подполковника Д.В. Давыдова под городом Вязьмой 
напал на французский отряд, прикрывавший транспорт с артиллерийскими боеприпаса-
ми. Неприятель был полностью разбит, в плен взято 148 человек. 

…19 сентября. Партизаны Дениса Давыдова на Смоленском тракте у села 
Юренево напали на колонну из трех батальонов пехоты и разгромили ее. Взято в плен 
143 человека. 

…8 октября. Партизанский отряд подполковника Давыдова напал на большой 
неприятельский транспорт под Вязьмой, прикрытие которого состояло из трех полков пе-
хоты. В плен взято 500 человек. 

…28 октября. Отряд Давыдова участвовал в совместной операции с отрядами 
генерал-адъютанта В.В. Орлова-Денисова, капитанов А.Н. Сеславина и А.С. Фигнера 
в окружении у деревни Ляхово бригады генерала Ожеро из дивизии генерала Барага. По-
сле упорного боя Ожеро сдался с бригадой (19 офицеров, более 1500 рядовых) в плен. 

…3 ноября. Летучие отряды Давыдова (уже в чине полковника) и Орлова-
Денисова совершили нападение на дороге между селениями Аносово и Мерлино, взяв в 
плен генералов Альмера и Бюрта. 

…9 ноября. Давыдовский отряд вытеснил неприятеля из города Копыся, захватив 
там большой обоз. 

…14 ноября. Партизаны Дениса Давыдова в местечке Белыничи атаковали от-
ряд польских войск и преследовали его до местечка Есмонов. Захвачен госпиталь и про-
виантский склад. 

…21 ноября. Полковник Давыдов вместе с другими армейскими летучими отря-
дами повел преследование отступавшего неприятеля в направлении на города Ковно 
(Каунас) и Гродно. 

…8 декабря. Отряд Д.В. Давыдова занял город Гродно, из которого бежали ав-
стрийцы генерала Фрелиха. Захвачены различные армейские припасы и госпиталь. 

Только за первые восемнадцать дней активных партизанских «поисков» в районе 
Смоленской дороги отряд истребил немало наполеоновцев, взял в плен 15 офицеров и 
908 рядовых, захватил 36 артиллерийских повозок, 40 провиантских фур, 144 вола и око-
ло 200 лошадей. 

За «грозу 12-го года» партизан Денис Давыдов удостоился орденов Святого Ге-
оргия 4-й степени и Святого Владимира 3й степени, повышения в чине. Имя поэта-гусара 
не раз мелькало в донесениях главнокомандующего Главной русской армии на высочай-
шее имя. Как, к примеру, говорилось в кутузовском донесении от 11 сентября: 

«Ахтырского гусарского полка подполковник Давыдов со 150 (!) человеками 
легкой кавалерии уже давно живет между Гжатском и Можайском и удачно действу-
ет на неприятельской коммуникации». 

Донской атаман М.И. Платов, сам великий мастер действий легкоконной казачь-
ей конницы, восторгался отважными действиями партизан гусарского полковника. Он пи-
сал ему: 

«Бей и воюй, достойный Денис Васильевич, с нашедшею вражеской силой 
на Россию и умножай оружия российского и собственную свою славу…» 

Кампанию 1813 года полковник Денис Давыдов и его отряд начал в рядах пе-
редового корпуса генерала Ф.Ф. Винцингероде. Послужной список героя Ахтырского гу-
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сарского полка пополнили сражения под Калишем и Дрезденом, Бауценом и Рейхенба-
хом, Лейпцигом и Касселем. 

Война на территории самой Франции дала Давыдову производство в генерал-
майоры (за отличие у Ла Ротьера). Отличился командир Ахтырского гусарского полка и в 
деле при Бриенне. С гусарской бригадой вступил в Париж. 

Дальнейшая армейская служба мирных дней сложилась для него следующим об-
разом. Сперва Давыдов состоял при начальниках ряда кавалерийских дивизий, с 1818 
года – начальник штаба сперва 7-го, затем 3-го пехотных корпусов. В мае 1820 года гене-
рал-майор Д.В. Давыдов выходит в отставку. Он занимается в основном литературной 
деятельностью, связанной с недавним партизанским прошлым. Из-под его пера выходят 
рукописи книг «Опыт теории партизанских действий» и «Дневник партизанский дей-
ствий 1812 года». 

В армию Давыдов вернулся в 1826 году, став участником второй Русско-
персидской войны. Во время Польского восстания 1830–1831 годов командовал отдель-
ным отрядом, отличившись в ряде столкновений с «мятежниками». Императором Нико-
лаем I был пожалован орденом Святого Владимира 2-й степени и чином генерал-
лейтенанта. 

Последние годы жизни Дениса Васильевича были «связаны» с Отечественной 
войной 1812 года. Он плодотворно занимается литераторством. Одним из первых опро-
верг версию о «генерале морозе», якобы погубившем на российских просторах наполео-
новскую Великую армию. В 1832 году издал первый свой прижизненный сборник стихо-
творений. 

По его инициативе в 1839 году прах генерала от инфантерии князя П.И. Баграти-
она переносится «из пустынного села Сима Владимирской губернии» на Бородинское по-
ле, на Курганную высоту (Батарею Раевского). Давыдов в той церемонии был началь-
ником почетного эскорта. Сам Денис Васильевич был похоронен на кладбище Новоде-
вичьего монастыря. 

Благодарная Россия всегда чтила память прославленного партизана Отече-
ственной войны 1812 года. В празднование ее 100-го летнего юбилея имя Д.В. Давыдова 
было присвоено Ахтырскому гусарскому полку, которым ему довелось командовать. До-
стоверность данной информации 92%. 

 

Анж-Иасент-Максанс де Кормайон, барон де Дамас 
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Французский и российский военачальник и государственный дея-
тель, роялист-легитимист, участник наполеоновских войн на стороне Рос-

сии, затем министр эпохи Реставрации Бурбонов. 

Анж-Иасент-Максант де Кормайон, барон де Дамас. Годы жизни: 1785 
– 1862. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: совесть, честность, порядочность, сознательность, 
добросовестность, обязательность, сила духа, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, 
достоинство, чистые помыслы, экстраординарность, толерантность, «ми-
лость к падшим», патриотизм, свободолюбие, ответственность, дисциплини-
рованность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, сооб-
разительность, дипломатичность, оригинальность, дальновидность, разно-
сторонность интересов, самообладание, хладнокровие, сила воли, альтруизм. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Величайшая благодарность иноземному гражданину Герою 
Отечественной войны 1812 года Анж-Иасент-Максанту де Кормай-

ону, барону де Дамасу за огромный вклад своего деятельного 
участия на благо России от её потомков. 

Из дворянского рода Дамас, известного своим непримиримым отношением к 
Французской революции. Сын полковника Шарля де Дамаса, племянник герцога Рише-
льё. Родился в Париже. Вскоре после революции оказался с семьёй в эмиграции в Рос-
сии. В 1795—1800 учился в Артиллерийском и инженерном шляхетском кадетском корпу-
се, в котором овладел русским языком и профессиональными навыками офицера. В 1800 
году пятнадцатилетний подпоручик — выпускник корпуса направлен служить 
в Пионерный полк, но уже вскоре — благодаря протекции — переведён на престижную и 
необременительную в мирное время службу в гвардию. 

Несмотря на то, что Наполеон лояльно относился к бывшим эмигрантам, не пре-
пятствуя их возвращению, Дамас оставался в числе непримиримых. В 1805 году, будучи 
офицером лейб-гвардии Семёновского полка, он отважно сражался под Аустерлицем. 
В кампании 1806—1807 не участвовал, занимался обучением рекрутов. В 1811 году он 
уже — полковник, командир батальона лейб-гвардии Семёновского полка (в гвардии 
офицеры аналогичных чинов занимали должности ниже, чем в армии). 

В начале 1812 года лейб-гвардии Семёновский полк, в котором служил Дамас, в 
составе Гвардейской пехотной дивизии входил в 5-й корпус генерал-лейтенанта Лаврова, 
в 1-й Западной армии генерала от инфантерии Барклая-де-Толли. При Боро-
дине полковник Дамас, находясь в гуще боя, был ранен пулей в руку. За это сражение он 
получил орден Святой Анны 2-й степени. В декабре 1812 Дамас был поставлен во главе 
гренадерской бригады (Астраханский и Фанагорийский полки — отборная армейская пе-
хота). 

Бригада хорошо проявила себя в Саксонской кампании 1813 года (при Люце-
ном, при Бауценом и под Лейпцигом), а её командир был награждён орденом Святого 
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Владимира 3-й степени, и произведён (15 сентября 1813) в генерал-майоры. 
В 1814 году Дамас сражался на французской земле — при Бриенне, при Ла-Ротьере (за 
это сражение был пожалован Золотым оружием «За храбрость»), при Арси-сюр-Обе. 

В конце кампании, 5 мая 1814, получил орден Святого Георгия 3-го класса 

в воздаяние отличных подвигов мужества, храбрости и распорядитель-
ности, оказанных в сражении против французских войск 18 марта при Париже. 

Вышел в отставку 10 мая 1814, сразу же после окончания военных действий, и 
вступил в том же году в чине генерал-лейтенанта во французскую армию Бурбонов. 
Участвовал в походе в Испанию, где перед ним капитулировал город Фигерас. В 1823 го-
ду стал пэром Франции. В эпоху Второй Реставрации барон де Дамас занимал пост во-
енного министра (в 1823—1824) и министра иностранных дел Франции (в 1824—1828). 
Был воспитателем внука Карла X герцога Бордоского (более известного как граф де 
Шамбор). 

В 1830 году последовал в изгнание за воспитанником, но в 1833 году вернулся во 
Францию и поселился в замке Отфор. Занимался сельским хозяйством и благотвори-
тельностью. Переписывался с русскими знакомыми, в том числе семейством Олениных 
(письма изданы П. Заборовым в 1999 г.). 

 

Депрерадович Николай Иванович 

 

 

Российский генерал от кавалерии, генерал-адъютант из  

сербского дворянского рода Прерадовичей. 

Депрерадович Николай Иванович. Годы жизни: 1767 – 1843. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: справедливость, неравнодушие, чувство долга, «ми-
лость к падшим», патриотизм, дальновидность, самообладание, хладнокровие, 
сила воли, стремительность, фатализм. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 13 э.е. Вы-
сокообразованный. 



161 
 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 70% со средней кармой на три воплощения. Карма связана не с 
военной службой, а с личной жизнью. 

Смерть по Программе. 

Почет и Слава мужественному Патриоту Земли Русской Ге-
рою Отечественной войны 1812 года Депрерадовичу Николаю 

Ивановичу за безупречную военную службу на благо России от 
потомков. 

Происходил родом из дворян Славяносербского уезда Екатеринославской губер-
нии. Его отец, серб, выходец из Венгрии, был генерал-майором русской армии. В десяти-
летнем возрасте поступил кадетом в Волохский гусарский полк. Через год переведен кор-
нетом в Украинский гусарский полк. В неполные 14 лет стал поручиком. Боевое крещение 
Николай Депрерадович получил в 12 (!) лет. В 1789 году в качестве волонтера он участ-
вовал во «Второй екатерининской турецкой войне». Юный гусарский офицер «был» в 
сражениях с турками и крымчаками под Каушанами, Аккерманом и крепостью Бендеры. В 
пятнадцать лет отличился в Польской кампании 1792 года. В следующем году увольняет-
ся в отставку с чином секунд-майора, но уже вскоре возвращается на военную службу в 
этом чине в Смоленский драгунский полк. Вновь отличается в Польской кампании, но уже 
в «суворовской» 1794 года и получает производство в премьер-майоры. 

Гвардейским офицером Депрерадович стал в декабре 1798 года, будучи пере-
веден императором Павлом I в лейб-гвардии Гусарский полк с чином полковника. В мае 
1803 года жалуется императором Александром I в генерал-майоры и назначается ко-
мандиром самого привилегированного в старой России кавалерийского полка – Кавалер-
гардского. С кавалергардами отличается в сражении при Аустерлице, за что жалуется 
Военным орденом Святого Георгия сразу 3-й степени. Затем в кампании 1807 года вое-
вал с французами на земле Восточной Пруссии: под Гутштадтом, Гейльсбергом и 
Фридландом. И здесь Кавалергардский полк блеснул своей традиционной доблестью. В 
1810 году опытный боевой генерал назначается командиром 1-й Кирасирской дивизии (20 
эскадронов и одна конноартиллерийская рота – 24 орудия), входившей в состав 5-го пе-
хотного корпуса цесаревича Константина Павловича. В 1812 году начальствовал и над 
Гвардейской кавалерийской дивизией. 1-я Кирасирская дивизия являла собой цвет элит-
ной кавалерии Российской империи, состоя из пяти полков: Кавалергардского и лейб-
гвардии Конного, лейб-кирасирских Его и Ее Величеств, Астраханского кирасирского. За 
мужество и храбрость полки Его Величества и Ее Величества в апреле 1813 года были 
причислены к гвардии. 

В послужном формуляре генерал-майора Н.И. Депрерадовича значатся в 
начальный период войны дела у Витебска и Смоленска, а в ходе контрнаступления рус-
ской армии – под Вязьмой и Красным. Особо значим в его биографии день 26 августа. В 
Бородинском сражении 1-я Кирасирская дивизия мужественно защищала центр русской 
позиции севернее Семеновских флешей. Она отличилась во многих контратаках: русские 
конные латники раз за разом бесстрашно сходились в рукопашных схватках с тяжелой 
кавалерией Бонапарта. Неслучайно поле битвы стало громадным кладбищем для более 
чем половины наполеоновской конницы. 

Примечателен показательный факт: на поле Бородина в юбилейном 1912 году 
«железнобоким» конникам Депрерадовича было поставлено сразу четыре (!) памятника: 
за ручьем Огник – Кавалергардам и Конной гвардии, Астраханскому кирасирскому полку, 
2-й конной батарее Ф.Ф. Ралля и у железнодорожной станции Бородино – 1-й конной ба-
тарее Р.И. Захарова лейб-гвардии артиллерийской бригады. Как говорится, по заслугам и 
честь. 
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Когда русская армия начала свой Заграничный поход, герой Аустерлица в кампа-
нии 1813 года сражается при Лютцене и Бауцене, Дрездене и Кульме. За отличие в Куль-
мском сражении в августе 1813 года производится в чин генерал-лейтенанта. Его кира-
сирская дивизия состояла в кирасирском корпусе генерал-лейтенанта князя Д.В. Голи-
цына 2-го и воевала в составе союзной Богемской армии. В кампании 1814 года Депре-
радовичу довелось участвовать в таких больших сражениях на территории Франции, как 
под Бриеннле Шато, Фершампенуазом и Парижем, в который гвардейская кавалерия 
вступила как на параде. Второе из этих сражений дало ему в награду Золотое оружие 
(шпагу) с надписью «За храбрость», украшенное алмазами. Во всех этих трех делах с 
французами русские кирасиры играли роль ударных сил союзников. После окончания 
войн с наполеоновской Францией командовал 1-м резервным кавалерийским корпусом. В 
1819 году был пожалован в генерал-адъютанты. Император Николай I, ценя его заслуги, 
произвел Депрерадовича в 1826 году в генералы от кавалерии, вверив ему на два года 
начальство над гвардейским резервным кавалерийским корпусом. В общей сложности он 
командовал «с разных высот своим» Кавалергардским полком 23 года. Николай Ивано-
вич Депрерадович был одним из самых заслуженных кавалерийских военачальников 
своего времени. Его мундир украшали многие российские и иностранные ордена, в том 
числе Святого Владимира 1-й степени, Святого Александра Невского с алмазами и Свя-
той Анны 1-й степени. 

Был похоронен с воинскими почестями на Славянском православном кладбище в 
Санкт Петербурге. В конце жизни практически оглох. В конце жизни практически оглох. В 
конце жизни практически оглох. В конце жизни практически оглох. В конце жизни практи-
чески оглох. 

Иоганн Карл Фридрих Антон (Дибич Забалканский) 

 

 

Русский полководец прусского происхождения, генерал-
фельдмаршал (1829), генерал-адъютант (1817). Четвёртый (по-

сле Кутузова, Барклая-де-Толли и Паскевича) и последний полный кава-
лер ордена Св. Георгия. 

Иоганн Карл Фридрих Антон (Дибич Забалканский). Годы жизни: 1785 
– 1831. 
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Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: справедливость, чувство долга, «милость к падшим», 
максимализм, криводушие, самообладание, хладнокровие, сила воли, авантю-
ризм, неуверенность в себе, вспыльчивость, скандальность, наглость, «себе на 
уме», беспардонность, непоколебимость, альтруизм, фатализм, «нарциссизм». 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 13 э.е. Вы-
сокообразованный.  

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 60% с тяжёлой кармой на 3 воплощения. 

Смерть по Программе 

От автора: сведения, дошедшие до нас о данном персонаже очень 
преувеличены. И занимались фальсификацией доверенные люди Кутузова 
М.И. По итогам войны 1812 года четверо российских военачальников стали 
полными кавалерами ордена Св. Георгия: Кутузов, Барклай-де-Толли, Дибич 
Забалканский и Паскевич. 

По свидетельству Высшего Разума только один из этого списка за-
служивает эту почесть: Барклай-де-Толли. С учётом всех военачальников 
высшего звена, принимавших активное участие в войне 1812 - 22 человека. 

Высший Разум свидетельствует, что Иоганн Карл фон Ди-
бич не заслуживает признания Героем Отечественной войны 1812 

года. 

Иоганн Карл фон Дибич — последний представитель той ветви рода Дибичей, 
которая состояла на русской службе. Помещённый отцом Гансом Эренфридом в Берлин-
ский кадетский корпус, Иоганн Карл вскоре обратил на себя внимание блестящими успе-
хами в науках. 

По приезде в Петербург (1801), он был определён прапорщиком в лейб-
гвардейский Семёновский полк, после чего усердно занялся довершением своего военно-
го образования и изучением русского языка. 

Во время первых войн с Наполеоном Дибич выказал особые отличия в боях. 20 
ноября 1805 года в сражении при Аустерлице Дибич, раненный в правую руку, «взял 
шпагу в левую», не оставляя своих солдат и поля боя. За проявленную доблесть был 
награждён золотой шпагой с надписью «за храбрость». До конца 1806 года жил в Санкт-
Петербурге. 

Принял участие в русско-прусско-французской войне 1806—1807 годов. 14 марта 
1807 года Дибич прибыл в расположение действующей армии. Командовал разведротой 
(«летучим отрядом») 26-го егерского полка князя Багратиона. Доставлял точные сведе-
ния о положении неприятеля, брал «языков». Рейды отряда совершались в тылу против-
ника далеко за цепью аванпостов. Разработал план похищения Наполеона из штаб-
квартиры в Остероде, который не получил одобрения от командующего корпу-
сом генерала Беннигсена. Этот факт в истории отсутствует. 

Участник сражений под Гутштадтом, при Гейльсберге, Прейсиш-
Эйлау и Фридланде. Принял активное участие в арьергардных боях при отступлении рус-
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ской армии после сражения при Фридланде к Тильзиту. Был награждён орденами: святого 
Георгия 4-й степени и прусским «За заслуги». Получил чин капитана. После Тильзитского 
мира и до начала Отечественной войны 1812 года проходил службу в Санкт-Петербурге. 
Получил высшее военное образование и место в Генеральном Штабе. В чине подполков-
ника был прикомандирован к штабу генерала Витгенштейна. 

Принял активное участие в Отечественной войне 1812 года. Отличился 7 октября 
1812 года при штурме Полоцка. Получил чин генерал-майора и орден святого Георгия 3-й 
степени. 23 декабря 1812 года Дибич, командуя лёгким отрядом авангарда ар-
мии Витгенштейна, у деревни Колтынян (на территории современной Литвы) перехватил 
арьергард прусского корпуса генерала Йорка. Проявив дипломатические способности, 
убедил Йорка заключить конвенцию, согласно которой прусский корпус объявлялся 
нейтральным и «более не препятствовал проведению операций русской армии». Узнав об 
измене Йорка, Мюрат отступил за Вислу. Прусские земли к востоку от Вислы оказались 
под контролем русских войск. Представленные «факты» - вымысел. Непосредственно 
в войне 1812 года на территории России Дибич никаких активных действий не со-
вершал, находился все время при Кутузове. 

В 1813 году Дибич был генерал-квартирмейстером союзных армий и отличился в 
сражениях при Дрездене, Кульме и Лейпциге, в 1814 году — в боях под Ла-
Ротьером и Арси-сюр-Об. 

С 1814 по 1823 гг. Дибич занимал должность начальника штаба 1-й Армии (вы-
мысел! Иерарх 27-32 не увидел его местонахождение.). С 1823 г. временно исправлял 
должность, а с июля 1824 г. был назначен начальником Главного штаба (одновременно 
управляющий квартирмейстерской частью и Военно-топографическим депо). 

Лишь по окончании боевых действий Дибич нашёл время устроить семейную 
жизнь. Он женился на баронессе Анне Егоровне фон Торнау (1798—1830), племяннице 
генерал-фельдмаршала князя М. Б. Барклая-де-Толли. Свадьба была отпразднована 
19 марта 1815 года в Варшаве. В 1829 году Женни Дибич, как её именовали в светском 
обществе, была пожалована в статс-дамы. Скончалась в Петербурге 13 марта 1830 года, 
бездетной, была похоронена на Волковском лютеранском кладбище. Спустя год рядом 
был захоронен её муж. 

В 1818 году Дибич получил звание генерал-адъютанта. Император взял его с со-
бой на Лайбахский конгресс, и с этого времени Дибич стал неразлучным спутником госу-
даря. В 1824 году он стал начальником Главного штаба; в 1825 году сопровож-
дал Александра I в Таганрог и присутствовал при его кончине. 

При самом вступлении на престол императора Николая I военачальник заслу-
жил его расположение донесением об открытии заговора декабристов. Большинство за-
говорщиков служило во 2-й армии — и Дибич лично принял меры к аресту важнейших из 
них. Так, по его приказу за день до начала восстания был арестован его организатор во 2-
й армии полковник П. И. Пестель. В 1827 году, по возвращении Дибича из командиров-
ки на Кавказ (для расследования недоразумений между генерала-
ми Ермоловым и Паскевичем), ему был пожалован графский титул. 

В 1828 (во время войны с Турцией) Дибич находился при действующей армии, 
сначала без всякой определённой должности. Пользуясь большим доверием императора 
Николая I и ведя с ним обширную переписку, он руководил военными действиями вполне 
самостоятельно он там отсутствовал), помимо главнокомандующего генерал-
фельдмаршала графа Витгенштейна, который, не имея возможности ничего предпри-
нять без совещания с Дибичем, представлялся лишь лицом, официально ответственным 
за неудачи. 

В начале 1829 года Дибич был назначен главнокомандующим действующей ар-
мией. По справедливому замечанию Мольтке, Дибич, имея в распоряжении относительно 
слабые средства, предпринимал лишь то, что, при данной обстановке, было существенно 
необходимо для достижения цели войны; он дал одно большое сражение (при Кулевче) и 
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взял одну лишь крепость (Силистрию), но успехи эти сломили сопротивление неприя-
тельской армии. Русские войска вплотную подступили к Балканским горам, считавшимся 
до того времени неодолимыми. После чего Дибич, с минимальными потерями, перешаг-
нул (фигурально выражаясь) через Рог Старой Планины и привёл русскую армию 
к Адрианополю, где смелый и решительный образ действий Дибича ускорил заключение 
выгодного для России мира. Высший Разум свидетельствует, что к описанным собы-

тиям Дибич никакого отношения не имеет. Но по какой-то причине было при-
писано ему. 

Балканы, считавшиеся непроходимыми в течение стольких веков, прой-
дены в три дня, и победоносные знамена Вашего Величества развеваются на 
стенах Миземврии, Ахиолы и Бургаса, среди населения, которое встречает 
наших храбрецов как освободителей и братьев! 

 — докладывал Дибич государю. Кампания эта доставила Дибичу титул Забал-
канского, а 22 сентября 1829 — чин генерал-фельдмаршала. 12 ноября 1829 года 
награждён орденом Св. Георгия 1-го кл. № 19 

За успешное окончание войны с Турцией в 1829 году. 

Июльская революция 1830 г. побудила Николая I послать Дибича в Берлин для 
переговоров с королём относительно действий сообща, ввиду угрожавшей опасности. 
Переговоры эти, однако, не увенчались успехом. Между тем, успехи революции 
в Бельгии и просьбы нидерландского короля Виллема I о помощи побудили императора 
Николая мобилизовать часть армии и двинуть её к западной границе. Внезапно вспых-
нувшее восстание в Польше заставило употребить эти войска против поляков. Вызван-
ный из Берлина Дибич обещал подавить восстание одним ударом; но обещание это 
осталось неисполненным, несмотря на то, что случай к тому представился по-
сле сражения под Гроховым. Кампания затянулась на 7 месяцев. В начале апреля 1831 
года император Николай писал Дибичу: 

Я не могу достаточно выразить Вам мое беспокойство, основанное на 
том, что я во всех Ваших распоряжениях не усматриваю ничего такого, что бы 
давало надежду на сколь-нибудь удачное окончание кампании и наконец и потому, 
что я ничего не усматриваю определительного в собственных Ваших мыслях. 

После разгрома поляков при Остроленке репутация Дибича стала восстанавли-
ваться, но закончить войну взятием Варшавы он не успел: в ночь на 29 мая, в с. Клешеве, 
близ Пултуска, граф Дибич скончался от холеры. Действия Дибича в Польше стали 
предметом жестокой критики как многих его современников, так и историков. Его останки 
были перевезены в Петербург, где Дибич был похоронен на Волковском лютеранском 
кладбище. 

Список российских военачальников, заслуживших по итогам Отече-
ственной войны 1812 года, по свидетельству Высшего Разума, звания Кава-

лера Ордена Святого Георгия 4-х степеней. 

Романов Константин Павлович, Багратион Пётр Иванович, Барклай 
де Толли Михаил Богданович, Воронцов Михаил Семёнович, Давыдов Денис 
Васильевич, Депрерадович Николай Иванович, Ермолов Алексей Петрович, 
Иловайский Василий Дмитриевич, Карцев Иван Петрович, Костенецкий Ва-
силий Григорьевич, Кутейников Дмитрий Ефимович, Орлов-Денисов Васи-
лий Васильевич, Остерман-Толстой Александр, Иванович, Платов Матвей 
Иванович, Раевский Николай Николаевич, Тормасов Александр Петрович, 
Тучков Александр Алексеевич, Тучков Павел Алексеевич, Уваров Фёдор 
Петрович, Чичагов Павел Васильевич, Фигнер Александр Самойлович, Хра-
повицкий Матвей Евграфович. 
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Дорохов Иван Семёнович 

 

 

 Генерал-лейтенант русской императорской армии, ге-
рой Отечественной войны 1812 года. 

 

Дорохов Иван Семёнович. Годы жизни: 1762 – 1815. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: справедливость, чувство долга, «милость к падшим», 
патриотизм, фатовство, самообладание, хладнокровие, сила воли, нетерпе-
ние, фатализм, хвастовство, бахвальство, бравада, подстрекательство, 
скандальность, беспечность, криводушие, несносность, неугомонность, раз-
вязность, обман. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 13 э.е. Ма-
лообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 50% с тяжёлой кармой на три воплощения. 

Смерть по Программе. 

От автора: Высший Разум свидетельствует, что сведения о Дорохове 
И.С., дошедшие до потомков, весьма приукрашены и искажены.  

Высший Разум не относит данного персонажа к Героям Отечествен-
ной войны 1812 года. О прожитой жизни Дороховым читатель может сам 
сделать вывод. Душа его прожила только одно кармическое воплощение. 
Впереди ещё два. 

Достоверность дошедшей до потомков информации о Дорохове И.С. 
составляет 17%. 
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Дохтуров Дмитрий Сергеевич 

 

 

 Русский военачальник, генерал от инфантерии (1810). Во вре-
мя Отечественной войны 1812 года командовал 6-м пехотным корпусом, ру-

ководил обороной Смоленска от французов. Под Бородином командовал 
сначала центром русской армии, а потом левым крылом. 

Дохтуров Дмитрий Сергеевич. Годы жизни: 1759 – 1816. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: справедливость, чувство долга, «милость к падшим», 
патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, «себе на уме», «и нашим, 
и вашим», наглость, склонность к подкупу, фатализм, беспринципность, 
«нарциссизм», беспардонность, обман. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 70% со средней кармой на два воплощения.  

Смерть по Программе. 

От автора: Высший Разум свидетельствует, что сведения о Дохтуро-
ве Д. С., дошедшие до потомков, весьма приукрашены и искажены.  

Высший Разум не относит данного персонажа к Героям Отечествен-
ной войны 1812 года. О прожитой жизни Дохтуровым читатель может сам 
сделать вывод. Душа его прожила только одно кармическое воплощение. 
Впереди ещё одно. 

Достоверность дошедшей до потомков информации о Дохтурове Д.С. 
составляет 19%. 
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Дурново Иван Николаевич 

 

 

 Генерал-майор из старинного дворянского рода Дурново, сын гене-
рала от инфантерии Н. Д. Дурново. 

Дурново Иван Николаевич. Годы жизни: 1784 – 1824. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е..на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, велико-
душие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «ми-
лость к падшим», патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, фа-
тализм. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 80% с лёгкой кармой.  

Смерть по Программе. 

Честь и Слава мужественному Патриоту Земли Русской, Ге-
рою Отечественной войны 1812 года Дурнову Ивану Николаевичу 

от потомков. 

 Такое в старой России случалось не часто. Если, разумеется, государыня импе-
ратрица решила, что для этого были достаточные основания. У отца Ивана Дурново, ге-
нерала от инфантерии, управлявшего комиссариатом и провиантскими штатами, в подчи-
нении находилось дело тыловое, а посему многотрудное и для начальства приметное. Не 
всякий, даже заслуженный в войнах, генерал справлялся с таким хозяйством. Без которо-
го, впрочем, еще не обходились ни в одной армии. 

Так или иначе, Екатерина II была весьма довольна деятельностью Н.Д. Дурново 
и облагодетельствовала генерала от инфантерии именным указом, пожаловав его мало-
му сыну чин прапорщика. Однако в девять лет нести полковую службу еще никому не 
приходилось. А вот в пятнадцать Иван Дурново – уже младший офицер в лейб-гвардии 
Семеновском полку. Гвардия с петровских времен являлась для российского офицерства 
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подлинной военной академией. Неслучайно офицеры из гвардейских полков переводи-
лись в армейские полки с повышением в чине на звание, а то и на два. 

Служба у Дурново младшего шла весьма неплохо. И в 23 года, после восьми 
лет «действительных» офицерских трудов, он уже имел чин штабс-капитана. Отличился в 
сражении под Фридландом в 1807 году. Дурново находился в «самом жестоком огне», 
стоял под вражескими ядрами, ходил в рядах столичной гвардии в штыки под картечными 
залпами. Такое личное мужество считалось в войнах той эпохи нормой поведения для 
командиров любого ранга. 

Во Фридландской баталии штабс-капитана сильно контузило французским ядром. 
Излечившись, снова вернулся в строй. Наградой за «отличное мужество» стал орден 
Святого Георгия 4-й степени с бантом. Через два года он уже полковник – в 25 лет! Такое 
продвижение по служебной лестнице можно объяснить не только знатной родословной и 
воинской доблестью, но и действительными командирскими способностями. Неслучайно 
его назначают бригадным начальником резервных батальонов 9-й пехотной дивизии. 

В ходе Русско-турецкой войны, в 1810 году, полковнику поручают доставку про-
вианта для действующей на берегах Дуная полевой армии. Если принять во внимание 
состояние дорог тех лет в южных губерниях, то можно представить, каких усилий стоила 
успешность выполнения такой тыловой задачи. Новый командующий армией М.И. Го-
ленищев-Кутузов остался доволен результатами деятельности Дурново. О чем и напи-
сал в Санкт-Петербург. 

В это время готовился штурм сильной турецкой крепости Рущук, в котором вы-
звался лично участвовать полковник Дурново. Князь Щербатов, командовавший одной из 
штурмовых колонн, назначил его командиром своих охотников-добровольцев, первыми 
идущими на приступ. И тот подтвердил в деле свою фридландскую славу, получив при 
этом тяжелое ранение в руку. 

В 1811 году И.Н. Дурново становится командиром 18-го егерского полка, а в 
начале следующего года – шефом 29-го егерского полка из состава Дунайской армии. 
Там, на Юге, его застало известие о наполеоновском вторжении. Из Дунайской армии все 
тогда рвались на защиту Москвы: дух патриотизма был очень силен в русских войсках! 
Егерям из 29-го полка повезло: в начале сентября (после Бородино и совета в Филях) они 
уже выступили в поход. 

Полку Дурново почти сразу же пришлось участвовать в боях. 28 сентября – при 
селе Теребунь, на следующий день – при Высоко-Литовске. Егеря, отличные стрелки, 
умеющие действовать рассыпным строем, доставили отступающим походным колоннам 
врага немало неприятностей. Особенно отличился 29-й полк при овладении Волковыс-
ком, небольшим городком на перепутье дорог в Белоруссии. Наполеон приказал саксон-
скому корпусу под командованием генерала Ренье удержать Волковыск. Русское коман-
дование решило взять город внезапным ночным штурмом. В случае успеха целый непри-
ятельский корпус оказывался без точки опоры. Для такой операции больших сил не тре-
бовалось. Основной удар наносился легкой егерской пехотой полковника И.Н. Дурново. 

Дурново приказал разведать вражеские позиции. Сделать это удалось скоро и 
без больших хлопот. Помогли местные жители, ходившие в партизанах. Да и пленные 
дали ценную информацию. Учитывая это, егерские батальоны в ночи незаметно подошли 
к городу и изготовились к штурму. Условным сигналом для атаки послужил якобы случай-
ный выстрел. Егеря с ружьями наперевес в полном молчании устремились вперед, смяв с 
ходу вражеские дозоры и заставы. Саксонцы не ожидали скорого подхода русских войск к 
Волковыску. По крайней мере, ночной марш-бросок 29-го полка по глухим проселочным 
дорогам оказался для генерала Ренье неприятным сюрпризом. Особенно, когда на ули-
цах, среди походных палаток и обоза, завязались рукопашные схватки и началась беспо-
рядочная пальба. 

Шеф егерей сумел грамотно поставить боевую задачу батальонам и ротам, найти 
надежных проводников, так что полк в ночном бою не перемешался. Стрелки действова-
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ли настолько удачно и напористо, что саксонцы не смогли собраться для контратак. Гене-
рал Ренье с его опытом не сумел организовать оборону города. Если бы он знал, что 
дерзкую атаку начал один-единственный егерский полк, почти не имевший резерва! По-
доспевшие из городских предместий батальоны немецкой пехоты переломить ход боя не 
смогли. И к тому же понесли ощутимые потери. 

Егеря 29-го полка, раз за разом «кидаясь» в штыки, к утру овладели Волковыс-
ком. Император Александр I за содеянный воинский подвиг наградил полкового шефа 
полковника И.Н. Дурново орденом Святого Георгия 4-й степени. В дальнейшем его полк 
в составе корпуса генерала Сакена участвовал в делах против австрийского корпуса 
фельдмаршала Шварценберга, входившего в состав Великой армии. В приказах не раз 
отмечались инициативные и решительные действия командира егерей. После изгнания 
французов из пределов России в кампании 1813 года Дурново командовал бригадой в 
составе русско-прусской Силезской армии, которой командовал немецкий генерал-
фельдмаршал Блюхер. Полковник храбро сражался под Кецбахом, где получил контузию 
в грудь, оставшись при этом в строю. Затем – в боях под Лобау, Гехкирхеном и Дюбеном. 

Вторым Волковыском для И.Н. Дурново стал Шенфельд. Случилось это в знаме-
нитой «Битве народов» под Лейпцигом. Одной из ключевых позиций французов стало 
укрепленное селение Шенфельд с многочисленными каменными строениями, которые 
были приспособлены к обороне. Для союзников в сражении селение оказалось, как кость 
в горле. Бой за него вышел бескомпромиссным и упорным. Чтобы выиграть бой, полков-
нику Дурново пришлось лично повести в атаку пехотную бригаду. Русских стрелков не 
сдержала ни картечь, ни ружейные залпы в упор из-за каменных заборов и окон домов. 
Егеря очистили Шенфельд от французов, но им пришлось вести схватки за каждое его 
строение. В кампании 1814 года, уже на земле Франции, бригада Дурново геройски за-
щищала город Суассон. Она отбила атаки войск двух Наполеоновских маршалов – Мар-
мона и Мортье. Французам пришлось отступить от Суассона. Бригадный командир был 
награжден Золотым оружием – шпагой. 

Свой последний подвиг на войне Дурново совершил 18 марта при взятии Пари-
жа. Его пехотная бригада при атаке Монмартра со стороны Клиши решительным ударом 
сбила защитников столицы Франции и начала их преследование, не давая закрепиться на 
новой позиции. Успех атаки был полный. Затем атакующие стрелки захватили стреляю-
щую с высот батарею. 

…По возвращении в Россию полковник Дурново подал прошение об отставке: 
сказывались полученные в войнах раны и контузии. Однако генерал-фельдмаршалу 
М.Б. Барклаю-де-Толли удалось удержать его в армии, написав лестное письмо. Он же 
ходатайствовал перед государем о производстве Ивана Николаевича в генерал-майоры. 
Этот чин герой Шенфельда получил «за отличие под Лейпцигом». 

В 1815 году 30-летний боевой генерал назначается командиром бригады 18-й пе-
хотной дивизии. В 1820 году он вновь просит об отставке и на следующий год наконец 
получает ее по причине серьезного «расстройства здоровья». Архивные документы не 
сохранили последующих сведений о человеке, получившем свой первый офицерский чин 
в девять мальчишечьих лет. Даже о дате его смерти. Достоверность изложенных со-
бытий – 82%. 
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Дурова Надежда Андреевна 

 

 

Русская кавалеристка, офицер Русской императорской армии, участ-
ница Отечественной войны 1812 года (известна как кавалерист-

девица); писательница. В литературе и СМИ её часто называют первой рус-
ской женщиной-офицером, что в целом не соответствует истине (действи-
тельно, первая русская женщина-офицер проявила себя во времена Екате-

рины II, но автору не удалось выяснить её имя). 

Дурова Надежда Андреевна. Годы жизни: 1783 – 1866. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 25 э.е. 

Качества души: патриотизм, осторожность, любопытство, застенчи-
вость, впечатлительность, неуверенность в себе, уязвимость, страх, фанта-
зёрство, безрассудство, настырность, сумабродство. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованная. 

Программа предусматривала обывательскую жизнь дворянки. Душа вы-
полнила Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

 

Первая в истории русской армии женщина-офицер. Из дворян, дочь гусарского 
офицера. Детство прошло в условиях походной жизни отца, который, выйдя в 1789 году в 
отставку, получил должность городничего в Сарапуле Вятской губернии. Там 18-летняя 
Надежда Дурова вышла замуж за дворянского заседателя Сарапульского земского суда 
В.С. Чернова. В 1802 году у них родился сын Иван. Но семейная судьба у прославленной 
в будущем «кавалерист-девицы» не сложилась. 

В сентябре 1806 года, переодевшись в мужской казачий костюм, 23-летняя 
Надежда, выдав себя за дворянина, желающего вопреки воли родителей поступить на 
военную службу, присоединилась к Донскому казачьему полку майора С.Ф. Балабина. В 
городе Гродно в 1807 году она под именем Александра Васильевича Соколова вступила 
рядовым в Коннопольский уланский полк. Участвовала в сражениях под Гутштадтом, 
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Гейльсбергом, Фридландом, в ряде кавалерийских стычек. Показывала «примеры храб-
рости». Судьба ее могла измениться в декабре 1807 года. Отец подал прошение на высо-
чайшее имя о розыске сбежавшей дочери и возвращении ее домой. Тайна Дуровой была 
раскрыта. 

Она была вызвана в Санкт-Петербург, где у нее состоялось свидание с импера-
тором Александром I. Итогом этой встречи стало высочайшее разрешение на продол-
жение военной службы. Надежда Дурова была награждена Знаком отличия Военного 
ордена (Георгиевским крестом) и зачислена в Мариупольский гусарский полк в чине кор-
нета под именем Александра Андреевича Александрова. 

В апреле 1811 года по личной просьбе переводится в Литовский уланский полк, в 
рядах которого приняла участие в Отечественной войне. В июне 1812 года производится 
в поручики. Ее уланский полк входил в состав кавалерии 2-й Западной армии генерала 
князя П.И. Багратиона. Надежда Дурова участвовала в ряде арьергардных боев – под 
Миром, Романовом, Салтановкой. Она сражалась с французами под городом Гжатском и 
у Колоцкого монастыря. 

24 августа, когда русский арьергард отходил от Колоцкого монастыря к деревне 
Шевардино, получила контузию «от ядра в ногу». Но в ходе Бородинского сражения она 
осталась в строю. После оставления Москвы непродолжительное время (до середины 
сентября) Дурова состояла ординарцем при кутузовском штабе, то есть была ординар-
цем генерал-фельдмаршала М.И. Голенищева-Кутузова. После этого она находилась 
на излечении в Сарапуле, в действующие войска вернулась в начале осени 1813 года. 

Отличилась в Заграничном походе русской армии. В ее послужном офицерском 
списке значится участие в блокадах (осадах) и взятии крепостей Модлин, Гамбург и Гар-
бург. В марте 1816 года по личному прошению на высочайшее имя была уволена со 
службы «за болезнью» с чином штабс-ротмистра и пожизненным пенсионом. В декабре 
того же года 33-летняя Надежда Дурова, отвыкшая от гражданской жизни, намеревалась 
вернуться на военную службу. Но на ее прошение об этом на имя государя императора 
Александра I Павловича «высочайшего соизволения не последовало». 

Отставной штабс-ротмистр несколько лет прожила в городе на Неве, год на 
Украине, затем в Сарапуле. В 1841 году окончательно поселилась в городе Елабуге, сто-
ящем на берегах реки Камы. 

В начале 1830-х годов увлеклась литературной деятельностью. В 1835 году ее 
брат Василий Андреевич Дуров убедил сестру послать прочитанные им «Записки» А.С. 
Пушкину, с которым Дурова встречалась. Пушкин, который смог по достоинству оценить 
ее дарования литератора, в следующем году опубликовал отрывок из автобиографиче-
ского произведения в популярном в российском обществе журнале «Современник». 

В том же 1836 году «Записки» Дуровой были изданы в двух частях в Санкт-
Петербурге под названием «Кавалерист-девица, происшествие в России». Это при-
несло Георгиевскому кавалеру, отставному штабс-ротмистру большую известность, сде-
лало ее имя – имя «русской амазонки» – популярным. 

Перу Надежды Дуровой принадлежит ряд романтических повестей, в основу ко-
торых легли личные впечатления, легенды и предания, изустные истории. В 1839 году ее 
романы и повести были изданы в 4-х томах. Она сотрудничала с «Отечественными запис-
ками» и «Литературными прибавлениями к “Русскому инвалиду”». Издала несколько фан-
тастических произведений. «Записки» издавались и в конце ХХ столетия. 

После 1840 года Н.А. Дурова прекратила активную литературную деятельность. 
Была похоронена с воинскими почестями на кладбище при Троицкой церкви. Ныне ста-
ринный город Елабугу на берегах реки Камы украшают памятник «кавалерист-девице» и 
музей, посвященный героине Отечественной войны 1812 года. Достоверность пред-
ставленной информации 66%. 
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По свидетельству Иерарха 27-32, ни на одной «картинке» сражения на 
поле боя Он не увидел Дурову, что свидетельствует о её неучастии непо-
средственно в боевых действиях. 

Высший Разум свидетельствует, что Дурову Надежду Андреевну 
нельзя причислять к Героям Отечественной войны 1812 года. 

 

Ерёмин Степан, рядовой 

 

Рядовой Ерёмин Степан. Годы жизни: 1785 – 1814. 

Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 18 э.е., на 
уход из жизни 20 э.е. 

Качества души: чувство долга, «милость к падшим»», рассудитель-
ность, практичность, патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, 
почтительность, несломимость, запасливость. 

Энергетика ума на начало жизни 8 э.е., разума на конец жизни 9 э.е. 
Образованный. 

Программа предусматривала жизнь крестьянина. Душа выполнила Про-
грамму на 80% с лёгкой кармой. 

Ранняя смерть от ранений не по Программе. 

Честь и Слава мужественному Патриоту Земли Русской ря-
довому пехотного полка Ерёмину Степану, Герою Отечественной 

войны 1812 года от потомков. 

Московский пехотный полк принял участие в Смоленском сражении в день 5 ав-
густа.  Москвовцы вместе с другими полками 7-й дивизии 6-го пехотного корпуса генерала 
Дохтурова встали на защиту Мстиславского и Рославльского предместий. Их штурм вой-
ска из корпуса маршала Даву начали, когда «в 4 часа пополудни подан был условный 
знак, три сигнальные ракеты, по которому все французские колонны одновременно 
двинулись к городу и атаковали предместья». 

Рядовой Степан Еремин со своей ротой занимал позиции у самых городских во-
рот. Вражескую атаку отбили дружной ружейной пальбой, хотя местами дело доходило до 
рукопашных схваток, ударов русской пехоты в штыки. Тогда неприятель усилил артилле-
рийский огонь. От него полк и понес самые большие в тот день потери в людях. Осколки 
пушечных гранат и картечины заставили пехотные роты защитников Смоленска поредеть. 
Близко разорвавшаяся артиллерийская бомба поразила и рядового Еремина, и тех, кто 
был рядом с ним. Это было уже под вечер, когда корпусу Дохтурова был дан приказ 
оставить город и уйти ночью на противоположный берег Днепра. 

Товарищи не бросили получившего тяжелые ранения в ногу и плечо рядового: 
для него, как и для других раненых московцев, нашлось место на обозной телеге. Однако 
было ясно, что людей в таком состоянии далеко увезти даже по хорошо наезженной Смо-
ленской дороге было невозможно. 

Полковой начальник полковник Манахтин, видя, как тяжко приходится раненым, 
приказал ротным командирам развести их по окрестным от дороги деревням. Сельским 
старостам строго наказывалось «схоронить от французов» раненых нижних чинов, что-
бы они не оказались случаем во вражеском плену. 
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Так рядовой Степан Еремин оказался на излечении в небольшой смоленской 
деревушке далеко от тракта. Раны заживали медленно, и когда началось изгнание Напо-
леона из российских пределов, он был еще не совсем здоров. Не гадал и не думал пехо-
тинец-московец о том, что ему придется в Отечественную войну попартизанить. А дело 
шло к этому. 

Отступавшие войска Великой армии «по части продовольствия терпели страш-
ный недостаток». Им было приказано «самим добывать себе» провиант. Число мароде-
ров в Наполеоновских войсках росло с каждым днем: они пешими и конными расходились 
по сторонам от Смоленской дороги, грабежом, вооруженной рукой добывая себе пропи-
тание. Часть продуктов мародеры продавали своим же однополчанам, благо наполео-
новцы оставили Москву «не с пустыми руками». 

Одна из таких «партий» мародеров стала бесчинствовать в селении, которое 
находилось неподалеку от той деревни, в которой крестьяне укрывали оставленного им 
на излечение рядового Степана Еремина. Ему, как человеку военному, рано утром 10 
ноября сообщили, что отряд французов из 47 человек совершил «набег» на село и стал 
его грабить. 

Еремин не стал терять времени. Он собрал деревенских мужиков, велел им во-
оружиться вилами, топорами и кольями, вооружился и сам. С таким партизанским отря-
дом, над которым солдат взял начальство, он спешно двинулся на выручку соседним 
сельчанам, оказавшимся в большой беде, поскольку мародеры бесчинствовали в их до-
мах. Подойдя к селению незаметно, Еремин приказал части своих партизан рассыпаться 
цепью и окружить место предстоящей схватки. Сам же во главе оставшейся части мужи-
ков смело двинулся «по избам забирать непрошенных гостей», которые успели уже и обо-
греться, и начать пировать. 

Французы никак не ожидали появления партизан, да еще вооруженных совсем не 
армейским оружием. Но все же дело без кровавых схваток не обошлось, что стоило ма-
родерам семи человек убитыми, которых разъяренные мужики «положили на месте». 
Еще 40 французов, лишенных оружия и добычи, оказались взятыми в плен. 

Рядовой под конвоем мужиков отправил толпу пленных и трофейное оружие на 
ближайший «казачий пост». Там ереминский «подарок» с благодарностью приняли, от-
правив его в уездный город, уже освобожденный от французов. Казачий хорунжий в до-
несении по команде, среди прочего, описал подвиг Степана Еремина, пехотинца Мос-
ковского полка, находившегося в здешних местах на излечении ран, полученных при за-
щите Смоленска. 

Об этом случае – о том, как рядовой московец создал из мужиков партизанский 
отряд и разгромил наголову немалую «партию» французов, – было доложено главноко-
мандующему генерал-фельдмаршалу М.И. Голенищеву-Кутузову. Тот распорядился 
примерно наградить пехотного солдата за совершенный им подвиг на земле Смоленщине 
на исходе 1812 года. 

Степан Еремин, ставший волей судьбы командиром партизанского отряда едва 
ли не в сотню местных крестьян, был произведен в унтер-офицеры (он послужил в армии 
уже немало и был человеком бывалым). И одновременно герой, чей подвиг украсил исто-
рию Московского пехотного полка.  

 

Достоверность изложенных событий 89%. Иерарх 27-32 наблюдал 
«картинку» подвига русского солдата, Героя войны Ерёмина Степана. 
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Ермолаев Семён, вахмистр 

Ермолаев Семён. Годы жизни: 1768 – 1836. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 19 э.е., на 
уход из жизни 23 э.е. 

Качества души: сила духа, чувство долга, самоотверженность, «ми-
лость к падшим», практичность, патриотизм, храбрость, мужество, отвага, 
смелость, героизм, смелость, доблесть, почтительность. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 13 э.е. Обра-
зованный.  

Программа предусматривала жизнь городского мастерового-
ремесленника. Душа выполнила Программу на 90% без кармы.  

Смерть не по Программе, случайная. Убит «из-за угла». 

Величайшая благодарность за безупречную ратную службу 
и мужество вахмистру Ермолаеву Семёну, Герою Отечественной 

войны 1812 года на благо России от потомков. 

 

Старослужащий Семен Ермолаев встретил Отечественную войну уже бывалым 
воином, успевшим немало послужить и повоевать с французами на земле Восточной 
Пруссии. И хотя в храбрости вахмистру лейб-кирасирского Его Императорского Величе-
ства полка было не отказать, Георгиевским кавалером он еще не был, став таковым в Бо-
родинском сражении. А таковых за Бородино в полку стало ровно 40 человек. 

В представлении на Ермолаева, подписанном эскадронным и полковым началь-
ством, его подвиг в день 26 августа, «соделывающий достойным награждения Знаком от-
личия описывался так: 

«В самом жестоком огне оказал дух неустрашимости и когда были у одних 
тяжело ранены, а у других убиты лошади, проворно сыскивал других и являлся во 
фрунт (строй. – А.Ш ), ободрял товарищей к храбрости, выезжал в охотники откры-
вать в лесу неприятеля и особенным мужеством сражаясь с ним, удерживая 
стремление его, покуда подошел туда весь фрунт, и когда была оторвана нога яд-
ром у поручика Всеволожского, то вахмистр Ермолаев, командуя взводом, ободрял 
оной и был во всех случаях храбр». 

Битва на Бородинском поле для вахмистра Семена Ермолаева и его однопол-
чан началась с того, что кирасир поставили на прикрытие батарей, ведущих огонь с от-
крытых позиций. Полки тяжелой кавалерии дивизии генерал-майора Н.М. Бороздина вы-
полнили этот маневр, «невзирая на ужасные выстрелы с неприятельских батарей». 

Для Ермолаева, старшего унтер-офицера эскадрона, выдвижение на защиту 
батарей обернулось сразу же боевой «работой». Если люди от огня французских пушек в 
тот час пострадали мало, то лошадям осколков рвущихся то там, то здесь артиллерий-
ских гранат досталось гораздо больше. Вахмистру пришлось заботиться о доставке из 
тылов запасных и иных лошадей, чтобы потерявшие их кирасиры могли вновь встать в 
конный строй эскадрона. Легко раненных коней отправляли в тыл под присмотр нестрое-
вых рядовых. При этом Семен Ермолаев не забывал подбодрить эскадронцев, особенно 
тех, кто, получив легкие ранения, остался в строю. Он шутил, что французы на этом поле 
наконец-то «попробуют» силу удара лейб-кирасир: «Дай Бог, чтоб нам только с ними 
сойтись строй на строй». 



176 
 

В сражении были минуты, когда лейб-кирасирский Его Величества полк (два эс-
кадрона) контратаковал неприятельскую кавалерию, которая «много потерпела от такого» 
удара. После этого были атакованы французские батареи, которые старались прикрыть 
своих конников. Когда полк попал под новый шквал пушечного огня, то он лишился многих 
офицеров. В эскадроне, в котором служил Ермолаев, тяжелое ранение получил поручик 
Всеволожский 3-й: у него «ядром ногу разбило», то есть оторвало. Вахмистр, видя заме-
шательство среди подчиненных, немедля взял на себя командование взводом, быстро 
восстановив в нем должный порядок. Когда началась новая схватка у батарейной пози-
ции русских, Семен Ермолаев умело скомандовал кирасирским взводом. Отличился он 
храбростью и тогда, когда в ближайшем лесу показались вражеские стрелки. Вахмистр 
вызвался в охотники и вместе с вахмистром Якимом Гладким, несколькими рядовыми по-
скакал к лесной опушке. Там кирасиры «открыли в лесу неприятеля», завязали с ним пе-
рестрелку и продержались так до прибытия поддержки. Та огневая схватка на лесной 
опушке не раз перерастала в рукопашные поединки. 

Охотники «мужественно сражались» с французскими пехотинцами, «удерживая 
стремление» их закрепиться по краю леса с тем, чтобы оттуда начать атаку позиции бли-
жайшей из батарей русских. Однако успеха такая затея не имела. В день Бородина Се-
мен Ермолаев «был во всех случаях храбр». Он до конца битвы не слезал со своего 
коня, «оставаясь во фрунте до изнеможения сил». И когда из штаба 1-й кирасирской ди-
визии от полка затребовали представление на отличившихся в день 26 августа нижних 
чинов, ни у кого в полку не было сомнения в том, что этот список должен был начинаться 
с эскадронного вахмистра Ермолаева. Знак отличия Военного ордена был им заслужен 
в бою на глазах у всех. Вахмистр Семен Ермолаев, чей мундир украшал Георгиевский 
крест, мог гордиться тем, что его лейб-кирасирский Его Величества полк за доблесть в 
Отечественной войне 1812 года заслужил перевода в гвардию и в марте 1813-го был пе-
реименован в лейб-гвардии Кирасирский полк. Одновременно одна из старейших в рус-
ской армии кавалерийских частей, которая вела свое летописание с 1702 года, получила 
в награду почетнейшие Георгиевские штандарты. 

Надпись на них гласила: «За отличие при поражении и из-
гнании неприятеля из пределов России 1812 г.». 

- !!!- 

- Уважаемый Иерарх, Читателю интересно знать, в чём конкретно ви-
на Кутузова. Ваше отношение или приговор душе Кутузова М.И. покажется 
кощунством для моего поколения, так как в советской стране это имя наряду 
с именами Суворова, Нахимова, Ушакова, Жукова и других военачальников 
воспринималось с глубочайшим уважением и любовью. 

Но я уже научилась к этому относиться «философски», как принято 
говорить, спокойно и понять, что происходит с душой при выполнении кар-
мы. Душа Кутузова получила среднюю карму на 3 воплощения. 2 из них душа 
«отработала». 

Уважаемый Читатель, излагаю итог беседы с Иерархом 27-32 по выше 
названному вопросу. Однозначно Высший Разум свидетельствует, что русской 
армии был нанесен огромный вред и урон действиями «Главнокомандующего» 
Кутузовым. Изначально Главнокомандующим был назначен Барклай де Толли 
М.Б. Такое действие было «одобрено» даже Свыше (Высшим Разумом). 

Кутузов с весьма посредственными способностями, неуёмным тщесла-
вием и самомнением, интриган и склочник, сколотив, «достойное» себя, окруже-
ние, клеветой, наговорами, обманом добился низложения самого достойного вое-
начальника на этот пост и самому занять его. (Продолжение на стр.204) 
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Ермолов Алексей Петрович 

 

 

Русский военачальник, государственный деятель и дипломат, участ-
ник многих крупных войн, которые Российская империя вела с 1790-х по 

1820-е. Генерал от инфантерии (1818) с зачислением по артиллерии (1837). 
Главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами 

в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях; командующий Отдельным 
Кавказским корпусом (1816—1827). Автор мемуаров. 

Ермолов Алексей Петрович. Годы жизни: 1777 – 1861. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, патриотизм, «милость к падшим», разносторонность интересов, рас-
порядительность, требовательность, самообладание, хладнокровие, сила во-
ли, непоколебимость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Выдающийся Патриот России Ермолов Алексей Петрович, 
Герой войны 1812 года и выдающийся государственный деятель 

– Уникум Российской истории: он один из немногих сделал за 
свою жизнь столько, сколько обычный индивид за 7 жизней. Ве-
ликая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо живших и 

ныне живущих. 

От автора: качество гениальность выработано Ермоловым А.П. на 
государственном поприще. 
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Родился в Москве в 1777 году. Происходил из старинного дворянского ро-
да Ермоловых. Его отец, Пётр Алексеевич Ермолов (1747—23.05.1832), был помещиком, 
владельцем небольшого имения в 150 душ в Мценском уезде Орловской губернии. В цар-
ствование Екатерины II он занимал должность правителя канцелярии генерал-прокурора 
графа А. Н. Самойлова, а с вступлением на престол Павла I, был отправлен в отставку в 
чине статского советника с вручением ордена Св. Владимира 2-й степени и поселился в 
своей деревне Лукьянчикове. 

Мать — Мария Денисовна Каховская, урождённая Давыдова, находилась во вто-
ром браке за его отцом, в первом же браке была за генералом Михаилом Васильевичем 
Каховским (1734—1800), от которого имела сына и двух дочерей. По отзывам современ-
ника, была «барыня умная, но капризная и никого не щадила злословием».  

По матери Алексей Ермолов находился в родстве 
с Давыдовыми, Потёмкиными, Раевскими, Орловыми и Каховскими. Знаменитый 
партизан и поэт Денис Давыдов доводился ему двоюродным братом. 

Как тогда было принято, ещё во младенчестве Ермолов был записан в военную 
службу: в 1778 году он был зачислен каптенармусом лейб-гвардии Преображенского пол-
ка, а вскоре — сержантом этого полка. Первоначально воспитывался в доме своих род-
ственников, орловских помещиков Щербинина и Левина. 

Образование получил в Московском университетском пансионе, куда принима-
лись мальчики 9—14 лет дворянского происхождения. Пансион готовил к военной, стат-
ской, придворной и дипломатической службе. Был определён в Благородный пансион 
(1784) на попечение к профессору И. А. Гейму, у которого учился до 1791 года. Судьбой 
молодого Ермолова неоднократно интересовался директор Московского университе-
та П. И. Фонвизин и за успехи в учёбе дарил ему книги. В детстве Ермолов зачитывал-
ся Плутархом, особенно жизнеописаниями Цезаря и Александра Македонского. Зачис-
лен унтер-офицером в лейб-гвардии Преображенский полк 5 января 1787 года. 

В 1792 году в чине капитана гвардии 15-летний Алексей переехал в Петербург и 
был зачислен в Нижегородский драгунский полк, стоявший на Кавказе. Он, однако, остал-
ся в Петербурге адъютантом при генерал-прокуроре графе Самойлове, у которого отец 
Ермолова был тогда правителем канцелярии. Вскоре Ермолов поступил в шляхетский 
артиллерийский корпус, выгоднее других тогдашних учебных заведений обставленный 
научными средствами. В 1793 году Ермолов выдержал экзамен с особым отличием и, в 
составе корпуса Дерфельдена, уже артиллеристом, выступил в поход против Польши. 

В 1794 году начал служить под начальством Александра Суворова. Получил 
боевое крещение во время Польской кампании (подавления Польского восстания под 
предводительством Костюшко). Отличился, командуя батареей, при штурме предме-
стья Варшавы, за что был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени. 

9 января 1795 года Ермолов вернулся в Санкт-Петербург, где был определён во 
2-й бомбардирский батальон. Однако в том же году по протекции гра-
фа А. Н. Самойлова он был командирован с доверенным чиновником по финансовым де-
лам Вюрстом в Италию. Последний направлялся туда с целью решения банковских во-
просов в Генуэзской республике. 

Для Ермолова командировка с Вюрстом носила чисто формальный характер, так 
как сам он в коммерческих делах был абсолютно «бесполезен» и, соответственно, ника-
ких обязанностей не нёс. При этом, граф А. А. Безбородко выдал Ермолову рекоменда-
тельное письмо на имя австрийского канцлера барона Ф. фон Тугута, с просьбой позво-
лить данному русскому юноше в составе австрийских войск принять участие в боевых 
действиях против французов в Италии. После передачи письма адресату, Ермолов, в 
ожидании ответа, принялся путешествовать по городам Италии, посещая музеи и прочие 
значимые культурные объекты. Именно в то время Ермолов заложил основы своих кол-
лекции гравюр и личной библиотеки. 
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По получении разрешения на зачисление в действующую австрийскую армию, 
Ермолов был прикомандирован к Главной квартире австрийского главнокомандующего 
генерала Девиса, который после участия в сражении с турецкими войсками при Рымни-
ке в 1789 году питал к русским «величайшее уважение». Там он в качестве волонтёра 
был причислен к кроатской иррегулярной лёгкой кавалерии, в частях которой принимал 
участие в боевых действиях против французской армии на севере Италии в Приморских 
Альпах. 

В 1796 году был зачислен в отряд генерал-майора С. А. Булгакова, в составе ко-
торого принял участие в Персидском походе под начальством генерал-аншефа гра-
фа В. А. Зубова. За отличие при осаде крепости Дербент был удостоен ордена Святого 
Владимира 4-й степени с бантом. Получил чин подполковника. Между войнами жил 
в Москве и Орле. 

В 1798 году, вскоре после ареста его старшего брата графа Александра Михай-
ловича Каховского, Ермолов также был арестован, а затем уволен со службы и отправ-
лен в ссылку в своё поместье по делу о создании Смоленского офицерского политическо-
го кружка и по подозрению в участии в заговоре против императора Павла I. Члены круж-
ка обменивались вольнодумными взглядами, предвещавшими декабристов, и в перепис-
ке отзывались о государе «крайне непочтительно». Юный Ермолов знал о деятельности 
и планах руководителей «организации» немного. Тем не менее его дважды брали под 
стражу и продержали целый месяц в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. 

После военного суда Ермолов был сослан на жительство в Кострому. Здесь 
ссылку с ним делил казак Матвей Платов, ставший с той поры его другом. Ермолов 
усердно занимался самообразованием, выучился у местного протоиерея латинскому язы-
ку и в подлиннике читал римских классиков, уделяя особое внимание «Запискам о Галль-
ской войне». Костромской губернатор предлагал ему своё заступничество перед импера-

тором, но Ермолов оставался в ссылке до смерти Павла I. Помилован ука-
зом Александра I от 15 марта 1801 года. 

Освобождённый Ермолов, по собственному его признанию, «с трудом получил (в 
1802 году) роту конной артиллерии», расположенную в Вильне. Мирная служба его томи-
ла. «Мне 25 лет, — занёс он тогда в свои записки, — недостаёт войны». Последняя за-
пись не заставила себя долго ждать: начались войны коалиций с наполеоновской Фран-
цией (1805, 1806—1807). 

В 1805 году рота Ермолова была назначена в состав армии Кутузова, двинутой 
в помощь Австрии против Франции. Догоняя армию, Ермолов шёл всё время «ускорен-
ными маршами», но, несмотря на 2-месячный поход, представил по дороге свою роту Ку-
тузову в таком образцовом порядке, что последний сказал, что будет иметь его в виду, и 
оставил роту в своём распоряжении как резерв артиллерии. 

Под Амштеттеном Ермолов был в первый раз в бою с конной артиллерией. Он 
остановил неприятеля и дал эскадронам возможность собраться и удержаться на месте 
под сильным натиском противника, а занятием одной возвышенности и метким огнём не 
допустил неприятеля устроить батарею, которая могла нанести большой вред русским 
войскам. Однако награды за этот подвиг Ермолов не получил из-за противодей-
ствия Аракчеева. Во время смотра в Вильне тот высказал неудовольствие утомлённо-
стью лошадей роты Ермолова, на что услышал: «Жаль, Ваше сиятельство, что в артил-
лерии репутация офицеров зависит от скотов». Будущий военный министр принял это 
замечание на свой счёт и, будучи уязвлён, какое-то время препятствовал карьере моло-
дого офицера в артиллерии. (Высший Разум свидетельствует, что такой факт в исто-
рии отсутствует). В дальнейшем стал его покровителем. 

Под Аустерлицем, когда дивизия генерал-адъютанта Уварова была смята и об-
ращена в бегство французской конницей, Ермолов не поддался общей панике и остано-
вил свою батарею, «предполагая действием оной удержать преследующую нас кон-
ницу». Но первые же орудия, которые он мог «освободить от подавляющей их собствен-
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ной кавалерии», сделав несколько выстрелов, были взяты, люди переколоты, и сам Ер-
молов, под которым была убита лошадь, захвачен в плен. Он был уже близко от фран-
цузской линии, когда на выручку ему явился полк елисавет-градских гусар и отбил его у 
французов. Наградами за эту кампанию Ермолову были орден Святой Анны 2-й степени 
и чин полковника. 

В ходе русско-прусско-французской войны (1806—1807) Ермолов отличился 
в битве при Прейсиш-Эйлау в феврале 1807 года. Бомбардировкой из орудий своей кон-
ноартиллерийской роты Ермолов остановил наступление французов, чем спас армию. 
Причём огонь был открыт им без всякого приказания, по собственной инициативе. 

При атаке французов при Гейльсберге на замечание офицеров о том, что не пора 
ли уже открывать огонь, полковник Ермолов сказал: «Я буду стрелять тогда, когда 
различу белокурых от черноволосых». 

В 1807 году 29-летний Алексей Ермолов вернулся в Россию с репутацией одно-
го из первых артиллеристов русской армии. С 1809 года командовал резервными войска-
ми в Киевской, Полтавской и Черниговской губерниях. 

Ермолов любил рисоваться перед молодыми офицерами и разыгрывать «рус-
скую» карту, что обеспечивало его популярность среди младшего офицерства (вымы-
сел!). Рассказывают, что как-то в 1811 году Ермолов ездил на главную кварти-
ру Барклая-де-Толли, где правителем канцелярии был Безродный. «Ну что, каково 
там?» — спрашивали его по возвращении. — «Плохо, — отвечал Алексей Петрович, — 
все немцы, чисто немцы. Я нашёл там одного русского, да и тот Безродный». «Сердце 
Ермолова так же черно, как его сапог», — такой отзыв Александра I приводит в своих 
записках генерал Левенштерн (со слов полковника Криднера). (вымысел!) 

С марта 1808 года — инспектор конноартиллерийских рот с производством в ге-
нерал-майоры, в начале 1809 года был командирован в Молдавскую армию для инспек-
ции конной артиллерии. Со второй половины 1809 года — начальник отряда резервных 
войск в Волынской и Подольской губерниях (сначала на границе с Варшавским герцог-
ством, затем в Киеве). С мая 1811 года служил в Петербурге начальником гвардейской 
артиллерийской бригады, затем начальником гвардейской пехотной бригады. Весной 
1812 года стал начальником гвардейской пехотной дивизии.  

Через несколько дней после начала Отечественной войны 1 (13) июля 1812 года, 
был назначен начальником Главного штаба 1-й Западной армии. Это было насмешкой 
судьбы, ибо с командующим армией Барклаем у Ермолова были отношения холодные, 
чисто служебные, с Багратионом же, командующим 2-й Западной армией, — дружеские, 
сердечные, а между тем отношения обоих командующих между собою были крайне натя-
нуты, даже явно враждебны. «Человек с достоинством, но ложный и интриган», — так ат-
тестовал своего начальника штаба Барклай. 34-летний Ермолов, таким образом, попал 
в щекотливое и затруднительное положение; как мог, он старался смягчить эти отноше-
ния, устранить раздражение, сгладить шероховатости. 

Александр I при отъезде своём из армии поручил Ермолову с полной откровен-
ностью осведомлять себя письмами о всех событиях в армии. Из лиц, бывших в армии, 
он ни о ком (кроме генерала Эртеля) не отозвался дурно, хотя записки его и полны рез-
кими характеристиками многих. Однако письма эти, данные императором для прочтения 
Кутузову при отправлении его к армии, всё же изменили отношение последнего к Ермо-
лову, сменив старое расположение подозрительностью, а став затем известными и 
Барклаю-де-Толли, породили ещё большую холодность этого «ледовитого немца» к Ер-
молову. Вследствие всего этого положение Ермолова в конце кампании 1812 года было 
таково, что он писал одному из своих друзей: «Служить не хочу и заставить меня нет 
власти». Это правда. 

Во время отхода за Смоленск генерал Ермолов, по уполномочию от Барклая, 
совершенно самостоятельно и блестяще руководил боем у села Заболотье (7 августа), 
занимался организацией обороны Смоленской крепости. 
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В начале Бородинского сражения Ермолов находился при Кутузове, который 
после полудня, в критический для левого фланга русской армии момент, послал туда Ер-
молова с поручением «привести в надлежащее устройство» артиллерию 2-й армии. Про-
езжая неподалёку от батареи Раевского, он обнаружил, что она взята неприятелем, а 
русская пехота обращена в беспорядочное бегство. Ермолов тут же приказал бывшим 
при нём конноартиллерийским ротам занять фланговую, относительно утерянной бата-
реи, позицию и открыть по неприятелю огонь, а сам, взяв 3-й батальон Уфимского пехот-
ного полка, который ещё не участвовал в «деле», повёл его навстречу бегущей русской 
пехоте. Остановив последнюю и собрав её в «беспорядочную толпу, состоявшую из лю-
дей разных полков», Ермолов приказал барабанщику бить «На штыки» и лично повёл 
«сборную команду» на господствующую высоту, на которой находилась занятая неприя-
телем батарея Раевского. За 20 минут курган был взят русскими, а его защитники боль-
шей частью перебиты. Иерарх наблюдал эти события по «картинке» в Матрице души 
Ермолова. 

Чтобы не подвергнуть пехоту артобстрелу неприятельских батарей и возможного 
внезапного удара стоявших в «полном устройстве» неприятельских полков дивизионно-
го генерала Ш. Морана, Ермолов велел прекратить дальнейшее наступление. Однако, не 
имея возможности остановить «увлечённых успехом» солдат, Ермолов приказал драгу-
нам генерал-майора К. А. Крейца зайти русской пехоте с фронта и «гнать её обратно». 
В течение трёх часов Ермолов оставался на батарее, руководя её обороной, пока не по-
лучил ранение в шею. 

Из рапорта Кутузова о подвиге Ермолова: 

При устроении 1-й армии и приготовлении оной к бою содействовал с 
большою деятельностью и благоразумием, и когда неприятелю удалось взять 
центральную батарею и опрокинуть часть 7-го корпуса, который оную прикры-
вал <…> то сей генерал кинулся сам вперед, ободрил своим примером солдат, и 
вмиг сия батарея опять была взята и неприятель, в оной находящийся, весь 
истреблен, при каком случае взят в плен французский генерал Бонами. 

На совете в Филях генерал Ермолов высказался за новый бой под Москвой. 

Перед атакой на мюратовский авангард, назначенной на 5 октября, Ермолов 
находился на званом обеде, и его долго не могли отыскать, чтобы вручить пакет с прика-
зом, который без него открыть никто не решался. По мнению большинства историков, это 
обстоятельство явилось одной из главных причин переноса атаки на следующий день. 
Вместе с тем именно Ермолов настоял на том, чтобы предупредить Наполеона 
в Малоярославце. Упорная защита этого города заставила свернуть французскую армию 
на старый, пройденный уже ею и разорённый путь, что привело её к катастрофе. 

Узнав от своего прежнего подчинённого Сеславина, что армия Наполеона идёт 
от Тарутина по боровской дороге, Ермолов на свой страх, именем главнокомандующего, 
изменил направление корпуса Дохтурова, двинув его спешно на Малоярославец. После 
сражения под Малоярославцем, в обороне которого Ермолов сыграл важнейшую роль, 
он, по поручению Кутузова, шёл все время в авангарде армии при отря-
де Милорадовича, отдавая ему приказания именем главнокомандующего. Наградой Ер-
молову за Отечественную войну стал только чин генерал-лейтенанта, данный ему за 
сражение при Валутиной горе (Заболотье). Представление же Барклая-де-Толли о 
награждении Ермолова за Бородино орденом Св. Георгия 2-й степени было проигнори-
ровано Кутузовым. 

В декабре 1812 года, перед заграничным походом, Ермолов был назначен 
начальником артиллерии всех действующих армий. По словам Ермолова, — «Вместе с 
звучным сим именем получил я, — пишет, — часть обширную, расстроенную и 
запутанную, тем более что в каждой из армий, были особенные начальники ар-
тиллерии и не было ничего общего». 

С апреля 1813 года командовал различными соединениями. 
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После поражения русско-прусской армии при Лютцене 20 апреля 1813 года, руко-
водивший тем сражением генерал от кавалерии граф П. Х. Витгенштейн назвал причи-
ной того поражения недостаток зарядов для артиллерии, обвинив в том Ермолова, 
вследствие чего, последний 2 мая был снят с занимаемой им должности (по свидетель-
ству Высшего Разума был «оговор» Ермолова). Позже Ермолов был временно пере-
ведён на должность начальника 2-й гвардейской пехотной дивизии, вместо тяжело забо-
левшего генерал-лейтенанта Н. И. Лаврова. 

9 мая во время отступления союзных армий под Бауценом, Ермолову был пору-
чен арьергард. Находясь в его хвосте, Ермолов довольно продолжительное время отби-
вал атаки французских войск под началом самого Наполеона I, дав тем самым успешно 
отступить союзникам за реку Лёбау без крупных потерь. Граф П. Х. Витгенштейн, отда-
вая ему справедливость, в донесении Александру I писал: 

Я оставил на поле сражения на полтора часа Ермолова, но он, удержива-
ясь на нем со свойственным ему упрямством гораздо долее, сохранил тем Ва-
шему Величеству около 50 орудий. 

На следующий день Ермолов был атакован войсками генералов Латур-
Мобура и Ренье у Кетица и отступил к Рейхенбаху. 

В сражении под Кульмом, состоявшемся 29—30 августа, возглавлял 1-ю гвардей-
скую дивизию, а после ранения генерала А. И. Остерман-Толстого принял его сводный 
отряд. Находился в центре сражения, на протяжении целого дня против вдвое превосхо-
дящего по численности противника. Под конец сражения, в расположение отряда со сво-
ей кавалерией прибыл генерал-лейтенант князь Д. В. Голицын, который как старший в 
чине должен был принять командование войсками. К нему тут же в качестве подчинённо-
го явился Ермолов, однако князь Д. В. Голицын, из благородных побуждений, заявил 
ему  

Алексей Петрович, победа за Вами, довершайте ее; если вам нужна будет 
кавалерия, я охотно и немедленно вышлю ее по первому Вашему требованию. 

Когда уже после сражения флигель-адъютант привёз раненому А. И. Остерман-
Толстому орден Святого Георгия 2-го класса, последний сказал ему, что «этот орден 
должен бы принадлежать не мне, а Ермолову, который принимал важное участие в 
битве и окончил её с такой славой». Тем не менее, Остерман-Толстому тот орден был 
вручён, а Ермолов прямо на месте битвы был награждён орденом Св. Александра 
Невского, а от прусского короля за то сражение получил крест Красного орла 1-й степени. 
В дальнейшем Денис Давыдов писал: 

Знаменитая Кульмская битва, которая в первый день этого великого по 
своим последствиям боя, принадлежала по преимуществу Ермолову, служит од-
ним из украшений военного поприща сего генерала. 

Победа в первый день Кульмского сражения, которая принадлежала исключи-
тельно русской гвардии и её начальнику генерал-лейтенанту Ермолову, обеспечила 
союзным войскам возможность отхода в Богемию. Ермолову было предоставлено соста-
вить реляцию о том сражении, в которой он указал, в частности, что победа в нём доста-
лась русским благодаря «непоколебимому мужеству войск и распорядительности 
графа Остермана-Толстого», при этом почти умолчав о своих командовании и заслу-
гах. Граф Остерман-Толстой, ознакомившись с реляцией, несмотря 
на «невыносимые» боли от ранения, собственноручно написал Ермолову: 

Довольно возблагодарить не могу Ваше превосходительство, находя 
лишь только, что Вы мало упомянули о генерале Ермолове, которому я всю ис-
тинную справедливость отдавать привычен. — Граф А. И. Остерман-Толстой А. 
П. Ермолову. 
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В сражении за Париж в марте 1814 года Ермолов командовал объединённой 
русской, прусской и баденской гвардиями. На завершающем этапе он по личному указа-
нию Александра I во главе гренадерского корпуса атаковал высоту Бельвиль (восточные 
ворота Парижа) и вынудил неприятеля капитулировать. Ему же император поручил напи-
сать манифест о взятии Парижа. За отличие при его взятии Ермолов был награждён ор-
деном Святого Георгия 2-й степени. После подписания в мае 1814 года Парижского ми-
ра Александр I направил Ермолова в находившийся на границе с Австрией Краков в ка-
честве командующего 80-тысячной обсервационной армией, дислоцированной 
в Герцогстве Варшавском. Войска на границе нужны были России, поскольку в преддве-
рии запланированного конгресса в Вене ожидалось несогласие со стороны Австрии при 
определении новых границ. В апреле 1815 года Ермолову в подчинение вместо резерв-
ных войск был передан 6-й корпус, временно составленный из двух пехотных, одной гу-
сарской дивизий и нескольких казачьих полков. Тогда же он по приказу выдвинулся 
из Кракова и перешёл границу, направившись во Францию. 21 мая он уже был 
в Нюрнберге, а 3 июня — на границе с Францией. 

Однако в ходе этого второго похода во Францию сражений русских войск с фран-
цузскими не произошло, так как английскими и прусскими войсками после ряда сражений 
(Катр-Бра, Линьи, Вавр) армия Наполеона была окончательно разгромлена в битве при 
Ватерлоо 18 июня 1815 года. Ермолов с войсками всё же вступил во Францию, а Алек-
сандр I отправился в Париж. После прибытия на Рейн Ермолову, вместо 6-го корпуса, 
с которым он пришёл, был дан гренадерский корпус, часть которого последовала в Париж 
для содержания при государе караула, так как гвардии при армии не находилось. В Па-
риже Алексей Петрович испросил увольнение в отпуск по болезни на шесть месяцев. С 
гренадерским корпусом Ермолов возвратился в Царство Польское. 20 июля 1815 года он 
находился в Варшаве, где состоялось торжественное объявление о восстановле-
нии Царства Польского и обнародование конституции, и был свидетелем, как войска 
польской армии присягнули императору Александру I как царю польскому. 

В ноябре 1815 года Ермолов сдал корпус генерал-
лейтенанту И. Ф. Паскевичу и, получив отпуск, выехал в Россию. В начале 1816 года он 
отправился в Орловскую губернию в село Лукьянчиково, в котором проживал его преста-
релый отец. 

Служба на Кавказе 

Но се Восток подъемлет вой!.. 

Поникни снежною главой, 

Смирись, Кавказ: идёт Ермолов! 

Пушкин, «Кавказский пленник», 1821 

Пока Ермолов находился в отпуске в Орловской губернии, в Санкт-Петербурге 
решалась его дальнейшая служба. Граф А. А. Аракчеев рекомендовал Александру I 
Ермолова на пост военного министра России. Из его заявления: 

«Армия наша, изнуренная продолжительными войнами, нуждается в хо-
рошем министре <…> Назначение Ермолова было бы для многих весьма непри-
ятно, потому что он начнет с того, что перегрызется со всеми; но его дея-
тельность, ум, твердость характера, бескорыстие и бережливость вполне бы 
его оправдали». 

Ранее, уже по окончании наполеоновских войн, Ермолов в беседе с графом 
А. А. Аракчеевым и князем П. М. Волконским как-то обмолвился, что он «был бы 
очень доволен, если бы ему поручили главное начальство на Кавказе». Когда о том 
желании Ермолова узнал Александр I, то он был крайне удивлён, так как в то время в 
Петербурге не придавали особого значения Кавказу и назначали туда, как прави-
ло, «второстепенных генералов», несоответствующих «заслугам и служебному поло-
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жению Ермолова». Тем не менее, Александр I, преследуя далеко идущие военно-
политические цели на Кавказе, а также учитывая обстоятельства Большой игры, рескрип-
том от 6 апреля 1816 года назначил Ермолова командующим Отдельным Грузинским 
корпусом (с августа 1820 ― Отдельный Кавказский корпус). 

Вызвав Ермолова в Санкт-Петербург, Александр I официально объявил ему об 
этом назначении, а от себя прибавил: «Я никак не думал, что ты можешь желать се-
го назначения, но таким свидетелям, как граф Алексей Андреевич и князь Пётр 
Михайлович [Аракчеев и Волконский] я должен поверить». Кроме этого, Ермолов 
также был назначен главноуправляющим гражданской частью и пограничными делами в 
Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях, и в то же время чрезвычайным и полно-
мочным послом России в Персии. 

В сентябре Ермолов прибыл на границу Кавказской губернии, в октябре приехал 
на Кавказскую линию в город Георгиевск, а оттуда сразу же выехал в Тифлис. 12 октября, 
приняв дела у бывшего на тот момент командующим Отдельным Грузинским корпусом 
генерала от инфантерии Н. Ф. Ртищева, он официально вступил в свою должность. 

Посольство в Персию 

По обозрении границы с Персией отправился в 1817 году чрезвычайным и пол-
номочным послом ко двору персидского шаха Фетх-Али, где провёл много месяцев. При 
дворе шаха Ермолов зачастую вёл себя вызывающе. Так, русский посланник не преми-
нул напомнить о сокрушении Персии монголами и даже заявил, что Чингисхан — его пря-
мой предок. Тем не менее Ермолов сумел добиться высокого расположения к себе шаха. 
Вопрос с областями, отошедшими к России по Гюлистанскому трактату, был решён. 

При этом Ермоловым было продемонстрировано его бескорыстие. По заверше-
нии посольства он принял подарки только от шаха и визиря, а подарки от министров вер-
нул. Кроме того, как отмечал сопровождавший Ермолова в Персию, бывший на тот мо-
мент штабс-капитаном, Н. Н. Муравьёв-Карский. 

Он имел случай обогатиться одним посольским жалованием, но он отка-
зал, довольствуясь жалованием, принадлежащим к его чину. 

«За благоразумное и успешное окончание возложенного на него посольства 
в Персии» Ермолов 20 февраля 1818 года был произведён в чин генерала от инфанте-
рии. «Краткое описание путешествия российско-императорскаго посольства в Персию» в 
1821 году издал, бывший чиновником при канцелярии посольства (впоследствии — дей-
ствительный статский советник), Василий Петрович Бороздна. 

Командуя русскими войсками на Кавказе, Ермолов запретил изнурять войска 
бессмысленной шагистикой, увеличил мясную и винную порцию, разрешил носить вместо 
киверов папахи, вместо ранцев холщовые мешки, вместо шинелей зимой полушубки, вы-
строил войскам прочные квартиры, на сбережённые им суммы от командировки в Персию 
выстроил в Тифлисе госпиталь и всячески старался скрасить тяжёлую жизнь войск. Ер-
молов затеял строительство на Северном Кавказе многих крепостей, таких 
как Нальчик, Внезапная и Грозная. В 1819 году в состав ермоловского корпуса включи-
ли Черноморское казачье войско. Ермолов предоставил казакам землю по бере-
гам Кубани и дал двухлетнюю отсрочку платы за неё. В декабре того же года он руково-
дил военной экспедицией в аул Акуша. В результате недолгого сражения ополчение аку-
шинцев было разбито, а население Акуши было приведено к присяге на верность россий-
скому императору. 

В 1823 году Ермолов руководил боевыми действиями в Дагестане, а в 1825 году 
воевал с чеченцами. Непокорные аулы стирались с лица земли, и «мошенники» как по-
стоянно и официально называл Ермолов горцев, всё глубже загонялись в горы. Имя Ер-
молова стало грозою горцев, и кавказские женщины ещё долго после того пугали им сво-
их детей. Также Ермолов добился упразднения вассаль-
ных Шекинского, Карабахского и Ширванского ханств и введения прямого российского 
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управления этими территориями. Он вполне «сознательно сеял семена розни между гор-
цами и натравливал одни племена на другие»]. В 1820 году он составил текст молитвы 
для мусульман Кавказа с восхвалением императора Александра I и наилучшими поже-
ланиями в его адрес. Молитва не прижилась. 

Во время поездки Ермолова в Персию к Фетх Али-шаху чеченцы взяли в залож-
ники начальника штаба корпуса полковника Шевцова и стали требовать за него выкуп в 
18 телег серебра. Вместо традиционного в таких случаях затяжного торга о размерах вы-
купа с целью его снижения Ермолов направил в Чечню несколько казачьих сотен, кото-
рые взяли в аманаты 18 наиболее уважаемых старейшин крупнейших аулов. Ермолов 
довёл до сведения горцев, что в случае, если за месяц Шевцов не получит свободу, ама-
наты будут повешены. Русского полковника освободили без выкупа. Так же дважды 
встречался с предводителем чеченцев Бейбулатом Таймиевым. На небольшие доступ-
ные ему средства Ермолов модернизировал Военную грузинскую дорогу и иные пути со-
общения, устроил лечебные заведения при минеральных водах, содействовал притоку 
русских поселенцев. В Закаспийский край он командировал H. H. Муравьёва. Прозванный 
«проконсулом Кавказа», Ермолов правил им почти полновластно, с холодным расчётом, 
планомерно, настойчиво и энергично осуществляя свой план покорения края. 

Ермолов предупреждал императора Николая I, что Персия открыто готовится к 
войне. Николай I ввиду обострявшегося конфликта с Турцией был готов за нейтралитет 
Персии уступить ей южную часть Талышского ханства. Однако князь А. С. Меншиков, ко-
торого Николай I направил в Тегеран с поручением обеспечить мир любой ценой, не смог 
ничего добиться и покинул иранскую столицу. В июле 1826 года иранская армия без объ-
явления войны вторглась в пределы Закавказья на территорию Карабахского и Талыш-
ского ханств. Персы заняли Ленкорань и Карабах, после чего двинулись к Тифлису. Ос-
новная масса пограничных «земских караулов», состоявших из вооружённых конных и 
пеших крестьян-азербайджанцев (татар по тогдашней терминологии), за редкими исклю-
чениями, сдала позиции вторгшимся иранским войскам без особого сопротивления или 
даже присоединилась к ним. 

Получив от Ермолова донесение о вторжении персов, Николай I направил к 
нему в начале августа, за две недели до коронации, своего фаворита Паскевича. Ново-
прибывшему было передано командование войсками Кавказского корпуса, хотя фор-
мально он подчинялся Ермолову, что привело к конфликту, для разрешения которого 
был послан генерал-адъютант И. И. Дибич. 21 февраля 1827 года в письме Николаю I 
Дибич указал, что не нашёл подтверждения «неосторожных разговоров генерала Ермо-
лова, о коих бывали слухи». 16 марта 1827 года Дибич писал Николаю I: «Генерал Ер-
молов не дал мне ещё до сего времени никакого объяснения на записки мои по 
гражданской части, но поныне не могу переменить прежнего мнения, что упуще-
ния есть довольно значительные, но что доносы о злодействах и преступлени-
ях… никакой веры не заслуживают». 

29 марта Ермолов был освобождён от всех должностей. Уведомляя Ермолова 
об отставке, Николай I писал ему: «По обстоятельствам настоящих дел в Грузии, 
признав нужным дать войскам, там находящимся, особого Главного начальника, 
повелеваю Вам возвратиться в Россию и оставаться в своих деревнях впредь 
до моего повеления». 

Ранее, 8 марта 1827 года, Николай I в письме И. И. Дибичу высказал следующее 
мнение о Ермолове: «я надеюсь, что вы не позволите обмануть себя человеку, 
для которого ложь — это добродетель, когда это может быть полезно для не-

го, и который ни во что ставит получаемые им повеления (истинное лицо Ни-
колая I)». 

По мнению Паскевича, Ермолова отстранили от командования за самоуправные 
поступки, за то, что войска были распущены, в дурном состоянии, без дисциплины, и за 
то, что в корпусе воровство было необыкновенное; люди были неудовлетворены жалова-
нием за несколько лет, во всём нуждались, материальная часть находилась вся в запу-
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щении (снова «оговор»). Вновь коронованный Николай I хотел на место Ермолова 
назначить Александра Рудзевича, но это намерение осталось не исполненным. Новый 
император был не лучшего мнения о Ермолове и прямо писал И. И. Дибичу: «Я Ермо-
лову менее всех верю». Вместе с тем возможные причины смещения Ермолова состо-
яли в подозрении царя к причастности Ермолова к заговору декабристов. «По нагово-
рам, по подозрению в принятии участия в замыслах тайного общества сменили 
Ермолова», — писал декабрист А. Е. Розен. (по свидетельству Высшего Разума – та-
ких мыслей у императора не было.) Тайная агентура доносила, что «войско жалеет 
Ермолова», «люди [солдаты] горюют» в связи с его отставкой. Преданность ему солдат 
и офицеров были столь велики, что Николай I всерьёз опасался возможных волнений в 
Кавказском корпусе. Отставка Ермолова вызвала большой резонанс в передовых обще-
ственных кругах. 

Первое время «экс-проконсул» жил в усадьбе Лукьянчиково под Орлом, где 
по дороге в Эрзерум в 1829 году его навестил А. С. Пушкин, оставивший о том следую-
щее свидетельство: 

С первого взгляда я не нашёл в нём ни малейшего сходства с его порт-
ретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые гла-
за, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприят-
ная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он 
становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писан-
ный Давом. Он был в зелёном черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели 
шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он нетерпеливо сно-
сит своё бездействие. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения — 
скулы болят. 

С 1831 года член Государственного совета. Был почётным чле-
ном Императорской академии наук (1818), членом Российской академии (1832) и почёт-
ным членом Московского университета (1853). Занимался разработкой карантинного 
устава. 

В 1848 году Ермолов собирался ехать за границу вместе с братьями Лихачёвы-
ми, которых всегда любил. Но, по воспоминаниям М. Погодина, не получил разрешения. 

С началом Крымской войны в конце 1853 года 76-летний Ермолов был избран 

начальником государственного ополчения в семи губерниях, но принял эту должность 
только по Москве (избран 15 февраля 1855 года при большом противодействии со 
стороны генерал-губернатора А. А. Закревского). В мае 1855 года из-за старости покинул 
этот пост. С 1857 года и до конца жизни являлся среди всех полных генералов Россий-
ской империи старейшим по времени пожалования в этот чин. Скончался 11 (23) апреля 
1861 года в Москве. 

В духовном завещании он сделал следующие распоряжения о своём погребении: 
Завещаю похоронить меня как можно проще. Прошу сделать гроб простой, де-
ревянный, по образцу солдатского, выкрашенный жёлтою краскою. Панихиду обо 
мне отслужить одному священнику. Не хотел бы я ни военных почестей, ни 
несения за мною орденов, но как это не зависит от меня, то предоставляю на 
этот счёт распорядиться, кому следует. Желаю, чтобы меня похоронили 
в Орле, возле моей матери и сестры; свезти меня туда на простых дрогах без 
балдахина, на паре лошадей; за мною поедут дети, да Николай мой, а через Моск-
ву, вероятно, не откажутся стащить меня старые товарищи артиллеристы. 

Москва провожала генерала двое суток, а жители Орла по прибытии тела на Ро-
дину устроили ему грандиозную панихиду. Площадь перед Троицкой церковью, где шло 
отпевание Ермолова, и все прилегающие улицы были заполонены людьми. В Санкт-
Петербурге, на Невском проспекте, во всех магазинах были выставлены его портреты. 
Ермолов похоронен в Орле, в особом приделе Свято-Троицкой кладбищенской церкви, 
сооружённым в 1867 году на средства, выделенные императором Александром II в па-
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мять великих заслуг генерала Ермолова. Рядом с ним покоятся его отец Пётр Алексее-
вич, сын Клавдий Алексеевич и невестка Варвара Николаевна (жена Клавдия). На одной 
из стен могильного склепа вделана доска с простой надписью:  

«Алексей Петрович Ермолов, скончался 12 апреля 1861 года».  

Публикацию его архива осуществил в Париже эмигрант П. В. Долгоруков. 

Высший Разум высоко отмечает авторов сведений об Ермолове 
Алексее Петровиче, которые были использованы в данной публикации, за 

достоверность и высокое отношение к человеку и государственному деяте-
лю России. Честь им и Хвала. 

 

Иванов Илья, канонир 

 

Иванов Илья, канонир. Годы жизни: 1753- 1813. 

Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 18 э.е., на 
уход из жизни 20 э.е. 

Качества души: сила духа, чувство долга, «милость к падшим», прак-
тичность, патриотизм, смекалистость, распорядительность, самообладание, 
хладнокровие, сила воли, почтительность, собственничество.  

Энергетика ума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни разума 9 э.е. 
Образованный.  

Программа предусматривала крестьянскую жизнь. Душа выполнила Про-
грамму на 80% без кармы. 

Смерть преждевременная от ран. 

Честь и Слава мужественному Патриоту России Иванову 
Илье, канониру № 47 артиллерийской роты, Герою Отечествен-

ной войны 1812 года от потомков. 

Героем дня Бородина Илье Иванову довелось стать при «опасных для жизни 
обстоятельствах», когда легкая № 47 артиллерийская рота 26-й артиллерийской бригады, 
в которой он служил, понесла большие потери в людях. И когда погибшие и раненные тя-
жело пушкари (всего 51 человек) были заменены нижними чинами Полтавского пехотного 
полка. Бригада входила в состав дивизии генерал-майора И.Ф. Паскевича и участвовала 
в обороне Курганной высоты. События вокруг этого центрального пункта позиции русской 
Главной армии стали апогеем Бородинского сражения. И артиллерия в них играла роль 
решающую. 

Артиллерия Великой армии после захвата французами и разрушенных укрепле-
ний деревни Семеновское перенесла свой массированный огонь по позиции русских у 
Большого редута. Осколки гранат, ядра и картечь разили, и то и дело выводили из строя 
канониров 47-й легкой артиллерийской роты, которая вела огонь с позиции неподалеку от 
высоты. Днем стало ясно, что наличные люди уже не могут с прежней активностью вести 
пушечный огонь: в расчетах у орудий оставалось всего по два человека, истративших за 
день битвы немалые силы. Канонир Илья Иванов, ставший старшим в орудийном расче-
те, вместе с другим канониром, Ефимом Безлюдой, с трудом вели стрельбу. Им прихо-
дилось самим подавать заряды, прицеливаться – то есть, вести стрельбу за целый рас-
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чет. Им стало легче, когда на помощь пришли пехотинцы Полтавского полка – унтер-
офицер Василий Луговской и рядовой Максим Горбунов. Они составили расчет сосед-
него орудия. Теперь четверка отважных людей, не сплоховавших под пулями и картечью, 
повела огонь уже более интенсивно, из двух пушечных стволов. 

Был эпизод в деле у Курганной высоты, когда на позицию легкой № 47 батареи 
двинулась колонна французской пехоты с целью овладеть этим «местом». Не устрашаясь 
видом атакующего неприятеля, батарейцы открыли огонь с близкой дистанции, поражая 
неприятеля в упор. В результате идущая в атаку пехотная колонна расстроилась, остано-
вилась и затем отступила назад. Было видно, как ее «голова» поредела. В том деле ка-
нониру Илье Иванову удалось блеснуть меткостью огня. Он со своими товарищами дей-
ствовал «с большим проворством», «чрез что способствовал к остановлению дви-
жения» неприятельской колонны и «к удержанию места». То есть, к удержанию бата-
рейной позиции в ходе отражения атаки вражеской пехоты наступавшей колонной.  

Канонир Иванов в день 26 августа совершил подвиг, который значился в пункте 
10 Статута Знака отличия Военного ордена. В этом пункте говорилось, что достоин 
награждения тот, «кто примером своим ободрит своих товарищей и чрез то (будет) 
содействовать ко взятию занятого неприятелем места» на поле брани. 

Представление к награждению Георгиевскими крестами на него (и на других от-
личившихся батарейцев) подписал начальник артиллерии 2-й Западной армии генерал-
майор К.Ф. Левенштерн. «Список нижних чинов артиллерийских бригад…», героев гене-
ральной битвы Отечественной войны, был утвержден без промедлений. Главнокоманду-
ющий Главной русской армии генерал-фельдмаршал М.И. Голенищев-Кутузов за этим 
следил строго. За содеянный подвиг на Бородинском поле Илья Иванов стал одним из 
пяти новых Георгиевских кавалеров в легкой артиллерийской роте № 47. Представление 
было написано в сентябре, Георгиевские кресты же пришли в артиллерийскую бригаду 
позже. Вручали их героям дня Бородина в торжественной обстановке, которую позволяла 
создать идущая война. 

 

Иловайский Алексей Васильевич 

 

 

Российский генерал-лейтенант, войсковой атаман Донского казачьего 
войска 
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Иловайский Алексей Васильевич. Годы жизни: 1767 – 1842. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», патриотизм, требовательность, самообладание, 
хладнокровие, сила воли, непоколебимость, фатализм. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе 

Великий Почёт и Хвала славному сыну России, Герою Оте-
чественной войны 1812 года Иловайскому Алексею Васильевичу 

за безупречную военную службу на благо России от потомков. 

Выходец одного из известнейших на Дону казачьих дворянских родов. Отец – 
полковник В.И. Иловайский. На военную службу поступил в 1776 году в офицерском зва-
нии, есаулом, когда ему не было еще и десяти лет. Такова была отцовская воля. Дей-
ствительную казачью службу (с 1776 по 1778 год) начинал на Царицынской укрепленной 
линии, в Волжских степях. В 1781–1782 годах нес пограничную службу по реке Южный Буг 
в Северном Причерноморье. В 1784–1786 годах – на Кавказской укрепленной линии, где 
казаки стояли заслонами на путях набегов «хищников», шаек горцев абреков. То есть, 
стаж службы пограничным стражником у Иловайского оказался велик. 

Послужной его формуляр пестрит записями об участии в войнах, походах и сра-
жениях. Для начала Алексей Васильевич отличился во «Второй екатерининской турец-
кой войне» 1787–1791 годов. Он принял участие во многих ее больших делах под знаме-
нами полководца А.В. Суворова: в сражениях под Фокшанами и на реке Рымник 
(награжден чином премьер-майора). Отличился в беспримерном для мировой военной 
истории штурме Измаильской крепости. В ходе приступа получил тяжелое пулевое ране-
ние. Но после излечения от раны полковой строй не оставил. За Измаил удостоился чина 
подполковника. Ту большую войну России с Турцией Иловайский отвоевал до конца. Он 
вновь отличился в Мачинском сражении, которое довершило разгром военной силы От-
томанской Порты. И в котором казаки «ходили на первых ролях». 

…Вскоре после окончания войны оказался в Польше. В 1792 году командовал 
Донским казачьим полком своего имени, участвуя в боевых действиях против польских 
конфедератов, хотя тогда дело до больших столкновений не дошло. В октябре 1794 года 
производится в полковники. 30 октября 1798 года становится генерал-майором Войска 
Донского, но в том же году по высочайшему приказу императора Павла I Петровича 
увольняется от службы. Поселился отставной генерал на тихом Дону, не помышляя вслух 
о возвращении к ратному делу. 

На службу Иловайского вернул император Александр I. Случилось это в 1808 
году после десятилетней отставки. Генерал-майор назначается непременным членом 
войсковой канцелярии, которым состоял по 1811 год. Ведал вопросами внутреннего 
устройства Войска Донского. 

…К боевой деятельности Алексей Васильевич Иловайский вернулся только в 
1812 году. Был одним из создателей Донского казачьего ополчения. Оно собиралось всем 
миром. Войсковое дворянство выставило 1500 лошадей. Торговые казаки пожертвовали 
100 тысяч рублей на нужды поголовного донского ополчения. Каждый жертвовал еще и 
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кто чем мог ради спасения Отечества. У кого было два седла – отдавал седло неимущему 
казаку; помогали оружием, одеждой, провиантом. В самое коротко время было собрано 
26 конных полков и снаряжено шесть орудий Донской казачьей артиллерии. Без дневок и 
без отдыха тронулись эти полки с тихого Дона, делая по 60 верст в день, в лагерь куту-
зовской армии у села Тарутино. 

В качестве походного атамана генерал-майор А.В. Иловайский привел с Дона в 
Тарутинский лагерь казачьи ополченческие полки, с которыми принял самое деятельное 
участие в изгнании наполеоновской армии из пределов России, многократно отличаясь в 
ходе контрнаступления полководца М.И. Голенищева Кутузова, князя Смоленского. 
Иловайский свое возвращение в ряды русской армии отметил образцом «примерной 
храбрости» в сражении на реке Чернишня, которое иначе называется Тарутинским сра-
жением. Тогда донцы оказались главными «виновниками» поражения войск наполеонов-
ского маршала Иоахима Мюрата, командовавшего резервной кавалерией армии.  

Затем последовало участие в ожесточеннейшем сражении под Малоярославцем, 
когда этот город несколько раз переходил из рук в руки. Казаки-донцы отличились в деле 
при Колоцком монастыре, под Гжатском, Вязьмой и Дорогобужем. В ночь на 13 октября 
шесть полков донских казаков у Малоярославца переправились через реку Лужу и совер-
шили внезапное нападение на французские биваки. Атаке подвергся и неприятельский 
артиллерийский парк к югу от Городни. В тех событиях угроза пленения нависла над са-
мим императором Наполеоном Бонапартом, чему есть многочисленные свидетельства 
очевидцев. Французам стоило немалых трудов отразить ночное нападение казаков лишь 
с подходом к Городне подкреплений. Отряд Иловайского вернулся в расположение рус-
ских войск с солидной добычей в 11 артиллерийских орудий, захваченных с собой. Гене-
рал-майор А.В. Иловайский особенно отличился при Духовщине, уездном городке Смо-
ленской губернии, где, предводимые им казаки, отбили у неприятеля 36 артиллерийских 
орудий. За кампанию 1812 года, то есть, за изгнание наполеоновской армии, последовало 
награждение императорским Военным орденом Святого великомученика и Победоносца 
Георгия сразу 3-й степени. Это, по мнению современников, была высокая, но вполне за-
служенная награда казачьего военачальника. 

Интересен такой факт. В истории Отечественной войны 1812 года казачьи отря-
ды под его командованием установили своеобразный рекорд: их трофеями стали 118 (!) 
неприятельских орудий. Такой урон артиллерии Великой армии не нанес больше со сво-
ими полками ни один другой казачий военачальник. К этой цифре следует добавить еще 
и две с половиной тысячи взятых пленных. Думается, что император французов Наполе-
он Бонапарт был весьма наслышан о таком противнике. 

…Заграничный поход русской армии начался для донцов Иловайского с участия 
во взятии города-крепости Эльбинг, морских ворот столицы Восточной Пруссии Кёниг-
сберга. Эльбинг был занят 31 декабря 1812 года. Здесь в плен попало около 400 францу-
зов, не считая неприятельских 35 офицеров и 942 рядовых, находившихся в местных гос-
питалях. Было освобождено 62 русских, бывших в плену. После этого последовало уча-
стие во взятии Мариенвердена и Мариенбурга, занятии города Лауэнбург в Померании, в 
блокаде сильных неприятельских крепостей Данцига, Штеттина, Торгау, Магдебурга, в 
сражении при Денневице. И хотя ему здесь почти не приходилось действовать самостоя-
тельно, впечатление он оставлял у высшего союзного командования самое положитель-
ное. Генерал-майору Иловайскому в большинстве случаев пришлось начальствовать 
иррегулярной конницей силой в несколько полков. Она входила в состав корпуса прусско-
го генерала Ф.В. Бюлова. Во всех этих военных событиях генерал Войска Донского пока-
зал себя умелым и предусмотрительным командиром, способным стоять во главе боль-
шого отряда иррегулярной конницы. Это, скорее всего, и предопределило его дальней-
шую судьбу. 

…Закончив боевую службу, А.В. Иловайский в 1820 году назначается членом 
государственного комитета по устройству Войска Донского. Отношение к нему императо-
ра Александра I Павловича, который на войне не раз мог удостовериться в личных до-
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стоинствах казачьего военачальника, было самое благоприятное. В 1821 году император-
ским указом генерал-майор Алексей Васильевич Иловайский назначается наказным 
атаманом Донского казачьего войска, став обладателем атаманской булавы. В том же го-
ду его ожидает повышение в чине: он становится генерал-лейтенантом. 

Однако с воцарением Николая I положение донского атамана вскоре пошатну-
лось. Причина заключалась в том, что в 1826 году он в день коронации нового всероссий-
ского императора в Москве подал ему докладную записку. В ней, где говорилось о состо-
янии Войска Донского, косвенно критиковалась деятельность николаевского «вечного во-
енного министра» генерал-адъютанта А.И. Чернышева. Речь шла о деятельности коми-
тета по устройству Войска Донского. Венценосец поручил написать ответ на записку… 
самому Чернышеву. Такое отношение к одному из своих фаворитов самодержец не по-
терпел. В июне 1827 года наказной атаман был смещен со своего поста, а окончательно 
вышел в отставку только через четыре года, в 1831-ом. Но к тому времени своих прямых 
обязанностей опальный казачий военачальник уже не исполнял.  

Скончался Иловайский через десять лет после своей отставки и был похо-
ронен в городе Новочеркасске. Генерал-лейтенант Алексей Васильевич Иловайский 
известен в отечественной истории как один из героев-казаков Отечественной войны 1812 
года. Георгиевский кавалер имел среди прочих наград ордена Святого Александра 
Невского, Святого Владимира 2-й степени, Святой Анны 1-й степени, Золотую саблю «За 
храбрость». 

Достоверность изложения событий об Иловайском А.В. составляет 
87%. 

Иловайский Николай Васильевич 

 

 

 Генерал-лейтенант русской императорской армии, наказной ата-
ман Донского казачьего войска 

Иловайский Николай Васильевич. Годы жизни: 1770 – 1828. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: справедливость, чувство долга, «милость к падшим», 
неутомимость, дотошность, авантюризм, патриотизм, карьеризм, прямоли-
нейность, дальновидность, самообладание, хладнокровие, сила воли, осторож-
ность, нетерпимость, властность, вспыльчивость, «себе на уме»  
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Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный.   

Программа предусматривала крестьянскую жизнь. Душа выполнила Про-
грамму на 80% со средней кармой на три воплощения. 

Смерть преждевременная от ран. 

Величайшая благодарность за безупречную военную служ-
бу на благо России, Герою Отечественной войны 1812 года  

Иловайскому Николаю Васильевичу от потомков. 

 

Родился в 1773 1770 году на Дону в станице Старочеркасской и шестилетним 
мальчиком был зачислен в службу казаком, восьми лет принимал участие в походе 
в Крым и усмирении татар, а 28 июня 1783 года был произведён в есаулы. В 1784 году 
перешёл с полком на Кавказскую линию, а в 1787 году принял участие во 2-й турецкой 
войне и был при взятии Хаджибея, Бендер и Измаила и в сражении при Мачине; в 1792—
1794 годах участвовал в войне с Польшей, в 1796—1796 1798 годах — в походе корпуса 
графа В. А. Зубова в Персию. Произведённый 23 января 1798 года в полковники и 20 
июня 1799 года — в генерал-майоры, Иловайский был сперва походным атаманом Дон-
ских казачьих полков на Кавказской линии и был в походах против горцев, а с 5 октября 
1799 по 7 июля 1801 года находился в отставке. 

С 1802 по 1805 год Иловайский был походным атаманом 3-х казачьих полков на 
западной границе. В 1806—1807 годах принял участие в войне с Францией, во время ко-
торой участвовал в сражении при с. Лангенау, Гуттштадте, Гейльсберге и Фридланде, за 
отличия в походах был награждён 5 августа 1807 года орденом св. Георгия 3-й степени за 
№ 164 

В воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных в сражениях 
против французских войск с 6-го по 15-е марта, где, командуя частию донских 
полков, во всех случаях наносил вред неприятелю, особенно 2-го марта при с. 
Грос-Шеманике, когда с четырьмя полками истребил 25-й драгунский полк, поло-
жа на месте полкового начальника и многих офицеров; 13-го при с. Мальче опро-
кидывал два раза кавалерию в большем числе и, приведя в совершенный безпо-
рядок, принудил к бегству, причем полк конфедератов, именуемый Дембровска-
го, был истреблен без остатка. 

По завершении французской кампании был командирован в Молдавскую армию, 
с которой сражался против турок при Браилове, Рассевате и Шумле, где взял у турок 18 
знамен. 

В Отечественную войну 1812 года, находясь в авангарде 2-й Западной армии при 
отступлении её по большой Смоленской дороге, был в ежедневных боях; участвовал 
в сражении при Бородине, а затем в преследовании неприятеля. 15 февраля 1813 года 
произведён в генерал-лейтенанты. 

В 1813 году, после сражения при Бауцене, Иловайский по болезни был отпущен 
на Дон. В 1815—1816 годах он состоял войсковым наказным атаманом Донского казачье-
го войска и в 1818 году был уволен от службы. Имел ордена св. Владимира 2-й степе-
ни, св. Анны 1-й степени с алмазами и золотую с алмазами саблю с надписью «За храб-
рость». Умер 14 июля 1838 1828 года. 

Был женат на Екатерине Павловне, дочери штаб-офицера полковника Павла 
Фомича Кирсанова (1740—1782) и Марфы Дмитриевны, урождённой Мартыновой (ок. 
1760—1812/1813), падчерице атамана М. И. Платова и сестре Х. П. Кирсанова. Супруги 
имели сына Павла. 
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Иловайский Дмитрий Иванович (отец) 

 

 

Российский военачальник, генерал от кавалерии (1799 год), атаман Войска Дон-
ского (1797—1800), участник Наполеоновских войн. Младший брат атамана Алексея 

Иловайского. 

Из Википедии: Иловайский Дмитрий Иванович в 1763 году женился на 
16-летней Евдокии, дочери походного атамана Тимофея Фёдоровича Грекова. В 
браке имел семерых сыновей (все они в качестве казачьих офицеров дослужи-
лись до высоких чинов) Сыно-
вья: Павел, Иван, Степан, Григорий, Тимофей, Василий и Пётр. 

 

Иловайский Дмитрий Иванович. Годы жизни: 1737 – 1814. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 20 э.е., на 
уход из жизни 24 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, «милость к 
падшим», патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, нетерпи-
мость, фатализм, беспрекословность, норовистость, сварливость. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е. на конец жизни 13 э.е. Мало-
образованный. 

Программа предусматривала среднюю военную службу. Душа выполнила 
Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

 

Высший Разум высоко оценивает военную службу на благо 
России Иловайского Дмитрия Ивановича. Честь и Слава ему от 

потомков. 
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Иловайский Григорий Дмитриевич 

 

 

Российский генерал-майор, участник Наполеоновских войн 

Иловайский Григорий Дмитриевич. Годы жизни: 1780 – 1842. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: справедливость, чувство долга, «милость к падшим», 
фатовство, жёсткость, осторожность, «поиски мальчика для битья», карье-
ризм, неуверенность в себе, мнительность, скрытность, паникёрство, тру-
сость, обидчивость, страх, бесхарактерность, стеснительность. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е.. на конец жизни 12 э.е. Об-
разованный. 

Программа предусматривала крестьянскую жизнь. Душа выполнила Про-
грамму на 60% со средней кармой на три воплощения. 

Смерть преждевременная от ран. 

 

Уважаемый Иерарх, если человек в жизни «прыгает выше головы», 
каково это для души: плохо или хорошо? Судя по карме – плохо. Почему? 

Цель жизни человека на Земле – совершенствовать душу, для чего следу-
ет выполнить Программу, которая даётся каждой душе Свыше перед очередным 
воплощением. Программа направляет человека для вырабатывания нужных по-
ложительных качеств и избавления от негативных, мешающих душе совершен-
ствоваться. 

Души Бога, которых большинство на Земле (78%), имеют право свободно-
го выбора (от 9% до 12% в зависимости от «возраста» души) в определённых об-
стоятельствах. 

- Можно ли на примере Иловайского Г.Д. показать, что происходит с 
душой, когда человек «прыгает выше головы»? 
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Душа Иловайского имела право выбора в 10%, поскольку она уже была 
не низкой, а средней развитостью 22 э.е. Она имела большинство «неустойчи-
вых» качеств, а основные нравственные качества были ещё не выработаны. 

В таких случаях обычно вмешивается Дьявол, Ему это Бог разрешает 
(Богу нужны души с устойчивыми качествами, и Дьявол Ему в этом помогает). 
Дьявол «нашептывает» душе льстивые мысли, потакая совершать неблаговид-
ные поступки, чтобы возвыситься. Такое поведение души автоматически наказы-
вается кармой. 

Сын наказного атамана Донского казачьего войска, генерала от кавале-
рии Дмитрия Ивановича Иловайского (характеристика выше), родился 23 сентября 
1778 1780 года. 

5 января 1787 1789 года был записан в службу казаком и 15 мая 1788 1790 года 
был произведён в сотники. В том же год Иловайский принял участие в войне с Турцией, 
был при взятии Очакова, Каушан (ещё был слишком молод), Бендер, Килии и Измаила. 
В 1800 году, командуя полком, Иловайский участвовал в знаменитом походе казаков в 
Индию, снаряженном императором Павлом, и дошёл до Оренбурга. В кампанию 1806—
1807 гг. с французами Иловайский сперва содержал передовые посты на 
р. Висле и Одере, а затем, будучи отряжен с полком в м. Гогенштейн, был здесь со всех 
сторон окружен неприятелем и отрезан, но ночью успел пробиться и примкнуть к отряду 
генерала Барклая де Толли. При отступлении нашем к Прейсиш-Эйлау Иловайский, 
находясь на правом фланге авангарда, своими удачными действиями способствовал 
успеху отступления и был ранен пулей в правый бок навылет. По выздоровлении Ило-
вайский участвовал в сражении при Гуттштадте, в преследовании неприятеля до р. Пас-
сарги и при Гейльсберге и награждён золотой саблей с надписью «За храбрость» и прус-
ским орденом «Pour le mérite». 11 января 1810 г. получил чин полковника. 

В 1812 г. Иловайский был отряжен к г. Медыни, где 13 октября 
он истребил неприятельский отряд генерала Тышкевича и захватил много офицеров, 
нижних чинов и 5 пушек. Находясь в отряде генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова во время сражения под Вязьмой Иловайский не допустил подойти подкрепле-
ниям к корпусу маршала Ожеро, уничтожив отряд в 2 тысячи пехоты и конницы, спешив-
ший из Долгомостья; 3 ноября, близ Красного, Иловайский участвовал в поражении не-
приятельской гвардии и взял в плен 2 генералов с большим числом нижних чинов и 2 
пушками; затем он участвовал в истреблении в лесу у Борисова двух неприятельских от-
рядов, следовавших из г. Могилёва; был в делах при м. Вилейке, Вильне и в 1813 г., 
находился при блокаде крепости Данцига. Иловайский был награждён 26 марта 
1813 г. орденом св. Георгия 4-го класса: 

За отличия в сражениях с французами с 13 октября 1812 г. по 4 января 
1813 г. 

Произведённый 18 июля 1813 г. в генерал-майоры (со старшинством от 22 октяб-
ря 1812 г.), Иловайский в 1818 г. был уволен от действительной службы и был непре-
менным членом войсковой канцелярии Донского казачьего войска, окончательно вышел в 
отставку в 1827 г. Умер 17 июля 1847 г. Имел сына Ивана . 

Уважаемый Иерарх, Вы «воочию», заходя в Матрицу души Иловай-
ского, наблюдали все картины его боевой жизни. Я ничего не исправила, 
следовательно, его военные действия правильно описаны. Боевые награды 
тоже имели место. И тем не менее,  

Высший Разум свидетельствует, что Иловайского Григория Дмитрие-
вича нельзя причислять к Героям Отечественной войны 1812 года. Почему? 

От автора: из беседы с Иерархом 27-32, которая происходила на эту тему 
несколько раз, выяснила, что наиболее сильными качествами у данного персона-
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жа были чувство долга, карьеризм, жёсткость в отношение подчинённых, 
обидчивость, поиск тех, на ком можно «отыграться». Чувство долго заставля-
ло «тянуться» за братьями, воевать не хуже, перебарывая в себе трусость, 
страх, неуверенность. Душа находилась в постоянном напряжении, то есть, не в 
«естественном» состоянии, что требовало «выхода». Проявляясь при этом в 
жёстком отношении с подчинёнными и потребности «на ком-то отыграться». 

По свидетельству Высшего Разума, в этом причина невозможности при-
числить данного персонажа к Героям Отечественной войны 1812 года. Такое 
«копание» в душах давно ушедших людей – очень важно для их «освобож-
дения от оков». 

 

Иловайский Василий Дмитриевич 

 

 

Русский генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн. 

Иловайский Василий Дмитриевич. Годы жизни: 1785 – 1860. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, неравнодушие, чувство дол-
га, «милость к падшим», патриотизм, взаимопомощь, самообладание, хладно-
кровие, сила воли, фатализм, непримиримость, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Честь и Слава выдающемуся Патриоту России, Герою Оте-
чественной войны 1812 года за огромный вклад на благо России 

Иловайскому Василию Дмитриевичу от потомков. 
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Выходец из известнейшего казачьего рода. Родился в старинной дворянской се-
мье Войска Донского. Отец – генерал от кавалерии Дмитрий Иванович Иловайский 
был на Дону наказным атаманом. Его сын был записан на службу казаком в Атаманский 
полк (будущий лейб-гвардии) в 1792 году и через три года имел уже офицерский чин еса-
ула. 

С 1798 по 1801 год в этом чине воспитывался в столичном 2-м кадетском корпу-
се. После его успешного окончания для Василия Иловайского началась действительная 
военная служба офицером в Атаманском полку. В 1802 году переводится в Донской каза-
чий полк Иловайского 2-го. Полки казачьей конницы тогда носили имена своих команди-
ров. 

Боевое крещение получил в Русско-прусско-французской войне 1805–1806 годов. 
Отлично зарекомендовал себя, командуя небольшими казачьими партиями (отрядами). 
Первым боем для сотенного казачьего офицера с французами стал бой у городка Плон-
ска. Василий Иловайский впервые заявил о себе как о храбром и инициативном коман-
дире в январе 1807 года лихой конной атакой у Гоненштейна, когда его донцы разбили 
эскадрон французских конных егерей. Тогда его казаки пленили всех оставшихся в живых 
неприятельских кавалеристов – капитана и 24 рядовых. 

За доблесть, проявленную в сражении при Прейсиш Эйлау на земле Восточной 
Пруссии, был награжден Золотым крестом на Георгиевской ленте. Он так и назывался – 
«За Прейсиш Эйлау» и относился к числу Георгиевских наград. В апреле того же года со 
своими казаками переправился через реку Алле и уничтожил на противоположном берегу 
вражеский пикет. 

За свою первую войну с наполеоновской Францией представитель славной дон-
ской генеральской династии удостоился Золотого оружия – сабли с надписью «За храб-
рость» и ордена Святой Анны 4-й степени …В 1808 году со своим полком Василий Ило-
вайский был откомандирован в состав Молдавской армии, в рядах которой сражался с 
турками по 1810 год. На берегах Дуная через год производится за боевые заслуги в вой-
сковые старшины. Участник форсирования этой реки в 1809 году, стал командиром каза-
чьего полка своего имени. 

В той войне с именем В.Д. Иловайского связано немало славных дел русского 
оружия. На марше от Гирсово к Силистрийской крепости удачным маневром выманил из 
укрепленного лагеря при Рассевате две тысячи турок и заманил их в засаду, где укрылся 
другой казачий полк. В бою большая часть турецкой конницы была истреблена. На сле-
дующий день, 30 июля 1809 года, полк Иловайского смело атаковал 4 тысячный отряд 
неприятельской конницы и пехоты и наголову разбил его, частью рассеяв, частью обра-
тив в бегство. За этот подвиг полковой командир был награжден орденом Святого вели-
комученика и победоносца Георгия 4-й степени. 

4 сентября того же года Иловайский, начальствуя командой конных охотников 
(добровольцев), дерзко атаковал отряд вражеской конницы и, преследуя его, ворвался в 
турецкие окопы, выгнав оттуда пехоту и захватив одно орудие. В тот же день он еще раз 
бесстрашно атаковал турок, взяв у них еще два орудия, 5 отрядных знамен и много плен-
ных. Наградой войсковому старшине стал орден Святой Анны 2-й степени. 10 сентября 
казачий офицер с охотниками из своего полка сперва отбил у неприятеля на берегу Дуная 
4 орудия и 13 зарядных ящиков. После этого успеха донцы переправились на один из ду-
найских островов и уничтожили укрепившийся там турецкий гарнизон. 

23 мая 1810 года султанские войска, разбитые в сражении у Базарджика, начали 
отступать по Шумлинской дороге. Казачий полк Иловайского 12-го преследовал врага 
более 20 верст, при этом донцы захватили три знамени и 98 пленных, в том числе одного 
пашу (генерала). Последовало награждение Золотым крестом «За Базарджик». За этот 
успех и за отличия в сражении при Батине В.Д. Иловайский в том же 1810 году произво-
дится в полковники. За доблестное участие в Русско-турецкой войне он удостоился еще 
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орденов Святого Владимира 3-й и 4-й степеней. Высший из них он получил за сражение 
при Рущуке. 

Финалом той войны стала Рущукская виктория. Главнокомандующий русской ар-
мии М.И. Голенищев-Кутузов скрытно переправил на правый (болгарский) берег Дуная 
корпус генерала Маркова. В его состав входили два Донских казачьих полка под общим 
командованием полковника Иловайского. Это была хорошо продуманная и эффектная 
«диверсия» в тыл султанской армии, оказавшейся на левом (Валахском) берегу реки. 

Донцы в числе первых переправились через полноводный Дунай, ворвались в 
походный лагерь армии великого визиря и удерживали его до подхода главных корпусных 
сил. В том бою казаки захватили много пленных, 7 пушек, две мортиры, 12 знамен. Васи-
лий Дмитриевич Иловайский стал одним из героев Русско-турецкой войны 1806–1812 
годов, а его полк стал называться в Войске Донском одним из лучших. 

…Нашествие Великой армии императора французов Наполеона Бонапарта 
полковник В.Д. Иловайский встретил со своим полком на западной границе России. Бое-
вые действия против французов в ходе 1812–1814 годов стали самыми яркими страница-
ми в его блистательной карьере казачьего военного вождя. Полк Иловайского входил в 
состав багратионовской 2-й Западной армии. В ходе отступления русских войск отличил-
ся при Романове, под городом Велижем, у Поречья. Участвовал в Бородинском сражении. 

Генерал-майором Василий Дмитриевич стал в 27 лет за победу в бою у Химок 
под Москвой. Тогда казаки бесстрашно совершили ночное нападение на французский 
авангард и, разбив его, преследовали несколько верст. В плен было взято 270 наполео-
новцев. В представлении на генеральский чин говорилось, что он «испрашивается» за 
храбрость и умелые распоряжения в большом деле. 

Но больше всего прославился Иловайский при изгнании Великой армии из рос-
сийских пределов. Его донцы первыми вошли в сожженную первопрестольную Москву, 
когда французский арьергард только готовился ее оставить. Отряд вражеской кавалерии 
в 1,5 тысячи сабель атаковал донцов у Петровского дворца. Умелым фланговым ударом 
казаки не только парировали атакующий удар, но и разбили нападавших. Вражеский 
арьергард был вытеснен из Москвы. Очевидец этого конного сражения в самом центре 
большого города генерал-майор Ф.Ф. Винценгероде доносил императору Александру I 
следующее: 

«Считая всегда венгерскую конницу первою в мире, после виденной мной 
атаки Иловайского я должен отдать преимущество казакам перед венгерскими 
гусарами». 

При изгнании армии Наполеона казаки В.Д. Иловайского находились в рядах 
авангарда русской армии. 28 октября у смоленского городка Духовщина донцы нанесли 
поражение отряду генерала Н.А. Сансона. Он был взят в плен почти со всеми своими 
офицерами, 280 нижними чинами и 10 артиллерийскими орудиями, отрядным обозом. За-
тем последовали более впечатляющие боевые успехи. Под Оршой казаки Иловайского 
захватывают более 500 пленных, а у Ковно (ныне Каунас, Литва) – одного генерала, 202 
штаб– и обер-офицеров и 2262 рядовых. За эти славные для донского казачества дела 
генерал-майор награждается алмазными знаками к ордену Святой Анны 1-й степени, ко-
торый он уже имел. 

Подсчитано, что под командованием В.Д. Иловайского в период контрнаступле-
ния русской армии казаки захватили в плен трех генералов, 239 офицеров и 4168 солдат 
императора Наполеона. 

…Во время Заграничного похода 1813–1814 годов донцы, которыми командовал 
Иловайский, постоянно действовали в составе авангардных сил. Самым блистательным 
делом для них стало окружение под Кульмом корпусного штаба маршала Франции Д.Р. 
Вандама и взятие в плен самого наполеоновского полководца со всеми офицерами и 
нижними чинами его штаба и 8 артиллерийских орудий. 
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Накануне взятия города Лейпцига генерал-майор получил лично от императора 
Александра I следующую боевую задачу. Ему предстояло двигаться впереди отступаю-
щих французских войск, громить их тылы, совершать диверсии на дорогах, создавать 
благоприятные условия для преследовавших общего врага союзных армий. 

Донские казаки успешно справились с такой непростой задачей. На всем пути к 
городу Франкфурту они уничтожали (сжигали или разрушали) мосты и неприятельские 
продовольственные магазины. За городом Веймаром была разгромлена французская ди-
визия генерала Фурнье. 

Прославился Иловайский В.Д. и удачным делом при Ганау, где его казаки пле-
нили до 4 тысяч наполеоновцев, которые сложили перед атаковавшей их русской конни-
цей свое оружие. Блеснул он талантом кавалерийского военачальника и при Денневице. 
За эту победу Василий Дмитриевич удостоился ордена Святого Георгия 3-го класса 
(степени). А за бои на германской земле король Пруссии наградил его орденом Красного 
креста 2-й степени. В наградном Георгиевском рескрипте от 10 декабря 1813 года о со-
вершенном генерал-майором Войска Донского боевом подвиге говорилось до ясности 
кратко: «В награду за отличное мужество и храбрость, оказанные в сражении про-
тив французских войск 25 августа при Денневице». 

Не менее успешно действует он и на французской территории в 1814 году. В бою 
при Васи донские казаки нанесли полное поражение нескольким эскадронам кавалерии 
неприятеля и захватили этот город. Войска маршала Франции О.Ф. Мармона отступили 
перед ними, не отважившись оборонять Васси. У Морт Эрандера разгрому подвергся 
вражеский арьергард, и в плен захватывается генерал фон Мерген, 16 офицеров и более 
200 рядовых. За этот «примерный» бой казачий военачальник награждается орденом 
Святого Владимира 2-й степени. 15 февраля 1815 года казаки В.Д. Иловайского наносят 
французам еще одно поражение, взяв в плен более полтысячи человек. Австрийский им-
ператор награждает русского генерала орденом Леопольда. В сражении при Фершампе-
нуазе казачьи полки дважды Георгиевского кавалера в ходе атаки буквально врезались в 
колонны французских войск. Результатом скоротечного боя стал захват 5 артиллерийских 
орудий и пленение 900 солдат и офицеров наполеоновской армии. И под самыми стена-
ми Парижа донцы пленили еще 139 французских военных. 

…При возвращении из Европы на Дон, в 1823 году, Иловайский был назначен 
походным атаманом Донских казачьих полков, входивших в состав Отдельного Кавказско-
го корпуса. В это время «проконсул Кавказа» А.П. Ермолов вел наступательную Кавказ-
скую войну против «немирных» горцев Чечни и Дагестана, утверждая в горном крае вла-
дычество России. За участие в кавказских делах Василий Дмитриевич Иловайский в 
августе 1826 года указом императора Николая I производится в генерал-лейтенанты. В 
следующем, 1827 году ему довелось участвовать во второй Русско-персидской (иранской) 
войне. За отличия в этой войне – поражение персов у Джеван Булаха – он награждается 
золотой табакеркой с портретом императора, «осыпанной» бриллиантами. 

В 1840 году Василий Дмитриевич Иловайский по состоянию здоровья увольня-
ется со службы, проведя остатки своей жизни на Дону в родной станице. Он ушел из жиз-
ни через двадцать лет, став одним из последних донских генералов, носителей казачьей 
славы Отечественной войны 1812 года. Был похоронен в Донском монастыре, в Москве. 
Высочайшим указом императора Николая II 26 августа 1904 года имя генерал-
лейтенанта В.Д. Иловайского (как вечного шефа) было присвоено 8-му Донскому каза-
чьему полку. Достоверность описания событий – 82%. 
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Иловайский Иван Дмитриевич 

 

 

Русский генерал-майор, участник Кавказских похо-
дов и Наполеоновских войн. 

Иловайский Иван Дмитриевич. Годы жизни: 1767 – 1828. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, «милость к 
падшим», патриотизм, неутомимость, взаимопомощь, самообладание, хладно-
кровие, сила воли, стремительность, фатализм, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Великая Слава и Почёт сыну России, Герою Отечественной 
войны 1812 года Иловайскому Ивану Дмитриевичу за величай-
ший патриотизм и ответственность в беззаветном служении 

России от потомков. 

Сын наказного атамана Войска Донского генерала от кавалерии Д.И. Иловай-
ского, то есть был «из генералитетских детей», из донского дворянского рода. На служ-
бу был записан казаком в Атаманский полк в мае 1772 года. Образование получил до-
машнее. В мае 1775 года, когда не исполнилось еще и десяти лет, получил благодаря от-
цовской заботе первый свой офицерский чин сотника. 

Иловайский старший рано стал приучать своих сыновей, в том числе и Ивана, к 
войсковым делам. Тот в 1778 году был назначен в состав Зимовой станицы, которая от-
правлялась в столицу для получения годового войскового жалованья. 

Боевое крещение Иван Иловайский получил на Кавказской укрепленной линии, 
где находился с 1782 по 1786 год в составе Донских казачьих полков. Постоянно прини-
мал участие в стычках с горцами, нес казачью службу в Чечне, Кабарде и в Грузии. 
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Участвовал во многих военных экспедициях в горы. За боевые заслуги был в 1783 году 
произведен в чин армейского поручика. 

В 1787 году находился в составе делегации от Донского казачьего войска для 
торжественной встречи императрицы Екатерины II Великой.  

…Заслуженная слава пришла к Иловайскому в ходе «Второй екатерининской 
турецкой войны» 1787–1791 годов. Он стал участником многих событий той войны, сумев 
проявить и воинскую доблесть, и большое мужество, и умение водить за собой в бой лю-
дей. Послужной список Ивана Иловайского впечатляет. В 1787 году отличается при «ис-
треблении» турецкого десанта на Кинбурнской косе, будучи отмечен за храбрость самим 
А.В. Суворовым. В следующем году он участвует в коротком, но кровавом штурме кре-
пости Очаков. В ходе приступа казачий офицер получает ранение в ногу. После отличия в 
Очаковской виктории получает под свое командование в 23 года (!) Донской казачий полк, 
который стал именоваться полком Иловайского 4-го. Следует участие во взятии крепо-
стей Каушаны и Бендеры. Вновь отличается в суворовском Измаильском штурме 1790 
года, идя на приступ в составе казачьей штурмовой колонны. 

За ту Русско-турецкую войну И.Д. Иловайский награждается двумя екатеринин-
скими боевыми наградами, приравненными историей к Георгиевским. Это были Золотые 
кресты «За Очаков» и «За Измаил», которые носились на Георгиевской ленте. То были 
редкие и особо почитаемые в русской армии награды, приравненные к орденским. 

Полковником Иловайский стал в декабре 1797 года, а генеральский чин был ему 
присвоен императором Павлом I в 1799 году. И в мирное время он продолжал нести 
действительную службу, командуя казачьим полком своего имени. Современники счита-
ли, что столь быстрой карьере Иван Иловайский был обязан женитьбе на Анастасии Де-
нисовой – дочери генерала от кавалерии графа Ф.П. Денисова. Новый боевой успех при-
шел к нему в ходе Русско-прусско-французской войны 1806–1807 годов. Его полк сперва 
находился в составе авангарда русских войск, которым командовал один из любимых 
учеников генералиссимуса А.В. Суворова Рымникского генерал-лейтенант П.И. Багра-
тион. Затем казачьему военачальнику довелось отличиться в арьергардных делах с 
французами. Участвовать же пришлось почти во всех сражениях, которые состоялись в 

ходе той войны на полях Восточной Пруссии: при Гутштадте, Анкендорфе, Гейльсбер-
ге и, наконец, Фридланде. Теперь Иловайскому И.Д. все чаще стало доверяться 
начальствование над отдельными казачьими отрядами, которые формировались по слу-
чаю из двух или более полков иррегулярной конницы. В 1809 году со своим полком участ-
вовал в походе русских войск в австрийскую Галицию. 

…В ходе Отечественной войны 1812 года «примерно» проявил себя под Романо-
вом, Велижем, Смоленском, Рузой. Отличился в ходе преследования отступавшей фран-
цузской армии. Но войну он начал не в составе 1-й или 2-й русских Западных армий, а 
командуя тремя Донскими казачьими полками в составе отдельного отряда генерал-
майора барона Ф.Ф. Винцингероде. Этот отряд, переименованный вскоре в корпус, от-
личился в своих партизанских действиях на вражеских коммуникациях и в тылах Великой 
армии. Его задачей стали «действия во фланг неприятеля». Когда тот в ходе переговоров 
в Москве был вероломно захвачен французами в плен, генерал-майор И.Д. Иловайский 
на правах старшинства вступил во временное командование отдельным корпусом, дей-
ствовавшим со стороны Ярославской дороги. Именно под его начальством русские войска 
(летучий отряд) вошли в оставленный наполеоновской армией первопрестольный град 
Москву. 

К слову говоря, казачий военачальник оказался одним из тех начальствующих 
лиц, которые занимались сбором отбитого у французов церковного имущества (прежде 
всего серебряной утвари), награбленного в московских храмах. Однажды на вопрос, за-
чем он этим занимается, ответ был таков: «…Я дал обет, что все, что побогаче, если 
Бог сподобит меня к занятию от вражеских рук Москвы, все ценное, доставшееся 
моим казакам, отправить в храм Божий на Дон, а данный завет надо свято испол-
нять, чтобы не разгневать Бога». 
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Когда наполеоновская армия была изгнана из пределов России, казачий воена-
чальник имел под своим командованием (по расписанию русской армии на декабрь 1812 
года) восемь казачьих полков. Среди них было 7 Донских, а также казачий полк Тверского 
ополчения. В ходе контрнаступления русской армии его казаками были пленены генерал, 
576 штаб– и обер-офицеров и 7747 рядовых. Среди казачьих военачальников по общему 
числу взятых пленных он был вторым после В.Т. Денисова, а вот по числу пленных офи-
церов ему равных за всю войну не оказалось. За кампанию 1812 года генерал-майор 
Иван Дмитриевич Иловайский удостоился ордена Святого Георгия сразу 3-го класса 
(степени). В наградном рескрипте говорилось: «В воздаяние отличной храбрости и му-
жества, оказанных в сражениях против французских войск в нынешнюю войну». 

…В ходе Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов казаки И.Д. Ило-
вайского (отряд в пять полков) первоначально сражались в рядах союзной Северной ар-
мии наследного принца Швеции. Донцы отличились под Лютценом, Кенигсвартом, Бауце-
ном, Лейпцигом, Краоном, Лаоном, Реймсом, Барсю Обом и при штурме Парижа. Его пол-
ки заняли город Франкфурт, успешно отразили вылазку неприятеля из крепости Йюлих. В 
последний год казачий корпус атамана М.И. Платова с боями прошел по территории 
Франции. После окончания военных действий против Наполеона, отправленного в почет-
ную ссылку на остров Эльбу, вел в Россию, на Дон одну из четырех казачьих колонн. В 
отставку вышел окончательно по болезни в 1827 году. Через год его не стало. 

В отечественную военную историю казачий военачальник из славного рода Ило-
вайских вошел как герой войн против наполеоновской Франции. Его боевые заслуги бы-
ли отмечены высоко: помимо ордена Святого Георгия и двух Золотых крестов он имел 
еще ордена Святой Анны 1-й степени с алмазами и Святого Владимира 2-й степени, Зо-
лотое оружие – саблю с надписью «За храбрость». 

…Войско Донское могло гордиться родом Иловайских. Для истории известен та-
кой примечательный факт. В ходе Русско-прусско-французской войны 1806–1807 годов 
император Александр I при встрече представил своему союзнику королю Пруссии Фри-
дриху Вильгельму III братьев Иловайских, сказав такие слова: 

«Вот как у меня служат донцы – семь сыновей у отца, и все они здесь 
налицо…» 

Речь шла о сыновьях генерала от кавалерии Дмитрия Ивановича Иловайского 
– Павле, Иване, Степане, Григории, Тимофее, Василии и Петре Дмитриевичах. Все 
они в ходе длинной серии войн против наполеоновской Франции стали Георгиевскими ка-
валерами, четверо были удостоены орденов Святого Георгия 3-й степени. Четверо Ило-
вайских младших стали казачьими генералами. Ни один донской генеральский род срав-
ниться с атаманской семьей Д.И. Иловайского не может. Ни по числу братьев-кавалеров 
ордена Святого Георгия, ни по числу братьев-генералов. Достоверность изложения со-
бытий 91%. 

 

Ильин Савелий, фейерверкер 2-го класса 

Ильин Савелий, фейерверкер 2-го класса. Годы жизни: 1763 – 1823. 

Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 19 э.е., на 
уход из жизни 22 э.е. 

Качества души: «милость к падшим», рассудительность, практич-
ность, патриотизм, распорядительность, смекалистость, находчивость, ре-
шительность, решимость, неустрашимость, бесстрашие, наблюдатель-
ность, сила воли, храбрость, мужество, отвага, смелость, героизм, стой-
кость, доблесть, склонность к подвигу, почтительность, запасливость, бес-
прекословность, несломимость, собственничество. 
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Энергетика ума на начало жизни 9 э.е., разума на конец жизни 11 э.е. 
Образованный. 

Программа предусматривала среднюю военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы.  

Смерть преждевременная от ран. 

Величайшая благодарность от потомков храброму, доб-
лестному и неустрашимому Патриоту Земли русской  

Ильину Савелию, фейерверкеру 2- класса, Герою Отече-
ственной войны 1812 года за беспримерные подвиги во имя  

России на поле брани. 

Фейерверкер был в русской артиллерии унтер-офицерским чином. То есть, ко-
мандиром орудия (орудийного расчета). Фейерверкеры в зависимости от степени подго-
товленности и усердия в службе, от срока службы делились на четыре класса, высшим из 
которых являлся первый. 

Савелий Ильин на поле Бородина имел чин фейерверкера 2-го класса, что 
свидетельствовало о его достаточной опытности и усердной службе. Он числился в со-
ставе конной № 8 роты 3-й резервной артиллерийской бригады. 12-орудийная рота вхо-
дила в состав 3-й бригады (Ахтырский гусарский и Литовский уланский полки) 4-го ре-
зервного кавалерийского корпуса генерал-майора графа К.К. Сиверса. 

Командовал конной ротой кавалерийской бригады подполковник З.С. Шушерин, 
встретивший Отечественную войну уже старым служакой, повоевавшим и с французами. 
Вечером 25 августа ротный собрал всех своих двенадцать фейерверкеров, среди кото-
рых Ильин оказался едва ли не самым заслуженным, и сказал им: 

– Братцы. Завтра бой с французом. В роте много рекрут – подайте им при-
мер. Если отличитесь, всех представлю к Георгию. Не поскуплюсь за подвиг…  

Вряд ли кто из фейерверкеров и бомбардиров конной № 8 роты ожидал, что с 
раннего утра будет так жарко на огнедышащем Бородинском поле. У неприятеля на бата-
рейных позициях оказалось поставлено больше орудий, тогда как половина русской ар-
тиллерии находилась в резерве. 

Рота подполковника Шушерина не сразу оказалась введенной в дело. Когда же 
его артиллеристы вынеслись во весь конский мах на назначенное место, то сразу попали 
под шквал вражеского пушечного огня. Особенно доставалось от разрыва орудийных гра-
нат: горячие осколки разили людей и лошадей, грозили поднять на воздух зарядные ящи-
ки. Сбивался прицел у фейерверкеров, меньше становилось людей в расчетах. 

Атаки наполеоновской пехоты и кавалерии следовали одна за другой. Когда на 
расстоянии верного орудийного выстрела появлялась колонна вражеской пехоты или 
вновь накатывалась волна кавалерии маршала Мюрата, с позиции конной № 8 роты 
следовал залп за залпом. Сперва били по атакующим французам ядрами и гранатами, 
если неприятель оказывался совсем близко – переходили на картечь. 

Фейерверкер Савелий Ильин в тот августовский день не уставал «действо-
вать из вверенного ему орудия искусно и удачно». Действительно, целил он метко, 
поражая французов то дальней картечью, то ближней картечью. Бомбардиры, то есть его 
подчиненные, с уважением посматривали на командира орудия. А он только повторял 
между залпами: 

– Воевать так воевать. Не быть французу на Москве… 



204 
 

Подполковник Шушерин потом напишет в наградном представлении на фейер-
веркера 2-го класса Ильина, что тот в сражении «отличал себя мужеством» и огнем 
из своего орудия «наносил немалый вред неприятелю». Оно действительно так и 
было. Савелию Ильину на поле Бородина откровенно повезло: орудие его подбито не 
было, цел остался и зарядный ящик, и людей в орудийном расчете пехотными солдатами 
заменять не пришлось. Не все лошади его были убиты. И сам он невредим остался, даже 
ранен не был. А вражеские ядра не раз крутились у самых ног, и картечины весь день ле-
тели в батарею. 

В разгар битвы ротный командир стал свидетелем подвига, который совершил 
Савелий Ильин. Когда батарейную позицию накрыл в очередной раз шквал неприятель-
ского артиллерийского огня, одна из гранат «пала» на землю у ильинского орудия. Она, 
шипя, крутилась среди помертвевших лицами пушкарей, готовая вот-вот разорваться на 
целый «букет» несущих смерть осколков. 

Фейерверкер Ильин не растерялся в эти секунды, не потерял самообладания. 
Он кинулся от орудия к шипящей и крутящейся на земле гранате, схватил ее, обжигая 
пальцы, и отбросил ее как можно дальше в сторону, в небольшую ложбину перед батаре-
ей. Там она и взорвалась, не причинив никому никакого вреда. 

Подполковник Шушерин, видя такое дело, только выкрикнул батарейному храб-
рецу: 

– Ильин! Быть тебе за такое геройство с Егорием!.. 

Этот подвиг нижнего чина действительно подходил под одну из статей статута 
Знака отличия Военного ордена – Георгиевского креста. Статья гласила, что достоин 
награждения тот, «кто неприятельскую бомбу или гранату, упавшую в оную батарею, 
с отважностию потушит или бросит с батареи». Это были «точные слова, изобра-
женные в высочайшем манифесте об отличившихся». 

В сражении на поле Бородина фейерверкер Савелий Ильин вел себя действи-
тельно отважно и бесстрашно. Под стать унтер-офицеру оказался и орудийный расчет, 
подчиненные ему рядовые бомбардиры. Неслучайно конная № 8 артиллерийская рота 

оказалась в числе «примерных» воинских частей в день 26 августа. 

Когда писалось представление к награждению Знаком отличия Военного ордена, 
то подполковник Шушерин, бывший весь день со своими пушкарями, сдержал слово и 

первым занес в этот список из двенадцати фамилий фейерверкера 2-го класса Ильина. 

Его бородинский подвиг был во всем достоен пожалования «солдатским 
Егорием». 

- !!! - 

Высший Разум в «лице» Иерарха 27-32 предлагает сравнить итоги 
Отечественной войны 1812 года при 2-х главнокомандующих: Барклае де 
Толли и Кутузове. У Высшего Разума применимо «сослагательное» наклоне-
ние. Сравнение предлагается по 3-м показателям: 

- стратегия и тактика (ход войны). Кутузов – 2 балла, Барклай де Тол-
ли – 5 баллов. 

- людские потери. Кутузов – 100%, Барклай де Толли – 60%. 

- продолжительность боевых действий. Кутузов – 3 года и 2 месяца, 
Барклай де Толли – 2 года и 4 месяца. 

Очень серьёзное преступление Кутузова в фальсификации итогов 
каждого сражения. И в итоге всей войны.  
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Карпов Аким Акимович 

 

 

 Русский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-
лейтенант Русской императорской армии. 

 

Карпов Аким Акимович. Годы жизни: 1767 – 1838. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: чувство долга, «милость к падшим», патриотизм, 
неутомимость, самообладание, хладнокровие, бесстрастность, холодность, 
фатализм, бездушие, противоречивость, надменность, норовистость, безжа-
лостность, безразличие, бесчеловечность, занудность, замкнутость, мелан-
холизм, флегматичность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала среднюю государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 70% со средней кармой на три воплощения. 

Смерть по Программе. 

Великая благодарность Патриоту России Карпову Акиму 
Акимовичу, Герою Отечественной войны 1812 года за безупреч-

ную военную службу на благо Российского государства 

от потомков. 

 

Аким Карпов родился в 1767 году. Вступил в службу казаком в 1782 году и пер-
вые годы провёл на Кавказской линии, участвуя в беспрерывных стычках с горцами и в 
экспедициях за Кубань и в Чечню. 

Произведённый в 1796 году в премьер-майоры, Карпов в 1797 году получил по-
ручение сформировать первые 2 роты донской конной артиллерии и был назначен её ко-
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мандиром. С этими ротами он участвовал в 1801 году в знаменитом походе Донских каза-
ков в Индию, остановленном близ города Оренбурга известием о кончине императо-
ра Павла. 

В 1804 году, уже в чине полковника (с 1799 года), Карпов с ротой № 1 снова вер-
нулся на Кавказ. Затем во главе той же роты он принял участие в войне с Турцией на ду-
найском театре, где отличился: в 1807 году под Журжевом (орден Святого Владимира 4 
степени с бантом), при взятии штурмом неприступных укреплений на Дунае Малайницы и 
Субик, при истреблении огнём своей артиллерии неприятельских судов на Дунае, в пора-
жении визиря. Награждён 26 ноября 1807 года орденом Святого Георгия 4-го класса 
№ 810: 

В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении 
против турецких войск 19 июня при селении Манайлаки. 

29 декабря 1809 года Аким Акимович Карпов был пожалован в генерал-майоры. 
Участвовал в 1808 году — в различных экспедициях при Браилове, во взя-
тии Гирсова и Кюстенджи (золотая сабля), в сражениях при Рассевате (чин генерал-
майора) и Татарице (орден Святого Владимира 3 ст.); в 1810 году — при взя-
тии Силистрии и Рущука, при блокаде Шумлы, в сражении при Батине и в 1811 году — за 
Дунаем, в движении к Балканам. Поставленный затем во главе сперва 8-ми, а потом 10 
Донских казачьих полков 2-ой Западной армии. 

Принял деятельное участие во всех важнейших боевых столкновениях во вре-
мя Отечественной войны 1812 года от Мира до Березины и за боевые отличия в них был 
награждён 3 июня 1813 года орденом Святого Георгия 3-го класса № 299: 

В награду за отличную храбрость и мужество, оказанные в сражении 
против французских войск 4-6 ноября 1812 года под Красным. 

Сражался под Глогау, Дрезденом, Бауценом (золотая сабля с алмаза-
ми), Кацбахом (орден Святого Владимира 2 ст.), Лейпцигом, Линии, С.-Дизье, Бриенн-ле-
Шато, Ла-Ротьером (чин генерал-лейтенанта), Монмиралем, Шато-
Тьерри, Краоном, Лаоном, Фер-Шампенуазом и Парижем. 

По окончании войны Карпов был назначен командиром всей донской конной ар-
тиллерии и оставался на этой должности до 1817 года, когда был направлен состоять 
войсковым дворянским депутатом в должности дворянского губернского предводителя. В 
1819 году был назначен членом комитета по устройству войска Донского. В 1820 году 
Карпов освобождён от всех должностей и вышел в отставку 11 марта 1836 года. Аким 
Акимович Карпов умер 26 марта 1837 года и был похоронен в фамильном склепе при 
церкви Трёх Святителей в Дячкиной слободе Донецкого округа Войска Донского. 

- Уважаемый Иерарх, я давно не задаю Вам вопросы по поводу СВО, 
потому что понимаю, что время окончания боевых действий не зависит от 
Вас, а от материально организующих их. А таких особ очень много. 

Сколько государств участвует в войне против России и подтвержда-
ете ли Вы военную помощь Украине и их стороны в 120 млрд.? 

48 стран в том или ином виде оказали помощь Украине. 120 млрд.$ - та-
кой суммой можно оценить западную военную помощь. 

- Каким людским резервом обладала Украина с февраля 2022 года и 
по сегодняшний день (20.05.2023)? 

На конец февраля 2022 года – 2 162 072 чел.  

Из них украинцы – 1 093 283, остальные наёмники. 

На 20 мая 2023 года – 328 251 человек. Из них – 48 321 наёмник. 
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Карцев Иван Петрович 

 

 

Контр-адмирал  

Карцев Иван Петрович. Годы жизни: 1769 – 1834. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, чувство долга, «милость к падшим»», патриотизм, дальновидность, 
максимализм, воодушевлённость, самообладание, хладнокровие, сила воли, фа-
тализм, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Выдающийся Патриот России, контр-адмирал Карцев Иван 
Петрович, Герой Отечественной войны 1812 года – Уникум Рос-

сийской истории: он один из немногих сделал за свою жизнь 
столько, сколько обычный индивид за 7 жизней. Великая Честь 

ему и Хвала от всех россиян, когда-либо живших  

и ныне живущих. 

Происходил из дворянского рода. На 17 году жизни поступил в Морской кадетский 
корпус, мечтая стать флотским офицером. Кадет Иван Карцев учился с желанием: в 
1787 году производится в гардемарины, через год – в мичманы. 

Боевое крещение получил на Балтике в ходе Русско-шведской войны 1788–1790 
годов. На линейном корабле «Память Евстафия» участвовал в двух морских сражениях 
– Гогландском и Эландском. Затем продолжил службу на гребном фрегате «Мария», 
приняв участие еще в двух морских баталиях со шведами – Красногорской и Второй Ро-
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ченсальмской. Участие в последнем сражении закончилось для него неудачно: он попал в 
плен к неприятелю в самом конце боевых действий. 

Чин лейтенанта Иван Карцев получает в 1792 году, капитан-лейтенанта – через 
восемь лет. То есть, о каком-то быстром продвижении по службе для корабельного офи-
цера речь не шла. Впервые стал командиром корабля в 1805 году, когда фрегат «Ма-
лый» переводился из Санкт-Петербурга в Кронштадт. С 1806 по 1810 год командовал 
придворными судами «Церера» и «Паллада», после чего был пожалован чином капитана 
2-го ранга и назначен командиром месяц назад сформированного Гвардейского (флотско-
го) экипажа. Экипаж был создан из придворных гребецкой и яхтенной команд в составе 4 
строевых рот, артиллерийской команды, нестроевой ластовой роты и музыкантского хора 
(оркестра). Обмундирование носилось флотское (темнозеленого цвета) с гвардейскими 
отличиями. В первых числах марта Гвардейский экипаж выступил из столицы в Вильно. 
Его состав состоял из 18 офицеров и 413 нижних чинов. Артиллерийская команда (41 че-
ловек, два орудия) была передана в состав лейб-гвардии артиллерийской бригады. 

С началом Отечественной войны Гвардейский экипаж вошел в состав войск 1-й 
Западной армии как инженерно-понтонная часть. Первым боевым заданием для подчи-
ненных капитана 2-го ранга И.П. Карцева стало наведение мостов через реку Вилейка, по 
которым на противоположный берег перешли 1-й и 4-й корпуса армии Барклая-де-
Толли. Флотские гвардейцы на пути к Бородинскому полю трудились на войне, как гово-
рится, в поте лица. Они возвели четыре моста через реку Западная Двина близ Дрисского 
лагеря, устроили мост через Днепр у Смоленска. Экипаж был разбит на отдельные ко-
манды в составе арьергардных войск. В ходе отступления приводились в негодность до-
роги и переправы, после перехода русских войск уничтожались (сжигались) мосты через 
водные преграды. 

Карцев со своими гвардейскими моряками участвовал в Бородинском сражении. 
В самой битве участвовала только часть экипажа, находившегося в составе армейского 
резерва. Одна из команд (30 человек) участвовала в защите села Бородино, а затем уни-
чтожила мост через реку Колочь, тем самым помешав на время французам атаковать 
правый фланг русской позиции. Артиллерийская команда экипажа отличилась у деревни 
Семеновское: она в числе других орудийных расчетов отбивала здесь картечным огнем 
атаки вражеской кавалерии. За отличие при Бородино капитан 2-го ранга И.П. Карцев 
был награжден орденом Святой Анны 2-й степени. 2 сентября Гвардейскому экипажу 
пришлось потрудиться в самой Москве. Сперва моряки охраняли мосты через реки 
Москва и Яуза (когда их проходили войска), а затем занимались их уничтожением. После 
этого, находясь в армейском арьергарде, они «истребили» Боровскую переправу (Боров-
ский перевоз) через Москву-реку. Затем экипаж флотской гвардии у села Красная Пахра 
навел понтонные мосты, по которым кутузовская армия перешла на Калужскую дорогу, к 
Тарутинскому лагерю. Когда завязывалось сражение за Малоярославец, экипаж капита-

на 2-го ранга Карцева 11 октября всего за шесть часов построил три моста через реку 
Протва у села Спас-Лыковщино. По этим мостам русская армия продолжила марш-бросок 
к Малоярославцу, к которому подходили главные силы наполеоновской Великой армии. 

Артиллерийская команда Гвардейского экипажа продолжала воевать в составе 1-
й легкой гвардейской артиллерийской роты. Она отличилась в тяжелых боях под городом 
Красным, где отступавшие французские войска подверглись разгрому. В ходе преследо-
вания неприятеля подчиненным Карцева пришлось в сильные холода возводить мосты 
через Днепр у местечка Копысь и у города Борисова через Березину. С этой задачей они 
справились успешно. В город Вильно экипаж вступил в составе войск Гвардейского кор-
пуса. Гвардейский экипаж в Отечественной войне понес большие потери в людях. Только 
убитых и умерших от ран насчиталось 42 человека. Безвозвратные потери артиллерий-
ской команды составили 11 человек, то есть, в кампании 1812 года пал каждый четвертый 
артиллерист экипажа.  
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С началом 1813 года, 3 января моряки Карцева по льду перешли пограничный 
Неман и долгое время действовали в авангарде русских войск. Ими наводились мосты 
через реки Висла и Варта. За отличие в минувшую военную кампанию И.П. Карцев про-
изводится в капитаны 1-го ранга. Со своим экипажем инженеров-понтонеров он участвует 
в сражении при Бауцене Наградой за отличие под Кульмом награждается орденом Свято-
го Владимира 3-й степени и Кульмским крестом. Гвардейский же экипаж удостоился по-
четной коллективной награды – Георгиевского знамени с надписью «За оказанные по-
двиги в сражении 17 августа 1813 года при Кульме». 

Новый подвиг гвардейцы Карцева совершили в ночь на 8 сентября у немецкого 
города Терезиен-штадта. С помощью брандеров они уничтожили наплавные мосты 
французов через реку Эльбу. Император Александр I объявил им монаршую благодар-
ность и пожаловал наиболее отличившимся нижним чинам 31 знак Военного ордена (Ге-
оргиевский крест). В марте 1814 года гвардейские моряки России победителями вступили 
в поверженный Париж. В летописи экипажа было сделано немало новых записей о воз-
ведении речных переправ, в том числе через реку Сену. Его командир был награжден Зо-
лотым оружием (шпагой) с надписью «За храбрость» и производен в капитан-командоры. 

Гвардейский экипаж вернулся в Россию из Франции в июле того же года. Фрегат 
«Архипелаг» доставил их из порта Гавр в Кронштадт. На том закончились для них уча-
стие в Наполеоновских войнах. В Санкт-Петербург экипаж во главе со своим командиром 
торжественно вошел через Нарвские триумфальные ворота в составе войск гвардии. 
Контр-адмиралом Иван Петрович Карцев стал в 1818 году после назначения начальни-
ком Черноморской гребной флотилии. В 1830 году вышел в отставку, и больше сведений 
о его дальнейшей судьбе архивы не сохранили. Известно, что Георгиевским кавалером 
он стал за участие в 18 морских кампаниях. Такое пожалование состоялось в соответ-
ствии со статутом Военного ордена, его 4-й степени. Был награжден Карцев и орденом 
Святой Анны 1-й степени с алмазами. Достоверность данной информации 88%. 

Княжнин Александр Яковлевич 

 

 

Российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-
лейтенант Русской императорской армии; драматург и поэт. Сын знаменито-
го драматурга Якова Борисовича Княжнина (1742—1791) от его брака с «пер-

вой русской писательницей», Екатериной Александровной Сумароко-
вой (1746—1797). Внук по матери поэта А. П. Сумарокова. 
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Княжнин Александр Яковлевич. Годы жизни: 1771 – 1829. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: чувство долга, «милость к падшим», патриотизм, мак-
симализм, самообладание, хладнокровие, сила воли, фатализм. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Были заложены 
высокие литературные способности. Душа выполнила Программу 1-ю на 90%, 2-ю 
– на 80% с лёгкой кармой (литературные способности реализовал на 60%). 

Смерть по Программ от кармической болезни. 

Великий Почёт и Хвала славному сыну России Княжнину 
Александру Яковлевичу, Герою Отечественной войны 1812 года 

за безупречную военную службу на благо Российского  

государства от потомков. 

Воспитываясь дома, в малолетстве был записан в Преображенский лейб-гвардии 
полк, в 1785 году переведен в Измайловский полк, в кадетскую роту которого и поступил 
для окончательного образования. В начале 1795 года был выпущен из гвардии капитаном 
в 1-й Литовский полк, а отсюда перешел в Тенгинский 77-й пехотный полк, расположен-
ный в Петербурге. В 1802 году вышел в отставку с чином надворного советника для по-
ступления на гражданскую службу, но в следующем же году опять поступил майором 
в Кексгольмский лейб-гвардии полк. 

Принимал участие в войнах третьей и четвертой антинаполеоновских коалиций, 
был ранен и за отличия был 20 мая 1808 года награждён Орденом Святого Георгия 4-го 
класса № 874 

В воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных в сражении 29 
мая при Гейльсберге против французских войск, где, приняв полк после раненого 
шефа и полкового командира, командовал полком с особенною неустрашимо-
стию. 

После вторжения наполеоновской армии в Россию принял активное участие 
в Отечественной войне 1812 года, сражался в ряде ключевых сражений этой войны, в 
бою за Шевардинский редут был «жестоко ранен в обе ноги пулями». 21 нояб-
ря 1812 года за отвагу Княжнин был произведён в генерал-майоры, но полученные раны 
надолго вывели его из строя и участия в Наполеоновких войнах он более не принимал. 

В 1816 году, при образовании Главного штаба, был назначен вице-директором 
инспекторского департамента, а в 1823 г. — членом Военного совета. В 1826 году произ-
веден в генерал-лейтенанты. 

Александр Яковлевич Княжнин умер от чахотки 27 марта 1829 года в Санкт-
Петербурге, похоронен на Смоленском православном кладбище, Петроградская дор., 
уч.104, там же жена Варвара Александровна и дочь Вера Александровна. 

Княжнин известен в литературе многочисленными театральными пьесами, 
большая часть которых появилась на сцене, но не в печати. Особенною известностью 
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пользовались его оперы, написанные в народном стиле и напечатанные в 1809 году: 
«Ям», «Посиделки», «Девишник, или Филатвина свадьба». Музыка для этих опер была 
сочинена Алексем Николаевичем Титовым. Княжнин писал и лирические стихотворения. 
Приятель А. Я. Булгакова, А. Закревского и П. А. Вяземского. Начало дружбы с по-
следним относится к 1812 году, когда оба они находились в рядах русской армии и участ-
вовали в битве при Бородине, где Княжнин был тяжело ранен. 

Был женат на Варваре Александровне Карауловой (1774—1842), псковской 
помещице, владелицы имения Иваньково Новоржевского уезда. Была известна как по-
этесса, писала и переводила с французского языка. Друг детства Н. О. Пушкиной. Осе-
нью 1835 года мать Пушкина приехала в Петербург из Павловска искать квартиру и слег-
ла в доме у Княжниной в первых приступах своей предсмертной болезни. В браке имел 
дочь: 

• дочь Вера Александровна (1816—1887), с июля 1833 года замужем за кня-
зем Алексеем Петровичем Хованским, титулярным советником, с 1849 года петрозавод-
ской полицеймейстер. В 1831 году А. В. Никитенко писал о ней: 

Вечер провел у Поленова, где девица Княжнина доставила всем живое эс-
тетическое удовольствие своими прелестными танцами. Какое благородство, 
какая грация, непринужденность во всех её движениях! Все другие барышни 
угасли перед ней, как звезда перед солнцем. 

 

Козен Пётр Андреевич 

 

 

Русский военный деятель, генерал от артиллерии, участник войн с 
Наполеоном. 

Козен Пётр Андреевич. Годы жизни: 1778 – 1853. 

Душа земая средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: чувство долга, «милость к падшим», патриотизм, ис-
полнительность, самообладание, хладнокровие, сила воли, неуверенность в се-
бе, закомплексованность, противоречивость, ябедничество, непостоянство. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 13 э.е. Вы-
сокообразованный. 
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Программа предусматривала среднюю государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 70% со средней кармой на одно воплощение. 

Смерть случайная по болезни. 

Честь и Слава мужественному Патриоту Земли русской, Ге-
рою Отечественной войны 1812 года Козену Петру Андреевичу от 

потомков. 

Боевые действия, которые велись сторонами в 12-м году, проходили под гром 
орудийной канонады. Армейская артиллерия была пешей и конной, причем преимуще-
ство последней, более маневренной, в скоротечных столкновениях не вызывало больших 
сомнений. Поэтому ее герои-начальники были в войне у всех и на слуху, и на виду. В рус-
ской армии таким «командиров конных пушкарей» являлся полковник Петр Козен. 

Он был сыном небогатого секунд-майора, решив повторить судьбу отца. Артил-
лерийский и Инженерный кадетский корпус окончил в 18 лет в чине штык-юнкера. Служба 
началась для него успешно: через полгода Козен младший был уже поручиком. Значился 
в конном артиллерийском батальоне. 1803 год закончил штабс-капитаном. Боевое креще-
ние получил в Русско-австро-французской войне 1805 года, в составе гвардейской конной 
роты полковника В.Г. Костенецкого. За отличие в первом для него сражении удостоился 
Золотого оружия (шпаги) с надписью «За храбрость» и скорого производства в капитаны. 

1807 год провел на ратных полях Восточной Пруссии. В сражении под Гейльсбер-
гом получил контузию. Через три дня отличился под Фридландом, будучи пожалован пер-
вым орденом – Святого Владимира 4-й степени с бантом. В октябре стал командиром ро-
ты гвардейской конной артиллерии. В августе следующего года получает чин полковника. 
Его боевые отличия в войнах против наполеоновской Франции определили дальнейший 
служебный рост. В феврале 1811 года полковник П.А. Козен назначается командиром 1-й 
запасной артиллерийской бригады, в апреле того же года – командиром лейб-гвардии 
конной артиллерии. В этой должности он вступил в Отечественную войну. 

Гвардейцы конной артиллерии участвуют в двухдневных боях под Витебском, два 
дня сражаются за Смоленск. Отличается и сам Козен, и личный состав двух его батарей 
– Ростислава Захарова и Александра Ралля 2-го. Но главным испытанием для них стало 
Бородинское поле. В битву лейб-гвардии конная артиллерия вступила в решающие мину-
ты, будучи вызвана из резерва, сразу попав под жесткий огонь неприятеля. Однако свою 
задачу подчиненные полковника Козена исполнили, проявив высокое мужество: они не 
уступили французам в контрбатарейной борьбе. Потери в людях оказались в день Боро-
дина огромны: убито шесть офицеров, командиры батарей Захаров и Ралль скончались 
от полученных ран, из строя выбыло 110 нижних чинов, пало 113 лошадей. Главноко-
мандующий М.И. Голенищев-Кутузов высоко оценил героизм конных артиллеристов 
русской гвардии. Сам Козен был награжден орденом Святого Владимира 3-й степени, 
боевые ордена получили одиннадцать его офицеров. Дальнейший путь лейб-гвардии 
конной артиллерии был отмечен участием в сражениях на реке Чернишне (Тарутинском) 
и под Малоярославцем, под Вязьмой, Красным и Борисовом Подчиненные полковника 
П.А. Козена отличились во всех этих событиях, неизменно демонстрируя высокое ма-
стерство и доблесть. Заслуги самого командира лейб-гвардейцев отмечаются орденом 
Святого Георгия 4-й степени (за Малоярославец). 

Конная артиллерия русской гвардии блеснула и в ходе Заграничного похода 1813 
и 1814 годов. За отличие при Лютцене Козен получает второго Георгия, но уже 3-й степе-
ни. За двухдневное Бауценское сражение производится в генерал-майоры. В ходе сраже-
ния под Дрезденом назначается командиром артиллерии гвардейского корпуса. Затем в 
послужной список Петра Андреевича заносятся Кульм и «Битва народов» у Лейпцига. 
Когда русская армия вошла на территорию наполеоновской Франции, Козен высочайше 
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жалуется еще двумя высокими наградами. За участие в сражениях при Бриеннле Шато и 
Арсиссюр Обе – орден Святой Анны 1-й степени. За доблесть в битве при Фершампенуа-
зе Золотое оружие (сабля) «За храбрость» с алмазами. 

Военная часть биографии П.А. Козена завершилась 18 марта под Парижем. В 
конце царствования Александра I удостоился за усердную службу алмазных знаков к ор-
дену Святой Анны высшей степени. В 1825 году вышел в отставку по семейным обстоя-
тельствам. В январе следующего года император Николай I вернул его на службу при 
генерал-фельд-цейх-мейстере для особых поручений, присвоив вскоре Козену чин гене-
рал-лейтенанта. 1827 год стал для героя Бородина и Люцена поворотным в военной ка-
рьере: он назначается Управляющим учебной артиллерийской бригадой, Санкт-
Петербургским арсеналом, Охтинским пороховым заводом и Санкт-Петербургской лабо-
раторией. А вскоре становится еще и инспектором местных арсеналов. Козен отвечает за 
производство пороха, изготовление и ремонт артиллерийского вооружения и боеприпа-
сов. Государь был им доволен, что выразилось в пожаловании ордена Святого Владими-
ра 2-й степени. С сентября 1834 года генерал-лейтенант П.А. Козен возглавляет ракет-
ное отделение, которое занималось изготовлением боевых (пороховых) ракет. Они в рус-
ской армии впервые нашли массовое применение в Крымской войне. Через десять лет за 
достижения в отечественном ракетостроении Козен награждается орденом Белого Орла. 
А еще через год, в 1845-ом, жалуется в генералы от артиллерии. Пётр Андреевич Козен 
скончался 9 декабря 1853 года. Достоверность описания событий 87%. 

- Уважаемый Иерарх, при знакомстве с некоторыми участниками Оте-
чественной войны 1812 года, я думаю, многих читателей удивит сопостав-
ление их качеств души и их поступков. Казалось бы, как могла душа с боль-
шинством не положительных качеств, развить душу за короткую жизнь на 6 
э.е.? 

Высший Разум свидетельствует, что качество патриотизм 
– генный код русской нации, который всегда был, есть и всегда 

будет у каждого русского индивида. 

 

Коренной Леонтий, подпрапорщик 

 

Коренной Леонтий. Годы жизни: 1772 – 1822. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 19 э.е., на 
уход из жизни 23 э.е. 

Качества души: сила духа, самоотверженность, неравнодушие, «ми-
лость к падшим», рассудительность, практичность, патриотизм, смекали-
стость, находчивость, решительность, решимость, неустрашимость, бес-
страшие, храбрость, мужество, отвага, героизм, смелость, доблесть, стой-
кость, почтительность, невозмутимость, непоколебимость, лукавство, за-
пасливость, несломимость. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала рядовую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть преждевременная от ран 
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Величайшая Слава и благодарность за несгибаемую волю и 
самоотверженность на поле брани, Герою Отечественной войны 

1812 года сыну России подпрапорщику Коренному Леонтию  

от потомков. 

В любой войне подвигов и героических подвигов совершается немало. Они дале-
ко не всегда становятся для истории «именными». И чем дальше смотреть в прошлое, то 
там видишь обычно в рядах подлинных героев только тех, кто стал великой, значимой 
для своего времени личностью: полководцем или флотоводцем, военным вождем или 
государственником. Имена же простых воителей неизбежно предаются забвению. Время 
стирает из людской памяти такие славные имена. Но если рядовые герои войны остаются 
в истории благодаря словам какого-то, действительно, великого человека или о них, ска-
жем, сложена песня, то их помнят и по сей день. Одно из таких имен – Леонтий Корен-
ной, ефрейтор лейб-гвардии Финляндского полка, блеснувшего своей солдатской добле-
стью на поле Бородинском и в «Битве народов» под Лейпцигом. 

Начал службу в 1791 году в Кронштадтском гарнизонном батальоне, в январе 
1808 года был переведён цесаревичем Константином Павловичем в Императорский 
батальон милиции, впоследствии — лейб-гвардии Финляндский полк. При выступлении 
в поход 1812 года Коренной был в 3-й гренадерской роте, куда, как и в прочие гренадер-
ские роты, переводились лучшие и заслуженные солдаты. 

…Свой первый солдатский Георгиевский крест – «Егорий» – гвардеец Леонтий 
Коренной получил за славный для русского оружия Бородинский бой. В самом пекле 
сражения находился лейб-гвардии пехотный Финляндский полк. Он пришел на защиту 
Москвы из Санкт-Петербурга, где украшал собой царские парады и смотры. А здесь, на 
поле Бородинском, ему пришлось бесстрашием и стойкостью подтверждать почетное 
звание лейб-гвардии. Подтверждать под градом пуль и картечи. 

Финляндцы в этом ожесточенном бою не раз отбивали атаки противника и сами 
ходили в решительные штыковые контрудары, отбрасывая французов от своей позиции. 
В рукопашных схватках особенно отличалась 3-я гренадерская рота, куда по традиции 
были собраны лучшие и заслуженные солдаты. И особенно был заметен в бою право-
фланговый роты ефрейтор Леонтий Коренной. 

К 1812 году он был уже старым солдатом. Коренной среди сослуживцев пользо-
вался большим уважением за силу, которой щедро наградила его природа, смелость и 
неустрашимость в бою, редкий рост и добродушный характер. В гвардейском полку гре-
надера-правофлангового почтительно называли «дядя Коренной». 

Лейб-гвардии Финляндский полк прославился при Бородино тем, что выстоял под 
бешеным натиском атакующей тяжелой французской кавалерии. Его колонна, ощетинив-
шаяся сотнями штыков в такие минуты битвы, стояла как стена. И когда финляндцы шли 
в штыки, то одним из самых заметных в таком деле оказывался Леонтий Коренной из 3-й 
гренадерской роты. В полку тогда гренадерскими ротами были только четыре, все 
остальные – мушкетерскими ротами. В ходе сражения полк потерял много офицеров, и 
тогда командование на себя брали младшие командиры. В Бородинском сражении слу-
чился такой эпизод, когда финляндцам потребовалось во что бы то ни стало удержать за 
собой опушку леса. В такой ситуации и проявил инициативу ефрейтор Коренной. Он со-
брал вокруг себя пятерых однополчан – одного гренадера и четырех мушкетеров – и за-
сел на опушке в опасном месте. Шестеро героев отбились от врагов. Все шестеро полу-
чили за подвиг самую желанную солдатскую награду – Знак отличия Военного ордена – 
Георгиевский крест. 

Полковой писарь так записал (надо сказать – не особенно вразумительно) в 
представлении отличившихся к наградам: «Во все время сражения с неприятелем 
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находились в стрелках и неоднократно опровергали усиливающиеся его цепи, 
поражая сильно, и каждый шаг ознаменовали мужеством и храбростью, чем, 
опрокинув неприятеля, предали его бегству и, выгнав его на штыках из лесу, за-
няли то место, которое ими несколько часов упорно было защищаемо». Ефрей-
тор Леонтий Коренной получил Георгия за № 16970. 

Свой подвиг, совершенный на Бородинском поле, гренадер Коренной повторил 
на поле «Битвы народов» под Лейпцигом в октябрьские дни 1813 года. …Лейб-гвардии 
пехотный Финляндский полк получил приказ атаковать селение Госсу. В ожесточенной 
схватке французов выбили из южной его части, но те закрепились в северной и упорно 
отбивались от русских. Тогда 3-й батальон полка под командой полковника Жерве обо-
шел деревню. Там батальонный командир со своими офицерами первыми перелезли че-
рез высокую каменную ограду, за ними бросились подчиненные. В рукопашной схватке 
французов было погнали, но тут к обороняющимся подоспела многочисленная помощь. 
Батальон был окружен во много раз превосходящим противником. Место схватки у ка-
менной ограды оказалось тесным. Русские пехотинцы бились насмерть. Надо было отхо-
дить, и полковник Жерве приказал барабанщикам бить отбой. Большинство солдат бата-
льона быстро перебрались через стенку. Но почти все офицеры были ранены в бою и не 
смогли преодолеть каменную преграду, к которой французы прижали остатки батальона. 

И вдруг уже торжествующие победу французы увидели, как рослый плечистый 
гвардеец, украшенный белым крестом, брал на руки одного за другим раненых офицеров 
и поднимал их на гребень стены. Оттуда они валились вниз в безопасное для себя место, 
в сад. Когда Коренной таким образом спас всех раненых начальников, противник опом-
нился от минутного замешательства. Но было поздно. Георгиевский кавалер уже собрал 
вокруг себя последних финляндцев. Их оставалось совсем немного. Рукопашный бой 
возобновился, и спустя какое-то время у стенки бился один Леонтий Коренной: всего его 
товарищи пали под ударами вражеских штыков. Бесстрашный гвардеец, раненный уже 
много раз, прижался к стене. Он не только парировал удары, но и наносил их сам. Когда 
сломался штык, ефрейтор взялся за ствол и отбивался прикладом. 

 

Подвиг гренадера лейб-гвардии Финляндского полка Леонтия Ко-
ренного в битве под Лейпцигом 1813 года. П. Бабаев (1813—

1870) Государственный Русский музей 

Французы, удивляясь храбрости русского, кричали ему, чтобы он сдавался. Но 
тот и не думал бросать оружия. Схватка продолжилась. Когда несколько вражеских шты-
ков положили Коренного на землю, вокруг богатыря лежало немало поверженных им 
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вражеских солдат. И такое уважение он внушил противнику своим мужеством, что в толпе 
французов, стоявших над павшим героем, не нашлось такого человека, кто добил бы его. 
Напротив, насчитав на теле русского солдата 18 штыковых ран, недавние враги уложили 
его на носилки и доставили на перевязочный пункт. Там французские лекари, удивляясь 
крепости мышц храбреца, пришли к выводу, что из всех полученных им ран нет ни одной 
опасной для его жизни. И действительно, после перевязки Леонтий Коренной смог 
встать на ноги. Перевязочный пункт посетил со своей свитой император Наполеон, по-
сещение раненых своих солдат тот ввел себе за правило, заботясь о своей популярности 
в армии. Здесь он увидел Коренного, а выслушав доклад о том, при каких обстоятель-
ствах тот попал в плен, изумился. Вглядываясь в лицо гвардейца, Наполеон спросил пе-
реводчика: 

–За какое сражение ты получил крест? Тот ответил коротко: – За Бородино. 

Это слово императору переводить было не надо. Страшное сражение под Моск-
вой, как впоследствии писал Наполеон, находясь в ссылке на острове Святой Елены, 
было самым ужасным из всех 50 данных им. Именно на поле Бородинском начался закат 
звезды Бонапарта. И как бы живым напоминанием о дне Бородина стоял перед «малень-
ким капралом» этот сплошь израненный, но не поверженный русский гвардеец, спасший 
всех своих офицеров. Настоящий гренадер. Наполеон похлопал по плечу Коренного и, 
повернувшись, сказал своим адъютантам: – В завтрашнем приказе по армии объявить о 
подвиге этого русского героя… Я ставлю его в пример всем моим солдатам… Из плена 
освободить, как только он в состоянии будет добраться до своих… 

И на другой день ефрейтор лейб-гвардии пехотного Финляндского полка Леонтий 
Коренной попал в приказ по французской армии. Приказ подписал сам Наполеон. Геор-
гиевский кавалер назывался героем, образцом для подражания даже для французских 
гренадеров, не раз удивлявших противников своим геройством на полях сражений. Через 
несколько дней, к великой радости всего полка, «дядя Коренной» явился из плена. Он 
предстал перед сослуживцами с забинтованной головой, подвязанной к шее левой рукой. 
Еле передвигал ноги. Гвардеец, однако, под восторженные крики товарищей браво доло-
жил ротному командиру: – Ваше высоко благородие, честь имею явиться: из плена при-
был. Отпущен был по приказу самого Бонапарта…Может быть, тогда и сложили песню о 
герое Коренном его боевые товарищи. И вошла она в славную историю лейб-гвардии пе-
хотного Финляндского полка: 

Мы помним дядю Кореннова, 

Он в нашей памяти живет, 

Бывало, на врага какова 

В штыки с ребятами пойдет. 

Тогда булат зашевелится, 

Бой рукопашный закипит, 

Ручьем кровь вражья заструится, 

А Коренной вперед валит; 

И вражьи все дивились войски 
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Как в Госсе русский рядовой 

Спасал начальников геройски, 

Спас всех – и сдался головой. 

Сам Бонапарт его прославил, 

Чтоб Кореннова всякий знал. 

Вот чудо-богатырь был малый, 

Лихой фланговый гренадер, 

Везде, всегда, в боях удалый, 

Геройской храбрости пример. 

О подвиге Георгиевского кавалера Леонтия Коренного узнала и вся русская ар-
мия. Имя его после лейпцигской «Битвы народов» стали называть в ряду с прославлен-
ными генералами. Так простой русский солдат обессмертил себя. За свой подвиг Леон-
тий Коренной был сразу произведен в подпрапорщики – редкий случай не только в рус-
ской армии. И стал знаменосцем родного гвардейского полка. 

…В 1973 году в Москве, перед зданием Музея панорамы «Бородинская битва», 
был сооружен групповой памятник героям Отечественной войны 1812 года работы скуль-
птора Н.В. Томского. Одна из 26 фигур монументальной композиции – рядовой 3-й грена-
дерской роты лейб-гвардии Финляндского полка Леонтий Коренной. 

 

Краснов Иван Козьмич 

 

 Генерал-майор из донских казаков, участник Отечественной войны 
1812 года. Родоначальник генеральского рода Красновых, дед генерал-

лейтенанта Ивана Ивановича Краснова. В армейских формулярах числился 
как Краснов 1-й. 
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Краснов Иван Козьмич. Годы жизни: 1753 – 1812. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, «милость к 
падшим», патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 12 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Честь и Слава мужественному Патриоту России Краснову 
Ивану Козьмичу за безупречный воинский долг на поле брани, 

Герою Отечественной войны 1812 года от потомков. 

 

Родился в 1752 1753 году в станице Букановской, происходил из Донской обла-
сти. Службу начал в 1773 году рядовым казаком в полку Коршина; будучи грамотным и 
развитым, он скоро получил звание полкового писаря. Принимал участие в первой турец-
кой войне. В 1781 году был произведён в сотники, в 1785 году — в поручики. 

Участвуя затем во второй турецкой войне в полку Пантелеева, Краснов особенно 
отличился 1 (12) октября 1787 года, во время Кинбурнского боя, когда, состоя ординар-
цем при Суворове, был послан последним к одному из батальонов с приказанием идти в 
атаку; прискакав к батальону, Краснов узнал, что все офицеры ранены и перебиты, и не-
кому передать приказа. «Друзья! — воскликнул Краснов, — Суворов приказал ударить в 
штыки! Ура!» — и, выхватив саблю, повёл лично батальон в атаку; рана в ногу пулей не 
остановила его, он довёл атаку до конца и сбросил турок в море. Наградой ему за это де-
ло был чин капитана. 

В 1788 году Краснов с небольшим отрядом совершил поиск к Бендерам; по тон-
кому льду он переправился через Днестр, внезапно напал на турок и уничтожил их сторо-
жевую команду, а затем на Дунае, подстерёгши турецкое судно, напал на него со своими 
казаками, посаженными на плоты, и овладел им. 

Произведённый в секунд-майоры, Краснов в 1790 году участвовал в штурме Из-
маила и, находясь в колонне Платова, взял три орудия; в бою у Мачина он взял с бою 
два знамени, за что получил золотую медаль на Георгиевской ленте с портретом Импе-
ратрицы. 

С таким же успехом он действовал в 1792 году против конфедератов и в 1794 го-
ду против Костюшко. При местечке Мурафе разбил 3 эскадрона польской конницы и сно-
ва был ранен в ногу; затем при Полонцах он разбил 7 польских эскадронов и 300 человек 
пехоты. 

1 (12) января 1795 года был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 568 
по кавалерскому списку Судравского и № 1189 по списку Григоровича — Степанова) 

Во всемилостивейшем уважении на усердную службу и отличное муже-
ство, оказанное 24-го октября при взятии приступом сильно укрепленного Вар-
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шавского предместия, именуемого Прага, где атаковал часть пехоты и отбил 
пушку. 

В 1797 году произведён в полковники и в 1798 г., командуя в звании походного 
атамана пяти донских казачьих полков, содержал кордоны на грани-
це Молдавии и Австрии, при этом не допустил чуму в Россию и 8 (19) марта 1799 го-
да был произведён в генерал-майоры. Также он был награждён орденами св. Анны 2-й 
степени с алмазными знаками и св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийским крестом, выс-
шим орденом России при Павле I). В конце правления Павла Краснов попал в опалу и 
был уволен в отставку (1799). 

17 (29) сентября 1803 года Краснов получил чин генерал-майора и был назна-
чен войсковым атаманом новообразованного Бугского казачьего войска на Южном Буге. 
В 1806 году был «отрешён от команды» и находился под следствием (вины на нём не 
было). 26 марта (7 апреля) 1808 года по докладу Генерал-аудиториата отставлен от 
должности с формулировкой «впредь ни к каким делам не употреблять». 22 марта (3 
апреля) 1812 года по прошению генерала М. И. Платова Краснов был определён к ирре-
гулярным войскам 1-й Западной армии (казачьему корпусу Платова). С нача-
лом Отечественной войны корпус Платова был отрезан от войск 1-й армии и находился в 
составе 2-й Западной армии под командованием Багратиона. Краснов принял началь-
ство над девятью донскими казачьими полками и отличился с ними в боях при Поречье, 
Романовом и Смоленском. В сражении под Миром Краснов взял в плен двух штаб-
офицеров и 218 рядовых. 

24 августа (5 сентября) 1812 года, накануне Бородинского сражения, Краснов 
находился в центральном арьергарде генерала Коновницына, командуя бригадой донских 
казаков. В арьергардном бою у Колоцкого монастыря французское ядро разбило ему уже 
дважды раненную правую ногу. Генералу ампутировали ногу (в присутствии Платова), но 
через 14 часов он умер в палатке последнего на Бородинском поле. «Отражай врагов, — 
были его предсмертные слова, сказанные им своему соратнику, есаулу Галдину, — а я 
умру радостно, услыша, что враг побеждён». Достоверность описанных событий 
87%). 

Костенецкий Василий Григорьевич 

 

 

Генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года. 

Костенецкий Василий Григорьевич. Годы жизни: 1766 – 1831. 
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Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: совесть, доброта, благожелательность, честность, 
порядочность, сознательность, добросовестность, обязательность, сила ду-
ха, справедливость, благородство, бескорыстие, великодушие, преданность, 
неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к 
падшим», патриотизм, непоколебимость, ответственность, дисциплиниро-
ванность, целеустремлённость, принципиальность, сообразительность, ди-
пломатичность, оригинальность, самообладание, хладнокровие, сила воли, ге-
ниальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу Душа вы-
полнила Программу на 80% со средней кармой на три воплощения. 

Смерть по Программе. 

Выдающийся Патриот России Костенецкий Василий Григо-
рьевич, Герой Отечественной войны 1812 года – Уникум Россий-
ской истории: он один из немногих сделал за свою жизнь столь-
ко, сколько обычный индивид за 7 жизней. Великая Честь ему и 

Хвала от всех россиян, когда-либо живших  

и ныне живущих. 

Один из самых известных командиров русской артиллерии в «грозу 12-го года» 
происходил родом из небогатых дворян Конотопского уезда Черниговской губернии.  

В десять лет был принят в Артиллерийский и Инженерный кадетский корпус. От-
личался богатырской статью и недюжинной физической силой, заслужив славу первого 
корпусного силача. Артиллерийское дело изучал прилежно. В 17 лет Василий Костенец-
кий был выпущен из корпуса штык-юнкером в полевую артиллерию, во 2-й канонирский 
полк. На следующий год, в 1787-ом, получил боевое крещение при осаде и штурме турец-
кой крепости Очаков, за что был произведен в подпоручики. После этого еще семь лет 
воевал в Северном Причерноморье: в Крыму и на кавказском побережье. Участвовал во 
взятии замка Хаджибей на месте современной Одессы, командовал отрядом черномор-
ских казаков (захватил два турецких судна), отличился при овладении крепостью Бенде-
ры. В чинах рос быстро. В 1795 году назначается командиром роты Черноморского ар-
тиллерийского батальона. Формировал пешую и конную артиллерию в Черноморском ка-
зачьем войске, поселенному императрицей Екатериной II на пограничной Кубани. В 
дальнейшем служит в конноартиллерийской роте. Перевод в гвардию состоялся в 1799 
году: полковник В.Г. Костенецкий получает в командование роту конной артиллерии. 

Когда начались войны с наполеоновской Францией, Костенецкий «явил героизм 
свой» в сражениях при Аустерлице, Гейльсберге и Фридланде. В первом из них, будучи 
обойден французами, он повел роту в атаку, расчищая себе путь огромной саблей. Она 
была выписана из Московской оружейной палаты цесаревичем Константином Павлови-
чем и подарена им Костенецкому. Старинная сабля поражала необычной длиной и тя-
жестью. В той атаке шквалом пушечного огня был опрокинут полк французской кавале-
рии. За Аустерлиц наградой стал Военный орден Святого Георгия 4-й степени. За 
Фридландское сражение мастер ведения артиллерийского огня получил орден Святого 
Владимира 3-й степени и чин генерал-майора.  
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…Отечественную войну Костенецкий встретил в должности начальника артил-
лерии 6-го пехотного корпуса Д.С. Дохтурова. Отличается в Смоленском сражении, уме-
ло устроив разящий огонь батарей, за что удостоился ордена Святой Анны высшей, 1-й 
степени. В Бородинском сражении руководил действиями артиллерии 1-й Западной ар-
мии при отражении вражеских атак. Когда погиб генерал А.И. Кутайсов, вступил в коман-
дование всей артиллерией кутузовской армии. В наградном представлении к ордену Свя-
того Георгия 3-й степени на В.Г. Костенецкого говорилось, что он «благоразумным 
распоряжением оной делал неприятелю большой вред». На поле Бородина Косте-
нецкий совершил известный подвиг. В разгар битвы польские уланы ворвались на одну 
из батарей и стали рубить канониров. Видя это, находившийся поблизости генерал бро-
сился на выручку и стал разить врага сперва своей знаменитой саблей, а затем банни-
ком. Тот у него сломался в руках после того, как Костенецкий поверг на землю не одного 
всадника. В том эпизоде сражения батарейцы отстояли свои орудия и, когда уланы были 
отбиты, вновь повели пушечный огонь. Та рукопашная схватка навела Василия Григорь-
евича на дельную мысль предложить в последующем императору Александру I ввести 
в артиллерии железные банники вместо деревянных. Тому идея понравилась, и монарх 
ответил: «Железные банники у меня могут быть, но откуда взять Костенецких, чтобы 
владели ими». 

Костенецкий был одним из тех в русском генералитете, который понимал замы-
сел М.И. Голенищева-Кутузова на ведение войны с Наполеоном. Так, в Тарутинском 
лагере он подал на имя Кутузова докладную записку, в которой высказал мнение о необ-
ходимости заставить вражескую армию отступать по разоренной старой Смоленской до-
роге. Голенищев-Кутузов высоко ценил способности Костенецкого, назначив его в ходе 
контрнаступления русской армии начальником артиллерии арьергарда. Тот отличился 
при Спас-Купле, при Малоярославце и у Красного. За дело при Спас-Купле 22 сентября 
генерал-майор был представлен к награждению Золотым оружием – шпагой с надписью 
«За храбрость», украшенной алмазами. В представлении говорилось: «Во все аван-
гардные дела, равно и в сие сражение, командуя всеми батареями, хорошими рас-
поряжениями устраивал оные на выгодных местах и, действуя с отличной 
неустрашимостью, наносил неприятелю великий вред». 

В ходе Заграничного похода 1813 и 1814 годов ему довелось участвовать во всех 
значительных делах русских войск. За отличия под Дрезденом и Кульмом удостоился ал-
мазных знаков к ордену Святой Анны 1-й степени. За Лейпцигское сражение – ордена 
Святого Владимира 2-й степени. Трижды – за Калиш, Люцен и Бауцен награждался шпа-
гой с надписью «За храбрость». Генерал-майор Костенецкий участвовал в боях за Па-
риж, демонстрируя высокое мастерство организации и ведения артиллерийского огня. 
Был пожалован бриллиантовыми знаками к Анненскому ордену. Но, поскольку он их уже 
имел, их заменили высочайшим благоволительным рескриптом. Помимо этих наград в 
Наполеоновских войнах В.Г. Костенецкий получил пять ранений. Что, однако, не поме-
шало ему остаться в армейских рядах. Чина генерал-лейтенанта удостоился в 1826 году. 
Уцелевший на многих войнах герой Бородина, Спас-Купли и лейпцигской «Битвы наро-
дов» стал жертвой эпидемии холеры в 1831 году. 

Костенецкий, как человек незаурядный, был одним из самых известных и попу-
лярных генералов русской армии. С «легкой руки» цесаревича Константина Павловича 
имел прозвище «Василий Великий». Демонстрируя свою огромную физическую силу, 
поднимал один пушку, легко ломал подковы, мог рывком за хвост свалить на землю коня. 
Вел спартанский образ жизни: уклад его жизни был поразительно прост. В его комнате 
стояли только стол и лавки, на одной из которых он спал. Закаляя себя, летом обливался 
холодной водой, а зимой по утрам обтирался снегом. Был прост и добродушен в общении 
с подчиненными, обладал редкостной щепетильной честностью по отношению к казен-
ным средствам. Современники, прежде всего сослуживцы, отзывались о генерал-
лейтенанте В.Г. Костенецком неизменно высоко. Официальный историограф Отече-
ственной войны 1812 года А.И. Михайловский-Данилевский дал ему такую характеристи-
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ку: «Рыцарская честность, невыразимая храбрость в бою, никакими опасно-
стями неколебимое присутствие духа и истинная христианская добродетель 
составляли отличительные свойства Костенецкого, одного из доблестных 
мужей нашего Двенадцатого года». Достоверность изложения информации 
88%. 

Крыгин Василий, бомбардир 

 

Крыгин Василий, бомбардир. Годы жизни: 1773 – 1833. 

Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 18 э.е., на 
уход из жизни 20 э.е. 

Качества души: неравнодушие, чувство долга, самоотверженность, 
«милость к падшим», рассудительность, практичность, патриотизм, реши-
тельность, решимость, бесстрашие, неустрашимость, храбрость, мужество, 
стойкость, отвага, смелость, доблесть, героизм, почтительность, запасли-
вость, несломимость, безотказность. 

Энергетика ума на начало жизни 9 э.е., разума на конец жизни 9 э.е. 
Малообразованный. 

Программа предусматривала крестьянскую жизни. Душа выполнила Про-
грамму на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть преждевременная от болезни, следствие войны. 

Величайшая Слава и благодарность за несгибаемую волю 
и самоотверженность на поле брани, Герою Отечественной вой-

ны 1812 года сыну России бомбардиру Крыгину Василию 

от потомков. 

Бой за Шевардинский редут, сражение на Бородинском поле стали в биографиях 
многих рядовых русских воинов мерилом мужества, проявленного в Отечественной войне 
1812 года и отмеченного «солдатским Егорием». Так тогда назывался пока еще без сте-
пеней Знак отличия Военного ордена, известный более как Георгиевский крест. Одним из 
таких рядовых героев был бомбардир 2-й артиллерийской бригады Василий Крыгин 
(в наградных документах его имя писалось как Василей). Его личное «примерное» уча-
стие в событиях 24 и 26 августа сделало артиллериста Георгиевским кавалером кутузов-
ской армии. Артиллерийская бригада, входившая в состав 2-й гренадерской дивизии, в 
Бородинском сражении действовала у Семеновских флешей. Ее командир полковник 
А.А. Богуславский, находившийся весь день на батарейных позициях, видел своих подчи-
ненных в жарком деле и мог засвидетельствовать о подвигах храбрейших из них. Васи-
лий Крыгин, во многом благодаря своей опытности и сноровке, натренированности за 
многие годы воинской службы, оказался среди тех своих товарищей, которые исполнили 
в генеральной баталии свой воинский долг. Тогда о таких нижних чинах с похвалой гово-
рили батарейные командиры, как о «примерных» служаках. Крыгин исполнил клятвенный 
долг перед «Богом, царем и Отечеством» не за страх, а за совесть. 

О подвиге бомбардира и его товарищах, таких же бомбардирах, как и он, – Иване 
Тюрине, Василии Искалине, Мартыне Лукашеве и фейерверкере 4-го класса Дмит-
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рии Проценко, в списке представленных к награждению Знаком отличия Военного орде-
на говорилось: «Все сии чины, действуя с отличным искусством, оказали чрезвы-
чайную расторопность и усердие в движении батарей при потере убитых и ра-
неных людей и лошадей, и под самым жестким неприятельским огнем, ободряя 
других, способствовали собственными своими силами к снятию артиллерии с 
флеши с примерной храбростию…» Шевардинский бой, уже не говоря о самой Боро-
динской битве, стал подлинным «вулканом» артиллерийского огня. Порой бывали мину-
ты, когда по русским полевым укреплениям, небольшим земляным крепостицам, били со-
средоточенно сотни вражеских орудий. Наполеон Бонапарт приказал в те дни не жалеть 
зарядов, лишь бы сломить сопротивление русских, бесстрашно и стойко защищавших 
Шевардинский редут и Семеновские флеши. И было отчего в те два дня неистовать им-
ператору французов, самому прославленному мастеру артиллерийского огня, герою оса-
ды Тулона. Русские батареи, прибывавшие из резерва на передовую, на левый фланг ку-
тузовской позиции, становились на огневые позиции под жесточайший пушечный огонь 
неприятеля. Ядра, картечь, осколки разрывавшихся бомб разили людей и лошадей. 
Опрокидывались орудия и зарядные ящики. В таких случаях Василий Крыгин, как и его 
товарищи-батарейцы, проявлял «чрезвычайную расторопность». Обрубались постромки, 
менялись лошади, люди, многие из которых были ранены, помогали упряжкам доставлять 
орудия и зарядные ящики в указанные места. И все это делалось под ядрами и пулями, 
под картечью и осколками чугунных бомб. Крыгин отличился не только в мастерстве ве-
дения огня из своего орудия. Палить не раз приходилось в упор по атакующей пехоте 
французов и вюртембергцев. Когда потребовалось свезти пушки с разрушенных флешей, 
то крыгинский расчет сделал это «собственными силами», не прибегая при убыли людей 
и лошадей к помощи пехотинцев из стрелкового прикрытия. 

Бомбардир Василий Крыгин стал героем и рукопашных схваток за Семенов-
ские флеши. Когда французская пехота в очередной раз поднялась в атаке на бруствер и 
завязала бой за русские пушки, Крыгин поразил одного из вражеских пехотинцев, бро-
сившегося на орудие, «пробойником в голову». И тот, сраженный ударом, был взят бом-
бардиром в плен, а его ружье со штыком досталось бомбардиру. В Бородинской битве, 
как известно, стороны взяли пленных «самую малость» из-за ее кровавой ожесточенности 
и бескомпромиссности. Так что крыгинский пленный наполеоновский стрелок оказался 
«приметным трофеем» на боевом счету 2-й артиллерийской бригады. Когда писалось 
наградное представление к «солдатскому Егорию», то отмечалось, что подвиг Василея 
Крыгина в Бородинском сражении полностью соответствовал статье Статута Знака отли-
чия Военного ордена, опубликованного в высочайшем манифесте. Статья гласила: «До-
стоен награждения тот (артиллерист из нижних чинов), кто примером личной храб-
рости прогонит неприятеля, ворвавшегося на батарею». В составе своей батареи 2-й 
артиллерийской бригады бомбардир Василий Крыгин в ночь на 27 августа оставит поле 
у села Бородино. Он выйдет из сражения со своими батарейцами – людьми, непобеж-
денными врагом, готовыми сразиться с ним хоть завтра, хоть послезавтра. И разить его 
пушечным огнем, чтобы в самом конце 1812 года выйти к государственной границе Рос-
сийского отечества. 

Георгиевские кресты поступили в бригаду для награждения отличившихся у Ше-
вардино и Бородино далеко не сразу после августовских событий. Но когда русская армия 
двинулась в Заграничные походы, бомбардир Василий Крыгин уже носил на своем 
мундире «солдатский Егорий» на приметной чернооранжевой ленточке. Он еще не 
раз проявит свое бесстрашие в огневом бою, меткость бомбардира, искусство постановки 
орудия на позицию под огнем неприятельской артиллерии. Но второго Знака отличия Во-
енного ордена Георгиевский кавалер за новые подвиги получить не мог по веской при-
чине: Георгий для низших чинов степеней (четырех) еще не имел. Благодарности же от 
батарейного и бригадного командира ему жаловались не раз. Впрочем, как и в «грозу 12-
го года». 
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Курин Герасим Матвеевич 

 

 

Предводитель крестьянского партизанского отряда, действовавшего 
во время Отечественной войны 1812 года в районе современного Павлов-

ского Посада. 

Курин Герасим Матвеевич. Годы жизни: 1777 – 1850. 

Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 18 э.е., на 
уход из жизни 22 э.е. 

Качества души: сила духа, неравнодушие, чувство долга, «милость к 
падшим», практичность, патриотизм, авантюризм, наблюдательность, бе-
режливость, осторожность, властность, «себе на уме», хитрость, лукавство, 
собственничество, запасливость. 

Энергетика ума на начало жизни 10 э.е., разума на конец жизни 11 э.е. 
Образованный. 

Программа предусматривала купеческую жизнь. Душа выполнила Про-
грамму на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть по Программе. 

Высокая благодарность Патриоту Земли Русской, Герою 
Отечественной войны 1812 года Курину Герасиму Матвеевичу за 
активную партизанскую борьбу против французских захватчи-

ков-мародёров от потомков. 

Житель села «Вохна, Павлово тож» Богородского уезда Московской губернии 
(район нынешнего города Павловский Посад Московской области) Герасим Курин был 
сыном отставного солдата, участника суворовского штурма Измаила, вернувшегося с Ту-
рецкой войны «увечным воином». Он вошел в историю Отечественной войны 1812 года 
как организатор крупного партизанского отряда из местных крестьян. Французские войска 
из корпуса маршала империи Мишеля Нея заняли городок Богородск 23 сентября, сразу 
же занявшись грабежом (реквизицией продовольствия) в окрестных селениях. Ответом 
завоевателям на такие действия стало то, что крестьяне Вохнонской волости укрылись в 
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лесах. Вооружившись, они избрали себе предводителем авторитетного для них земляка 
Герасима Курина. Так тот стал предводителем партизанского отряда из местных мужи-
ков. Каждый вооружался чем мог: пиками и вилами, косами и топорами, дубинами… Пер-
вые столкновения куринских партизан прошли с неприятельскими фуражирами. 25 сен-
тября их изгнали из деревни Большой двор, 26-го – из деревни Грибово, 27-го – из дерев-
ни Субботино. События у Субботино больше напоминали бой: французы потеряли 18 че-
ловек убитыми, и трое попали в плен к партизанам. После этих столкновений в отряде 
Герасима Курина появилось первое трофейное оружие – ружья с патронами, сабли. Но 
его было мало, равно как и людей, знакомых с военным делом. Тогда партизанский пред-
водитель решил обратиться за помощью к начальнику Владимирского ополчения князю 
Б.А. Голицыну. Такое обращение случайным не было. По докладу уездного предводите-
ля дворянства на 16 августа 1812 года в ополчение Богородского уезда было записано 
2113 ратников, собрано от населения 10 554 пуда 7,5 фунта муки, 111 четвертей круп, 
1460 пик и 8 ружей. Можно утверждать, что именно ратники государственного ополчения 
стали основой для партизанства Вохнонской волости. Князь Голицын откликнулся на 
просьбу командира партизанского «мужицкого» отряда. Он выделил ему в помощь 20 
конных казаков, которые и вооружены были хорошо, и военное дело знали отменно, и 
«диверсии» во вражеских тылах проводить умели. С помощью казаков вохновские парти-
заны 28 сентября изгнали французских фуражиров из деревни Назарово. На следующий 
день они дали им бой в деревне Трубицыно, убив в схватке 15 наполеоновцев. 30 сен-
тября грабители, потерявшие трех человек, были выбиты из деревни Насырево. Мароде-
ры крестьянами «истреблялись самым безжалостным образом». Французский комендант 
города Богородска встревожился развитием таких событий. 1 октября два кавалерийских 
эскадрона, имевших задачу провести фуражировку, приблизились к селу Вохна. Парти-
занские дозоры вовремя сообщили о появлении многочисленного врага. Герасим Курин 
вместе с волостным старшиной Егором Стуловым по тревоге собрали большие парти-
занские силы – до 5300 пеших и 500 конных мужиков, из которых лишь немногие имели 
огнестрельное оружие. Но они получили «подмогу» в лице двух десятков казаков и «пар-
тии гусар», которой командовал штабс-ротмистр Богданский. Такими силами неприятель 
был прогнан из деревень Прокудино и Грибово. При этом фуражиры лишились всего не-
малого обоза с награбленным провиантом и потеряли убитыми 30 человек. Партизаны, 
не уставая, гнали их по направлению к Богородску. В тот же вечер 1 октября французские 
войска оставили Богородск, который сразу же был занят конными казаками и гусарами. 
На следующий день в уездный центр вошли партизаны во главе с Герасимом Куриным. 
Так победно закончилась для них война «с французом». Герасим Курин за свое «парти-
занство» получил широкую известность в России. За несомненные боевые заслуги в 
«грозу 12-го года» он был награжден Георгиевским крестом (Знаком отличия Военного 
ордена), медалями «В память Отечественной войны» и «За любовь к Отечеству». В во-
енную летопись 1812 года он попал во многом благодаря встрече летом 1820 года с фли-
гель-адъютантом императора, историком А.И. Михайловским-Данилевским, которому 
рассказал о своих партизанских действиях на территории Вохнонской волости. О парти-
занском вожаке Герасиме Курине была сложена народная песня, популярная в то время 
на владимирских и московских землях. В ней пелось 

                                           Как в весеннюю да во пору 

Шел француз к моему двору, 

Бонапартов генерал 

Богородск завоевал, 

Крикнул нам Герасим Курин: 

«Бей врагов, потом покурим!» 



226 
 

Кутайсов Александр Иванович 

 

 

 Русский генерал-майор, сын Ивана Кутайсова, любимца императо-
ра Павла I. Погиб в Бородинском сражении. 

Кутайсов Александр Иванович. Годы жизни: 1784 – 1812. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 24 э.е. 

Качества души: исполнительность, фатовство, рискованность, бес-
страшие, неустрашимость, самообладание, хладнокровие, сила воли, улыбчи-
вость, восторженность, беспечность, азартность, самолюбование, темпера-
ментность, изысканность, непоколебимость, импульсивность, мечтатель-
ность, бесшабашность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 11 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала военную службу. Душа выполнила Про-
грамму на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть ранняя кармическая. 

Высокая благодарность за неустрашимость в бою на Бо-
родинском поле, Герою Отечественной войны 1812 года  

Кутайсову Александру Ивановичу от потомков. 

Происходил из старинного дворянского рода, был сыном фаворита императора 
Павла I, удостоенного в 1799 году графского титула. Получил домашнее образование. В 
восемь лет записывается родителем с высочайшего соизволения вице-вахмистром в 
лейб-гвардии Конный полк, затем стал сержантом лейб-гвардии Преображенского полка. 
Из него Александр Кутайсов в первый день 1796 года был переведен с чином капитана 
в Великолуцкий пехотный полк. Но это было еще не начало армейской службы. Положе-
ние Кутайсова старшего открывало его способному сыну блестящие перспективы в во-
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енной карьере. В 15 лет (!) тот производится в полковники и начинает службу в лейб-
гвардии Артиллерийском батальоне адъютантом генерала А.А. Аракчеева, временщика 
двух императоров. Стал кавалером ордена Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтий-
ского креста). На войну полковник граф Александр Кутайсов впервые попал в конце 
1805 года. Тогда в рядах 2-го артиллерийского полка, входившего в состав корпуса гене-
рала И.Н. Эссена, участвует в походе в австрийские владения. Но ко времени прибытия 
туда корпусных войск военные действия с французами уже прекратились и войска воз-
вратились домой. Должность Кутайсова в том походе называлась «начальствующий» 
артиллерийским полком. Он имел большую тягу к «богу войны», став не только извест-
ным тактиком артиллерии, но и ее теоретиком (Высший Разум подобное утверждение 
отклонил). В сентябре 1806 года на 22 году жизни производится в генерал-майоры. 

Боевое крещение будущий герой Бородина получил с началом Русско-прусско-
французской войны 1806–1807 годов. В деле под Годымином он значился в составе кор-
пуса генерала Ф.Ф. Буксгевдена. Впервые отличился в бою под Прейсиш Эйлау. Награ-
дой новоиспеченному артиллерийскому генералу стал сразу орден Святого Георгия 4-й 
степени. Та война России и Пруссии против наполеоновской Франции дала Кутайсову 
еще две боевые награды. За бой под Ломитеном – орден Святого Владимира 3-й степени. 
За Фридландское сражение – Золотое оружие (шпагу) «За храбрость». Он становится 
признанным мастером «устройства пушечного огня». По свидетельству Высшего Разу-
ма: подвиги – вымышленные, награды – настоящие. Генерал-майор А.И. Кутайсов, 
как уже признанный специалист, в 1805 году участвует в разработке систем артиллерий-
ского вооружения для русской армии. С его именем связано учреждение «Артиллерийско-
го журнала» и составление «Учреждения для управления Большой действующей армии», 
которое появилось на свет во многом благодаря трудам военного министра М.Б. Барк-
лая-де-Толли. В 1809 году Кутайсов, как начальник артиллерии, участвовал в походе 
корпуса генерала князя С.Ф. Голицина в австрийскую Галицию. Но дело тогда до воен-
ных действий не дошло. Никакого отношения ко всему, что связано с разработками 
по артиллерии, Кутайсов не имел. 

Состояние молодого графа и его положение в столичном обществе позволяло 
ему не обременять себя армейской службой, но с пользой для военного дела. В 1810–
1811 годах он путешествовал по Европе, изучал артиллерию, фортификацию и архитек-
туру. Это делало честь Александру Кутайсову, с юности много работавшему над при-
ращением различных знаний. С именем Кутайсова в отечественной военной истории 
связано появление на свет первого боевого устава артиллерии. Он завершил его разра-
ботку накануне вторжения Наполеона в Россию. Устав носил название «Общие правила 
для артиллерии в полевом сражении». В феврале 1812 года генерал-майор граф А.И. 
Кутайсов назначается начальником артиллерии 1-й Западной армии. В конце июня (с 25 
по 29е) ему вверяется командование армейским арьергардом. Участвует в боях при Ко-
чергишках, Какувячино, на реке Лучеса. У корчмы Кочергишки, где авангард столкнулся с 
легкой кавалерийской бригадой французов, был ранен пулей в правую ногу, но в строю 
остался. В сражении за Смоленск по его инициативе русские артиллеристы спасли особо 
почитаемую в русском православии Смоленскую икону Божьей Матери (это правда). Ку-
тайсов руководил действиями артиллерии в боях при Валутиной Горе, где русские пуш-
кари создали огневой вал перед наступавшими корпусами маршалов Жюно и Мюрата, и 
у Соловьевой переправы. Он заботился о том, чтобы артиллерия во всей своей мощи 
«дошла» до поля перед городом Можайском, на котором разыгралась генеральная битва 
противоборствующих сторон. 

Славный день Бородина, 26 августа 1812 года, стал днем гибели Александра 
Ивановича Кутайсова. В сражении командовал (был начальником) артиллерией куту-
зовской армии (всех армий – 1-й и 2-й Западных). 25 августа он (не он, а тот, чьи заслу-
ги так нечестно приписали Кутайсову) отдал следующий приказ о действиях русской 
артиллерии в предстоящем сражении: «Подтвердить от меня во всех ротах, чтоб 
оне с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать 
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командирам и всем господам офицерам, что, отважно держась на самом близком 
картечном выстреле, можно только достигнуть того, чтобы неприятелю не 
уступить ни шагу нашей позиции. Артиллерия должна жертвовать собою; 
пусть возьмут Вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в 
упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесет неприятелю 
вред, вполне искупающий потерю орудий». 

Когда началась битва, генерал-майор граф Кутайсов (на Бородинском поле 
Кутайсов действительно командовал артиллеристами) старался быть там, где требо-
валось его личное участие. Так, в одном из эпизодов он отдал приказ подпоручику 
Криштафовичу с двумя орудийными расчетами выдвинуться в линию стрелков. Эти ору-
дия повели беглый огонь картечью, нанеся большие потери атакующим колоннам непри-
ятеля. Находясь при штабе главнокомандующего, он волей судьбы оказался у Курганной 
высоты в те минуты, когда французская пехота с первой атаки захватила Батарею Раев-
ского. Здесь он «устраивал огонь» на позициях резервных артиллерийских рот, по кото-
рым с близкого расстояния били ядрами и картечью батареи неприятеля (вымысел). Об-
стоятельства его героической гибели таковы. Когда генерал-майор А.П. Ермолов начал 
поистине легендарную атаку в день Бородина, граф Кутайсов тоже повел на приступ 
Курганной высоты оказавшихся под рукой пехотинцев (это правда). Офицер гвардейской 
артиллерии А.С. Норов в своих мемуарах писал об Александре Ивановиче, оказавшем-
ся в гуще боя за высоту, которую французы назвали «Большим редутом»: «В кровавой 
схватке никто не видал, как он, вероятно, был сорван ядром со своей лошади, 
которая прибежала с окровавленным седлом в свои ряды, и даже труп его не был 
найден! И этот самый пламенный Кутайсов лишь несколько часов тому назад с 
необыкновенным оживлением передавал мне… заповедные слова артиллерии, 
которая их в этот день выполнила при нем и продолжала выполнять, не зная, 
что его уже нет с нами…» Заповедные слова он не произносил! Прямых свиде-
тельств гибели начальника артиллерии соединенных русских армий у Курганной высоты в 
ходе той атаки история не сохранила. Достоверно знаем лишь то, что тело генерал-
майора А.И. Кутайсова на поле брани найдено не было. Высший Разум свидетель-
ствует, что тело Кутайсова было до неузнаваемости обезображено. Его похорони-
ли, как и очень многих павших в тот день, в братских могилах. 

Кутейников Дмитрий Ефимович 

 

 

Генерал от кавалерии Наказной войсковой атаман Войска Донского 

Кутейников Дмитрий Ефимович. Годы жизни: 1768 – 1841. 
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Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, неравнодушие, чувство дол-
га, «милость к падшим», патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, 
непоколебимость, непримиримость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е.. на конек жизни 12 э.е. Ма-
лообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть не по Программе, болезнь от ран. 

От автора: качество гениальность – за свой личный вклад в защиту 
России. 

Выдающийся Патриот России Кутейников Дмитрий Ефимо-
вич, Герой Отечественной войны 1812 года – Уникум Российской 

истории: он один из немногих сделал за свою жизнь столько, 
сколько обычный индивид за 7 жизней. Великая Честь ему и Хва-

ла от всех россиян, когда-либо живших и ныне живущих. 

На атаманском поприще Превеликого войска Донского выходцы из старинной ка-
зачьей фамилии Кутейниковых блеснули дважды. Блеснули так, чтобы военная история 
государства Российского их запомнила. Его отцом был донской походный атаман Кутей-
ников Ефим Дмитриевич. Он отличился в ходе Семилетней войны в сражении при 
Гросс Егерсдорфе, командовал донцами в Польше и на пограничной Моздокской укреп-
ленной линии. 

…Родился Кутейников младший в 1766 1768 году (по другим данным – на три 
года позже). Образование он получил самое начальное, то есть, был грамотным челове-
ком. На службу отец его отправил в 13 лет, записав в рядовые казаки «Войска Донского 
из штаб-офицерских детей» Дмитрия Кутейникова 1 января 1778 года. Через полтора 
года он состоял уже в полку своего отца. Но скорая смерть родителя лишила юношу про-
заической протекции: теперь ему приходилось выбиваться в казачьи офицеры самому 
(продолжение следует). 

Кутейников Ефим Дмитриевич (отец) 

Походный казачий атаман войска Донского и полковой судья 

Кутейников Ефим Дмитриевич. Годы жизни: 1725 – 1779. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 19 э.е.. на 
уход из жизни 25 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, неравнодушие, чувство дол-
га, «милость к падшим», патриотизм, неутомимость, самообладание, хладно-
кровие, сила воли, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 12 э.е. Ма-
лообразованный. 
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Программа предусматривала среднюю военную службу. Душа выполнила 
Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть случайная в быту. 

Честь и Слава мужественному Патриоту, сыну Земли Рус-
ской Кутейникову Ефиму Дмитриевичу за безупречную военную 

службу на благо России. 

Отцовский полк стоял на Кавказской укрепленной пограничной линии, еще не 
представлявшей из себя тогда единого целого. Кутейников на Северном Кавказе побы-
вал в двух длительных командировках: в 1779–1782 и 1784–1787 годах. Ему приходилось 
участвовать во многих стычках с «немирными» горцами, видеть на Кубани А.В. Суворо-
ва. Там же он и получил в 16 лет долгожданный чин есаула. Случилось это важное в его 
биографии событие 20 июля 1780 года. Кавказская служба послужила ему самую добрую 
службу на будущее. Хотя она неслась в мирное время и о будущей Кавказской войне еще 
не велось речи, военные действия против «немирных» горцев не прекращались. Боевые 
качества казачьих заслонов постоянно проверялись многочисленными шайками горских 
разбойников-абреков. В документах того времени абреки именовались «хищниками». 
Первая слава к Дмитрию Кутейникову, имевшему уже чин войскового старшины, при-
шла с началом «Второй екатерининской турецкой войны», которую можно с полным пра-
вом назвать Суворовской войной. Его полк входил в число войск Кинбурнского оборони-
тельного района, которым начальствовал тогда генерал-аншеф Александр Васильевич 
Суворов, будущий генералиссимус всех российских войск. 

Сражение на Кинбурнской косе 1 октября 1787 года начиналось так. Еще до рас-
света на ее оконечности с турецких кораблей стал высаживаться янычарский десант. 
Янычары с большой поспешностью вырыли здесь первую линию окопов (ложементов) и 
от нее стали продвигаться вперед по песчаной косе к крепости Кинбурн, перед которой 
русские войска уже изготовились для встречи неприятеля. Янычары раз за разом выры-
вали новые линии окопов от берега Днепровско-Бугского лимана до берега моря. Всего 
таких «перекопов» на косе ими было сделано пятнадцать. Они отставали друг от друга 
примерно на тысячу шагов и предназначались для стрелков. Генерал-аншеф Суворов 
построил свой отряд для сражения в три боевые линии. На флангах, по берегу у уреза 
воды встали Донские казачьи полки полковника В.П. Орлова, подполковника И.И. Иса-
ева и премьер-майора З.Г. Сычева. После сражения Суворов подпишет ведомость 
«Коликое число разных команд нижних чинов», из которой видно, что в деле с янычар-
ским десантом участвовало 898 донских казаков (не считая офицеров) из общего числа 
4405 человек. Сражение на Кинбурнской косе началось в 15 часов. Первая линия русской 
пехоты атаковала подходивших к крепости Кинбург янычар. Султанский флот, прибли-
зившись к косе, обрушил на косу шквал ядер, бомб и картечи. Суворов, руководивший 
боем, вел своих бойцов, шаг за шагом, от одной линии окопов к другой. Донцы проявили 
смекалку, обходя линии вражеских ложементов по морской воде, и в каждом таком броске 
оказывались в ближнем тылу у турецких стрелков, засевших в окопах. 

В сражении Суворов был ранен дважды. Сперва картечь ударила его в левый 
бок, но генерал-аншеф поля боя не покинул. Когда уже начинало темнеть, вражеская пу-
ля поразила его в левую руку и прошла насквозь. Генерал-майор Л.Н. Энгельгардт в 
своих мемуарах так описывает этот эпизод: «…Суворов был ранен в левое плечо; он 
потерял много крови, и не было лекаря перевязать рану. Казачий старшина Ку-
тейников привел его к морю, вымыл рану морскою водою и, сняв свой платок 
(офицерский галстук. – А.Ш.) с шеи, перевязал ему рану. Суворов сел на коня и 
опять возвратился командовать…» Кинбурнская баталия закончилась около полуно-
чи. Из десанта силой в 5 тысяч янычар на шлюпках спаслась едва ли десятая их часть. У 
неприятеля было отбито 15 знамен. Среди пленных оказалось несколько французских 
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волонтеров в офицерских чинах – инструкторов. Императрица Екатерина II повелела на 
время отправить их в Сибирь, заметив при этом: «…Дабы отбить охоту ездить учить и 
наставлять турок». За «совершенную победу» на Кинбурнской косе Кутейников был 
награжден «Именной золотой медалью» на Георгиевской ленте и чином «донского пол-
ковника», то есть, казачьего полковника. Шел ему тогда от роду всего лишь двадцать 
первый год. В той «Второй екатерининской турецкой войне» он все же получил боевое 
ранение. Это случилось в 1790 году при штурме, казалось бы, неприступной Измаильской 
крепости. В своем рапорте главнокомандующему светлейшему князю Г.А. Потемкину-
Таврическому генерал-аншеф Суворов среди отличившихся отметил и Кутейникова… 
В 1791–1792 годах Донской казачий полк, в котором он служил, находился в Польше, ока-
завшись в гуще военных событий, связанных с ее 3-м разделом. Когда начались бои с от-
рядами польских конфедератов в Подолии, Кутейников отличился при взятии защищае-
мого им города Каменец-Подольский. В 1798 году следует производство в армейские 
подполковники, а 28 октября следующего, 1799 года – в армейские полковники. Во время 
короткого царствования Павла I находился во главе полка своего имени в рядах Войска 
Донского, которое под предводительством атамана М.И. Платова совершило поход к 
Оренбургу, участвовав в форсировании Волги, на которой еще не закончился ледоход, в 
ее нижнем течении. Этот поход был частью несостоявшегося похода донского казачества 
для завоевания (по замыслу императора Павла I) британской Индии. 

…Когда началась длинная серия войн европейских монархий против наполео-
новской Франции, Кутейников во главе своего казачьего полка снова изведал тяготы по-
ходной жизни. В ходе Русско-прусско-французской войны 1806–1807 годов полковник ока-
зался одним из первых донских офицеров, ставших Георгиевскими кавалерами за прояв-
ленную доблесть и умелое командование людьми. Дмитрий Кутейников Военный орден 
Святого великомученика и победоносца Георгия 4-й степени получил за дело у местечка 
Рожаны. Тогда он со спешенными донцами своего полка вплавь перебрался через реку 
Нарев и снял расположенные на ее берегах вражеские пикеты. Затем его полк был пере-
брошен в состав Молдавской армии на берега Дуная. Шла Русско-турецкая война 1806–
1812 годов. Кутейников участвовал в ней три года (1808–1810). Он сумел отличиться во 
многих делах тех лет. 2 июня 1809 года производится в генерал-майоры (за участие в 
разбитии турок при Браилове). Его донцы оказались причастны к занятию Бабадага, Кю-
стенджи, Гирсово. В тех боях он принял командование казачьей бригадой, составленной 
из нескольких полков. За отличия в сражении при Рассевате генерал-майор Войска Дон-
ского Дмитрий Ефимович Кутейников награждается вторым орденом Святого Георгия – 
3й степени. В наградном рескрипте от 22 декабря 1809 года о совершенном на поле бра-
ни подвиге говорилось следующее: «В награду отличного мужества и храбрости, 
оказанных в сражении против турок при с. Рассевате, где, находясь с бригадою 
впереди корпуса с генерал-майором графом Строгановым, начально открыл не-
приятеля, продолжал с ним жестокую перестрелку и теснил. А при генеральной 
атаке первый сделал удар со всею быстротою на противостоявшие толпы, 
мужественно опрокинул оные и преследовал до 30 верст, употребляя по благо-
разумию своему все способы на поражение и истребление неприятеля». Война за 
Дунаем на болгарской земле закончилась для казачьего генерала и Георгиевского кава-
лера боем при Татарице. После этого дела он был откомандирован на Дон. В победном 
завершении войны поучаствовать ему не довелось. 

…Нашествие Великой армии императора французов на Россию застало Дмит-
рия Ефимовича Кутейникова на тихом Дону. Он играет видную роль в формировании 
Донского ополчения, вновь приняв командование над казачьей бригадой. В мае 1812 года 
он прибыл с нею на театр военных действий, войдя в состав летучего казачьего корпуса 
атамана М.И. Платова. В его послужной список за 1812 год вошло «примерное» участие 
в боях при Бельковичах, под Миром, Романовом, Иньковом (или иначе – при Молевом 
Болоте), Смоленском, Бородино, Боровском, Малоярославцем, Колоцким монастырем, 
Вязьмой, Дорогобужем, опять под Смоленском, Вильно (ныне Вильнюс), Ковно (ныне Ка-
унасом). Сам этот список участия в боях и сражениях с наполеоновцами выглядит впе-
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чатляющим. Под Миром исход боя на второй день, 28 июня, решило внезапное появле-
ние отряда генерал-майора Д.Е. Кутейникова на левом неприятельском фланге. Донцы 
здесь решительно ударили по стоявшим уступами трем польским уланским полкам гене-
рала Доминика Дзевановского. Казачья лава смяла сперва 11-й уланский полк, затем 2-й 
уланский полк… Расстроенные уланы начали «стремительное отступление», преследуе-
мые по пятам казачьей конницей. Наполеоновская кавалерия давно не знала такого по-
ражения. Неслучайно французы писали про казаков: «Не знаешь, как против них дей-
ствовать; развернешь линию – они мгновенно соберутся в колонну и прорвут 
линию; хочешь атаковать их колонной – они быстро развертываются и охва-
тывают ее со всех сторон…» В деле под Романовом Могилевской губернии Кутейни-
ков, «командуя частью донских полков, с левого фланга сильно ударил на неприятель-
скую кавалерию; находясь в середине неприятеля, был ранен в левую руку саблею, не-
смотря на свою рану, окончил сражение и взял в плен 17 штаб– и обер-офицеров и 293 
нижних чинов». В боях у села Романово донцы форсировали реку Морочь, предав огню 
мосты за своей спиной. Когда французская кавалерия генерала Латур Мобура подошла к 
реке, ее встретили ружейным огнем с противоположного берега. Казаки не раз в тот день 
переправлялись через Морочь, вступая с неприятелем в рукопашные схватки. От донцов 
Кутейникова больше всего досталось польским уланам и конным егерям. За дело при 
Романове генерал-майор Дмитрий Ефимович Кутейников был награжден орденом Свя-
той Анны высшей, 1-й степени. В трехдневном сражении под Смоленском – 5, 6 и 7-го ав-
густа – донцы Кутейникова вновь отличились. Сам бригадный командир вновь блеснул 
казачьей удалью: в одной из схваток под ним была убита лошадь. В ходе одной из атак 
его конникам удалось спасти от плена батальон русских егерей, которые оказались во 
вражеском кольце. Полки Кутейникова продолжали действовать в составе летучего ка-

зачьего корпуса атамана М.И. Платова. У деревни Иньково Поречского уезда Смолен-
ской губернии донцы разбили 2-ю легкую кавалерийскую дивизию генерала-корсиканца 
Ораса Себастиани. Бригада (три полка) Кутейникова наносила удар с правого фланга. 
Ожесточенный конный бой длился свыше часа, дело доходило до того, что русские «уда-
ряли в дротики». Всего платовские казаки в день 27 июля у Молева Болота провели 40–
50 конных атак. В ходе их дивизия генерала Себастиани потеряла из двух тысяч кавале-
ристов 600 человек, в том числе пленными 10 офицеров и свыше 300 нижних чинов. В 
одной из атак «Кутейников… опрокинул неприятеля и прогнал до пехоты, подкреп-
лявшей кавалерию». Сам атаман Матвей Платов о действиях донских казаков выска-
зался в таких словах: «…Неприятель пардона не просил, а российские войска, быв 
разъярены, кололи и били его». В Малоярославецком сражении бригада генерал-
майора Д.Е. Кутейникова участвовала в составе платовского корпуса. Четыре его полка 
отличились тем, что в ходе преследования отступавших французов отбили у них у дерев-
ни Колодезь часть обоза с награбленным в Москве имуществом. Донские полки Кутейни-
кова не раз участвовали в ходе контрнаступления Кутузовской армии в рейдах на комму-
никации неприятеля. Так, 13 октября они (четыре полка) очень удачно действовали на 
Боровской дороге, заставив французов через день оставить разграбленный и полу-
сожженный ими старинный русский город Боровск. Во время преследования французов 
казачья бригада отличилась под Борисовом и Вильно: она захватила 11 неприятельских 
орудий и пленила около 3 тысяч человек. Действия генерал-майора Кутейникова на за-
ключительном этапе Отечественной войны 1812 года были отмечены достаточно высоко. 
Наградой ему стало почетное Золотое оружие с надписью «За храбрость» – сабля, укра-
шенная алмазами. 

В Заграничном походе русской армии 1813–1814 годов Дмитрию Ефимовичу 
участвовать не пришлось. Из-за боевого перенапряжения 23 марта 1813 года он был уво-
лен в отпуск «за болезнью на Дон» и больше в боевых действиях против наполеоновской 
Франции не участвовал. Подчиненными ему полками донцов в ходе Отечественной войны 
1812 года было взято в плен 4 генерала, 55 офицеров и 3184 нижних чина армии импе-
ратора Наполеона Бонапарта. Трофеями же стало 10 артиллерийских орудий (по дру-
гим источникам число трофейных пушек было несколько больше). К слову сказать, в этой 
войне из рода Кутейниковых в должностях командиров Донских казачьих полков своего 
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имени участвовало еще два человека, два родных брата. Это были подполковник Федор 
Афанасьевич Кутейников и войсковой старшина Василий Афанасьевич Кутейников. Всего 
же в этой войне приняло участие восемь офицеров Кутейниковых. И, судя по их воин-
ским заслугам, Войско Донское могло гордиться этой казачьей фамилией. …Бессрочный 
отпуск по болезни длился до декабря 1819 года, когда заслуженный казачий генерал-
майор был уволен от службы по собственному прошению с правом ношения мундира. 
Однако долго в бездействии ему быть не пришлось. Уже в 1820 году он назначается 
«непременным» членом правительственного Комитета по устройству Войска Донского. То 
есть, стал причастным к реформам, которые назрели в казачьих войсках Российской им-
перии. …В 1826 году по указу императора Николая I Павловича генерал-майор и кава-
лер Д.Е. Кутейников вновь возвращается на действительную военную службу по «каза-
чьему ведомству». Новый государь возвращал тогда на службы многих отставных воена-
чальников, известных ему лично. В николаевскую эпоху и состоялся жизненный взлет 
Дмитрия Ефимовича Кутейникова. В мае 1827 года он назначается наказным атаманом 
Войска Донского, сменив на этом посту генерал-майора И.А. Андрианова, атаманство-
вавшего совсем недолго. 6 декабря того же года Кутейникову присваивается высочай-
шим указом чин генерал-лейтенанта. Чин полного генерала – генерала от кавалерии дон-
скому атаману был пожалован 22 апреля 1834 года, когда ему было уже под семьдесят. 
Но преклонные годы не мешали ему деятельно заниматься административными делами 
на Дону. Хотя есть и высказывания современников о том, что «в управлении войском Ку-
тейников не проявил особой энергии». Высший Разум свидетельствует, что после 
1827 года Кутейников не мог совершать какие-то активные действия. Он был очень 
болен. 

10 февраля того же 1836 года генерал от кавалерии и дважды Георгиевский ка-
валер Д.Е. Кутейников высочайшим указом был «милостивейше» уволен от должности 
наказного атамана Войска Донского «по болезни» и вышел в полную отставку. Кутейни-
ков относился к числу наиболее известных донских атаманов. Его заслуги перед Отече-
ством, помимо уже названных боевых наград, были отмечены орденами Святого Алек-
сандра Невского с алмазами, Святого Владимира 2-й степени, Святого Иоанна Иеруса-
лимского (Мальтийским крестом от императора Павла I), двумя прусскими орденами (в 
том числе орденом «За заслуги»), знаком отличия «За XXX лет беспорочной службы». 
Достоверность информации 88%. 

Лебедев Николай Петрович 

 

 

Военный и гражданский деятель, генерал-лейтенант, Иркутский воен-
ный губернатор и командир иркутского гарнизона в 1802–1807, начальник 

Смоленского ополчения в Отечественную войну 1812. 
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Лебедев Николай Петрович. Годы жизни: 1750 – 1812. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 23 э.е. 

Качества души: расчётливость, авантюризм, интриганство, апломб, 
карьеризм, приспособленчество, подобострастие, осторожность, кичливость, 
высокомерие, тщеславие, «себе на уме», самолюбование, хитрость, лживость, 
лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, мошенничество, 
скрытность, «и нашим, и вашим», склонность к подкупу, трусость, хамство, 
жадность, алчность, зависть, гордыня, мстительность, злопамятство, рев-
ность, обидчивость, чванство, черствость, бесчеловечность, воровитость, 
ябедничество, доносительство, вероломство. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 12 э.е. Об-
разованный. 

Программа предусматривала среднюю государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 60% с тяжёлой кармой на 4 воплощения. В настоящее 
время душа проходит 2-е тяжёлое кармическое воплощение в Греции. 

Смерть по Программе 

От автора: Высший Разум свидетельствует, что в дошедшей к нам 
информации об этом индивиде содержится около 4% правды. В связи с 
этим автору не рекомендуется её размещать в этой публикации.  

Лебедев Н.П. не должен быть причислен к Героям Отечественной 
войны 1812 года. 

 

 

- Уважаемый Иерарх, пока редкий для меня случай – знакомство с та-
кой негативной характеристикой индивида. 

Мне хочется понять некоторые моменты. Я делаю свою работу, что-
бы душу «обелить», если её в прошлом оболгали, помочь снять с неё «груз 
лжи, неправды». А если наоборот: нечестные, лживые, вероломные люди, бла-
годаря подкупу или служебному положению, смогли пробраться в историю 
как честные, благородные, смелые Личности? Например, Кутузов? 

Или такой вот индивид, как Лебедев Н.П. Вы же для чего-то поручаете 
мне рассматривать таких людей? С их душами что-то происходит, когда я 
пишу о них правду? 

Ответ простой: потомки должны узнать правду. С душами таких персона-
жей от такой информации ничего не происходит. Душа наказывается кармой. 
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Новая Информация о том, что происходит с душой после 
того, как она покинет тело. 

 

Уважаемый Читатель, 22 февраля этого года ушёл из жизни мой сын, ко-
торому перед смертью исполнилось 56 лет. Полтора месяца, проведенные в под-
вале под обстрелами в Мариуполе, закончились тяжёлыми болезнями, хотя до 
этих событий ни на что не жаловался. 

В течение 12 дней после его кончины я общалась с его душой, что дало 
повод кое-что для себя выяснить, уточнить и, оказалось, кстати тому, о чём идёт 
речь. Я уже несколько лет назад писала об этом, но, как выяснилось, картинка 
сейчас другая. 

Но сначала вспомним, что такое душа. Душа – это энергетическая одухо-
творённая конструкция – форма. Формами в Космосе называют все одухотворён-
ные объекты. Земной человек хорошо представляет себе своё физическое тело. 
Знает, что где-то внутри тела находится душа, которая после смерти человека по-
кидает его тело. Религия утверждает, что душа вечная. Но не все это понимают и 
принимают. Даже религия, утверждая о вечности души, отвергает реинкарнацию, 
то есть, её новое воплощение в другом физическом теле. 

Наши очень далёкие предки много знали о душе, о реинкарнации; знания 
«терялись», появилось масонство, которое привлекало небольшой круг очень 
образованных людей и неистово отвергалось Церковью. В связи с очередной по-
пыткой захвата Земли Сатаной Высшие Силы весьма активизировались: появи-
лось большое количество экстрасенсов, контакты с Высшим Разумом, на основе 
знаний масонов оформилась наука эзотерика. Как и в средние века, эту науку 
принимает небольшой круг людей, развитость душ которых не менее 32 э.е. Хотя 
во время, описываемое в данной книге, развитость душ масонов составляла 22-23 
э.е. 

Матрица (современное понятие) – конструктивная основа души, единая 
для всего Мироздания. Ничего более важного и архисложного по конструкции и 
действию в Мироздании нет. Матрица может включать в себя 11 составных ча-
стей – подвидов Матриц для энергетических миров и 10 подвидов для матери-
альных миров типа Земли, и Программу соответствующей формы. 

Матрица души земной формы (человека) включает следующие подвиды 
Матриц (в последовательности, указанной Иерархом; Он же разрешил подвид 
Матрицы тоже называть матрицей. Прим. автора): 1 - матрицу Законов; 2 - 
матрицу Вечности; 3 - матрицу Пространства; 4 - матрицу Времени; 5 - мат-
рицу Подсознания; 6 - матрицу Непосредственно души; 7 - матрицу Совести; 
8 - матрицу Качеств; 9 - матрицу «Генного кода»; 10 - матрицу связи с Упра-
вителями. Из всех земных форм только душа человека может включать все 10 
подвидов матриц при определённой развитости.  

Низкая душа содержит только 7 действующих подвидов матриц (матри-
цы Законов, Совести, Качеств прикрыты); средняя душа – 9 подвидов (прикры-
та матрица Качеств). Высокая душа содержит все 10 подвидов матриц.  

Кроме перечисленного Матрица души включает чакры (муладхару, сва-
хистану, манипуру, анахату, вишудху, аджну) и ленту жизни. Всё, что я пере-
числила, являются энергетическими структурами. 
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За минуту до смерти, вылета души из тела, лента жизни перематывается 
на начало. До предания тела земле душа находится около тела и наблюдает за 
всем происходящим со стороны. Там же, на кладбище открываются чакры (сва-
хистана, манипура), в которых находится энергия Зла, не набравшая норматив-
ного количества качеств Зла. Чакры освобождаются от такой энергии, которая 
поступает в сборники-эгрегоры, находящиеся только над кладбищем. Этой энер-
гией пользуется Дьявол для Своих функций и Его помощники-плазмоиды. 

С очисткой чакр у души с «её глаз исчезают шоры», она начинает по-
нимать и видеть на ленте жизни весь негатив Зла, содеянный душой за всю 
жизнь на Земле. Душа начинает испытывать с огромной силой угрызения 
совести, боль, страдания. Там нет ни «9 дней», ни «40 дней». Это и есть Суд 
души, который продолжается от 12 (минимум) дней до 32 дней (максимум) в зави-
симости от содеянного. В этот период память не закрывается. Страдания очень 
глубокие, очень болезненные и труднопереносимые. Чистой душе закрывают па-
мять, и она отправляется в Антипод до следующего воплощения (в среднем через 
35 лет). 

Почти всегда душу, отделившуюся от тела, кто-то из близких, находящихся 
в Духовном мире, встречает, так как душа теряется в Новом мире, и находится с 
нею примерно сутки. 

 В остальное время она одна в разной обстановке: и красивой, и нет. Там 
ничего нет из того, что человек видел на Земле. Мой сын говорил о цветах и рас-
тительности, водной глади, но не похожих на земные. Пространство, в котором 
находится душа, может излучать необыкновенный как по красоте свет, так и тём-
ный, неприятный. Чем добрее и порядочней был человек на Земле, тем больше у 
души красивых и радостных «дней» 

. И наоборот, души преступников, злодеев, корыстных и недобрых людей, 
и иже с ними, больше времени находятся в мрачной и неприятной обстановке. Их 
страдания, угрызения совести настолько глубоки и болезненны, что земной чело-
век не может себе этого представить. 

Через 12 – 32 дня память у души закрывается, она перестаёт что-либо 
ощущать. Оказалось, на период нахождения в Антиподе душа автоматически по-
ступает под управление Программы, которая руководит душой до следующего 
Воплощения. Процесс совершенствования души продолжается согласно Про-
грамме, но процесс этот автоматический, зависящий от развитости души, но са-
ма развитость души при этом не повышается. Для этого необходимы осознан-
ные действия души, а не автоматические с отключённой памятью. И Программа у 
каждой души индивидуальная согласно развитости души на период смерти. 

- Что же всё-таки там душа делает автоматически неосознанно, могу 
ли я хоть что-нибудь понять? Там тоже есть какой-то мир, в котором души 
«живут»? 

Да. Огромное количество миров, зависящих от развитости души. Души в 
них «работают». Как? За гранью познанного. С какой развитостью душа ушла в 
Духовный мир, с такой она входит в новое Воплощение. 

Пребывание души в Антиподе – «санаторий-профилакторий», как у людей. 
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Лихнов Георгий, фельдфебель 

 

Фельдфе́бель - примерно соответствует зва-
нию старшины в советских и российских Вооружённых Силах. Сло-

во «фельдфебель» заимствовано из Германии, где оно встречается с XV ве-
ка у ландскнехтов. 

Лихнов Георгий. Фельдфебель. Годы жизни: 1783 – 1854. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 18 э.е., на 
уход из жизни 22 э.е. 

Качества души: неравнодушие, чувство долга, «милость к падшим», 
патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, непоколебимость, соб-
ственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала среднюю военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Величайшая Слава и благодарность за героизм и отвагу на 
поле брани, Герою Отечественной войны 1812 года сыну России 

фельдфебелю Лихнову Георгию 

от потомков. 

Осеннее солнце освещало с утра окровавленное Бородинское поле. Тяжелая ка-
валерия короля Неаполитанского маршала империи Иоахима Мюрата вновь пошла в 
атаку на Семеновские высоты. Кирасиры – «железные» латники – выстраивались сомкну-
той линией, чтобы устремиться на русскую гвардию, молчаливо ожидавшую нового мас-
сированного наскока французской конницы. 

За оврагом, на высотах, выстроились три лейб-гвардейских полка – Измайлов-
ский, Литовский и Финляндский. Они уже в течение шести часов под непрерывным огнем 
неприятельской артиллерии отражали атаки кирасир генерала Нансути и иные враже-
ские удары… Каре измайловцев за утро заметно поредело. В строю оставалось уже 
меньше половины людей. Выставив вперед ружья с надетыми на стволы штыками, гвар-
дейцы молчаливо ожидали подхода конной лавы атакующих. Офицеры стояли в первом 
ряду с обнаженными шпагами. Их оставалось в полку совсем немного. Солдаты из числа 
старослужащих, повоевавших в войнах не только с французами, составляли первые ше-
ренги. Там стоял и фельдфебель Георгий Лихнов, старший в роте среди унтер-
офицеров. Еще в самом начале битвы картечиной «прорубило» ему кивер, а палаш кира-
сира скользнул по плечу. Хорошо, выручил сосед, заколовший штыком подскочившего к 
каре отчаянного кавалериста. 

Все поле, неглубокий овраг перед Семеновскими высотами были покрыты погиб-
шими и тяжелоранеными воинами двух противоборствующих армий. Они лежали впере-
межку с конскими трупами. Большинство из них пало от безжалостного артиллерийского 
огня. «Бог войны» собрал в день Бородина обильную жатву.  

Глухой топот тысяч конских копыт стал сотрясать землю. Конники, в стальных ки-
расах и шлемах, с высоко поднятыми палашами, в очередной раз накатывались на каре 
русских. Кирасиры атаковали в полковом строю. Лейб-гвардейцы при виде наплывающей 
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на них конной лавы лишь теснее прижались локтем к локтю. Один из кавалерийских пол-
ков во весь опор устремился прямо на измайловцев. Французский полковник на резвом 
коне вырвался на полсотню шагов вперед своих подчиненных. Даже знаменщик не поспе-
вал за ним. Мигом прикинул дистанцию между конной лавой и вырвавшимся вперед вра-
жеским офицером, фельдфебель неожиданно для товарищей вышел из каре и поднял 
ружье, старательно прицеливаясь. Полковник уже заносил для удара поблескивающий 
палаш, чтобы сразить одним ударом смельчака, так неосмотрительно покинувшего спа-
сительное от конного неприятеля для пехотинца каре. Раздался негромкий среди пушеч-
ной пальбы ружейный выстрел. Кавалерийский офицер, сраженный меткой пулей, про-
бившей стальную кирасу, вылетел из седла на землю. Разгоряченный конь понесся 
дальше, в русские тылы, где стал добычей чьих-то ловких и сильных рук. 

Так, удачно лишив вражеский кирасирский полк храброго командира, фельдфе-
бель Георгий Лихнов без заминки вернулся на свое место в общем строю, занятое уже 
было солдатом второй шеренги. Товарищи возбужденными голосами приветствовали 
меткого стрелка: 

– Молодец Лихнов! Ура фельдфебелю! Геройский выстрел!.. 

Меткая пуля, сразившая наповал неприятельского полковника, наделала кираси-
рам еще бед. Оставшись без старшего, первые ряды Наполеоновских кавалеристов сме-
шались, и кони их потеряли набранный разбег. Среди офицеров сразу не нашлось чело-
века, взявшего бы управление атакующим полком в свои руки. Минутой растерянности 
атакующих воспользовался командир лейб-гвардии Измайловского полка полковник М.Е. 
Храповицкий, получивший за Бородино чин генерал-майора. Он скомандовал каре: 

– Братцы! Пли! 

Дружный залп сотнями пуль выкосил первые шеренги кирасир. Пули с близкого 
расстояния хорошо пробивали стальные кирасы и шлемы. Французы стали поворачивать 
коней назад. Кавалерийская атака на русские гвардейские полки пехоты опять не удалась 
маршалу Мюрату. Когда Семеновские высоты очистились от неприятеля, полковой ко-
мандир подъехал на коне к фельдфебелю Лихнову: 

– Молодец ты мой! Ишь ты, как рискнул. Хвалю за находчивость. Метко стрель-
нул. 

Лейб-гвардеец вытянулся во фрунт и отдал честь: 

– Рад стараться, ваш бродь! Не лежать Измайловскому полку под французскими 
палашами. 

На что ему полковник Храповицкий ответил: – Если останешься жив сегодня в 
битве, вечером представлю к награде. К славному «Егорию». За кирасирского полковни-
ка… При Бородино лейб-гвардейцы-измайловцы покрыли себя неувядаемой славой. Об 
их подвиге генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров, любимец русской армии, так сооб-
щал после сражения в донесении главнокомандующему: 

«Не могу с довольною похвалою не отозваться о примерной неустраши-
мости, оказанной в сей день полками лейб-гвардии Измайловским и Литовским. 
Прибывши на левый фланг, непоколебимо выдержали они наисильнейший огонь 
неприятельской артиллерии; осыпанные картечью ряды, несмотря на потерю, 
прибыли в наилучшем устройстве, и все чины от первого до последнего, один 
перед другим, являли рвение свое умереть прежде, нежели уступить неприяте-
лю…» 

Полковой командир измайловцев сдержал данное обещание. Когда поздно вече-
ром батальонные начальники докладывали ему о числе оставшихся в строю, полковник 
Храповицкий спросил: – А как там наш меткий стрелок, фельдфебель Лихнов? Жив ли, 
невредим остался? Узнав, что Лихнов жив и даже не ранен, и к тому же еще не раз отли-
чился в бранный день, ободряя товарищей стойкостью и неустрашимостью, полковник 
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Храповицкий приказал писарю составить представление к награде, к «солдатскому Его-
рию». Такие реляции старшему начальству выглядели довольно скромно. Лаконично из-
лагалось содеянное на поле боя геройство. Всего в несколько коротких, но выразитель-
ных строк. И обязательно указывались дух героя, его личная примерность для других 
бойцов. 

В данном случае писарь описал меткий выстрел фельдфебеля Лихнова, 
насмерть сразившего французского полковника, командира атакующего кирасирского 
полка. Этим смельчак помог измайловцам удачно отбить очередную «диверсию» враже-
ской кавалерии. Так стал лейб-гвардеец обладателем Знака отличия Военного ордена. 
Правда, получить солдатский Георгиевский крест Георгию Лихнову пришлось уже после 
того, как французская армия оставила Москву. Награды за Бородинское сражение в дей-
ствующую армию из Санкт-Петербурга поступали с известным опозданием. 

Георгиевский кавалер еще прошагает с родным ему полком до западной государ-
ственной границы. Ему придется еще не раз скрестить оружие с наполеоновцами, но уже 
не на российской земле. Он будет стоять в торжественном строю, когда лейб-гвардейцам 
русской армии вручат почетнейшие Георгиевские знамена с надписью: «За отличие при 
поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году». Достоверность 
данной информации 88%. 

Когда же пожалованное Георгиевское знамя под марш полковой музыки пронесут 
перед замершими батальонами и ротами, фельдфебеля Георгия Лихнова не будет в 

общем солдатском строю. 

За проявленное геройство в славный день Бородина гене-
рал-майор М.Е. Храповицкий прикажет фельдфебелю Лихнову 
Георгию стать ассистентом знаменщика, что было большой че-
стью для любого заслуженного ветерана Измайловского полка  

российской гвардии. 

 

Луков Фёдор Алексеевич 

 

 

Генерал-майор Русской императорской армии, прошедший путь от 
рядового солдата до генерала, участник Отечественной войны 1812 года, 

участник 6 войн, командующий 5-й пехотной дивизией. 
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Луков Фёдор Алексеевич. Годы жизни: 1761 – 1813. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», патриотизм, мудрость, самообладание, хладно-
кровие, сила воли, непоколебимость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть кармическая ранняя по Программе. 

От автора: гениальность – за высокие человеческие качества и без-
заветное служение долгу и России. 

Выдающийся Патриот России Луков Фёдор Алексеевич, Ге-
рой Отечественной войны 1812 года – Уникум Российской исто-

рии: он один из немногих сделал за свою жизнь столько, сколько 
обычный индивид за 6 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян,  

когда-либо живших и ныне живущих. 

Фёдор Алексеевич Луков родился в 1761 году в Москве. В формулярном списке 
в графе сословие значится: «… из солдатских детей». На службу поступил в 14 лет 5 
сентября 1775 года рядовым в Севский пехотный полк. Последовательно занимал долж-
ности писаря, фурьера, сержанта, аудитора. В апреле 1793 года произведён в поручики. 
В составе своего полка участвовал в боевых действиях в Польше в 1783—1784 и 1793—
1794 годов. В 1799 году принимал участие в Войне с французами в Швейцарии в должно-
сти командира батальона и в чине майора. 

С 1807 года участвует в Русско-прусско-французской войне, отличился в сраже-
ниях при Янкове, Лансберге, в битве при Прейсиш-Эйлау, на реке Пассарге, в сражении 
при Гейльсберге. Получил ранение в правую руку. В Русско-шведской войне в 1808—1809 
годах отличился в боях под Куопио, Куортане, Сальми, Оровайсе, Торнео и Умео. Был 
представлен к награждению орденом Святого Георгия 4-го класса 15 февраля 1809 года: 
В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в минувшую кампанию 
против шведов в сражении 21 августа при Сальми, где, начальствовав полком в 
резерве, а потом в центре мужественными и благоразумными распоряжениями 
недопустил неприятеля отрезать наш левый фланг и когда правый был опроки-
нут, подкрепил оный во время; тоже учинил при нападении нашем на их укрепле-
ния и быстро атаковал неприятеля из центра с оставшимся баталионом, ко-
торый много способствовал к завладению неприятельскими укреплениями. В 
феврале 1810 года принял командование над своим Севским мушкетерским полком, ко-
торый в феврале 1811 года переименован в Севский пехотный полк. В августе 1811 года 
получил чин полковника. 

В Отечественную войну 1812 года Севский 34-й пехотный полк под командовани-
ем полковника Ф. А. Лукова в составе 1-й бригады 5-й пехотной дивизии 1-го пехотного 
корпуса П. Х. Витгенштейна уже 27 июня сразился с французами под Вилькомиром. При 
отступлении русской армии из лагеря под Дриссой прикрывал дорогу к Петербургу против 
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французских корпусов Макдональда (в Курляндии) и Удино (на берегах Двины). Под де-
ревней Боярщина Луков был ранен в ногу картечью и с 21 июля 1812 находился для из-
лечения в Пскове. В полк вернулся после излечения в октябре и отличился в сраже-
нии при Смолянах и в Бою под Чашниками, за что 27 мая 1813 был пожалован в генерал-
майоры. Принимал участие в сражениях под Клястицами, под Головчицами, под Полоц-
ком, на Березине. 

В следующем, 1813 году, принимал участие в заграничном походе, командовал 5-
й пехотной дивизией, сражался под Люценом, Бауценом. За отличие в кампании в июле 
был награждён орденом Святого Георгия 3-го класса (№ 312) В воздаяние отличной 
храбрости и мужества, оказанных в сражениях против французских войск 15 и 16 
ноября 1812 года при Борисове и Студянках. В сражении при Дрездене был убит. По-
хоронен на поле боя. 

 

Луковкин Гавриил Амвросиевич (сын) 

 

 

Генерал-майор Войска Донского, участник Кавказских похо-
дов и Наполеоновских войн. 

Луковкин Гавриил Амвросиевич. Годы жизни: 1772 – 1849. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: чувство долга, «милость к падшим», патриотизм, са-
мообладание, хладнокровие, сила воли, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е.. на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть по Программе 

Честь и Слава храброму Патриоту Земли Русской Герою 
Отечественной войны 1812 года Луковкину Гавриилу Амвросие-

вичу от потомков. 
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Луковкин Амвросий Гавриилович (отец) 

 

 

 Военачальник Донского казачьего Войска, генерал от кавале-
рии Русской императорской армии, участник крупного военного конфликта 

XVIII века и сражений на полях Семилетней войны;  

непременный судья Войска Донского. 

Луковкин Амвросий Гавриилович. Годы жизни: 1731 – 1790. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 20 э.е.. на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», патриотизм, исполнительность, распорядитель-
ность, самообладание, хладнокровие, сила воли, непоколебимость, собствен-
ничество, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 14 э.е. Высо-
кообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть кармическая по Программе 

 

От автора: гениальность – за безупречно честную государственную и 
общественную службу. 

 

Высочайшая благодарность за безупречно честное и от-
ветственное отношение к своим государственным, обществен-

ным и военным обязанностям  

Луковкину Амвросию Гаврииловичу от потомков. 
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Происходил «из генерал-майорских детей Войска Донского». Его отцом был вой-
сковой судья в генеральском чине Амвросий Гавриилович Луковкин, который записал 
сына на службу казаком в 12 лет. К тому времени он прошел в полном объеме домашнее 
воспитание, в котором приоритет отдавался физической подготовке, военным играм, вы-
ездке, охоте, стрельбе и джигитовке. Впоследствии Луковкин младший вспоминал о 
своем детстве так: «Сообразно тогдашним понятиям на Дону о «воспитании», я 
учился чтению и письму, но более упражнялся в верховой езде. Мой отец радо-
вался моим успехам в наездничестве и готовил меня на службу царскую; когда 
же, будучи 12-ти лет, я бесстрашно вскакивал на дикого коня и нетерпеливо 
ожидал надеть мундир, меня записали на службу казаком».  

В 1783 году Гавриил становится полковым есаулом. Зачисление на эту долж-
ность было связано с тем, что полк, в котором служил Луковкин-младший, выходил в 
поход на Кубань. Однако там по малолетству принять ему участие в боях не пришлось. 
Интересно, что в том походе Гавриилу Луковкину довелось первый раз зреть А.В. Су-
ворова. Донской полк входил в его сводный отряд, посланный в Закубанье наказать 
ушедших из-под российского подданства ногайских татар. Все же боевое крещение ему 
пришлось принять именно на Кубани, в пограничных столкновениях с «закубанцами». В 
1790 году войсковой старшина Гавриил Луковкин получил под командование казачий 
полк, носивший его имя, с которым до 1792 года находился на Кавказской линии, прохо-
дившей по правому берегу Кубани, участвуя там в стычках с турками и отрядами горцев 
Черкесии. Эта охранная служба и стала школой боевой выучки для будущего прослав-
ленного донского генерала. 

Свое имя Луковкин первый раз прославил при разгроме на Северном Кавказе 
войска известного султанского полководца Баталпаши. В 1790 году в сражении у Малого 
Зеленчука казачий полк выдержал натиск превосходящей числом неприятельской конни-
цы, а потом в яростной контратаке опрокинул ее. В том деле были захвачены все враже-
ские знамена, артиллерийские орудия и зарядные ящики. А сам турецкий командующий – 
сераскир Баталпаша попал русским в плен. На месте той битвы в горах со временем по-
явилась казачья станица Баталпашинская. За тот великий успех 18-летнего полкового ко-
мандира произвели в премьер-майоры. В январе 1799 года он производится в полковни-
ки, но в том же году уходит в отставку по «домашним обстоятельствам». На Дону ему 
принадлежало тогда более 1200 душ крепостных крестьян, доставшихся в наследство от 
отца. Отставка длилась девять долгих лет. 

…В 1808 году полковник Г.А. Луковкин снова поступил на службу. В высочай-
шем указе императора Александра I Павловича по такому случаю подчеркивалось, что 
он принимается в армию «по отличной его способности к службе». Луковкин назнача-
ется командиром казачьей бригады, входившей в состав Молдавской армии. Шла Русско-
турецкая война 1806–1812 годов. На Дунае он отличился во многих делах: в боях против 
гарнизона Бабадагской крепости, вышедшего было в чистое поле. Затем участвует в 
штурмах того же Бабадага, Гирсова и Кюстенджи. В каждом таком случае Гавриил Лу-
ковкин лично водил своих донцов в схватки с турками. В большом сражении у Рассевата 
командует особым казачьим отрядом и благодаря своим способностям начальствовать 
им во многом способствует победе русского оружия. За проявленное «примерное отли-
чие» он посылается в Санкт-Петербург с донесением о полной победе над турками. В 
столицу казачий полковник привозит 30 трофейных знамен. За доброе известие импера-
тор Александр I награждает вестника бриллиантовым перстнем. В 1810 году Луковкин 
принимает командование полком донских казаков. С ним он под крепостью Шумла отби-
вает сильную вылазку османов, загнав их обратно за крепостную ограду. Этот подвиг, 
названный в приказе главнокомандующего Молдавской армией генерала от инфантерии 
графа Н.М. Каменского «героическим», дал Гавриилу Амвросиевичу орден Святого Ге-
оргия 4-й степени. 

…Когда главное командование Молдавской армией принял М.И. Голенищев-
Кутузов, донской полковник участвовал в форсировании Дуная в составе отряда гене-
рал-майора Е.Е. Гампера. Казачий полк преодолел тогда водную преграду «похвально». 
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Оказавшись на болгарской земле, Луковкин получает задачу овладеть Силистрийской 
крепостью. Случилось это сразу после победного Рущукского сражения 1811 года. Его 
полк усиливается двумя эскадронами Смоленского драгунского полка, двумя батальона-
ми Козловского пехотного полка и 500 болгарскими добровольцами. С этим сводным от-
рядом Гавриил Амвросиевич и начал атаку на Силистрию. В ночь на 12 октября русский 
отряд на рыбачьих лодках, устроив из них паромы, а также на других подручных сред-
ствах незаметно подошел по реке к Силистрии. Внезапным штурмом турецкий гарнизон, 
который готовился обороняться прежде всего со стороны суши, а не со стороны Дуная, 
был разгромлен. Приступ длился всего один час и стоил османам тысячи пленных, 12 ар-
тиллерийских орудий, 8 знамен, немалых крепостных арсенала и провиантских складов. 
Иначе говоря, пала сильная неприятельская крепость, сторожившая со стороны болгар-
ского берега среднее течение Дуная. За блестяще проведенный ночной штурм Сили-
стрии, то есть, за целую операцию, полковник Г.А. Луковкин награждается орденом 
Святого Владимира 3-й степени. В высочайшем наградном рескрипте по такому случаю 
говорилось: «За отличную храбрость, мудрое распоряжение и присутствие духа, чрез ко-
торые покорена Силистрия». 

…На театр Отечественной войны 1812 года Георгиевский кавалер прибыл с бе-
регов Дуная на Волынь в составе армии адмирала П.В. Чичагова. Ему довелось участво-
вать во многих боях с французами в составе армейского летучего (партизанского) отряда 
генерал-адъютанта А.И. Чернышева, будущего военного министра России. С ним он со-
вершает рейд в Варшавское герцогство. На реке Березине у селения Уша казачий отряд в 
самостоятельном бою 9 ноября разбивает два батальона польской пехоты из дивизии ге-
нерала Я.Г. Домбровского. После перехода через Березину Луковкин получает под 
свое командование 4 казачьих полка, с которыми участвовал в настойчивом преследова-
нии остатков Великой армии до Вильно и Ковно. Отличается в бою под Игуменом. В этих 
авангардных боях его казаки захватили два неприятельских гвардейских штандарта, не-
мало артиллерийских орудий и пленных. После Вильно отряд вошел в состав летучего 
казачьего корпуса атамана М.И. Платова, в составе которого и участвовал во взятии по-
граничного города Ковно и переходе через Неман. После этого донцы полковника Г.А. 
Луковкина заступили на охрану восстановленной государственной границы с Восточной 
Пруссией. 

…Широкую известность как военачальник Гавриил Амвросиевич приобрел в 
ходе Заграничного похода русской армии в 1813–1814 годах. В первой кампании его каза-
ки первоначально входили в состав корпуса генерала графа М.С. Воронцова, затем Ф.В. 
Остен Сакена. 16 июня 1813 года Луковкин производится в генерал-майоры. Первыми 
его «заграничными» делами стали следующие. Сперва после блокады крепости Новый 
Ченстохов обращается в бегство 2-х тысячный польский отряд генерала князя Ю.А По-
нятовского, будущего маршала наполеоновской Франции. Поляки бежали в австрий-
ские пределы. После этого разгрому у Гроссегейма подвергается полк французских дра-
гун. За него Луковкин удостоился ордена Святой Анны 1-й степени. В кавалерийском 
бою 18 сентября близ немецкого города Мейсена передовой казачий отряд разбивает три 
полка неприятельской кавалерии. В плен берутся две сотни человек. Особые отличия 
донской военачальник продемонстрировал своим и чужим в ходе Лейпцигской «Битвы 
народов». В день 8 октября с восемью Донскими казачьими полками он атаковал фран-
цузскую пехоту и разбил ее, взяв в плен 13 офицеров и до 200 рядовых. Затем отличился 
при преследовании отступавшего неприятеля (его донцы в конце сражения пленили 2000 
французов). 

За содеянные подвиги в «Битве народов» генерал-майор Гавриил Амвросие-
вич Луковкин удостоился Военного ордена Святого великомученика и победоносца Ге-
оргия 3-й степени. Он получил эту высокую награду «в воздаяние отличного мужества 
и храбрости». Затем последовал новый ряд боевых отличий: разгром французской бри-
гады у Тюркгейма, прикрытие отступления дивизии генерала Талызина, участие в сраже-
ниях при Бриеннле-Шато, Ла-Ротьере, Монмирайле, Шато-Тьерри, Сезанне, Краоне (по-
лучил сильную контузию ядром в левую ногу), Лаоне и под Фер-Шампенаузом. При вступ-
лении союзных армий в поверженный Париж генерал-майор Г.А. Луковкин был награж-
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ден алмазными знаками ордена Святой Анны 1-й степени и прусским орденом Красного 
Орла 2-й степени. 

…После окончания боевых действий Гавриил Амвросиевич во главе походной 
колонны из 12 Донских казачьих полков отправился из Франции к немецкому городу Вей-
мару. Оттуда он в апреле 1814 года убыл домой, на родной Дон «поправлять здоровье». 
Там он продолжительное время служил «по Войску Донскому», выполняя различные ад-
министративные поручения. Окончательно вышел в отставку в марте 1836 года. Остаток 
своих дней герой Заграничного похода русской армии, дважды Георгиевский кавалер 
прожил на Дону, окруженный неизменным почетом земляков. В августе 1904 года имя ге-
нерал-майора Г.А. Луковкина, как вечного шефа, было присвоено 10-му Донскому каза-
чьему полку. Достоверность изложения событий 88%. 

 

Милорадович Михаил Андреевич 

 

 

Русский генерал от инфантерии (1809), один из военачальников рус-
ской армии во время Отечественной войны 1812 года, санкт-петербургский 

военный генерал-губернатор (1818—1825) и член Государственного совета с 
1818 по 1825 год. Был смертельно ранен во время восстания декабристов 14 

(26) декабря 1825 года. 

Милорадович Михаил Андреевич. Годы жизни: 1771 – 1825. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 23 э.е. 

Качества души: фатовство, капризность, раздражительность, вспыль-
чивость, высокомерие, тщеславие, самоуверенность, самолюбие, самомнение, 
самолюбование, самонадеянность, себялюбие, хитрость, лживость, лицеме-
рие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, мошенничество, скрыт-
ность, скандальность, маниакальность, агрессивность, грубость, жёсткость, 
жестокость, наглость, неуравновешенность, неуживчивость, беспринцип-
ность, мстительность, злопамятство, ревность, обидчивость, чванство, 
черствость, доносительство, ябедничество, «нарциссизм». 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованный. 
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Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 70% с тяжёлой кармой на два воплощения. 

Смерть – наказание. 

От автора: читатель знает, что Милорадович М.А. был смертельно ранен 
декабристом П. Каховским на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

При беседе с Иерархом 27-32 о причине смерти последнего автор долго 
не могла понять, как её объяснить:  

- по Программе? 

- случайная? 

- кармическая? 

 Как выяснилось, существует карма – наказание, которая происходит в 
той же жизни, в которой живёт индивид. 

Вся информация о Милорадовиче М.А., дошедшая до нас, не содержит 
ни одного слова правды. Всё придумано. 

Высший Разум свидетельствует, что данного персонажа нельзя отно-
сить к Героям Отечественной войны 1812 года. 

  

Милорадович Андрей Степанович (отец) 

 

 

 Генерал-поручик, российский военачальник и государственный дея-
тель: был наместником Малороссии в 1779—1783 годах, после разделения 

Малороссии на губернии был Черниговским наместником, дружил 
с Суворовым и Кутузовым, с которым воевал против турок. Нередко у него 

гостил Потёмкин. 

Милорадович Андрей Степанович. Годы жизни: 1728 – 1796. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 20 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 
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Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», патриотизм, исполнительность, дальновид-
ность, самообладание, хладнокровие, сила воли, мудрость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 14 э.е. Высо-
кообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность, 
Душа выполнила Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть по Программе. 

Величайшая благодарность за безупречную честную госу-
дарственную и военную службу на благо России Милорадовичу 

Андрею Степановичу от потомков. 

 

Неверовский Дмитрий Петрович 

 

 

Русский генерал-лейтенант (1812), участник Наполеоновских войн. 

Неверовский Дмитрий Петрович. Годы жизни: 1771 – 1813. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: чувство долга, осторожность, малодушие, неуверен-
ность в себе, «себе на уме», закомплексованность, трусость, страх. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 12 э.е. Об-
разованный. 

Программа предусматривала среднюю военную службу. Душа выполнила 
Программу на 40% с тяжёлой кармой на 4 воплощения. 

Смерть – наказание. 
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Высший Разум свидетельствует, что данного индивида нельзя отно-
сить к Героям Отечественной войны 1812 года. Информация, дошедшая до 

потомков, не содержит ни слова правды о нём, полностью  

сфальсифицирована. 

 

Орлов-Денисов Василий Васильевич 

 

 

 Командир лейб-казаков во время Наполеоновских войн, генерал-
адъютант, генерал от кавалерии (с 1826). Родоначальник графского ро-

да Орловых-Денисовых. «Природный донской казак». Сын Василия Петро-
вича Орлова, атамана Войска Донского, и внук (по матери) первого графа из 
казаков генерала от деда, графа Денисова, не имевшего сыновей, к Василию 

Васильевичу перешла 26 апреля 1801 года фамилия дедовская и  

графский титул. 

Орлов-Денисов Василий Васильевич. Годы жизни: 1775 – 1842. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, великоду-
шие, бескорыстие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, экстраординарность, «милость к падшим», патриотизм, исполнитель-
ность, распорядительность, самообладание, хладнокровие, сила воли, непоко-
лебимость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Об-
разованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Беззаветный Патриот России Орлов-Денисов Василий Ва-
сильевич, Герой Отечественной войны 1812 года – Уникум Рос-
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сийской истории: он один из немногих сделал за свою жизнь 
столько, сколько обычный индивид за 7 жизней. 

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 

живших и ныне живущих. 

До 1801 года человек, которого с полным правом можно назвать одной из самых 
героических личностей в истории донского казачества, носил отцовскую фамилию Орлов. 
Отец его, Василий Петрович Орлов, был войсковым атаманом, генералом от кавале-
рии. Он был славен тем, что при взятии Измаила командовал 4-й штурмовой колонной, а, 
став полновластным атаманом, добился, чтобы в Войске Донском было введено жало-
ванное дворянство, а казачьи чины уравнялись с чинами регулярной армии. 

Дедом же Орлова младшего по матери был генерал от кавалерии Федор Пет-
рович Денисов, первый граф из донцов. Поскольку наследников по мужской линии он не 
имел, то в 1801 году передал право обладания графским титулом своему любимому вну-
ку. Император утвердил такое ходатайство прославленного казачьего военачальника, и 
так в отечественной истории появился граф Орлов-Денисов. И тоже в чине генерала от 
кавалерии, как отец и дед. 

Василия Орлова на службу записали рядовым казаком 1 января 1789 года, а 4 
декабря того же года он уже имел чин сотника. После перевода в разъездной казачий 
полк (полк его отца), стоявший в Санкт-Петербурге, производится в мае 1791 года в есау-
лы. Но тогда, в одиннадцать лет, он действительной службы еще не нес, обучаясь в част-
ном пансионе. В июле 1799 года производится в 19-летние полковники. С 1801 по 1806 
год его полк несет службу на Дону. В 1806 году он переводится в лейб-гвардии Казачий 
полк на должность командира эскадрона (казачья гвардия тогда сотенного деления еще 
не имела). С этой поры жизнь молодого графа из донцов резко меняется и приобретает 
совсем иной смысл. 

…С началом Русско-прусско-французской войны 1806–1807 годов Василий Ор-
лов-Денисов оказывается с лейб-гвардии Казачьим полком в рядах действующей армии 
и получает боевое крещение, которое предвещало ему будущее умелого военачальника. 
То есть, как говорится, первый блин комом в его биографии таковым не оказался. Лейб-
казаки в январе 1807 года отличились в сражении против войск маршала Мишеля Нея у 
Гейльсберга. Тогда наступление французов было остановлено. 28 мая того же года пол-
ковник Орлов-Денисов со своим эскадроном в бесстрашной конной атаке остановил 
вражескую колонну. Это случилось под Фридландом. В ходе той схватки лейб-донцы 
опрокинули эскадрон французских гвардейских конных егерей. Во Фридландском сраже-
нии казачий граф возглавил арьергард русских войск, покидавших поле битвы. Французы 
оказались лишены надежд преследовать отходившего противника. За доблесть и муже-
ство, «выказанные» во Фридландском сражении, граф из донцов награждается орденом 
Святого Георгия 4-й степени. Это было отличное начало для боевых наград, которых он 
получит в войнах против наполеоновской Франции еще немало. В его послужном списке 
появились записи об участии в сражениях при Гутштадте и Гейльсберге. Василий Ор-
лов-Денисов проявил «примерное» мужество и отвагу при защите армейских переправ 
через реку Алле. Война на полях Восточной Пруссии прославила его. 

…В декабре 1807 года граф производится в генерал-майоры. В феврале следу-
ющего года он назначается командиром лейб-гвардии Его Величества Казачьего полка, 
квартировавшего в столице. Его назначение совпало с началом Русско-шведской войны 
1808–1809 годов. Гвардейский казачий полк выступает из столицы на войну в Финляндию. 
Под командованием Орлова-Денисова лейб-казаки отличаются при взятии городов Бор-
го и Гельсингфорс (ныне Хельсинки). У нынешней столицы Финляндии их атака оказалась 
настолько стремительна, что шведы не успели произвести разящий залп из 6-орудийной 
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батареи, хотя пушки стояли на позиции заряженными. Затем казачья гвардия участвова-
ла во взятии Свеаборга: овладение этой морской крепостью решает проблему защиты 
южного побережья Финляндии и входа в Финский залив. 

В ходе блокады Свеаборга лейб-гвардии Казачий полк небольшими партиями по 
ночам постоянно тревожил шведский гарнизон. Казаки в темноте подкрадывались под 
крепостную ограду и начинали под барабанный бой вести ружейную пальбу. После взятия 
крепостного Свеаборга Орлову-Денисову поручается охрана морского побережья Фин-
ляндии. Под его командование выделяется большой отряд войск с артиллерией. Однако 
неприятель уже не помышлял о высадке морских десантов. Война России со Швецией 
дала генерал-майору графу В.В. Орлову-Денисову две орденские награды 2-й степе-
ни: Святого Владимира и Святой Анны. В 1811 году командир казачьей гвардии удостаи-
вается придворного звания генерал-адъютанта. 

…В преддверии Русского похода императора Наполеона Бонапарта, когда 
угроза столкновения двух великих европейских империй стала реальной, император 
Александр I прибыл к действующей армии, в Вильно. С ним из Санкт-Петербурга на за-
падную границу пришла гвардия. Лейб-казаки первыми встретили переправившихся че-
рез пограничный Неман французов. В одном из боевых эпизодов они лихо, ведомые пол-
ковым командиром, ворвались в расположение одного из неприятельских штабов и пле-
нили полковника Сегюра, принца Гогенлоэ. Начались арьергардные бои, в которых импе-
раторский генерал-адъютант командовал гвардейской казачьей бригадой. За бои в рай-
оне Дриссы против авангардных войск Великой армии награждается орденом Святой Ан-
ны 1-й степени. 

Под Витебском донцы-гвардейцы и гвардейская Черноморская казачья сотня 
столь решительно атаковали три французских полка, что вынудили их отступить. Враже-
ских кавалеристов лейб-казаки гнали с такой храбростью, что четверка донских казаков в 
пылу погони ворвалась на вражескую батарею, на которой находился сам император 
Наполеон, наблюдавший за боем. И хотя все четыре гвардейских донца попали на бата-
рее к неприятелю в плен, неудержимость казачьей атаки произвела на венценосного пол-
ководца-завоевателя неизгладимое впечатление. В том витебском столкновении Васи-
лий Васильевич получил сильную контузию картечью в шею, но в строю остался. За 
удалый бой под городом Витебском граф В.В. Орлов-Денисов был награжден Золотой 
саблей с надписью «За храбрость». 

Отличился Орлов-Денисов под Лубиным, когда в бою против кавалерии марша-
ла Франции, короля Неаполитанского Иоахима Мюрата командовал несколькими каза-
чьими полками. Он лично водил казаков в атаки, участвуя в конных схватках. В донесении 
в армейский штаб граф писал, что «до ночи не уступит Мюрату ни шагу». В бою под 
Валутиной Горой (у Смоленска) удачно командовал 1-м резервным кавалерийским корпу-
сом. На Смоленщине к нему пришло признание одаренного кавалерийского военачальни-
ка, что впоследствии им подтверждалось не раз. Участвовал в сражении на Бородинском 
поле. Во время рейда русской конницы (корпусов Платова и Уварова) возглавлял атаку 
трех кавалерийских полков (лейб-гвардии Казачий, лейб-гвардии Гусарский и Елисавет-
польский гусарский) на неприятельскую пехоту. 

Одной из вершин славы Василия Васильевича Орлова-Денисова стало сраже-
ние на реке Чернишня (или Тарутинское сражение). Он начальствовал первой атакующей 
колонной и был контужен картечью в ногу. Плодами внезапной атаки его конницы все за-
хваченные в тот день русскими боевые трофеи – 38 вражеских орудий. В день 6 октября 
граф командовал 10 казачьими и 4 кавалерийскими полками, несколькими сборными эс-
кадронами, 20-м егерским полком и двумя артиллерийскими ротами. Всего – около 8,5 
тысячи человек. Тарутинское сражение стало одной из самых славных для русского ору-
жия страниц Отечественной войны 1812 года. Начальник штаба Главной армии генерал 
Л.Л. Беннигсен доносил главнокомандующему М.И. Голенищеву-Кутузову о «пример-
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ных» действиях начальника 1-й атакующей колонны следующее: «…Граф Орлов-
Денисов вел себя самым блистательным образом. Его храбрость делает честь 
Российскому оружию…» Наградой Василию Васильевичу Орлову-Денисову за знат-
ное дело на реке Чернишня стал Военный орден Святого великомученика и победоносца 
Георгия 3-й степени: «В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в 
сражении против французских войск 6-го октября при Тарутине». 

…С началом контрнаступления русской армии генерал-адъютант командовал от-
дельным летучим (партизанским) отрядом. Он оказался одним из тех казачьих воена-
чальников, кому генерал-фельдмаршалом М.И. Голенищевым-Кутузовым было пору-
чено по пятам преследовать французов, пытавшихся вырваться из «объятий» России. В 
его послужном списке появились записи об участии в боях под Гжатском, Ляховым (в 
плен была взята бригада генерала Ожеро), Красным, Вильно и Ковно. По дороге к Крас-
ному казаки Орлова-Денисова пленили около 1300 человек и захватили большой обоз с 
награбленным на Смоленщине провиантом. В бою 2 ноября они разгромили вражескую 
колонну, пленив четырех генералов и отбив у врага 4 орудия. В истории Отечественной 
войны 1812 года Василий Васильевич известен и таким удивительным случаем. Забо-
лев, он ехал на санях в сопровождении императорского лейб-медика Виллие и одного ка-
зачьего урядника. По дороге им встретилась отступающая колонна французов. Генерал 
направил к ним урядника и от своего имени потребовал сдаться и сложить оружие. Так в 
русском плену оказалось 400 наполеоновских солдат, которым имя казачьего военачаль-
ника оказалось хорошо знакомо. 

…В ходе Заграничного похода 1813 и 1814 годов граф Орлов-Денисов командо-
вал императорским конвоем (охранной стражей) Александра I, и вместе с ним участво-
вал в сражениях под Лютценом, Бауценом, Дрезденом, Кульмом. В сентябре 1813 года 
получает чин генерал-лейтенанта. Новый подвиг на поле брани был им совершен в «Бит-
ве народов» под Лейпцигом, в день 4 октября 1813 года. В критический момент, когда 
центр русской позиции оказался прорван сильным атакующим ударом французов, когда 
те сумели захватить часть орудий противника, император Александр I приказал лейб-
казакам прикрыть замолчавшую батарею. Орлов-Денисов во главе 400 казаков, с подо-
спевшими двумя конными полками союзников-пруссаков, с ходу атаковал колонну фран-
цузской кавалерии. Наступающий неприятель от такого удара дрогнул и остановился. В 
эти минуты он попал под картечный огонь орудий 23-й конноартиллерийской роты. После 
этого на наполеоновцев, прорвавших позицию русских войск, обрушился шквал огня их 
артиллерии… За Лейпцигское сражение генерал-лейтенант граф В.В. Орлов-Денисов 
удостоился ордена Святого Владимира 2-й степени. Была ему и еще одна боевая награ-
да – награда лейб-гвардии Казачьему полку, к которой он оказался лично причастен. 
Лейб-казаки получили почетный Георгиевский штандарт, надпись на котором гласила: 
«За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года и 
за подвиг, оказанный в сражении при Лейпциге 4 октября 1813 года». 

Вскоре после «Битвы народов» под Лейпцигом командиру императорского конвоя 
удалось отличиться еще дважды. Это было при преследовании Наполеоновских войск 
при Эйзенахе и Ганау. В кампании 1814 года и во время второго похода русской армии во 
Францию в 1915 году Орлов-Денисов находился при императоре Александре I.…В 
1825 году он получает в командование 5-й резервный кавалерийский корпус. В августе 
1826 года удостаивается чина генерала от кавалерии. В следующем году увольняется в 
отставку. Среди его пяти иностранных орденов был французский орден Святого Людови-
ка высшей, 1-й степени. Участвовал в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов, находясь 
при Главной квартире армии России. После окончания военных действий окончательно 
ушел в отставку. Скончался в Харькове, где и был похоронен в Покровском монастыре. В 
1911 году прах героя Дона был перенесен с подобающими его чину и воинским заслугам 
почестями в усыпальницу Войскового собора в Новочеркасске. С 26 августа 1904 года его 
имя (как вечного шефа) стал носить 9-й Донской казачий полк. Император Николай I 
Александрович еще раз державно почтил память генерала от кавалерии графа В.В. 
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Орлова-Денисова. Государь установил день праздника лейб-гвардии Казачьего полка 4 
октября. Именно в этот день 1813 года под Лейпцигом донцы-гвардейцы провели свою 
самую знаменитую в полковой биографии атаку гвардии. По свидетельству Иерарха 27-
32 достоверность изложения событий 89%. 

 

Остерман-Толстой Александр Иванович 

 

 

Российский военачальник, генерал от инфантерии (1817), ге-
рой Отечественной войны 1812 года. 

Остерман-Толстой Александр Иванович. Годы жизни: 1772 – 1857. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, великоду-
шие, бескорыстие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, экстраординарность, «милость к падшим», патриотизм, самооблада-
ние, хладнокровие, сила воли, непоколебимость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 15 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

От автора: гениальность – за безупречную честную военную службу. 

Выдающийся военачальник, мужественный Патриот Рос-
сии Остерман-Толстой Александр Иванович, Герой Отечествен-
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ной войны 1812 года – Уникум Российской истории: он один из 
немногих сделал за свою жизнь столько, сколько обычный инди-

вид за 7 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Александр Иванович Толстой родился в семье генерала Ивана Матвеевича 
Толстого (1746—1808), мать которого была дочерью графа А. И. Остермана — дипло-
мата, сподвижника Петра Великого. Дед по отцовской линии — генерал-аншеф М. А. 
Толстой, по материнской линии — генерал-поручик И. А. Бибиков. Екатерина 
II дозволила молодому Толстому как внучатому племяннику в 1796 году принять титул, 
фамилию и герб рода графов Остерманов от его бездетных двоюродных дедов —
 Фёдора и Ивана Остерманов. 

А. И. Толстого по обычаям того времени с самого раннего возраста записали на 
военную службу в лейб-гвардии Преображенский полк. К 14-летнему возрасту он за вы-
слугой лет числился прапорщиком, в этом звании в том же году явился в полк и начал 
службу. Боевой путь начал в 1788 году в русско-турецкой войне, волонтёром состоял в 
армии князя Потёмкина. Участвовал в 1790 году под командовани-
ем Суворова в штурме Измаила, награждён за отличие орденом Св. Георгия 4-го ст. За 
отличия получил на войне два чина — подпоручика и поручика. С 1793 года служил во 2-
м батальоне Бугского егерского корпуса, сформированном М. И. Кутузовым — мужем его 
тётки Екатерины Ильиничны Бибиковой. В 1796 году уже стал полковником. В 1797 году 
переведён в Ряжский мушкетёрский полк. 

В феврале 1798 года Остерман-Толстой, принявший в 1796 году графский титул 
и фамилию Остерман, был произведён в генерал-майоры в возрасте 28 лет и назначен 
шефом Шлиссельбургского мушкетёрского полка. Павел I недолюбливал приближённых 
Потёмкина. Уже через два месяца Остерман-Толстой принуждён был оставить военную 
службу и перейти на гражданскую с чином действительного статского советника. По сви-
детельству Высшего Разума, Остерман-Толстой службу не оставлял. 

Вернулся в армию после смерти Павла I. С началом войн против Наполеона в 
1805 году — в гуще боевых действий, участвовал в битве при Аустерлице. В 1806 году 
произведён в генерал-лейтенанты. Участвовал в битве при Пултус-
ке 14 (26) декабря 1806 года. 

27 января (8 февраля) 1807 года участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау. 
Командуя 2-й дивизией и всем левым флангом русской армии, он сумел сдержать удар на 
его позиции корпуса Даву и стал, по сути, спасителем всей армии. Весной того же года на 
территории Пруссии развернулись военные действия против корпуса маршала Нея, ко-
торый стремился отрезать русских от Кёнигсберга. 24 мая авангард Багратиона, куда 
входила дивизия Остермана-Толстого, принял удар превосходящего в числе неприяте-
ля. В этом бою Остерман был ранен в ногу пулей навылет. На этой войне его наградами 
стали орден Св. Георгия 3-й степени и золотая шпага с алмазами. По излечении назначен 
командиром лейб-гвардии Преображенского полка и начальником 1-й пехотной дивизии. 
В октябре 1810 года Остерман, измученный раной, добился отставки с правом ношения 
мундира, но сразу же вернулся в строй с началом Отечественной войны 1812 года. 

Во время войны он с июля 1812 года командовал 4-м пехотным корпусом в 1-й 
Западной армии Барклая-де-Толли, отличился под Островно и при Бородино. 
В Бородинском сражении Остерман-Толстой участвовал в боях на батарее Раевского, 
был контужен, но через несколько дней вернулся в строй. (эпизода с контузией места 
не было). 
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«…Примером своим ободрял подчиненные ему войска так, что ни жестокий 
перекрестный огонь неприятельской артиллерии, ни нападения неприятельской 
конницы не могли их поколебать, и удержали место своё до окончания сражения» 

— М. Б. Барклай-де-Толли. Из рапорта с представлением списка генералов, 
отличившихся при Бородино  

Граф Остерман-Толстой знаменит словами, сказанными им в бою под Остров-
но: "Яростно гремела неприятельская артиллерия и вырывала целые ряды храб-
рых полков русских. Трудно было перевозить наши пушки, заряды расстрелялись, 

они смолкли. Спрашивают графа: «Что делать?» «Ничего, — отвечает он, —
 стоять и умирать!». — С. Н. Глинка 

Младший из братьев Глинки так характеризовал личность графа: 

«Это был мужчина сухощавый, с темными, несколько кудреватыми воло-
сами, с орлиным носом, с темно-голубыми глазами, в которых мелькала задумчи-
вость, чаще рассеянность. Осанка и приёмы обличали в нём человека высшей ари-
стократии, но в одежде был он небрежен, лошадь имел простую. Он носил в сраже-
нии очки, в руке держал нагайку; бурка или шинель свешивалась с плеча его. Отва-
га не раз увлекала его за пределы всякого благоразумия. Часто, видя отстающего 
солдата, он замахивался нагайкою, солдат на него оглядывался, и что ж?.. Оказы-
валось, что он понукал вперед французского стрелка! Обманутый зрением, при-
вычною рассеянностью, а ещё более врожденною запальчивостью, он миновал 
своих и заезжал в линию стрелков французских, хозяйничая у неприятеля, как до-
ма». — Ф. Н. Глинка 

В кампанию 1813 года Остерман-Толстой прославил своё имя 17 августа во гла-
ве 1-й Гвардейской пехотной дивизии (полки лейб-гвардии Преображенский, Семёнов-
ский, Измайловский, Егерский) в блестящем бою под Кульмом, где получил тяжёлое 
осколочное ранение левой руки. Руку пришлось ампутировать почти по плечо прямо на 
поле боя, хирургическим столом служил барабан. Граф мужественно, без единого стона 
выдержал мучительную процедуру. На соболезнования он ответил «Быть раненому за 
Отечество весьма приятно, а что касается левой руки, то у меня остается правая, 
которая мне нужна для крестного знамения, знака веры в Бога, на коего полагаю 
всю мою надежду». В своём дневнике адъютант Остермана-Толстого Иван Лажечни-
ков записал вскоре после сражения: 

«Гордись Россия! Дух сынов твоих победил величие Греции и Рима. Ты не 
имеешь более нужды, в пример питомцам твоим, указывать на родину Леонидов и 
Сципионов: ты перенесла её с сими Героями на священную твою землю. Потом-
ство твое, при новых непомерных подвигах мужества, не будет более говорить: 
они сражались и умирали, как спартанцы при Фермопилах. Нет! Сыны и внуки наши 
скажут тогда: они сражались и побеждали, как русские под Кульмом». — И. И. Ла-
жечников  

Победа при Кульме закрыла наполеоновским войскам путь в Богемию, народ Че-
хии преподнёс герою сражения подарок. В Государственном историческом му-
зее хранится кубок, поднесённый «храброму Остерману от чешских женщин в па-
мять о Кульме 17 августа 1813 года», и сюртук, в котором был Остерман-Толстой 
в момент ранения. 

Остерман вернулся в Петербург в начале 1814 года и сразу же был назна-
чен генерал-адъютантом Александра I. В этом качестве находился до самой смерти 
императора. В 1815 году назначен шефом своей любимой части — лейб-гвардии Павлов-
ского полка, оставаясь в этой должности до 1825 года, много сделав для обустройства и 
быта павловцев. В 1816 году назначен командиром Гренадерского корпуса. В августе 
1817 года получает чин генерала от инфантерии, но его здоровье после тяжёлых ран бы-
ло настолько подорвано, что он в том же году освобождается от командования корпусом 
и увольняется в бессрочный отпуск, хотя продолжает числиться на военной службе. 
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В начале 1820-х годов Остерман-Толстой жил в Петербурге в своём доме 
на Английской набережной. Во время подавления восстания декабристов в 1825 году не-
которые восставшие офицеры (Д. Завалишин, Н. Бестужев и В. Кюхельбекер) укрылись 
в доме Остермана-Толстого на Английской набережной. В числе декабристов оказались 
родственники Остермана; он хлопотал за смягчение наказания для них, но безуспешно. 

После вступления на престол Николая I Остерман-Толстой уехал в Италию, не 
поладив с новым императором. В 1828 году Остерман предлагал ему свои услуги на 
время турецкой кампании, но приглашения не последовало. 

В 1831 году Остерман-Толстой вместе с Якобом Фальмерайером отправился в 
трехлетнее путешествие по Востоку и в качестве военного консультанта правителя Егип-
та Ибрагима-паши участвовал в войне против войск турецкого султана. 

С 1837 года Остерман поселился в Женеве. Его кабинет украшали портреты 
Александра I и боевых товарищей. Они служили ему живым напоминанием славного 
прошлого. 

«Память его, можно сказать, остановилась на исторической странице, которою 
замыкается царствование императора Александра Павловича, далее не шла она, как 
остановившиеся часы. Новейшие русские события не возбуждали внимания его. Он о них 
и не говорил и не расспрашивал». — П. А. Вяземский 

Со смертью А. И. Остермана-Толстого в отсутствие его законных детей вновь 
мог прерваться род Остерманов. Знаменитую фамилию должен был принять племянник 
графа, осуждённый декабрист Валериан Михайлович Голицын, но он и его дети были 
восстановлены в правах только в 1856 году. 

30 января (11 февраля) 1857 год Остерман-Толстой умер от паралича в лёгких, 
в Женеве в возрасте 86 лет. В мае того же года его тело отправлено в родовое име-
ние, село Красное Рязанской губернии Сапожковского уезда и там перезахоронено 
в Троицкой церкви Архивная копия от 19 января 2019 на Wayback Machine. В 1863 году 
право наследования фамилии, титула и майората Остерманов «по высочайшему утвер-
ждению» получил сын В. М. Голицына — Мстислав, который стал именоваться «князь 
Голицын граф Остерман». 

Был женат с октября 1799 года на фрейлине княжне Елизавете Алексеевне Голи-
цыной (1779—24.04.1835), одной из богатейших невест России, дочери генерал-майора 
князя Алексея Борисовича Голицына, младшей сестре графини Марии Алексеевны Тол-
стой, жены П. А. Толстого. По словам графа Ф. П. Толстого, графиня Остерман-Толстая в 
«молодости была миниатюрное, довольно интересное, от природы неглупое и доброе 
существо, но со всеми причудами и странностями наших знатных и богатых бары-
шень высшего круга того времени». Будучи женщиной «болезненного телосложения», 
часто хворала и проводила много времени за границей, с 1818 года жила в име-
нии Ильинском под Москвой. Её семейная жизнь не сложилась, детей не было. Графиня 
своей «ревностью не давала покоя мужу», что было небезосновательно. По словам кня-
зя Вяземского, графиня однажды приехала в Париж искать облегчения у врачей. Муж был 
тогда в Италии, но по непредвиденным сердечным обстоятельствам вынужден был тоже 
приехать в Париж; он скрывался тут под чужим именем и из своей потаённой засады про-
должал переписываться с женой из Италии. Графиня Остерман имела большое влияние 
в обществе, её «любили весьма многие, уважали все и вместе с тем боялись, высоко 
ценя её мнение». Умерла в 1835 году от водяной болезни в Штутгарте, похоронена в 
Москве в Донском монастыре. 

В 1822 году Остерман-Толстой поселил у себя своего дальнего родственника, 
известного русского поэта Фёдора Тютчева, семья которого давно дружила с Остерма-
нами. Поговаривали, что именно Тютчев познакомил Остермана-Толстого с молодой 
вдовой итальянкой графиней Марией Лепри, которая родила графу троих детей, носив-
ших фамилию Остерфельд: Николаса Остерфельда (1823—1849), Катерину (в замуже-
стве Ошандо) (1825—1844) и Агриппину (в замужестве де Бюде) (1827—1887). По воспо-
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минаниям И. И. Лажечникова, Остерман выдал её с богатым приданым за соотечествен-
ника, но детей оставил себе, дал им хорошее воспитание и обеспечил. 

Остерман-Толстой последние годы жил в доме дочери Агриппины и её мужа 
Шарля де Бюде, в женевском пригороде Пти-Саконне (фр. Le Petit-Saconnex). Граф в кон-
це жизни находился практически на иждивении зятя. Состояние его постепенно сошло на 
нет. Никаких средств из России Остерман-Толстой не получал. Законные наследники 
князья Голицыны полностью распоряжались доходами от его имений. В результате Алек-
сандр Иванович не оставил никакого завещания, потому что кроме долгов ничего не 
имел.  Его похоронили на кладбище пригорода Женевы Сакконе. 

«В нем скрывался такой богатый запас благожелательности, прямоты, 
остроты мысли, признательности даже за самые незначительные услуги, оказыва-
емые ему, и в то же время такая скромная и умеренная оценка собственной значи-
мости, что есть все основания причислить усопшего к любезнейшим представите-
лям аристократии русского народа». 

— Jakob Philipp Fallmerayer 

В память о том, что знаменитый герой Отечественной войны 1812 года когда-то 
покоился в женевской земле, 16 февраля 2006 года по инициативе российских диплома-
тов на кладбище Пти-Саконне в Женеве была открыта мемориальная доска, архивная 
копия от 17 февраля 2015 на Wayback Machine. В 2011 году, к 250-летию Троицкой церкви 
села Красного Архивная копия от 19 января 2019 на Wayback Machine Сапожковского 
района Рязанской области, перед входом в храм прикрепили доску, где перечислены 
представители российской ветви Остерманов, захороненные в усыпальнице, включая 
Остермана-Толстого. 

В Швейцарии, Франции, Англии и других странах до сих пор живут потомки пол-
ководца. Архивная копия от 27 мая 2015 на Wayback Machine. Они чтут память своего 
знаменитого предка, берегут его личные вещи, документы, боевые награды, Архивная ко-
пия от 8 марта 2016 на Wayback Machine, интересуются русской историей, некоторые да-
же изучают русский язык и изредка посещают Россию. Достоверность изложенной ин-
формации 78%. 

- !!! - 

Уважаемый Читатель, Вам сейчас придётся познакомиться с неверо-
ятным обманом и фальсификацией.  

Человек – глубоко безнравственный и невежественный «оставил» 
след в истории (в документах, не на «поле» деятельности) беспримерно 
честного, благородного и героического, «осыпанного» при жизни небыва-
лым почётом, признанием заслуг и материальными благами, военного и 
государственного деятеля России. 

Единственный в истории полный кавалер одновременно двух орденов — Св. 
Георгия и Св. Владимира. Один из четырёх полных кавалеров ордена Св. Георгия. Об-
ладатель самой большой в истории Российской империи единовременной денежной 
награды — один миллион рублей ассигнациями (1828). Высочайшим повелением удо-
стоен права на воинские почести, определённые только императору (1849). Единствен-
ный подданный Российской империи, получивший в период правления Николая I в ка-
честве высочайших наград значительные объекты недвижимости «в вечное и потом-
ственное владение», а также вражеские знамёна. 

Имя ему Паскевич-Эриванский Иван Фёдорович. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F#%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%B0
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Паскевич-Эриванский Иван Фёдорович 

 

 

Русский полководец, государственный деятель и дипломат. Генерал-
фельдмаршал (1829), генерал-адъютант (1824). Согласно оценке 

его основного биографа, вскоре после воцарения Николая I «князь Варшав-
ский, по значению своему в государстве, в среде русских подданных не 

имел себе равного».  

По свидетельству Высшего Разума ни один указанный факт «дея-
тельности» этого индивида не является правдой. 

 

Паскевич Иван Фёдорович. Годы жизни: 1782 – 1856. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 24 э.е. 

Качества души: «лизоблюд», осторожность, словоохотливость, высо-
комерие, тщеславие, самоуверенность, самолюбие, самомнение, «себе на уме», 
самолюбование, самонадеянность, себялюбие, хитрость, лживость, лицеме-
рие, лесть, двуличие, подхалимство, изворотливость, мошенничество, скрыт-
ность, скандальность, «оборотень», склонность к подкупу, трусость, угодни-
чество, провокационность, подстрекательство, спесивость, подлость, веро-
ломство. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е.. на конец жизни 11 э.е. Об-
разованный. 

Программа предусматривала военную тыловую службу. Душа выполнила 
Программу на 30% с тяжёлой кармой на 4 воплощения. 

Смерть по Программе. 

Достоверной информации о Паскевиче И.Ф. в Википедии нет. 

По свидетельству Высшего Разума Паскевич И.Ф. не является Героем 
Отечественной войны 1812 года. 
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Рудзевич Александр Яковлевич 

 

 

Русский офицер, генерал от инфантерии Русской императорской армии, участ-
ник наполеоновских войн. 

Рудзевич Александр Яковлевич. Годы жизни: 1776 – 1829. 

Душа земная, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход из 
жизни 29 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, «милость к падшим», патри-
отизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, непоколебимость, фатализм, 
гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе 

От автора: гениальность – за безупречную честную военную службу. 

Выдающийся военачальник, мужественный Патриот Рос-
сии Рудзевич Александр Яковлевич, Герой Отечественной войны 

1812 года – Уникум Российской истории: он один из немногих 
сделал за свою жизнь столько, сколько обычный индивид  

за 7 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Старший сын знатного крымского татарина Якуба Измайловича, удостоенного 
императрицей Екатериной II чина статского советника, в неполные 16 лет закончил гим-
назию Чужестранных Единоверцев, в которую был принят в десятилетнем возрасте. Пе-
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ред этим он после смерти отца вместе с семьей принял христианство и получил имя 
Александр. Юноша, первый ученик выпуска из гимназии, получил сразу чин капитана. 
Через три месяца, в 1792 году, он уже получил боевое крещение в Польше. В 1794 году 
там же получил свое первое ранение, в руку. При штурме варшавского предместья Праги, 
превращенного мятежниками в полевую крепость, вел колонну войск под командованием 
генерал-майора А.П. Тормасова. Наградой стал Золотой крест на Георгиевской ленте. 

В 1796 году Рудзевичу поручается картографическая съемка Финляндии: он от-
личился как картограф в Польше, сделав план варшавских укреплений. Эту трудоемкую и 
сложную в исполнении работу он закончил в 1801 году, описав финские берега и укреп-
ления на них. В 23 года получил производство в подполковники. На Кавказе он оказался 
по собственному желанию, получив в 1801 году перевод в Троицкий мушкетерский полк. 
Его участие в боевых действиях против «немирных» горцев отмечено штурмом Арбского 
укрепления, когда Рудзевич командовал двумя ротами пехоты. Был награжден чином 
полковника и Анненским оружием (саблей). За «замирение» Большой Кабарды (бои шли 
две недели) удостоился ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом. После этого 
29-летний полковник А.Я. Рудзевич командует отрядом, которому была поставлена за-
дача пресечь нападения чеченцев на Военно-Грузинскую дорогу. Он построил на против-
ной стороне редут и повел от него такие энергичные действия, что горцы прислали к нему 
старшину с изъявлением покорности. Наградой стал орден Святой Анны 2-й степени с 
алмазами. Военный орден Святого Георгия 4-й степени «за выдающуюся храбрость в 
делах против горцев» Рудзевич получил в 1806 году, будучи уже шефом Тифлисского 
мушкетерского полка. Отслужив на Кавказе шесть лет, он вышел в отставку по семейным 
обстоятельствам и поселился в Крыму. Однако уже вскоре, в 1809 году, Рудзевич воз-
вращается на войну с горцами, будучи назначен шефом 22-го егерского полка. Теперь он 
воюет против закубанцев в Черкесии. За ряд побед, в том числе занятие города-крепости 
Суджук-Кале (ныне Новороссийск), в 1811 году производится в генерал-майоры и жалует-
ся орденом Святого Георгия 3-й степени. 

Вторжение наполеоновской Великой армии в Россию вместе со своим егерским 
полком встретил в Дунайской армии адмирала П.В. Чичагова. С французами впервые 
сразился 16 ноября у селений Стахово и Брили, демонстрируя «примерное» командова-
ние легкой пехотой. За преследование неприятеля в составе авангардных сил удостоился 
ордена Святой Анны 1-й степени. После перехода через пограничный Неман участвовал 
в осаде крепостного города Торн. Теперь генерал-майор А.Я. Рудзевич командовал 
бригадой из двух (10-го и 22-го) егерских полков. За Торн был пожалован алмазными зна-
ками к ордену Святой Анны высшей степени. Затем последовало дело при Кенигсварте, 
участие в Бауценском сражении и арьергардных боях. Это было отмечено орденом Свя-
того Владимира 2-й степени. Следует назначение начальником штаба корпуса А.Ф. Лан-
жерона. За отличие в сражении при Кацбахе производится в генерал-лейтенанты. Прус-
ский король награждает его орденом Красного Орла 2-й степени. 

В лейпцигской «Битве народов» Рудзевич командовал авангардом, который де-
вять часов боролся за селение Шенфильд. За это славное для русского оружия дело стал 
обладателем ордена Святого Александра Невского и шведского ордена Меча 2-й степе-
ни. В сражении его части находились в гуще сражения, участвовали в штурме Галльского 
предместья и раньше всех достигли моста на Эльстере, что в немалой степени предре-
шило успех союзников. При преследовании французов от Лейпцига к Рейну подчиненные 
ему войска пленили более четырех тысяч человек, захватив немало орудий и зарядных 
ящиков. Форсировал Рейн во главе 22-й пехотной дивизии. После лейпцигской виктории 
становится командиром 10-го пехотного корпуса, сменив на этом посту тяжелораненого 
генерала П.И. Капцевича. Его корпус участвовал в блокаде города-крепости Касселя, в 
защите города Суассона от атак войск маршалов империи Мармона и Мортье. 

В марте нового, 1814 года Рудзевич принимает командование над 8-м пехотным 
корпусом вместо смертельно раненного генерала Э.Ф. Сен-При. С этим корпусом он до-



260 
 

шел до Парижа и участвовал в штурме высот Монмартра. К тому дню в его десяти полках 
осталось всего 8 тысяч человек. Сам корпусной начальник вел на приступ Монмартра две 
штурмовые колонны из четырех. Защитники высот были сбиты с позиций ударом русской 
пехоты в штыки. Французские батареи успели сделать только два картечных залпа, бу-
дучи захвачены уже через десять минут после начала штурма. Победители захватили 29 
пушек из 30, 60 зарядных ящиков и 150 пленных. Отброшенные штыковой атакой фран-
цузы в панике бежали в Париж, больше не помышляя о сопротивлении. Потери 8-го кор-
пуса составили 216 человек убитыми и ранеными. В тот же день император Александр I 
поздравил корпусного командира с блестящей победой и вручил ему полководческую 
награду – орден Святого Георгия 2-й степени. Прусский король оценил его подвиг орде-
ном Красного Орла высшей, 1-й степени. С 1814 по 1816 год генерал-лейтенант А.Я. Руд-
зевич занимал должность херсонского военного губернатора. Затем командовал рядом 
армейских корпусов. В день своей торжественной коронации Николай I пожаловал три-
жды Георгиевскому кавалеру эполеты генерала от инфантерии. Участвовал в Русско-
турецкой войне 1828–1829 годов. После форсирования Дуная отличился под крепостями 
Исакча и Шумла. За эти успехи удостоился ордена Святого Александра Невского.  

Скончался в Валахии, был похоронен в Крыму, около Карасу-базара. Современ-
ники давали Рудзевичу, много повоевавшему на своем веку, в том числе и против напо-
леоновской Франции, лестные характеристики. В юбилейном издании «Столетие Военно-
го Министерства» он назван «одним из блистательнейших генералов нашей армии 
того времени». То есть, войн России первых полутора десятилетий XIX века. Достовер-
ность информации 79%. 

Платов Матвей Иванович 

 

 

 Атаман Донского казачьего войска (с 1801), генерал от кавале-
рии (1809), который принимал участие во всех войнах Российской импе-

рии конца XVIII — начала XIX века. В 1805 году основал Новочеркасск, куда 
перенёс столицу Донского казачьего войска. 

Платов Матвей Иванович. Годы жизни: 1753 – 1818. 

Душа земная средняя, её развитось на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, неравнодушие, чувство дол-
га, «милость к падшим», патриотизм, ответственность, дисциплинирован-
ность, сообразительность, оригинальность, изобретательность, распоряди-



261 
 

тельность, авантюризм, самообладание, хладнокровие, сила воли, непоколеби-
мость, собственничество, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную и военную служ-
бу. Душа выполнила Программу на 90% без кармы.  

Смерть по Программе. 

От автора: гениальность – за высокую организаторскую деятель-
ность и безупречную военную службу. 

Выдающийся организатор донского казачества и воена-
чальник, мужественный Патриот России Платов Матвей Ивано-

вич, Герой Отечественной войны 1812 года – Уникум Российской 
истории: он один из немногих сделал за свою жизнь столько, 

сколько обычный индивид за 7 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Казачьим атаманом номер один в истории Российского государства, бесспорно, 
был и остается М.И. Платов. Он родился на Дону в станице Прибылянской, будучи родом 
из «старшинских детей Войска Донского». Отец – полковник Иван Федорович Платов, ко-
торый преподал сыну все премудрости воинского казачьего мастерства. В 13 лет был за-
писан на службу казаком в войсковую канцелярию. В 15 лет стал урядником и начал пол-
ковую службу. Сразу же обратил на себя внимание прирожденными чертами конного бой-
ца. В 1770 году производится в полковые есаулы, числясь в составе войск князя Долго-
рукова, будущего Долгорукова-Крымского. Боевое крещение получил в походе в Крым, 
отличился в ходе приступа Перекопа (Турецкого вала), во взятии крепости Кинбурн. В де-
вятнадцать лет за ратные заслуги производится в есаулы. Платов оказался в составе тех 
русских войск, которым довелось исполнить поистине историческую миссию – покончить с 
Крымским ханством – последним осколком Золотой Орды. 

28 февраля 1772 года Матвей Платов получает чин казачьего полковника и то-
гда же (в 18 лет!) стал командовать казачьим полком, носившим его имя. В 1774 году на 
Кубани умело и самостоятельно отразил семь атак «немирных» горцев на казачий поход-
ный стан на реке Калнах (Калалах). За этот подвиг был награжден по указу императрицы 
Екатерины II именной золотой медалью. Тогда и прозвучали слова Матвея Ивановича 
Платова, ставшие его жизненным девизом: – Честь дороже жизни!.. 

1782–1784 годы прошли в походах по Крыму, несении пограничной стражи на Ку-
бани, в военных экспедициях против «закубанских народов» и в Чечню. Он отличился под 
городом Копылом, в схватках с ханской конницей Девлет Гирея. В эти годы молодой дон-
ской офицер служил под командованием генерал-аншефа А.В. Суворова, пройдя на Се-
верном Кавказе хорошую боевую школу. В июне 1787 года получает чин армейского пол-
ковника. По поручению екатерининского фаворита Г.А. Потемкина сформировал четыре 
казачьих полка из однодворцев Екатеринославской губернии. «Вторую турецкую войну» 
1787–1791 годов Екатерины Великой прошел от начала и до конца. 6 декабря 1788 года 
Матвей Платов отличается при кровавом штурме Очаковской крепости. Заслуженной 
наградой ему стал орден Святого Георгия 4-й степени. Светлейший князь Г.А. Потем-
кин-Таврический переводит приглянувшегося ему донского полковника в Чугуевский ка-
зачий полк. Во главе его Платов храбро сражался в Бессарабии, под крепостью Бендеры, 
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в сражении 26 сентября 1789 года под Каушанами, во взятии укрепленного замка Палан-
ки. За Каушаны получает чин бригадира. Платов оказался одним из героев штурма кре-
пости Измаил, который не имеет аналогов в мировой военной истории.  

Он командовал одной из штурмовых колонн, составленной из пеших донских ка-
заков, вооруженных укороченными пиками. По ходу приступа казачья колонна оказалась в 
тяжелом положении, подвергшись сильному ответному удару осажденных турок. Контр-
атакующих османов тогда удалось загнать обратно за крепостные стены только с помо-
щью подоспевшего резерва. За Измаил бригадир М.И. Платов удостоился ордена Свято-
го великомученика и победоносца Георгия 3-й степени и производства в 1793 году в гене-
рал-майорский чин. Он назначается атаманом Екатеринославских и Чугуевских казаков. 
Следует пожалование орденом Святого Владимира 3-й степени. Участвовал в Персид-
ском походе 1796 года, когда экспедиционным корпусом командовал генерал-аншеф Ва-
лериан Зубов, один из творцов «восточной политики» императрицы Екатерины Вели-
кой в последние годы ее жизни. За доблесть, проявленную при взятии древней крепости 
Дербент, Платов получает наградное Золотое оружие – украшенную алмазами саблю с 
надписью «За храбрость». Во время правления самодержца Павла I казачий генерал 
подвергается опале, исключается из службы и ссылается в город Кострому. В 1800 году 
он арестовывается и сажается в Петропавловскую крепость, но затем получает высочай-
шее прощение. Позже, в 1801 году, получает право участвовать в Индийском походе (или 
в походе на Оренбург) Войска Донского. 

…26 августа 1801 года М.И. Платов получает высочайший рескрипт о назна-
чении войсковым атаманом Дона. 15 сентября того же года производится в чин гене-
рал-лейтенанта. При этом он награждается орденом Святой Анны 1-й степени. В атаман-
ском звании Матвей Иванович занялся «усовершенствованием» вверенного ему казачь-
его войска, сделав действительно многое для улучшения его военной организации и по-
вседневной жизни. Им основывается в 1805 году город Новочеркасск, в который через 
два года переносится столица Войска Донского: станица Черкасская часто подвергалась 
наводнениям. Реорганизуется войсковое управление. Реформируется донская артилле-
рия. В 1806 году ему поручается императором Александром I командование всеми ка-
зачьими полками России, выставляемыми на войну. В связи с этим он награждается ор-
деном Святого Александра Невского. 

Талант казачьего полководца у Платова «стал всем виден и заметен» в ходе 
войн против наполеоновской Франции, которые более десятилетия сотрясали континен-
тальную Европу. Начинается Русско-прусско-французская война 1806–1807 годов. Бое-
вые действия на территории Восточной Пруссии показали, что атаман Войска Донского 
способен умело управлять многотысячной иррегулярной конницей. «Платов отличается 
со своими казаками в сражении при Прейсиш-Эйлау и в преследовании отступавших от 
Ландсберга до Гейльсберга французов. За успешное прикрытие отходившей к городу 
Тильзиту, стоявшему на пограничной реке Неман, русской армии атаман жалуется ал-
мазными знаками к ордену Святого Александра Невского и наградной, драгоценной таба-
керкой с портретом императора Александра I Павловича. В ноябре 1807 года генерал-
лейтенант М.И. Платов удостоился полководческого Военного ордена Святого Георгия 2-
й степени. Прусский король наградил его орденами Красного Орла и Черного Орла, дра-
гоценной табакеркой со своим портретом. В Георгиевском наградном рескрипте от 22 но-
ября того года говорилось о заслугах одного из самых выдающихся генералов русской 
армии следующее: «…За неоднократное участие в боях в должности начальника пе-
редовых постов в войну с французами 1807 года». …Новым боевым поприщем для 
атамана стала Русско-турецкая война 1806–1812 годов. Войска под его командованием 
взяли город Бабадаг и штурмом овладели крепостью Гирсово. Последовало награждение 
орденом Святого Владимира 1-й степени. Затем Платов со своими казаками содейство-
вал полному успеху главнокомандующему русской Молдавской армии генералу от ин-
фантерии П.И. Багратиону в сражении при Рассевате. Самой же большой победы в той 
войне донские казаки добились в день 23 сентября 1809 года. Тогда они наголову разгро-
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мили 5-тысячный турецкий корпус в полевом бою между неприятельскими крепостями 
Силистрия и Рущук. Эта победа дала Матвею Ивановичу чин генерала от кавалерии. 
Высочайший указ о его присвоении был подписан императором Александром I почти 
сразу же после получения с берегов Дуная донесения об одержанной виктории – 26 сен-
тября. 

Полководческая же слава пришла к трижды Георгиевскому кавалеру гене-
ралу от кавалерии М.И. Платову в ходе Отечественной войны 1812 года. С самого 
начала вторжения в российские пределы Великой армии завоевателя Наполеона I полки 
донских казаков платовского летучего (иррегулярного) корпуса не выходят из боев. Кор-
пус прикрывал отход русских армий к Смоленску со стороны Рудни и Поречья. Список бо-
ев, которые провела иррегулярная конница в лице летучего корпуса атамана М.И. Пла-
това в первый период войны, впечатляет: это Кареличи и Мир, Романово и Молево Боло-
то, Иньково… В том, что русские, 1-я Западная армия генерала от инфантерии М.Б. 
Барклая деТолли и 2-я Западная армия генерала от инфантерии П.И. Багратиона, со-
единились в районе Смоленска, огромная заслуга принадлежит летучему казачьему кор-
пусу. После соединения двух армий и отступления их к Москве Платов командует арьер-
гардными боями. В Бородинском сражении корпус генерала от кавалерии Платова нахо-
дился на правом фланге кутузовской армии, противостоя кавалерии итальянского вице-
кароля. Донские казаки вместе с кавалеристами генерал-адъютанта Ф.П. Уварова 
участвовали в рейде против левого крыла вражеской армии. Но за Бородино Платов 
награды не получил. 

После Бородинской битвы атаман отправляется на родной Дон, где в самые ко-
роткие сроки создается донское ополчение. И 26 конных полка донцов-ополченцев в 
стремительном марш-броске прибывают в Тарутинский лагерь Главной русской армии. 
При отступлении русской армии из Москвы казачьи полки составили арьергардные силы. 
Они сумели сдержать под городом Можайском натиск кавалерии маршала Франции ко-
роля неаполитанского Иоахима Мюрата. Когда началось неотступное преследование 
бежавшей наполеоновской армии, именно казачьему полководцу главнокомандующим 
генерал-фельдмаршалом М.И. Голенищевым-Кутузовым, князем Смоленским пору-
чается командование авангардом Главной армии. Платов делал это великое для истории 
России дело, ставшее звездным часом для донского атамана, вместе с войсками генера-
ла М.А. Милорадовича успешно и эффективно. Наносятся сильные удары по войскам 
прославленного маршала Даву, у которого под Колоцким монастырем казаки отбивают в 
бою 27 орудий. Затем платовская конница участвует в сражении под городом Вязьмой, в 
котором полные поражения терпят французские корпуса маршалов Мишеля Нея, того 
же Даву и итальянского вице-короля. 

Блестящую победу казачья конница одержала 27 октября в деле на берегах реки 
Вопь, разбив французские войска маршала Евгения Богарне и отбив у них 23 артилле-
рийских орудия. За эту подлинную викторию атаман Войска Донского был 29 октября воз-
веден Александром I в графское достоинство Российской империи. Соответствующий 
указ правительствующего Сената был подписан 5 ноября того же 1812 года. 8 ноября ле-
тучий корпус генерала от кавалерии графа М.И. Платова при переправе через реку 
Днепр наголову разгромил остатки корпуса маршала Нея. Через три дня казаки заняли 
город Оршу. 15 ноября с боем овладели городом Борисовом. Большой успех иррегуляр-
ной коннице сопутствовал 28 ноября в сражении при городе Вильно (ныне Вильнюс, Лит-
ва), где был наголову разбит 30-тысячный вражеский корпус, попытавшийся было при-
крыть собой отход за пограничный Неман того, что еще оставалось от Великой армии. 
Затем 2 декабря французы потерпели поражение у города Ковно (современный Каунас). 
В тот же день казаки удачно форсировали реку Неман и перенесли боевые действия рус-
ской армии на территорию Восточной Пруссии. Император Александр I не раз высказы-
вал монаршье «благоволение» казачьему полководцу с берегов Дона. Результативность 
боевой деятельности казачьих войск под командованием атамана графа М.И. Платова в 
ходе Отечественной войны 1812 года поразительна. Они захватили 546 (548) вражеских 
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орудий, 30 знамен и взяли в плен более 70 тысяч Наполеоновских солдат, офицеров и 
генералов. Полководец М.И. Голенищев-Кутузов писал военному вождю казачества 
России такие слова: «Услуги, оказанные вами Отечеству, не имеют примеров, вы до-
казали целой Европе могущество и силу обитателей благословенного Дона…» 

…Не менее успешно генерал от кавалерии Платов воюет в ходе Заграничного 
похода русской армии 1813 и 1814 годов. Он участвует в осаде мощной крепости Данциг. 
16 сентября первой заграничной кампании платовская конница у города Ольтенбурга 
(Альтенбурга) наносит поражение французскому корпусу генерала Лефевра и преследу-
ет его до города Цейса. Наградой стал драгоценный портрет (украшенный алмазами) 
всероссийского государя для ношения на груди. Казачьи полки платовского летучего 
корпуса отличились в «Битве народов» под Лейпцигом 4, 6 и 7 октября 1813 года. При 
преследовании отступавших Наполеоновских войск казаки захватили в плен около 15 ты-
сяч солдат и офицеров. За лейпцигское дело Матвей Иванович удостоился высшей 
награды Российской империи – ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. За пре-
следование французов ему было вручено бриллиантовое перо (челинг) с вензелем госу-
даря для ношения на головном уборе. Для России это была редкая награда, бывшая тра-
диционной в султанской Турции. 10 октября летучий корпус донского атамана наносит но-
вое поражение французским войскам генерала Лефевра. Сражение состоялось под 
немецким городом Веймаром. С 16 по 18 октября казачьи полки оказали поддержку союз-
ным баварским войскам под командованием генерала Вреде в сражении при городе Гай-
нау. Теперь его Золотую саблю «За храбрость» на всю жизнь украшали наградные золо-
тые лавры. …1814 год ознаменовался для казачьей конницы многими победами уже на 
французской земле. Летучий корпус отличается в сражениях при Лаоне, Эпинале, Шарме, 
в штурме укрепленного города Немюра, в разгроме неприятеля при Арисе, Арсисюр-Обе, 
Вильневе… У города Сезанна платовские казаки взяли в плен отряд отборных войск 
императора Наполеона I – часть сил его Старой гвардии. Затем они взяли под самой 
неприятельской столицей ее предместье – городок Фонтенбло. Атаман М.И. Платов во 
главе своих легкоконных полков, три года – с 1812 по 1814 год – удивлявших Европу, в 
составе русской армии торжественно вступил в поверженный Париж. Донцы тогда разби-
ли свой бивуак на знаменитых Елисейских полях. Из Парижа генерал от кавалерии Пла-
тов сопровождал императора Александра I в его поездке в Лондон, где был принят с 
особым вниманием. Англичане, восхищенные подвигами донского атамана в войнах про-
тив наполеоновской Франции, преподнесли ему почетную саблю и назвали его именем 
военный корабль. Графу Матвею Ивановичу Платову в торжественной обстановке вру-
чили почетный докторский диплом аристократического Оксфордского университета. 

После 1815 года полководец поселился на Дону, в войсковой столице городе Но-
вочеркасске. В последние годы своей жизни он основал в Новочеркасске гимназию, воен-
ную топографию. Матвей Иванович умер через три года в станице Еланчинской. Перво-
начально атаман был похоронен в самом городе в фамильном склепе у кафедрального 
Вознесенского собора. В 1875 году состоялось перезахоронение на Архиерейской даче 
(на хуторе Мишкин). 4 октября его прах был торжественно перенесен в усыпальницу Вой-
скового собора в Новочеркасске. После осквернения могилы казачьего полководца в со-
ветское время его прах был перезахоронен в третий раз там же 15 мая 1993 года. …В 
1853 году на собранные на Дону по подписке народные деньги в городе Новочеркасске 
был поставлен памятник самому прославленному казачьему атаману в истории России.  

Надпись на памятнике гласила: «Атаману графу Платову за военные 
подвиги с 1770 по 1816 год признательные донцы». 

Достоверность изложения событий 79% за счёт некоторой чрезмер-
ности восхваления. 
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Раевский Николай Николаевич 

 

 

Русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, генерал 
от кавалерии (1813). За тридцать лет безупречной службы участвовал во 

многих крупнейших сражениях эпохи. После подвига под Салтановкой стал 
одним из популярнейших генералов русской армии. Борьба за батарею Ра-

евского явилась одним из ключевых эпизодов Бородинского сражения. 
Участник «Битвы народов» и взятия Парижа. Член Государственного совета. 
Был близко знаком со многими декабристами. Дружбой с Раевским гордил-

ся А. С. Пушкин.  

Раевский Николай Николаевич. Годы жизни: 1771 – 1829. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 30 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», патриотизм, дальновидность, экстраординар-
ность, самообладание, хладнокровие, сила воли, непоколебимость, гениаль-
ность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 15 э.е.. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Выдающийся военачальник, мужественный Патриот Рос-
сии Раевский Николай Николаевич, Герой Отечественной войны 
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1812 года – Уникум Российской истории: он один из немногих 
сделал за свою короткую жизнь столько,  

сколько обычный индивид за 8 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Родился в Санкт-Петербурге, приходился внучатым племянником екатеринин-
скому фавориту Г.А. Потемкину-Таврическому. Воспитывался в семье деда по матери 
Н.Б. Самойлова, который дал воспитаннику хорошее домашнее образование. «Военным 
человеком» Николай Раевский стал в три года, будучи по традиции той эпохи зачислен в 
лейб-гвардии Семеновский полк сразу сержантом. Действительную службу офицером 
начал в 15 лет, получив чин прапорщика. Участвовал «по своей воле» в Русско-турецкой 
войне 1787–1791 годов, являясь офицером Нижегородского драгунского полка. Благодаря 
протекции светлейшего князя Тавриды, стоявшего во главе Военной коллегии, по службе 
рос быстро, и в январе 1792 года 20-летний Раевский производится в полковники. На по-
ле брани ему впервые удалось отличиться в Польской кампании 1792 года. Он показыва-
ет «примерное отличие» в боях при селениях Городище и Дарагосты (командовал бата-
льоном Екатеринославского гренадерского полка). На земле Польши Николай Раевский 
стал Георгиевским кавалером. Он получил Военный орден 4-й степени «за храбрые и му-
жественные подвиги, оказанные при поражении войск противной фракции 4 июня 1792 
года в Городище». В следующем году получает орден Святого Владимира 4-й степени за 

разоружение польских частей в городе Могилеве. 

В июне 1794 года полковник Н.Н. Раевский принимает командование Нижегород-
ским драгунским полком. С ним он принимает участие в Персидском походе 1796 года, 
последнем военном предприятии императрицы-воительницы Екатерины Великой (Раев-
ский участия не принимал). Русский экспедиционный корпус под командованием генерал-
аншефа Валериана Зубова, овладев сильной крепостью Дербент, стал присоединять к 
России ханства Северного Азербайджана и готовиться к вступлению в пределы соб-
ственно Персии. Драгуны-нижегородцы стали деятельными участниками всех этих собы-
тий. Воцарение Павла I прервало карьеру Раевского. В числе многих людей военных он 
попал в опалу и в мае 1797 года высочайшим приказом был «исключен со службы». В 
армию он вернулся при императоре Александре I в марте 1801 года с пожалованием 
чина генерал-майора. Однако уже в декабре того года новоиспеченный генерал выходит 
в отставку по семейным обстоятельствам. (такой эпизод в жизни Раевского отсутствует). 
Раевский вновь возвращается в армию в апреле 1807 года. 

 Когда началась война России и Пруссии против Франции, ему вверяется коман-
дование егерской бригадой. Тогда и началось восхождение Николая Николаевича к сла-
ве военачальника. Он умело командует бригадой в авангарде генерала П.И. Багратиона, 
отличается в сражениях под Гейльсбергом и Фридландом. Вскоре Раевский попадает на 
войну со Швецией. Следует производство в генерал-лейтенанты. Затем Н.Н. Раевский 
оказывается на берегах Дуная, где принимает начальство над 11-й пехотной дивизией 
Молдавской армии. Он участвует в штурме крепостей Силистрия и Шумла. Однако долго 
повоевать с турками ему не пришлось: после ссоры с главнокомандующим графом Н.М. 
Каменским был выслан из действующей армии. В марте 1811 года назначается команди-
ром 26-й пехотной дивизии, стоявшей на прикрытии государственной границы, приведя 
полки в образцовое состояние.  

В апреле 1812 года становится начальником 7-го пехотного корпуса, входившим в 
состав армии князя П.И. Багратиона. Корпус Раевского (12-я и 26-я пехотные дивизии со 
своей артиллерией, Ахтырский гусарский полк) отличается в деле 11 июля под Салтанов-
кой близ города Могилева. Здесь было задержано наступление корпуса маршала Даву, 
который стремился вклиниться между двумя отступающими русскими армиями. Баграти-
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он приказал Н.Н. Раевскому провести «усиленную рекогносцировку», которая вылилась 
в кровопролитное столкновение сторон. Ожесточенный бой у деревни Салтановка дал 
возможность русской 2-й Западной армии продолжить беспрепятственный отход к Смо-
ленску для соединения с армией М.Б. Барклая-де-Толли. В своем донесении об этом 
бое корпусной командир писал: «Единая храбрость и усердие российских войск могла 
избавить меня от истребления противу толико превосходного неприятеля и в толи-
ко невыгодном для меня месте; я сам свидетель, как многие штаб, обер и унтер-
офицеры, получа по две раны, перевязав оные, возвращались в сражение как на 
пир. В сей день все были герои…» В Салтановском бою Николай Николаевич лично 
водил в атаку через плотину Смоленский пехотный полк, идя впереди него с двумя мало-
летними сыновьями, Александром и Николаем (это правда!). Рассказ об этом подвиге, 
не подтвержденный источниками (Высший Разум подтверждает этот факт), сделал имя 
генерала Раевского популярным в России. Им восторгались А.С. Пушкин и В.А. Жуков-
ский, а поэт С.Н. Глинка писал: 

Великодушный русский воин, 

Всеобщих ты похвал достоин… 

Вещал: «Сынов не пожалеем, 

Готов я с ними вместе лечь, 

Чтоб злобу лишь врагов пресечь! 

Мы Россы! Умирать умеем». 

В первый день Смоленского сражения (4 августа) 7-й пехотный корпус героически 
отражал массированные атаки корпусов Великой армии, не позволив им ворваться в го-
род-крепость на Днепре и захватить его. Полки Раевского в схватке за Смоленск не толь-
ко покрыли себя неувядаемой славой, но и способствовали срыву плана стратега-
императора Наполеона I обхода русских армий и их разгрома. На поле Бородина корпус 
Раевского оборонял тот участок русской позиции, где находилась Курганная высота с 
устроенным на ней полевым укреплением. Эта высота после взятия французами Семе-
новских (Багратионовских) флешей стала новым эпицентром генерального сражения, по-
лучив впоследствии название Батареи Раевского. На военном совете в Филях генерал-
лейтенант Н.Н. Раевский высказался за оставление Москвы. Когда кутузовская армия 
осуществляла свой знаменитый Тарутинский маневр, Раевский умело командовал ее 
арьергардом. Он смог обеспечить скрытность движения русских войск. Результатом этого 
стало то, что император-полководец Наполеон Бонапарт на время потерял из виду 
своего противника. В сражении при Малоярославце начальник 7-го пехотного корпуса 
умело командовал центром и правым крылом русских войск. Своими действиями в схват-
ке за город на реке Луже обеспечил исход этого переломного в ходе Отечественной вой-
ны 1812 года дела. Был пожалован орденом Святого Георгия 3-й степени. В высочайшем 
указе говорилось: «В ознаменование отличных подвигов храбрости и распоряди-
тельности, оказанных в сражении против французских войск 12-го октября при Ма-
лоярославце». Полки Раевского в ходе контрнаступления русской армии от Вязьмы до 
Смоленска следовали в ее авангарде. В сражении у Красного 7-й корпус оказался одной 
из тех сил, которые подвергли наполеоновскую армию страшному разгрому. В декабре 
1812 года Раевский тяжело заболел и смог вернуться в строй только в апреле следую-
щего года. Назначение получил командиром 3-го (гренадерского) корпуса. Он участвует в 
сражениях при Бауцене, Дрездене и Кульме. 

В лейпцигской «Битве народов» Гренадерский корпус Н.Н. Раевского смог с 
«примерным мужеством» отразить сильную атаку французов на ставку союзных монар-
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хов. При этом сам корпусной начальник был ранен «пулей в верхнюю часть груди с раз-
дроблением кости», но остался в строю до конца сражения. За этот подвиг («за отличие») 
под Лейпцигом Николай Николаевич был пожалован императором Александром I в 
генералы от кавалерии. В кампании 1814 года он отличается в сражении при Арсисюр-
Обе, лично возглавив атаку союзных войск. Славу ему принесло и взятие Парижа, когда 
Гренадерский корпус в одном порыве сломил сопротивление защитников французской 
столицы. Наградой стал орден Святого Георгия 2-й степени. Помимо него, он имел орде-
на высшей степени Святого Владимира и Святой Анны, Святого Александра Невского, 
Золотую шпагу «За храбрость», украшенную алмазами. С 1815 года Раевский вступает в 
командование 4-м пехотным корпусом. Жил в Киеве. Отличался гостеприимством, покро-
вительствовал опальному А.С. Пушкину в период его южной ссылки. В 1824 году выходит 
в отставку. 

Восстание декабристов на Сенатской площади резко изменило благополучие се-
мьи Раевского. Два его зятя – М.Ф. Орлов и князь С.Г. Волконский – оказались участни-
ками заговора. Дочь княгиня Мария Волконская последовала за мужем в Сибирь. Импе-
ратор Николай I попытался было «наладить» отношения с прославленным генералом, 
назначив его в 1826 году членом Государственного совета, но тот в заседаниях не участ-
вовал. Остатки своих дней Н.Н. Раевский провел в заботах о своих опальных родствен-
никах и помощи семьям декабристов. Был похоронен в семейной усыпальнице, в Чиги-
ринском уезде Киевской губернии. Достоверность описанных событий 89%). 

 

Родионов Марк Иванович 

 

Генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года и Заграничных 
походов 1813 и 1814 годов. 

Родионов Марк Иванович. Годы жизни: 1771 – 1826. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, неравнодушие, чувство дол-
га, экстраординарность, «милость к падшим», патриотизм, самообладание, 
хладнокровие, сила воли, находчивость, решительность, решимость, 
неустрашимость, наблюдательность, смелость, дальновидность, непоколе-
бимость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 12 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть преждевременная от ран. 

Выдающийся военачальник, мужественный Патриот Рос-
сии Родионов Марк Иванович, Герой Отечественной войны 1812 
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года – Уникум Российской истории: он один из немногих сделал 
за свою жизнь столько, сколько обычный индивид за 7 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Его биография схожа с биографиями многих донских генералов, героев Отече-
ственной войны. О его родословной сказано: «Войска Донского из генерал-майорских 
детей г. Черкасска». Получил домашнее образование. В 1782 году был записан отцом «в 
службу» – писарем: школу письма прошел в полковой канцелярии. Действительную служ-
бу сразу в чине сотника начал через четыре года. Боевое крещение Марк Родионов по-
лучил на «Второй екатерининской турецкой войне», в 1788 году. Тогда же за личные от-
личия (храбрость и неустрашимость) был произведен в есаулы. Отличился в сражениях 
при Каушанах и Бендерской крепости (получил пулевое ранение в голову). Через год стал 
капитаном. В 1790 году молодому казачьему офицеру удалось «выказать примерную 
доблесть» в ходе беспримерного в мировой военной истории суворовского штурма Из-
маила, на приступ которого, среди других, шли две казачьи колонны. Ему, как особо отли-
чившемуся в кровавой схватке за город-крепость на берегу Дуная, был пожалован чин 
секунд-майора. В том же году, в двадцать с небольшим лет (!), получил командование ка-
зачьим полком, который по традиции той эпохи носил его имя (Донской казачий Родио-
нова 2-го полк). Полк по штату того времени имел в своем составе 501 человек, в том 
числе 483 строевых казака. В 1792 и 1794 годах стал участником польских кампаний. Не 
раз отличался со своими донцами в боях с польскими конфедератами. За успешные дей-
ствия при штурме суворовскими войсками укрепленного варшавского предместья Праги 
производится в чин премьер-майора. Заслуженное производство в полковники состоя-
лось в 1798 году. 

Биография Марка Ивановича Родионова интересна тем, что он является один 
из немногих военачальников русской армии и донского казачества, которые имели три 
Золотых креста – за Очаков, Измаил и Прагу. Они носились на Георгиевской ленте и бы-
ли приравнены к Георгиевским наградам. В 1801–1802 годах служил на Дону, занимая 
должность присутствующего в полицейской экспедиции войсковой администрации. После 
этого вновь принял под свое командование казачий полк. Имел большой опыт несения 
службы пограничной стражи. С 1803 по 1812 год его полк охранял западную границу Рос-
сийской империи, встретив на ее рубежах вторжение наполеоновской Великой армии. В 
те годы находился под судом, но был оправдан. С начала Отечественной войны Донской 
казачий полк Родионова входил в состав 1-го отдельного пехотного корпуса генерала 
П.Х. Витгенштейна. Ему поручается командование конными отрядами, с которыми он от-
личается в столкновениях с наполеоновскими войсками у Дриссы, селений Жильцы и Го-
ропатка. В последних двух боях (8 и 9 сентября) родионовские казаки внезапным налетом 
захватили провиантские склады неприятеля и много пленных. Наградой стало производ-
ство (в октябре) в чин генерал-майора. Отличился в упорном сражении под Полоцком (5 и 
6 октября), получил контузию ядром в голову, но в строю остался. Участвовал в бою у се-
ла Смоляны, решительно действовал на заснеженных берегах реки Березины, где отбил 
у наполеоновцев четыре орудия и захватил 1400 пленных. Это был в «грозу 12-го года» 
самый большой ратный успех Родионова, получивший известность в русской армии. За 
Березинское дело удостоился ордена Святого великомученика и победоносца Георгия 3-
й степени (награждение состоялось с опозданием в 1813 году). 

В феврале, в самом начале заграничных походов русской армии его казаки у се-
ла Темпельсберг под портовым городом Данцигом разбили итальянский стрелковый 
(«шассерский») полк. В родионовском послужном (формулярном) списке 1813 год отме-
чен участием во многих больших делах с французами. Он был при взятии прусской сто-
лицы Берлина, в сражениях под Дрезденом, Виттенбергом и Бауценом, после чего нахо-
дился при блокаде Магдебурга. Кампания 1814 года отмечена в его биографии действия-
ми на севере Германии – в Ганновере и Голштинии, где война закончилась уже после от-
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речения императора Наполеона I от французского престола. На этом и закончилось его 
участие в боевых делах. От берегов Северного моря казачьи полки походным порядком 
двинулись в обратный путь, домой. С войны Родионов вернулся в Черкасск со многими 
наградами на генеральском мундире. За воинскую доблесть, помимо пяти Георгиевских и 
Золотых крестов, он удостоился орденов Святой Анны 1-й степени и Святого Владимира 
2-й степени. Прусским королем был награжден орденом Красного Орла 2-й степени. В 
1816 году по выбору от донского казачьего дворянства, что свидетельствовало о несо-
мненной личной авторитетности, состоял непременным членом канцелярии Войска Дон-
ского. Для него это была почетная должность. Находился в близком окружении М.И. Пла-
това, с которым его связывала давняя дружба. До конца своей жизни генерал-майор 
Марк Иванович Родионов оставался носителем казачьей славы Отечественной войны 
1812 года. Обладатель пяти Георгиевских наград пользовался большим уважением в 
среде донского воинства и сам глубоко чтил память о своих боевых соратниках. Скончал-
ся осенью 1826 года, из послужных списков исключён 9 ноября. Достоверность инфор-
мации 77%. 

Ростопчин Фёдор Васильевич 

От автора: характеристика души данного персонажа рассмотрена в I 
части книги «Император Павел I». Информация в Википедии и у Алексея 
Шишова о нём не содержит правды, сфальсифицирована. Имя Ростопчина 
по свидетельству Высшего Разума, не имеет права находиться в списках 
Героев Отечественной войны 1812 года. 

 

Семёнов Иван, фельдфебель 

Семёнов Иван, фельдфебель. Годы жизни: 1773- 1836. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 19 э.е., на 
уход из жизни 23 э.е. 

Качества души: чувство долга, самоотверженность, самоотдача, «ми-
лость к падшим», рассудительность, практичность, патриотизм, рискован-
ность, решительность, решимость, находчивость, наблюдательность, храб-
рость, мужество, стойкость, отвага, смелость, героизм, доблесть, почти-
тельность, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е.. на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный.  

Программа предусматривала городскую жизнь ремесленника. Душа вы-
полнила Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Величайшая Слава и благодарность за несгибаемую волю 
и самоотверженность на поле брани, Герою Отечественной вой-

ны 1812 года сыну России фельдфебелю Семёнову Ивану 

от потомков. 
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Ротный фельдфебель Иван Семенов в Астраханском гренадерском полку счи-
тался человеком бывалым и заслуженным. Перед 1812 годом он успел повоевать и с 
французами, и с турками. Ему довелось истоптать не одну пару сапог на землях России и 
Польши, Восточной Пруссии и Валахии. В походной жизни и в боях не раз заменял офи-
церов. Вместе с багратионовской 2-й Западной армией полк проделал трудный путь от 
государственной границы к Бородинскому полю. Тут астраханские гренадеры впервые 
всерьез скрестили оружие с наполеоновцами, будучи в Шевардинском бою и в сражении 
26 августа. 

Астраханский полк входил в состав 2-й гренадерской дивизии, которая по куту-
зовской диспозиции находилась в ближнем резерве, стоя за деревней Семеновское. В 
день 24 августа она провела у Шевардинского редута «молодецкую» атаку, и высота в 
третий раз оказалась в руках русских. После боя астраханцы вместе с другими полками 
дивизии вернулись на назначенные им места. При Шевардино фельдфебель Иван Се-
менов «оказывал примерную храбрость», будучи в первых рядах атакующих гренадер. 
Он и ободрял своих товарищей личным примером и призывным словом, и умело дей-
ствовал штыком, когда началась рукопашная схватка за редут. 

Через день, в битве на поле Бородина, когда гренадеры отстаивали Семеновские 
флеши, ротный фельдфебель вновь был на виду у подчиненных и командиров. Про не-
го после сражения скажут, что Семенов «подавал пример собою нижним чинам к во-
инским подвигам». Эти слова скажет не полковой командир полковник Буксгевден, по-
гибший в битве, а капитан Татаринов (старше его в строю никого не осталось), который 
вывел из боя астраханцев, которые за день недосчитались в своих рядах 674 убитыми (в 
том числе 39 офицеров), ранеными и пропавшими без вести. 

Когда русская армия отступила от Бородина к Москве, Ивану Семенову в Тару-
тинском лагере пришлось потратить немало усилий на «сколачивание» роты, в которой 
он служил и которая пополнилась новобранцами, вчерашними рекрутами и ополченцами. 
Фельдфебель участвовал в Малоярославецком сражении и боях под Красным на Смо-
ленщине. Он вновь отличался в делах, вновь одним из первых поднимался в штыковые 
атаки, но до награждения Георгиевским крестом все «не дотягивал». Знак же отличия Во-
енного ордена он заслужил без всякого на то сомнения у реки Березины, совершив 19 и 
20 ноября «двойной подвиг». 

В первый день астраханские гренадеры перешли через Березину и двинулись на 
село Уши. Здесь они столкнулись с французами. Подвиг фельдфебеля Ивана Семенова 
и подчинённых ему на тот случай унтер-офицеров и рядовых заключался в следующем: 
«…Во время движения были в стрелках, засевши в лесу, и когда неприятельская 
пехота начала наступать на нашу кавалерию, то они первые из стрелков открыли 
огонь и, закричав «ура», бросились в штыки. Этим примером ободрили других, и те 
пошли за ними смело; через это неприятельский отряд сдался в плен и обоз до-
стался в добычу». На другой день, 20 ноября, фельдфебель Иван Семенов со своими 
подчиненными совершает новый подвиг на войне, оцененный командованием Георгиев-
ским крестом 

 Дело обстояло так. Выйдя к деревне Зембин, ротный фельдфебель, будучи за 
старшего, унтер-офицер Семен Миронов вместе с рядовыми Алексеем Вакариным, 
Игнатием Грабом, Константином Ерофеевым, Григорием Гленюком, Василием Коз-
ловым, Петром Родионовым и Андреем Бойко «оказали отличие». Оно красной стро-
кой вошло в историю 12-го гренадерского Астраханского императора Александра III пол-
ка. И стало ярким примером солдатской доблести в «чтениях» для солдат. Подвиг описы-
вается так: «…Неприятель при ретираде (отступлении) своей во время ночи зажег 
мельницу и мост, за которым укрепился в намерении остановить быстрое наступ-
ление преследующих. Но из наступающих первый фельдфебель, а за ним унтер-
офицер и рядовые бросились через пылающий мост, открыли батальный огонь, и 
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по примеру оных и прочие, следуя первым, стараясь упредить всякий своего това-
рища, бросились бежать по тлеющим бревнам и кричать “ура”, через что неприя-
тель, устрашась, оставил свое укрепление и местечко, и отступил». 

После Березины в рядах астраханских гренадер добавилось Георгиевских кава-
леров. Среди них теперь значился и фельдфебель Иван Семенов, человек большого 
авторитета среди сослуживцев, будь то нижние чины или полковые офицеры. К этому 
можно добавить, что такой служилый человек, как ротный фельдфебель, всегда находит-
ся на виду. Астраханский гренадерский полк оказался в числе войск авангарда русской 
армии, довершавшего полное изгнание остатков Великой армии императора французов 
из пределов России. С началом 1813 года русская армия двинулась в заграничные похо-
ды, чтобы в следующем году триумфатором войти в столицу поверженной наполеонов-

ской империи. Во главе одной из рот астраханцев-гренадер по немецкой земле от Люце-
на до Лейпцига будет идти Георгиевский кавалер фельдфебель Иван Семенов, один 
из героев не только боев на Березине, но и самой Отечественной войны 1812 года. До-
стоверность данной информации 77%. 

 

Сеславин Александр Никитич 

 

 

Русский военачальник, генерал-лейтенант. Знаменит своими боевы-
ми заслугами и партизанскими действиями в период Отечественной войны 
1812 года и Заграничного похода русской армии 1813—1814 годов, один из 
руководителей партизанского движения. Талантливый военный стратег и 
разведчик, автор предложений по совершенствованию ведения боевых 

действий и плана русской военной экспедиции по освобожде-
нию Индии от британского колониального гнёта. Происходит из древнего 

русского аристократического рода Сеславиных. 

Сеславин Александр Никитич. Годы жизни: 1778 – 1858 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: совесть, доброта, благожелательность, честность, 
порядочность, сознательность, добросовестность, обязательность, сила ду-
ха, сострадание, справедливость, благородство, бескорыстие, великодушие, 
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сопереживание, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», патриотизм, проницательность, ответственность, 
дисциплинированность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуаль-
ность,  сообразительность, оригинальность, неустрашимость, самооблада-
ние, хладнокровие, сила воли, стойкость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую научную деятельность. Душа вы-
полнила Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Выдающийся военачальник и военный теоретик, муже-
ственный Патриот России Сеславин Александр Никитич, Герой 

Отечественной войны 1812 года – Уникум Российской истории: он 
один из немногих сделал за свою жизнь столько, сколько обыч-

ный индивид за 7 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Александр Никитич Сеславин родился в вероятно, в августе 1780 1778 году, в 
родовом имении, в сельце Есёмове, расположенном в 18 км от Ржева на берегу ре-
ки Сишки, в семье надворного советника, ржевского городничего — Никиты Степановича 
Сеславина (1756—1816) и его супруги Агапии Петровны (1755—1798). У него было четы-
ре брата — Пётр (177?—1812), Николай (1777—1856), Фёдор (1782—1858), Сергей 
(1786—?) и шесть сестёр — Елена, Ольга, Мария, Екатерина, Валентина и Евгения. 

Воспитывался во Артиллерийском и инженерном шляхетском кадетском корпусе, 
по окончании которого 18 февраля [1 марта] 1798 года поступил на службу в Лейб-
гвардии артиллерийский батальон, затем служил в Лейб-гвардии Конной артиллерии. С 
отличием участвовал в войнах третьей и четвёртой коалиции, а также (с 1810 года) 
в Русско-турецкой войне. 

К началу Отечественной войны 1812 года был адъютантом военного министра и 
командующего 1-й Западной армией генерала М. Б. Барклая-де-Толли. Александр Ни-
китич Сеславин выказал особенную храбрость в битве при Бородино, а с началом мас-
штабных партизанских действий получил в командование 30 сентября [12 октября] от-
дельный конный партизанский отряд и полную самостоятельность в своих боевых дей-
ствиях. Позднее командовал Сумским гусарским полком, которому к юбилею 100-летия 
Отечественной войны императорским указом было присвоено имя генерала, и с авгу-
ста 1912 года полк стал называться: «1-й гусарский Сумской генерала Сеславина полк». 
Это название полк носил до конца своего существования в 1918 году. 

Сеславин первым и своевременно обнаружил выступле-
ние Наполеона из Москвы и его движение по Калужской дороге. Благодаря этому рос-
сийские войска успели преградить путь неприятелю у Малоярославца, и заставили фран-
цузские войска продолжать отступление по Смоленской дороге, ранее разорённой фран-
цузской армией при наступлении. Это обстоятельство имело важнейшее стратегическое 
значение для исхода всей войны. В дальнейшем Сеславин со своим отрядом, следуя за 
отступающими французскими войсками, непрерывно наносил неприятелю значительный 
урон успешными боевыми операциями и эффективными партизанскими действиями, ре-
гулярно обеспечивал штаб главнокомандующего Русской арми-
ей М. И. Кутузова ценными разведывательными данными. 
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В ночь с 15 на 16 ноября [28 ноября] 1812 года Сеславин со своим отрядом 
освободил город Борисов, захватил в плен неприятеля в количестве 3 тысяч человек и 
установил сообщение с армией П. В. Чичагова. Этот подвиг А. Н. Сеславина был оши-
бочно приписан сначала Д. В. Давыдову, а впоследствии М. И. Платову. 

В 1813 году, состоя в армии Витгенштейна, командовал передовыми отрядами. 
За отличие в Лейпцигском сражении произведён в генерал-майоры. 

В 1814 году поддерживал сообщение главной армии с армией Блюхера и блоки-
ровал подвоз продовольствия в Париж. 

После окончания Заграничного похода русской армии 1813—1814 го-
дов Сеславин долго лечился в Европе от последствий многочисленных боевых ранений. 
По возвращении был холодно принят в Петербурге, и, оскорблён-
ный, 4 августа [16 августа] 1820 года подал прошение об отставке, кото-
рое 17 августа [29 августа] было удовлетворёно с присвоением чина генерал-
лейтенанта и полным пенсионом. Осенью того же года снова выехал за границу для про-
должения лечения. 

В мае 1822 года прославленный генерал вернулся в столицу, рассчитывая вновь 
поступить на службу и принести пользу Отечеству, но столкнулся с тем же пренебреже-
нием. Предложение Александра I вернуться на службу и «состоять при кавалерии» Се-
славина не устроило, и осенью 1823 года он порвал связь с двором и оставил Петербург. 
В виду не улаженного семейного вопроса о наследстве родовое имение Сеславиных с 
сельцом Есёмово в Тверской губернии было отдано в аренду, управлялось арендатором 
крайне плохо, доход от аренды не приносило. Из-за этого Александр Никитич несколько 
лет жил под Вышним Волочком в имении старшего брата Николая Никитича, бывшего 
местного городничего, посвятив себя заботам об его многочисленном семействе. 

В 1827 году, уже при Николае I, Александр Никитич подал прошение об опре-
делении двух старших племянниц в Екатерининский институт благородных девиц, кото-
рое было удовлетворёно императором. Воодушевлённый, подал второе — об определе-
нии двух старших племянников в Пажеский корпус, которое также было удовлетворёно. В 
том же году, 7 ноября [19 ноября], «удовлетворив прочих наследников деньгами», он су-
мел, наконец, вступить во владение родовым имением (став единственным владельцем), 
и поселился в нём, переименовав в Сеславино. На склоне лет, разбитый боевыми рана-
ми, неоценённый по заслугам, невостребованный и позабытый прославленный генерал 
был вынужден удалиться от службы и светской жизни в родовое имение. С этого момента 
он жил уединённо, редко выезжая куда-либо. Найдя хозяйство в упадке, Александр Ни-
китич решил его перестроить и модернизировать по передовым европейским образцам. 
Для облегчения крестьянского труда и повышения его производительности выписывал из-
за границы современные сельскохозяйственные машины. Устоявшийся патриархальный 
крестьянский уклад вступил в противоречие с армейскими порядком, дисциплиной и тру-
долюбием, что повлекло за собой длительный (более 18 лет) острый конфликт Сеслави-
на с крепостными, стремившимися саботировать все начинания нового хозяина и сво-
дившими на нет эффективность ведения хозяйства. 

Остаток дней прославленный генерал прожил тихой жизнью провинциального 
помещика. Имел детей от брака с дочерью крепостного. Скончал-
ся 25 апреля [7 мая] 1857 года от апоплексического удара. Был похоронен на Николь-
ском погосте при церкви Воскресения Христова, в месте впадения реки Сиш-
ка в Волгу в Ржевском уезде Тверской губернии. В 1873 году племянники (дети старшего 
брата Николая Никитича) установили на могиле прославленного генерала памятный мо-
нумент, сохранившийся до наших дней в качестве кенотафа. В ходе боевых действий в 
период Великой Отечественной войны приходская церковь вместе с кладбищем и все за-
хоронения были полностью разрушены. В 1954 году, на этом месте возле братской моги-
лы был устроен мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. 
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В послужном списке генерал-майора А.Н. Сеславина значится участие в 74 сра-
жениях и боях. Девять раз он был ранен. Именно это обстоятельство вынудило его в ав-
густе 1820 года, после длительного, мало что давшего, лечения за границей, уволиться из 
армии «по болезни за ранами». Остаток своей жизни – 38 лет – герой-партизан из лето-
писи Отечественной войны провел в безвестности в деревне, страдая от плохо залечен-
ных ран и занимаясь хозяйскими заботами владельца небогатого поместья. Историк А.И. 
Михайловский-Данилевский, его современник, оставил о легендарном партизане самые 
добрые отзывы в своих трудах:  

«Сеславин отличался изумительной энергией, поразительной смело-
стью, большим умом и значительными военными способностями». Другие 
мемуаристы отмечали в нем доброе сердце и чувства христианина. И ука-
зывали, что «память его свободна от тех излишних жестокостей, которыми 
прославились некоторые другие партизаны».  

Достоверность информации 85%. 

 

Синельников Лаврентий, унтер-офицер 

Синельников Лаврентий, унтер-офицер. Годы жизни: 1773 – 1842. 

Душа земная молодая (низкая), её развитость на момент рождения 17 
э.е., на уход из жизни 20 э.е. 

Качества души: чувство долга, самоотверженность, «милость к пад-
шим», рассудительность, практичность, патриотизм, находчивость, реши-
тельность, решимость, наблюдательность, бесстрашие, храбрость, стой-
кость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, почтительность, за-
пасливость, собственничество. 

Энергетика ума на начало жизни 9 э.е., разума на конец жизни 10 э.е. 
Малообразованный. 

Программа предусматривала крестьянскую жизнь. Душа выполнила Про-
грамму на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Величайшая Слава и благодарность за несгибаемую волю, 
мужество и самоотверженность на поле брани, Герою Отече-

ственной войны 1812 года сыну России унтер-офицеру  

Синельникову Лаврентию от потомков. 

Для Черниговского драгунского полка генеральная баталия Отечественной войны 
началась в день 24 августа с боя за Шевардинский редут. Русская кавалерия вступила в 
дело уже под вечер, около 17 часов, когда столкновение сторон дошло до крайнего оже-
сточения. Два эскадрона харьковских драгун вместе с Малороссийским и Глуховским ки-
расирскими полками, двумя эскадронами черниговских драгун атаковали неприятеля к 
северу от редута. На тот час укрепление было уже захвачено неприятелем, батальоном 
французского 61-го линейного полка. Унтер-офицер Лаврентий Синельников скакал в 



276 
 

первом ряду своего эскадрона по пахотному полю. Над строем скачущих в полном мол-
чании драгун колыхался зеленый Георгиевский штандарт с надписью: «За подвиг при 
Шенграбене 4 ноября 1805 года в сражении 5-тысячного корпуса с неприятелем, со-
стоявшим из 30 000». Слева, у Шевардинского редута, еще шел огневой бой, слышалась 
частая ружейная «трескотня», которую перекрывали своим гулом нестройные залпы ба-
тарей. Было видно впереди, как густая колонна вражеской пехоты, блестя многими сот-
нями штыков, над которыми колыхалось несколько знамен, выдвигалась на прикрытие 
стреляющей по атакующей коннице большой батарее. Прозвучала команда эскадронного 
командира, и драгуны мигом выхватили палаши. Они старались держать строй, и фран-
цузские стрелки хорошо видели, как конники в медных касках накатывались на колонну. 
Вражеская колонна состояла из 111-го линейного полка: ружейный залп в упор не смог 
остановить русских драгун и кирасир. Попавший под удар кавалерии пехотный полк был 
разбит: он потерял только убитыми три сотни людей и всю полковую артиллерию.  

Атакующая конница вознамерилась было пойти еще дальше вперед, но к месту 
схватки подоспели два батальона Испанского полка. Частые ружейные залпы наполео-
новских стрелков пришлись по харьковским и черниговским драгунам, и им пришлось по-
вернуть коней назад. Так удачно начавшаяся атака у Шевардино продолжения не полу-
чила. Синельников в той атаке оказался одним из героев: он в числе первых врубился во 
вражескую пехоту, умело действуя тяжелым палашом. Унтер-офицер явил для товари-
щей-эскадронцев достойный для подражания пример личной храбрости и «отличного му-
жества». Сослуживцы сказали ему после боя, когда уже начало темнеть и харьковцы ухо-
дили в резерв: – Быть тебе, Лаврентий, за редут с Егорием. Только не пропади в новом 
бою на энтом полюшке… 

В самом Бородинском сражении Харьковский драгунский полк вместе с другими 
полками 4-го резервного кавалерийского корпуса генерала К.К. Сиверса участвовал в 
конном бою у Курганной высоты. Этот бой стал одним из ключевых эпизодов дня 26 авгу-
ста. Когда Наполеон решил сокрушить центр позиции противника, навстречу атакующим 
французам вышла русская кавалерия. Ее атака, по свидетельству очевидцев кавалерий-
ской схватки за Батарею Раевского, была великолепна. Один из них, Н.Е. Митаревский, 
вспоминал в своих мемуарных записках: «Сражение перешло в рукопашную схватку: 
сражающиеся смешались, не было более правильных рядов, не было сомкнутых 
колонн, были только более или менее многочисленные группы, которые сталкива-
лись одна с другой…» Харьковские драгуны участвовали «в атаке и поражении неприя-
тельских улан». Совершили они и другой коллективный подвиг, не позволив французам 
завладеть орудиями одной из батарей, которая лишилась не только многих людей, но и 
лошадиных упряжек. В наградном представлении этот подвиг описывался так. Лаврентий 
Синельников, унтер-офицеры Григорий Ворона, Осип Кастырин, Афанасий Ада-
менко, Иван Бурмистров, их подчиненные рядовые «взятые неприятелем орудия 
под жестоким огнем неприятельских батарей, спешась, запрягали своих во орудия 
лошадей, и таким образом доставили все оные без малейшего урона обратно». 

Корпусной командир генерал-майор Сиверс спустя почти месяц после битвы на 
Бородинском поле, 24 сентября, подписал «Список нижним чинам», которые были пред-
ставлены к награждению Знаком отличия Военного ордена за участие в сражении 24, 26 
августа 1812 года. Фамилия унтер-офицера Лаврентия Синельникова в нем значилась 
среди первых. Георгиевский кавалер после Бородина столь же доблестно участвовал в 
боях под Вязьмой и Красным. В начале 1813 года его родной полк был переименован в 
Черниговский конно-егерский полк, который закончил свой боевой путь в Париже. Досто-
верность информации 86%. 
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Стулов Егор Семёнович 

 

 

 Один из лидеров партизанского движения во время Отечественной 
войны 1812 года, соратник Герасима Курина. Волостной старши-

на Вохонской (село Вохна — современный Павловский По-
сад) волости Богородского уезда Московской губернии. 

Стулов Егор Семёнович. Годы жизни: 1764 – 1828. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 18 э.е., на 
уход из жизни 20 э.е. 

Качества души: патриотизм, расчётливость, смекалистость, распо-
рядительность, находчивость, решимость, наблюдательность, бережли-
вость, запасливость, осторожность, «себе на уме», хитрость, «и нашим, и 
вашим», лукавство, корыстность, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный.  

Программа предусматривала крестьянскую жизнь. Программу душа вы-
полнила на 70% со средней кармой на 3 воплощения. 

Смерть по Программе. 

Честь и благодарность Герою Отечественной войны 1812 
года Стулову Егору Семёновичу за активное партизанское уча-

стие в изгнании французских захватчиков с Русской Земли  

от потомков. 

Один из самых прославленных героев «малой войны» во время наполеоновского 
нашествия на Россию происходил родом из простых крестьян. Уже в зрелом возрасте он 
«выбился в люди», став волостным старшиной Вохненской волости Богородского уезда 
Московской губернии. 
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В истории Отечественной войны имя Егора Стулова неразрывно связано с име-
нем другого известного партизанского вожака той же Вохненской волости Герасима Ку-
рина. В его крестьянском войске Стулов, человек решительный и смекалистый, командо-
вал конным отрядом из 500 вооруженных мужиков. По меркам той войны это был целый 
ополченческий конный полк. Именно ему начальник Владимирского ополчения князь Б.А. 
Голицын выделил в подкрепление два десятка казаков во главе с урядником. Казаки, 
потомственно служилые люди, смогли стать организующей силой в коннице куринского 
партизанского отряда, отличавшегося многочисленностью и смело действовавшего про-
тив французов в окрестностях Вохны и Богородска, то есть, к северо-востоку от перво-
престольной Москвы. 

Достоверно известно, что конный партизанский отряд Егора Стулова за короткий 
отрезок времени, с 23 сентября по 2 октября, имел 7 боевых столкновений с неприяте-
лем. Это были прежде всего французские фуражиры, пытавшиеся грабить деревни Вох-
ненской волости и приходившими незваными гостями в большом числе. Партизанская 
конница, подкрепленная казаками, вместе с пешими бойцами Герасима Курина, воору-
женными чем придется, фактически блокировала Владимирский тракт. Именно партизаны 
Вохненской волости положили в ходе «малой войны» так называемую в истории «край-
нюю черту на востоке, до коей простерлось вторжение Наполеона в Россию». Все 
свои бои с «французом» Стулов провел совместно с Куриным. Их действия отличались 
согласованностью и партизанской смелостью. Так было, к примеру, у деревень Большой 
Двор и Субботино, Назарово и Насырово. Но самым крупным столкновением с чужезем-
ными завоевателями для отважных вохненских партизан стал бой у деревни Грибово. 

События там развивались следующим образом. Преследуя отступавших францу-
зов, партизаны Егора Стулова и Герасима Курина в запальчивости ворвались в Грибо-
во, где, как им было известно, неприятель стоял в больших силах. Там вохненские кре-
стьяне, немногие из которых были вооружены ружьями, попали под перекрестный огонь 
французской пехоты. В такой ситуации Стулов с Куриным приказали своим людям от-
ступить к Юдинскому оврагу. Это была военная хитрость, поскольку к тому времени в 
овраге уже затаились около тысячи вооруженных крестьян во главе с сотенным И.Я. Чуш-
киным. Враг о засаде не знал. Когда бой переместился из деревни в поле, находившиеся 
в засаде партизаны со всей неожиданностью ударили во фланг французам. Те, не ожи-
давшие такого нападения, обратились в бегство, бросив в деревне Грибово все свое 
имущество и обоз. 

Партизаны, конные и пешие, во главе со Стуловым, Куриным и Чушкиным, 
преследовали разбитого неприятеля на протяжении восьми верст. Это был последний 
серьезный бой на территории Вохненской волости. 2 октября партизаны заняли уездный 
город Богородск. После оставления наполеоновскими войсками Москвы партизанская 
война на земле Московской губернии завершилась. Партизаны из крестьян сдали вла-
стям трофейное оружие, которого набиралось немалое число, и вернулись к мирному 
труду. Партизанские вожаки – Егор Стулов, Герасим Курин и сотенный Чушкин – вновь 
стали заниматься административными проблемами. За отличия в Отечественной войне 
1812 года на «партизанской ниве», доблесть и мужество волостной старшина Егор Се-
менович Стулов стал Георгиевским кавалером – он был награжден Знаком отличия Во-
енного ордена. Другой наградой для отважного командира конного партизанского отряда 
стало причисление к почетным гражданам. В 1813 году с него был «списан» портрет, со-
хранившийся до наших дней. Достоверность информации 77%. 
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Сысоев Василий Алексеевич 

 

 

Генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн и Кавказских по-
ходов. 

Сысоев Василий Алексеевич. Годы жизни: 1774 – 1840. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 20 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: чувство долга, «милость к падшим», патриотизм, ис-
полнительность, самообладание, хладнокровие, сила воли, стойкость, отвага, 
смелость, доблесть, непоколебимость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 11 э.е. Ма-
лообразованный. 

Программа предусматривала среднюю военную службу. Душа выполнила 
Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Военачальник «из низов» с необыкновенным чувством 
долга, отважный и доблестный Патриот России, Герой Отече-

ственной войны 1812 года Сысоев Василий Алексеевич – Уникум 
Российской истории: он один из немногих сделал за свою жизнь 

столько, сколько обычный индивид за 8 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Родился в донской станице Грушевской, происходил «из штаб-офицерских де-
тей». Отец – полковник А.Г. Сысоев. На службу поступил рядовым казаком в 12 лет. Бое-
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вое крещение состоялось в Русско-шведской войне 1788–1790 годов на территории Фин-
ляндии. В одном из боев получил две штыковые раны. В 1792 и 1794 годах сражался с 
польскими конфедератами. За боевые отличия в тех польских кампаниях производится 
сперва в сотники, затем – в есаулы. Участвовал в штурме укрепленной Праги – варшав-
ского пригорода. В 1799 году получает чин войскового старшины и назначается команди-
ром Донского казачьего полка своего имени.  

В Русско-австро-французской войне 1805 года к Сысоеву пришла первая коман-
дирская слава. Его полк в составе 6-тысячного отряда генерала П.И. Багратиона отли-
чился в бою под Шенграбеном, когда 30-тысячному авангарду французской армии под 
командованием маршала Мюрата был прегражден путь для нанесения флангового удара 
по отступающей от берегов Дуная русской армии. Потеряв треть своего состава, баграти-
оновский отряд поставленную задачу выполнил. Сысоевский полк действовал против 
французов столь отважно и стойко, что за Шенграбен был награжден Георгиевским зна-
менем. Это было одно из первых подобных коллективных пожалований в казачьих вой-
сках старой России. И потому стало памятным для истории Дона. Затем последовало 
участие в Русско-прусско-французской войне 1806–1807 годов. За вторую кампанию этой 
войны войсковой старшина Василий Сысоев удостаивается ордена Святого Георгия 4-й 
степени. 

…Подлинная слава военачальника пришла к нему в Русско-турецкой войне 1806–
1812 годов. Со своим полком Сысоев оказался в рядах Молдавской армии только в тре-
тью кампанию, то есть, в 1808 году. Уже в первых боях при Бурдоне и Котове (там было 
взято 400 пленных) полковой командир показал завидную удаль, бесстрашие и мастер-
ство кавалерийского начальника. Теперь ему стали доверять командование казачьими 
отрядами, состоявшими из нескольких полков. В кампании 1809 года он успешно дей-
ствует под Браиловом, Кюстенджи, Рассевате, Силистрией. В столкновениях с турецкой 
конницей казаки Сысоева не знали поражений. За один год войны он удостоился сразу 
трех боевых орденов: Святой Анны 2-й степени, Святого Владимира 4-й и 3-й степеней. 
Последняя награда была получена за бои в окрестностях сильной вражеской крепости 
Шумла. За отличие при Базарджике он получает в июне 1810 года чин полковника. И 
награждается Золотым крестом «За Базарджик», который носился на черно-оранжевой 
ленте и приравнивался в русской армии к Георгиевским наградам.  

Наибольшую же славу казачьему полковнику принесла кампания 1811 года на 
берегах Дуная. Командуя отрядом из шести Донских казачьих полков, он успешно отра-
жал сильные вылазки турок из Журжи и Слободзеи. В этих боях донцами было взято в 
плен 2800 турок. За те события мемуаристы называли Сысоева «отважным» казаком. За 
особенную храбрость в делах под Журжею и Слободзеей жалуется орденом Святого ве-
ликомученика и победоносца Георгия 3-й степени. Для военачальника в полковничьем 
чине это была редкая и очень высокая награда на всем протяжении ее существования в 
старой России. Так В.А. Сысоев 3-й стал героем русской армии. 

…С начала Отечественной войны 1812 года его казачий отряд из пяти полков не 
выходил из арьергардных боев, имея большой успех под Миром, при Городище, Быхове и 
в ходе рейда на город Могилев, к которому подступил французский авангард. Сысоев 
стал участником и генеральной баталии войны – Бородинской битвы. Казачий полковник 
особенно отличился в сражении на реке Чернишня, которое в отечественной истории 
называется еще и как Тарутинское сражение. Полки Сысоева в том деле участвовали в 
разгроме левого фланга кавалерийского авангарда Великой армии, которым командовал 
маршал Франции И. Мюрат. Тогда донцы отбили у неприятеля 19 артиллерийских ору-
дий. Сам же Сысоев доставил главнокомандующему генерал-фельдмаршалу М.И. Го-
ленищеву-Кутузову знамя 1-го кирасирского полка, которое стало его личным трофеем. 
Наградой ему за Тарутино стал ежегодный пенсион в 1500 рублей. Были в Российской 
императорской армии той эпохи и такие денежные награды. В Малоярославецком сраже-
нии полки Сысоева отличаются вновь. Во время рейда через реку Лужу они удачно ата-
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куют позиции неприятельской артиллерии и захватывают у французов еще 18 орудий. За-
тем следует успешное авангардное дело у Колоцкого монастыря. 26 октября в бою у села 
Маркова донские казаки празднуют новую большую победу над отступающим врагом. Они 
отбивают у французов две пушки и принуждают их непрестанными, дерзкими атаками 
бросить на дороге еще 62 (!) артиллерийских орудия, которые становятся почетными 
трофеями донцов. Для Наполеоновских войн это был редчайший случай исхода, в об-
щем-то, рядового боя в ходе контрнаступления русской армии. За этот замечательный 
подвиг на поле брани Василий Алексеевич Сысоев 6 декабря 1812 года производится в 
генерал-майорский чин. Современники считали, что его он заслужил ранее. 

В Заграничном походе 1813–1814 годов новоиспеченный казачий генерал не 
участвовал. Причина была веская и, в общем-то, обыденная для окончания той войны. 
Из-за перенапряжения сил и плохо залеченных ран Сысоеву был дан отпуск на Дон для 
поправки здоровья. …Боевую службу он продолжил в 1817 году с началом Кавказской 
войны. Он участвует в нескольких экспедициях против чеченцев, будучи в 1818 году в од-
ном из боев ранен пулею в левую ногу. Служба на Северном Кавказе закончилась в сле-
дующем году и была отмечена орденом Святой Анны 1-й степени. 

В 1826–1827 годах генерал-майор А.В. Сысоев проходит службу в Черномор-
ском казачьем войске. Бывшие запорожцы, переселившиеся по воле императрицы Ека-
терины II Великой на Кубань, «держали» западный участок Кавказской укрепленной ли-
нии, расположенной против Черкесии. Сысоев ведал эти два года административными 
делами войска, занимаясь его устройством и организацией службы на линии. 

…Новая боевая слава пришла к нему с началом Русско-турецкой войны 1828–
1829 годов. В должности походного атамана Донских казачьих полков он отправляется на 
Балканы, для начала – на берега так хорошо знакомого ему полноводного Дуная. Затем 
боевые действия переносятся на речное правобережье, на болгарскую землю. Казаки 
Сысоева отличаются при блокаде и осаде крепости Шумла, пресекая попытки турок вый-
ти за ее стены. Нарушаются вражеские коммуникации, отбиваются обозы с провиантом. В 
августе 1828 года Василий Алексеевич производится в генерал-лейтенанты. В сражени-
ях у Кулевчинских теснин и Сливно султанская армия потерпела полные поражения и 
каждый раз отступала. Полки донских казаков шли в преследование турок и в одном слу-
чае заняли важный на театре войны город Казан. Тем самым было прервано сообщение 
крепости Шумла с ее многотысячным гарнизоном и городом Адрианополем (ныне 
Эдирне), который считался воротами к столице Блистательной Порты Стамбулу (или 
Константинополю, Царьграду). После этого казаки приняли участие во взятии самого Ад-
рианополя. Овладение им стало логическим завершением победы русского оружия в оче-
редной войне России с Турцией. Участие в ней казаков, в том числе с берегов Дона, ока-
залось весомым и значимым. 

…Последней войной для В.А. Сысоева стало участие в подавлении Польского 
восстания 1830–1831 годов. Бои с поляками тогда отличались ожесточением. Казачий ге-
нерал не раз лично водил донцов в конные атаки и получил пять ранений: два штыковых, 
сабельное – в голову, пикой – в руку, пулей – в ногу. Наградой казачьему военачальнику 
за Польскую кампанию от императора Николая I Павловича стало пожалование трех ты-
сяч десятин земли в Ставропольской губернии. Исследователи подсчитали, что донские 
казаки под его командованием во всех войнах пленили до 4600 неприятельских солдат и 
офицеров, отбили 97 артиллерийских орудий и 8 знамен. У Василия Алексеевича был 
редкий набор Золотых крестов, носимых на Георгиевской ленте: «За Прагу», «За Прей-
сиш-Эйлау» и «За Базарджик». Современники считали Сысоева одним из лучших офи-
церов в истории Войска Донского, будучи убеждены в том, что слава его в военной исто-
рии российского Отечества никогда не изгладится. Это был действительно по делам 
большой герой тихого Дона. О генерал-лейтенанте В.А. Сысоеве в старой русской армии 
помнили действительно до последних дней ее существования, то есть до начала 1918 
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года. Его ратным заслугам посвящали свои работы историки, его вспоминали по случаю 
военных памятных торжеств. Достоверность данной информации 75%. 

Высочайшим указом императора Николая II Александровича от 26 августа 1904 
года «В вечное сохранение и напоминание славных имен военачальников Донского 
войска, водивших его к победам» 2-й Донской казачий полк получил наименование 
«2-й Донской генерала Сысоева казачий полк». То есть,  

Эта воинская часть, обладавшая Георгиевским знаменем, получила 
для своей истории вечного полкового шефа. 

 

Тормасов Александр Петрович 

 

 

Русский военачальник, генерал от кавалерии (1801). В Отечественную 
войну 1812 года командовал 3-й Западной армией на южном фланге. В 

1814—1819 годах московский главнокомандующий. 

Тормасов Александр Петрович. Годы жизни: 1752 – 1819 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: совесть, доброта, благожелательность, честность, 
порядочность, сознательность, добросовестность, обязательность, сила ду-
ха, чуткость, внимательность, отзывчивость, заботливость, сочувствие, со-
страдание, справедливость, бескорыстие, благородство, великодушие, сопе-
реживание, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые 
помыслы, толерантность, экстраординарность, «милость к падшим», патри-
отизм, ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, 
принципиальность, сообразительность, дипломатичность, оригинальность, 
пунктуальность, исполнительность, дальновидность, самообладание, хладно-
кровие, сила воли, стойкость, доблесть, гениальность. 
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Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть преждевременная от ран. 

Выдающийся военачальник и дипломат, доблестный Пат-
риот России, Герой Отечественной войны 1812 года Тормасов 
Александр Петрович – Уникум Российской истории: он один из 

немногих сделал за свою жизнь столько, сколько обычный инди-
вид за 8 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Из небогатого дворянского рода Тормасовых. Отец — лейтенант фло-
та Пётр Иванович Тормасов (умер в 1789 году). 

В 10 лет был определён пажом к Высочайшему Двору, а в 1772 году поступил на 
воинскую службу поручиком в Вятский мушкетёрский полк. В 1784 году стал командо-
вать Александрийским легкоконным полком, получив чин полковника. Замечен-
ный Потёмкиным, он был командирован в 1782 году в Крым, для усмире-
ния бунта крымских татар. 

В 1785 году был секретарём военной масонской ложи «Минерва», работавшей в 
Кременчуге и Немирове. В начале XIX в. был членом московской масонской ло-
жи «Александра к тройственному благословению». 

В начале русско-турецкой войны 1787—1791 годов находился 
в екатеринославской армии. В 1791 году, командуя конной бригадой, произвёл удачный 
поход за Дунай к Бабадагу, а 28 июня того же года принял видное участие в Мачинском 
сражении, командуя конницей левого фланга. Получил чин генерал-майора. Награждён 
18 марта 1792 года орденом Св. Георгия 3-го кл. (№ 95 по списку) 

Во уважение на усердную службу, храбрые и мужественные подвиги, ока-
занные им в сражении при Мачине и разбитии войсками Российскими под коман-
дою генерала князя Николая Васильевича Репнина многочисленной турецкой ар-
мии верховным визирем Юсуф-пашею предводимой. 

При подавлении восстания Костюшко с несколькими легкоконными полками 
нанёс поражение польским повстанцам при местечке Мобар, а 28 сентября 1794 года 
в сражении при Мацеёвицах командовал левым флангом главных сил. При штур-
ме Праги (пригорода Варшавы) вёл одну из колонн. В 1798 году получил чин генерал-
лейтенанта, в этот же год назначен шефом (почётным командиром) Кирасирского Воен-
ного Ордена полка, инспектором по кавалерии Лифляндской дивизии, а в 1801 году в 
1802 году генералом от кавалерии. 

При Павле I, в 1799 году исключён из службы, но в 1800 году вновь назначен ко-
мандиром лейб-гвардии Конного полка. В 1803 году был назначен киевским генерал-
губернатором, в 1807 году — рижским. 

В 1808 году назначен главнокомандующим в Грузии и на Кавказской линии. К мо-
менту прибытия Тормасова в Тифлис в феврале 1809 года численность Кавказского кор-
пуса возросла до 43 тысяч человек, на вооружении находилось 100 артиллерийских ору-
дий. Эти войска находились на Северном Кавказе, а также вдоль границы с Персией и 
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Турцией, которая с 1806 года находилась в состоянии войны с Россией. Тормасов нашёл 
положение России на Кавказе затруднительным: Персия искала поддержки у англичан 
для подготовки к вторжению в Закавказье; Имеретия фактически находилась под властью 
царя Соломона II, усиленно интриговавшего против России; на террито-
рии Карабахского и Эриванского ханств находились персидские войска, восста-
ла Кабарда. Тормасов проявил неутомимую энергию, способность направлять действия 
своих войск и умение выбирать исполнителей. Благодаря этому успех постепенно скло-
нился на сторону России. Воспользовавшись шатким положением Турции после победы 
русских войск на Дунае, Тормасов летом 1810 года десантами с моря овладел турецкими 
крепостями Поти и Сухум, после чего правитель Гурии князь Мамий Гуриель присягнул 
России, а правителем Абхазии стал российский ставленник князь Георгий Шервашидзе. 
Турки были вытеснены с Черноморского побережья от Керченского пролива до Поти. Ис-
торики отмечают организацию Тормасовым тесного и непрерывного взаимодействия 
с Черноморским флотом при операциях на побережье; в-частности, он настоял на посто-
янном крейсерстве боевых кораблей у побережья Кавказа для срыва снабжения Турцией 
горцев оружием. 

Ближайшие соратники Тормасова — Котляревский, Лисаневич и Симанович — 
нанесли туркам и персам несколько решительных поражений и тем обеспечили спокой-
ствие южной границы России. 

В Отечественную войну 1812 года Тормасов командовал 3-й обсервационной 
армией (54 батальона, 76 эскадронов, девять казачьих полков, всего 43 тыс.), предназна-
ченной для сдерживания Австрии. 

Против Тормасова был направлен вначале Шварценберг, затем Ренье с 7-м 
корпусом, состоящим из саксонцев и французской 32-й дивизии генерала Дюрютта. 1 
июля Тормасов, оставив корпус Остен-Сакена для охранения Волыни и для связи 
с дунайской армией, а генерал-майора Хрущова (драгунская бригада и 2 казачьих полка) 
во Владимире-Волынском, для обеспечения границ со стороны Галиции и Варшавского 
герцогства, сам, с главными силами, двинулся против фланга и тыла французских войск, 
наступавших от Бреста к Пинску против Багратиона. Корпус Ренье был разбросан на 
большом пространстве (Слоним — Пружаны — Брест — Кобрин — Яново — Пинск). 24 
июля часть армии Тормасова захватила Брест. 27 июля в бою под Кобрином была раз-
бита и сложила оружие саксонская бригада 22-й пехотной дивизии. Были пленены сам 
генерал Кленгель, 76 офицеров, 2382 нижних чинов, захвачено 4 знамени и 8 орудий 
(этот эпизод взят с другой истории, к Тормасову не имеет отношения). После того 
Тормасов занял Пружаны. Победа эта имела важное психологическое значение, как пер-
вый успех в период отступления русских армий. За неё Тормасов получил 28 июля 1812 
года в награду орден Св. Георгия 2-го класса (№ 43 по списку) (за другое событие) 

За поражение французов при Кобрине 15 июля 1812 года. 

Ренье, собрав свои войска и соединившись со Шварценбергом, атаковал Тор-
масова у Городечно. 1 августа русские войска отступили сначала к Кобрину, а затем 
к Луцку, для соединения с дунайской армией, шедшей в Россию после заключе-
ния Бухарестского мира с Оттоманской Портой. 

В сентябре армии соединились и заставили Шварценберга поспешно отступить к 
Бресту. Вскоре  

От автора: в описываемые события «вкралась» ошибка.  

Командование над соединёнными армиями перешло к адмиралу Чичагову, а 
Тормасов был отозван в главный штаб, где на него было возложено внутреннее управ-
ление войсками и их организация. Тормасов участвовал в сражениях 
под Малоярославцем, Вязьмой, Красным. В середине декабря Кутузов поручает Торма-
сову преследование отступающих австрийцев и саксонцев: «Ваше Высокопревосходи-
тельство, не оставьте идти за ними по следам». С Главной армией Тормасов переходит 
границу Империи в декабре 1812 года. 
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В Отечественную войну 1812 года единственным кавалером ордена Св. апостола 
Андрея Первозванного стал генерал А. П. Тормасов, получив его за отличие в сражении 
при Красном. Когда Кутузов, за болезнью, остался в Бунцлау, Тормасов временно при-
нял главное командование над армией. 

Вскоре расстроенное здоровье заставило Александра Петровича просить 
увольнения, и он был назначен членом Государственного совета. 

Московский военный губернатор (30—31 августа 1814), Московский главнокоман-
дующий (31. 08.1814—30.10.1816). После удаления графа Ф. В. Ростопчина — москов-
ский военный генерал-губернатор (30.10.1816—13.11.1819). А. Ф. Ростопчин своеобраз-
но отреагировал на это: «Москву подтормозили! Видно, прытко шла!» Услышав этот 
каламбур, А. П. Тормасов парировал: «Ничуть не прытко: она, напротив, была со-
всем растоптана!». 

Именным Высочайшим указом от 30 августа (11 сентября) 1816 года генерал от 
кавалерии Александр Петрович Тормасов возведён, с нисходящим его потомством, в 
графское Российской империи достоинство. 

Скончался 13 (25) ноября 1819 года. К. Я. Булгаков писал брату из Москвы, что 
«весь город в печали, граф Тормасов был несколько дней болен и 13 числа скон-
чался к общему сожалению. Дай Бог ему вечную память!» Похоронен в трапезной 
Старого (Малого) собора Донской Богоматери Донского монастыря в Москве. 

К середине XIX века пресеклась мужская линия рода Тормасовых. Единствен-
ный сын Александра Петровича, Александр, родившийся 30 ноября 1806 года, 
умер 31 марта (12 апреля) 1839 года не женатым и бездетным. Брат Александра Петро-
вича, Пётр Петрович имел сына Александра, который также умер холостым. Высочайше 
утверждённым решением Государственного совета 23 января 1851 года присоединить к 
своей фамилии «фамилию и герб Тормасова и именоваться Сназиным - Тормасовым» 
было дозволено Павлу Ивановичу Сназину (1815—1883), второй женой которого была 
Елизавета Дмитриевна Власова (1830—?) — дочь генерал-майора Дмитрия Яковлевича 
Власова и Софьи Петровны, урождённой Тормасовой. Достоверность изложенной 
информации – 79% 

 

Далее, Уважаемый Читатель, речь пойдёт о 3-х сыновьях из 5-ти Туч-
кова Алексея Васильевича. Сначала познакомимся с отцом. 

 

Тучков Алексей Васильевич (отец) 

Инженер-генерал-поручик, сенатор 

Тучков Алексей Васильевич. Годы жизни: 1729 – 1799. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 20 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, велико-
душие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», 
патриотизм, дальновидность, распорядительность, самообладание, хладно-
кровие, сила воли, предусмотрительность.  

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 
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Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 80% без кармы.  

Смерть случайная по болезни не по Программе 

. 

Величайшая благодарность Тучкову Алексею Васильевичу 
за огромный вклад своего труда на благо России от потомков. 

 

Тучков Александр Алексеевич (сын) 

 

 

Генерал-майор, погиб во время Бородинского сражения. 

Тучков Александр Алексеевич. Годы жизни: 1778 – 1812. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, велико-
душие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», 
патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, стойкость, доблесть, 
непоколебимость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 13 э.е. Об-
разованный. 

Программа предусматривала военную службу. Душа выполнила Про-
грамму на 90% с положительной кармой. 

Смерть ранняя кармическая. 

Неувядаемая Слава доблестному Защитнику Земли Рус-
ской, Герою Отечественной войны 1812 года 

Тучкову Александру Алексеевичу от потомков. 
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Представитель древнего рода Тучковых, который считал своим родоначальни-
ком Михаила Прушанина. Был младшим сыном инженер-генерал-поручика 
А. В. Тучкова; все пятеро его сыновей дослужились до генеральского звания, а четверо 
из них (Николай, Павел, Сергей и Александр) участвовали в Отечественной войне 1812 
года). 

В 1788 году Тучков был записан в качестве штык-юнкера в Бомбардирский 
полк. 27 июня 1794 года был повышен в звании до капитана, после чего начал действи-
тельную службу во 2-м артиллерийском батальоне. 25 апреля 1799 года был произведён 
в полковники, 15 ноября следующего года получил назначение командиром 6-го артилле-
рийского полка. 

В 1801 году он временно оставил военную службу с целью образовательной по-
ездки в Европу. Три года спустя вернулся в армию и был определён в Муромский пехот-
ный полк (который с 1796 по 1811 гг. назывался мушкетёрским). Два года спустя он был 
переведён в Таврический гренадерский полк, которым командовал во время кампа-
нии 1806—1807 годов, проявив храбрость в битве под Голыминым. 

3 декабря 1806 года был переведён шефом в Ревельский мушкетёрский полк; 
в 1811 году последний был преобразован в пехотный. 24 мая 1807 года полк, находясь в 
авангарде сил П. И. Багратиона, сражался под Гуттштадтом. 27 декаб-
ря 1807 года Тучков за это сражение получил орден Св. Георгия 4-го класса. Впослед-

ствии Тучков командовал ревельцами в битвах на берегах Пасарги, 
при Янкендорфе, под Гейльсбергом и в неудачном для русской армии сражении 
при Фридланде. 

В 1808 году полк, входивший тогда в состав корпуса под командовани-
ем М. Б. Барклая де Толли, участвовал в боевых действиях в Финляндии, в том числе 
при Рантасалми и Куопио, где дважды срывал высадку на берег шведского десанта, а 
также при Иденсальми, успешно отбив ночную вылазку осаждённых. За заслуги 12 декаб-
ря 1808 года был произведён в генерал-майоры. В мае 1809 года Тучков возглавил аван-
гард корпуса генерала П. А. Шувалова. 

Во время Отечественной войны 1812 года продолжал командовать Ревельским 
полком и одновременно — 1-й бригадой 3-й пехотной дивизии 3-го пехотного корпуса 1-й 
Западной армии, в состав которой входил этот полк. Участвовал в боях 
под Витебском, Смоленском, Лубином. Во время Бородинского сражения получил смер-
тельное ранение в грудь картечью у средней Семёновской флеши; вынести с поля его не 
смогли. 

На месте гибели Тучкова, которое указал П. П. Коновницын, его вдо-
вой М. М. Тучковой был установлен первый памятник павшим в Бородинской битве — 
церковь Спаса Нерукотворного, освящённая в 1820 году. В честь 100-летнего юбилея 
войны 1812 г. 26 августа 1912 года 7-й пехотный Ревельский полк, шефом которого в 1812 
году был Тучков, назван 7-м пехотным Ревельским генерала Тучкова 4-го полком. 

 

Семёновская флешь в 1912 году. Место гибели 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borodino_Postcard_of_Monastery.jpg?uselang=ru
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Марина Цветаева 
Генералам двенадцатого года 

(отрывок) 

Ах, на гравюре полустертой, 
В один великолепный миг, 

Я встретила, Тучков-четвертый, 
Ваш нежный лик. 

И вашу хрупкую фигуру, 
И золотые ордена... 

И я, поцеловав гравюру, 
Не знала сна... 

Феодосия, 26 декабря 1913 

 

Тучков Николай Алексеевич (сын) 

 

 

Генерал-лейтенант российской армии, командир пехотного корпуса, 
старший из четырёх братьев, участвовавших в Отечественной войне 

1812 года. 

Тучков Николай Алексеевич. Годы жизни: 1765 – 1812. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е.. на 
уход из жизни 26 э.е.  

Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, велико-
душие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, экстра-
ординарность, «милость к падшим», патриотизм, самообладание, хладнокро-
вие, сила воли, стойкость, доблесть, непоколебимость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 13 э.е. Вы-
сокообразованный.  

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы.  
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Смерть случайная не по Программе. 

Примечание. В мирное время % случайной смерти допустим в пределах 
4%. В военное время, как сейчас и в былые времена – в 9%. 

Неувядаемая Слава доблестному Защитнику Земли Рус-
ской, Герою Отечественной войны 1812 года 

Тучкову Николаю Алексеевичу от потомков. 

Был «записан в военную службу» отцом в восьмилетнем возрасте в Инже-
нерный корпус кондуктором. Действительная же служба у Николая Тучкова началась че-
рез пять лет, когда стал адъютантом генерал-фельдцейхмейстера. Первый офицерский 
чин подпоручика Канонирского полка получил в 1783 году, то есть, еще через пять лет. 

Боевое крещение старший из братьев Тучков Николай получил в Русско-
шведской войне 1788–1790 годов, когда ему было 23 года от роду. На той войне вызрело 
решение служить не в артиллерии, а только в «царице полей» пехоте. После окончания 
войны в Финляндии Николай Тучков по собственному желанию переводится в Муром-
ский пехотный полк. Во время Польских кампаний 1792 и 1794 годов командовал одним 
из батальонов муромцев. Особо отличился в сражении с польскими конфедератами при 
Мацеевичах. 

Генерал Ферзен в знак благодарности за проявленную в том деле доблесть от-
правил офицера с победным рапортом к императрице Екатерине II. Та 4 октября 1794 
года собственноручно наградила посланца орденом Святого Георгия 4-й степени и «по-
здравила с чином полковника» с переводом в Белозерский пехотный полк, где имелась 
соответствующая «вакансия».  

Ровно через три года, 4 октября 1797 года, Николай Тучков произведен в гене-
рал-майоры с назначением шефом Севского мушкетерского (с 1811 года – пехотного) 
полка. Это шефство сохранялось за ним до самого конца службы. Участвовал в Швей-
царском походе 1799 года в составе корпуса генерала А.М. Римского-Корсакова. В не-
удачном сражении под Цюрихом Тучков сумел со своим Севским мушкетерским полком 
прорваться сквозь боевые порядки французов и соединиться с войсками А.В. Суворова-
Рымникского: построив пехотинцев в плотную колонну, будущий герой Бородина повел 
их в штыковую атаку. Русские в одном порыве расчистили путь к Шофгаузену. 

Император Павел I Петрович произвел полкового шефа, отличившегося бес-
страшностью и распорядительностью в проигранном сражении, в чин генерал-
лейтенанта. Высочайший указ о том состоялся в сентябре того же 1799 года. В начале 
следующего года Н.А. Тучков вернулся с полком в Россию. Следует назначение инспек-
тором инфантерии (пехоты) Лифляндской инспекции. Летом 1806 года ставится во главе 
5-й пехотной дивизии. Когда началась война России и Пруссии против Франции, Тучков 
вновь блеснул дарованием военачальника. В ожесточенном сражении при Прейсиш Эй-
лау 27 января 1807 года он командовал войсками правого фланга русской позиции, стой-
ко удерживал их и успешно контратаковал французов. 

Наградой ему стал Военный орден Святого великомученика и победоносца Геор-
гия 3-й степени. В высочайшем указе говорилось: «В награду за отличные подвиги му-
жества и храбрости, оказанные в продолжение минувшей войны против француз-
ских войск». Затем генерал-лейтенант Н.А. Тучков отличается в деле у Спроцка. В том 
бою он отразил несколько попыток Наполеоновских войск переправиться через реку 
Нарев. С полей брани на территории Восточной Пруссии будущий герой Бородинской 
битвы отправляется воевать со шведами в Финляндию. Его пехотная дивизия составила 
правое крыло русской армии: она сражалась под Куопио, в районе Або разбила шведский 
десант, заставив его бежать на суда… 
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В январе 1811 года Николай Алексеевич назначается военным губернатором 
Волыни и Подолии. Но на этом посту он оставался недолго: приближалась новая боль-
шая война против наполеоновской Франции. Перед самой Отечественной войной гене-
рал-лейтенант Н.А. Тучков назначается командиром 3-го пехотного корпуса, состоявшего 
из 1-й гренадерской (командир – генерал-адъютант граф П.А. Строганов) и 3-й пехот-
ной дивизий (в ней находился его младший брат Александр) и входившего в состав ар-
мии военного министра М.Б. Барклая-де-Толли. Корпусной штаб находился в Новых 
Троках. Тучковский корпус участвовал в бою под Островно, где поддерживал усилия 4-го 
пехотного корпуса генерал-лейтенанта А.И. Остермана-Толстого, принял участие в 
обороне города-крепости Смоленска. Сражался при Валутиной Горе: потери корпуса со-
ставили почти 3240 1335 человек. 

Вечером 6 августа Барклай-де-Толли стал переводить войска с Пореченской 
дороги на Московскую. Одну из походных колонн вел Тучков Павел. Впереди ее шел 
авангардный отряд, которым командовал Тучков Александр. В тот день братья Нико-
лай, Павел и Александр виделись вместе в последний раз. (Правдивый эпизод.) 

На поле Бородинском 3-му пехотному корпусу главнокомандующий М.И. Голе-
нищев-Кутузов отвел особую роль, поставив его скрытно перед самым сражением в за-
саду в кустарнике (в Утицком «мелком» лесу) за Утицким курганом. Корпус, стоявший 
первоначально во второй линии, был передвинут на новое место и расположен «скрыт-
но». Ни Наполеон, ни его маршалы о том «не проведали», хотя рекогносцировка пози-
ций противника проводилась лично самим императором. Засада у деревни Утица пере-
крывала Старую Смоленскую дорогу и обеспечивала левый фланг багратионовской 2-й 
Западной армии от неприятельского обхода с фланга. Полководец Главной русской ар-
мии говорил: «Когда неприятель употребит в дело последние резервы свои на ле-
вый фланг Багратиона, то я пущу ему скрытое войско во фланг и в тыл». В любом 
случае это была «весомая» для хода битвы кутузовская задумка.  

Но… в ход сражения вмешался начальник армейского штаба генерал от инфан-
терии Л.Л. Беннигсен, ганноверец на русской службе, много интриговавший в войну про-
тив Голенищева-Кутузова, за что ему после оставления Москвы пришлось оставить ар-
мию и удалиться в Санкт-Петербург. Беннигсен, объезжавший позицию перед сражени-
ем, приказал корпусному командиру вывести полки из леса за Утицким курганом и поста-

вить их на высоте, на виду у французов. О таком приказании главнокомандующему 
Беннигсеном доложено не было. И тот до последней минуты считал 4-й пехотный корпус 
находящимся в засаде, в готовности в трудную минуту сделать сильную «диверсию» про-
тив атакующего неприятеля. И когда пришел час послать в дело тучковский корпус, то 
оказалось, что он уже в бою и понес большие потери в людях. Всего в день 26 августа по-
тери составили 137 офицеров и 3100 нижних чинов, хотя перед этим в строю насчитыва-
лось 10 700 23 348 человек. 

Свидетельство от Высшего Разума: Беннигсен к данному событию не име-
ет никакого отношения. Читатель может перепроверить характеристику на него и убе-
диться, что данный военачальник качествами интриганство, коварство и подобными им 
не обладал. А вот Кутузов такими качествами владел достаточно, и вполне кто-то, по-
страдавший от них, отомстил ему таким образом. К сожалению, совершивший был не 
лучше Кутузова, что привело к большому урону русской армии. О том поистине преступ-
ном перед началом битвы самоуправстве Беннигсена генерал-фельдмаршалу М.И. Го-
ленищеву-Кутузову стало известно только в начале 1813 года. Тогда и снята была вина 
с Николая Тучкова, но его уже не было в живых.  

С самого начала сражения полки корпуса, стоявшие на открытой позиции, несли 
большие, неоправданные потери от артиллерийского огня неприятеля. Когда схватка за 
Семеновские флеши достигла своего накала, Н.А. Тучков направил на поддержку сил 
Багратиона дивизию генерала П.П. Коновницына, в рядах которой находился его млад-
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ший брат Александр. Разгорелся бой и у Утицы. 5-й армейский (Польский) корпус гене-
рала Ю. Понятовского атаковал позицию русских. Генерал-лейтенант Тучков Николай 
в трудную минуту повел в штыковую контратаку Павловский гренадерский полк и получил 
тяжелое пулевое ранение в грудь. Оно оказалось для него смертельным. После перевяз-
ки его отправили в близкий Можайск, а оттуда отвезли в Ярославль, где Николай Алек-
сеевич через два месяца скончался в Толгском монастыре. Кавалер орденов Святого 
Александра Невского, Святого Георгия 3-й степени и Святого Владимира 2-й степени был 
похоронен в том же монастыре. Достоверность данной (уже исправленной) информа-
ции 65%). 

Тучков Павел Алексеевич (сын) 

 

 

Генерал-майор русской императорской армии, позд-
нее действительный тайный советник (06.02.1840). Герой Отечественной 

войны 1812 года. 

Тучков Павел Алексеевич. Годы жизни: 1776 – 1858. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, экстраординарность, «милость к падшим», патриотизм, самооблада-
ние, хладнокровие, сила воли, стойкость, доблесть, непоколебимость, гени-
альность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 16 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 
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От автора: гениальность – за честную государственную и безупреч-
ную военную службы. 

Выдающийся военачальник и государственный деятель, 
доблестный Патриот России, Герой Отечественной войны 1812 

года Тучков Павел Алексеевич – Уникум Российской истории: он 
один из немногих сделал за свою жизнь столько, сколько  

обычный индивид за 7 жизней. 

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Уже в 9-летнем возрасте был зачислен в Бомбардирский полк в звании сержанта. 
В конце 1787 года стал адъютантом при штабе собственного отца, который служил в чине 
инженер-генерал-поручика и был командующим всеми крепостями на русско-шведской 
границе. 

Поступил на действительную военную службу во 2-й бомбардирский батальон 24 
июля 1791 года в чине капитана. По непосредственному приказу Павла I в 1798 году был 
переведён на службу в лейб-гвардии Артиллерийский батальон, получив чин полковника; 
8 октября 1800 года был произведён в генерал-майоры и назначен шефом 1-го Артилле-
рийского полка. На этой должности он оставался до 27 августа 1801 года; 18 июня 
1803 года стал шефом 9-го Артиллерийского полка. 

В период с 6 ноября 1803 по 11 марта 1807 находился в отставке с военной 
службы по семейным обстоятельствам; 11 марта 1807 года вернулся на действительную 
службу в качестве шефа Вильманстрандского пехотного полка, который с 16 августа 1806 
по 22 февраля 1811 года имел статус мушкетёрского. Участвовал в Русско-шведской 
войне 1808—1809 годов: командовал отдельным отрядом прикрытия, во главе которого 
захватил укреплённую позицию неприятеля у финской деревни Кускосе, зачистил Камито-
Стремский пролив, обеспечив тем самым успешный проход через него русской флотилии, 
занял острова Сандо и Чимиту, взяв в плен на последнем шведский десант, преследовал 
противника до Улеаборга, занял Аландские острова (Aland). 

После окончания войны бригада Тучкова вплоть до конца 1811 года занималась 
возведением Динабургской крепости. В начале 1812 года она стала частью 2-го Пехотно-
го корпуса.; 1 июля 1812 года Тучков стал командиром 2-й бригады 17-й Пехотной диви-
зии (Белозерский и Вильманстрандский полки). 

С началом Отечественной войны войска под командованием Тучкова обороняли 
мост через реку Вилию у местечка Оржишки. Он также руководил уничтожением провиан-
та в Колтынянах и прикрытием отступления армии из Дрисского лагеря. Во вре-
мя Смоленского сражения Тучков командовал арьергардом русских войск. 

7 августа отряд Тучкова перекрыл Московскую дорогу в районе Лубина, что 
обеспечило возможность выхода на неё корпусов 1-й Западной армии. Во время мощной 
французской атаки, произошедшей около 10 часов вечера, Тучков лично возглавил шты-
ковую контратаку Екатеринославского гренадерского полка. Когда под ним погиб боевой 
конь, он якобы с ружьём вышел пешим в ряды головного взвода. В последовавшем руко-
пашном бою получил ранение штыком в бок и несколько сабельных ран в голову, был 
взят в плен французами и препровождён к Мюрату, который отправил его в Смоленск, 
где в то время находилась главная квартира Наполеона. 

Утром следующего дня Тучкова посетил главный хирург французской ар-
мии Ларрей, который лично осмотрел и перевязал его раны. На третий день Тучкова по-
сетил генерал Орлов, присланный парламентёром от главнокомандующего. На пятый или 
шестой день Тучкова пригласил к себе Наполеон I, занимавший дом смоленского воен-
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ного губернатора. После продолжительной беседы Наполеон попросил Тучкова напи-

сать своему брату Николаю, командовавшему 3-м пехотным корпусом в 1-й армии 
Барклая. В письме Наполеон просил оговорить, что желает мира и готов начать 
переговоры с Александром I. Это письмо в итоге было написано и дошло до Санкт-
Петербурга, но никакого ответа на него не последовало. Тучков же был отправлен во 
Францию в качестве почётного военнопленного, где оставался до своего освобождения 
весной 1814 года. 

В 1815 году вернулся на службу в армию, возглавив 8-ю пехотную дивизию. 

9 февраля 1819 года уволен с военной службы по состоянию здоровья, с правом 
ношения мундира. 

В 1826 году Император Николай I вновь призвал его на службу, но теперь уже 
гражданскую: 22 сентября 1826 года он был назначен почётным опекуном в Московском 
присутствии Опекунского совета; 9 октября 1826 года пожалован в тайные советники; 21 
марта 1827 года назначен членом Совета училищ ордена Св. Екатерины и Александров-
ского в Москве; 5 октября 1828 года назначен членом строительной комиссии 
при Воспитательном доме в Москве. С 12 ноября 1828 года назначен присутствовать 
в Сенате. С 10 февраля 1829 года назначен управляющим Московской сохранной каз-
ной и дополнительно, с 26 февраля — управляющим Шереметьевским инвалидным до-
мом. 

28 января 1832 г. назначен исправляющим должность первоприсутствующего во 
2-м отделении 6-го департамента Сената (утверждён в должности только 3 декабря 
1837 г.). 

В 1838 г. стал членом Государственного Совета. 

27 января 1839 г. вступил в должность председателя Комиссии прошений, пода-
ваемых на имя монарха и занимал эту должность до 1 января 1858 г. Одновременно, с 
января 1845 г. состоял членом Главного совета женских учебных заведений, а с 28 октяб-
ря 1846 года — членом Особого комитета для рассмотрения устройства соляной части в 
России. Погребён на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-
Петербурге. Достоверность данной информации 65%. 

 

Статистика России по Отечественной войне 1812 года от 

 Высшего Разума. 

Общее количество участников в Отечественной войне 1812 года со 
стороны России: 2 383 889, из них офицеров 390 300. Рядовые – 2 млн. 

Количество убитых, умерших от ран, пропавших без вести: 39 323, из 
них офицеров – 7 338. 

Материальные затраты России от Отечественной войны 1812 года в 
царских рублях: 448 339. 

Материальный ущерб России от Отечественной войны 1812 года в 
царских рублях: 933 934. 
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Уваров Фёдор Петрович 

 

 

Старший генерал-адъютант в Свите Александра I, участник многих 
сражений Наполеоновских войн, генерал от кавалерии, первый 

шеф Кавалергардского полка. 

Уваров Фёдор Петрович. Годы жизни: 1770 – 1824. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: совесть, доброта, благожелательность, честность, 
порядочность, сознательность, добросовестность, обязательность, сила ду-
ха, чуткость, внимательность, отзывчивость, заботливость, сочувствие, со-
страдание, справедливость, благородство, бескорыстие, великодушие, сопе-
реживание, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые 
помыслы, духовность, праведность, экстраординарность, толерантность, 
«милость к падшим», патриотизм, ответственность, дисциплинированность, 
целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, сообразитель-
ность, оригинальность, дипломатичность, разносторонность интересов, са-
мообладание, хладнокровие, сила воли, стойкость, смелость, доблесть, геро-
изм, непоколебимость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть не по Программ, случайная из-за болезни горла 

От автора: гениальность – за отношение к людям любого сословия.  

Выдающийся военачальник, честнейший и благородней-
ший человек, доблестный Патриот России, Герой Отечественной 
войны 1812 года Уваров Фёдор Петрович – Уникум Российской 
истории: он один из немногих сделал за свою жизнь столько, 

сколько обычный индивид за 7 жизней.  
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Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Из дворян Веневского уезда Тульской губернии. Сын бригадира екатерининского 
царствования. Малолетним в 1775 году был записан «в службу сержантом» артиллерии. 
Через двенадцать лет «переписан» вахмистром в Кавалергардский полк. Все это время 
числился в отпуске для получения под родительским присмотром домашнего образова-
ния. Недостаток личных средств не позволил Федору Уварову начать действительную 
службу в элите конной гвардии. В первый день 1788 года он переводится с чином капита-
на в Софийский пехотный полк, то есть, становится рядовым армейским офицером. Се-
кунд-майором Смоленского драгунского полка участвовал в боях против шведских войск в 
Финляндии. Чины премьер-майора и подполковника получил за отличия в Польской кам-
пании 1794 года. В сражении под Варшавой с эскадроном «пробился чрез мятежников», 
отбиваясь от них в течение 36 часов. Участвовал в деле у местечка Солы и взятии укреп-
лений Вильно.  

В царствование Павла I, когда сотни людей военных попадали в опалу, Уваров 
сделал головокружительную карьеру. Император откровенно благоволил к этому челове-
ку. В апреле 1798 года следует производство в полковники Екатеринославского кирасир-
ского полка, в октябре того же года – в генерал-майоры с пожалованием в павловские ге-
нерал-адъютанты. Следует награждение орденом Святой Анны 1-й степени. В августе 
1799 года Ф.П. Уваров был «определен» шефом Кавалергардского корпуса (с января 
1800 года – полка), служба в котором была мечтой и его, и родителя. В следующем году 
надевает эполеты генерал-лейтенанта. 

Воцарение Александра I не отразилось на карьерной судьбе Уварова: он и при 
новом государе остался и его генерал-адъютантом, и шефом кавалергардов. К слову го-
воря, рано ставшего подавать задатки умелого кавалерийского начальника. Впервые ему 
удалось отличиться на поле брани в ходе Русско-австро-французской войны 1805 года. И 
не где-нибудь, а на поле Аустерлица. Кавалергардский полк под личным водительством 
своего шефа несколько раз под пушечным огнем ходил в атаки на французов. Уварову 
удалось захватить высоту и установить на ней батарею. В конце проигранного союзника-
ми сражения, не считаясь ни с какой опасностью, кавалергарды прикрывали отход рус-
ских войск. 

«Солнце Аустерлица», самая яркая звезда в полководческой биографии импера-
тора Наполеона I, не опалило генерал-лейтенанта Ф.П. Уварова. Наоборот, оно его 
«озарило». За кампанию 1805 года, за Аустерлиц он удостоился орденов Святого Алек-
сандра Невского и Святого Георгия сразу 3-й степени. В сражении командовал 4 полками 
кавалерии, посланными на усиление правого крыла союзников, а при их отступлении со-
стоял в арьергарде Багратиона. Уваров блеснул своим дарованием кавалерийского во-
еначальника и в Русско-прусско-французской войне 1806–1807 годов. Предводимая им в 
атаках русская конница, блистала на полях сражений под Гутштадтом, Гейльсбергом 
(«был на подкреплении авангарда») и Фридландом (прикрывал речную переправу при от-
ступлении). В 1807 году командовал гвардейской кавалерийской бригадой. За доблесть в 
первом из этих сражений он удостоился ордена Святого Владимира 2-й степени, в треть-
ем – награждается Золотым оружием (шпагой) с надписью «За храбрость» и украшенной 
алмазами. 

Довелось ему повоевать и с турками на берегах Дуная. В 1810 году генерал-
лейтенант Ф.С. Уваров «примерно» командовал авангардом Молдавской армии, за что 
был пожалован орденом Святого Георгия 2-й степени (за отличие при Батине). Участво-
вал в осаде крепостей Силистрия и Рущук (ранен в правое плечо), боях под Шумлой, за-
нятии крепости Никополь. 
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С началом Отечественной войны командует 1-м резервным кавалерийским кор-
пусом, входившим в состав 1-й Западной армии военного министра М.Б. Барклая-де-
Толли. Первоначально корпус состоял из 1-й бригады (лейб-гвардии Гусарский и лейб-
гвардии Уланский полки), 2-й бригады (Казанский и Нежинский драгунские полки) и 5-й 
конноартиллерийской роты. В конце июля в состав корпуса вошел лейб-гвардии Казачий 
полк. Когда казанские драгуны ушли «партизанить», их место занял Елисаветградский 
гусарский полк. До города Гжатска, по пути отступления армии, корпус воедино не соби-
рался, воюя отдельными полками в корпусных арьергардах. В послужном списке 1-го ре-
зервного кавалерийского корпуса значатся Вилькомир и Кочергишки, Бабиновичи и Ост-
ровно, Какувячино и Лучеса, Смоленск и Валутина Гора. Восточнее Гжатска корпус со-
брался воедино и был послан на усиление главного арьергарда генерала П.П. Коновни-
цына. Уварову довелось отличиться в бою с французами под Колоцким монастырем. 

Перед днем Бородина уваровский корпус насчитывал в своем составе 230 офи-
церов и 2300 нижних чинов; всего 2530 сабель. По диспозиции на битву он находился на 
правом фланге кутузовской армии, получив заметное усиление: теперь его силу состав-
ляли 28 эскадронов, 12 конных орудий, всего 3400 человек. В Бородинском сражении ка-
валерия Уварова совместно с казачьим корпусом (6 с половиной полков, около 2700 
всадников) атамана М.И. Платова совершила рейд в тыл наполеоновской армии в обход 
ее левого фланга. Результаты этого рейда большой массы конницы в генеральной бата-
лии по сей день вызывают споры исследователей и историков. Поставленную перед ними 
задачу Уваров с Платовым не выполнили. Втянувшись в частные стычки на вражеском 
фланге, они оказались перед обрывистыми берегами реки Колочи, замешкались, и не-
приятелю удалось отразить этот удар русской конницы. Атаки ее оказались разрознен-
ными. Голенищев-Кутузов, подавая императору Александру I прошение о награждении 
генералитета Главной армии за Бородинское сражение, ни генерал-адъютанта Уварова, 
ни атамана Платова в него не включил. Свидетельство Высшего Разума: вина слу-
чившегося полностью лежит на Кутузове. Он приказал выполнить этот маневр, хо-
тя ни Уваров, ни Платов с этим не были согласны. Но факт остается фактом: Напо-
леон, опасаясь за тыловые коммуникации и свой левый фланг, перебросил туда часть 
сил. Он на два часа был вынужден приостановить атаки на поле Бородина. Это позволи-
ло русскому главнокомандующему перевести перегруппировку войск и подготовиться к 
продолжению битвы (этого не было. Спланированный вымысел, чтобы оправдать 
Кутузова). 

Оценка Высшим Разумом действий Кутузова как главнокомандующего в 
Бородинском сражении – неудовлетворительная. 

В ходе контрнаступления генерал-лейтенант Ф.П. Уваров участвовал в сраже-
ниях под Вязьмой и Красным. В первом случае он поддержал своей артиллерией атаку-
ющие усилия русской пехоты: его две кирасирские дивизии и Тульский казачий полк не 
смогли перейти заболоченную пойму реки Улица и принять участие в общей атаке города. 
У Красного 1-й резервный кавалерийский корпус входил в состав сил генерала Милора-
довича. За отличия в кампании 1812 года был награжден орденом Святого Владимира 1-
й степени. Высочайший указ состоялся в феврале 1813 года. За войны против наполео-
новской армии имел орденские награды монархов Австрии, Пруссии, Баварии, Вюртемб-
ерга. Был награжден французским орденом Людовика высшей 1-й степени. 

Когда начались заграничные походы русской армии, генерал-адъютант Ф.П. Ува-
ров состоял при императоре Александре I. Ему приходилось не раз исполнять его рас-
поряжения в самых опасных и угрожаемых местах, беря на себя частное командование. 
Поэтому неслучайно он получил за «Битву народов» под Лейпцигом производство в гене-
ралы от кавалерии. После завершения войн с империей Наполеона Федор Петрович 
продолжал оставаться в окружении государя. В ноябре 1816 года принял командование 
над Гвардейским корпусом, основой столичного гарнизона. В 1823 году стал членом Гос-
ударственного совета. Награждается орденом Андрея Первозванного. 
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По окончании десятилетия беспрерывных войн деятельность Уварова на протя-
жении 7 лет ограничивалась исполнением обязанностей старшего генерал-адъютанта 
Александра I. Он сопровождал монарха во время всех путешествий по России и Европе, 
в том числе находился при нём на конгрессах в Вене, Аахене и Лайбахе. 

 

Нарвские ворота, сооружённые на средства Уварова в 1834 г. 

В 1821 г. назначен командующим гвардейским корпусом, а в 1823 г. — чле-
ном Государственного совета (с оставлением в прежних должностях). За год до смерти, 
12 декабря 1823 года, получил орден Андрея Первозванного. 

Человек, далёкий от политики, Уваров пользовался своим положением, чтобы 
откровенно высказывать императору свои мысли о том, чего требует польза России, как 
он её понимал. По совету архимандрита Фотия, он убедил Александра в опасности, ко-
торая грозит русской церкви со стороны министра А. Н. Голицына и подобных ему мисти-
ков. Это всё не о нём. 

С февраля 1824 года Уваров болел, врачи нашли у него горловую чахотку (ту-
беркулез горла). Он умер 20 ноября (2 декабря) 1824 года в Зимнем дворце. В последние 
его дни за ним ухаживал его дальний родственник граф С. С. Уваров. Был погребён в Ду-
ховской церкви Александро-Невской лавры. К. Я. Булгаков писал брату 21 ноября 1824 
года. 

Не стало Фёдора Петровича Уварова. Он скончался вчера в час пополудни 
ко всеобщему сожалению. Накануне еще говорили, что ему лучше; вечером он си-
дел, разговаривал, имел всю свою память, только глаза покрыты были уже ту-
маном, и он ничего почти не мог видеть. Государь был у него вечером и в пять 
часов утра; в это время ему было лучше, но вскоре после того, то есть в часов 
девять, князь Волконский нашел его лежащего в забытии, а там испустил он 
последнее дыхание. 

Похороны Уварова отличались пышностью, на всех мероприятиях от первого до 
последнего присутствовали император Александр и великие князья. Впоследствии, 8 
марта 1834 года, Пушкин записал в дневнике: «На похоронах Уварова покойный госу-
дарь следовал за гробом. Аракчеев сказал громко (кажется, А. Орлову): „Один царь 
здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?“ (Уваров один из царе-
убийц 11 марта).» 

В знак признательности к своим подчинённым по гвардейскому корпусу Уваров 
оставил 400 тысяч рублей на сооружение памятника в их честь. На эти деньги позднее 
были сооружены Нарвские триумфальные ворота, открытые через 10 лет после смерти 
генерала. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83.JPG?uselang=ru
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В отличие от всех прочих участников заговора 11 марта, Фёдор Уваров до конца 
жизни пользовался расположением Александра Павловича. Считалось, что к цареубий-
ственному заговору Уварова заставила примкнуть исключительно личная преданность 
наследнику престола, а не забота о собственной выгоде. 

Уваров не имел талантов полководца (полный вымысел!), но зато гуманно от-
носился к подчинённым и не признавал достоинств шагистики, из-за чего состоял в кон-
фликте с плац-парадным генералом Аракчеевым, называвшим Уварова «соглядатаем 
и наушником» при императоре. 

Современники трунили над тем, что одним из ближайших к императору людей 
был человек выросший в деревне, а потому плохо знавший французский язык и вообще 
малообразованный. «С не очень строгими нравственными правилами и с неблестящими 
умственными способностями, — деликатно пишет в. кн. Николай Михайлович, — Уваров 
был в полном смысле слова баловень счастья». Человек общительный и весёлый, он 
любил устраивать у себя приёмы. 

Уваров иногда удачно поражал французов на поле сражения, но ещё удачнее и 
убийственнее поражал французский язык в разговоре. Охота была смертная, а участь 
горькая. Известен ответ его Наполеону, когда тот спросил его, кто командовал рус-
ской конницей в блестящей атаке в каком-то сражении: — je, sire. 

— П. А. Вяземский 

Ответ этот доставил Уварову прозвище генерала Je и был распространён в об-
ществе в разнообразных версиях. Однажды Уваров и Милорадович, тоже известный 
плохим знанием французского, о чём-то горячо разговаривали. Александр I спро-
сил Ланжерона (француза родом), о чём они беседуют. «Извините, государь, — ответил 
Ланжерон, — я их не понимаю, они говорят по-французски». 

Высший Разум свидетельствует: в последних 3-х абзацах – полная 
неприкрытая зависть, злопыхательство, ложь и вздор. Господин П.Вяземский 
– интриган и склочник, виновный к тому же в гибели Пушкина (об этом ин-
формация впереди), благодаря своей ядовитой едкости. 

Уваров был похоронен с подобающими воинскими почестями в церкви Соше-
ствия Святого Духа Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. В советское время, в 
1937 году, его останки перенесли в Лазаревскую усыпальницу лавры. Достоверность 
данной информации (без комментарий) 59%. 

 

Уважаемый Читатель, не могу не поделиться с Вами своей болью, 
которая время от времени захлёстывает душу, от поступков давно живших, 
и сейчас живущих людей, несущих зависть, злобу и неправду.  

Я сообщала Вам, почему я занялась историей ушедших людей. 

Напоминаю словами из книги 10 этой серии. Почему «нельзя говорить 
об умершем плохо. Слово – энергия плохая или хорошая. Негативная энерге-
тика (плохие слова, особенно неправда) попадает в Матрицу подсознания ду-
ши умершего и остаётся там практически навсегда, замедляя развитие души, 
которое должно осуществляться от воплощения к воплощению. А цель суще-
ствования любой формы в Мироздании и заключается в развитии её души.  

Написанная или вслух сказанная неправда об умершем человеке – это 
«оковы», повисшие на душе. Чем больше такой неправды множится, тем тяже-
лее груз-оковы. Хорошие слова (правдивые), сказанные или написанные об 
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умершем, тяжесть «оков» уменьшают. Снять самостоятельно «груз» или 
уменьшить душа может, будучи воплощённой в живом человеке. Только. 

Вот и в данном случае – Уваров Ф.П., человек, обладающий максимумом 
нравственных качеств по сравнению с его современниками. Впервые я констати-
рую наличие в душе военачальника качеств духовность, праведность; редко, но 
встречающиеся чуткость, отзывчивость, сострадание и другие подобные. 

А что пишут современники Уварова, люди, хорошо его знающие, к приме-
ру П. Вяземский? 

Высший Разум придаёт очень большое значение моей работе. Особенно 
сейчас, во время СВО. Я ещё для себя не уяснила тесную духовную связь между 
двумя событиями, но начинаю догадываться. 

 

Четвертаков Ермолай Васильевич, рядовой 

 

Четвертаков Ермолай Васильевич. Годы жизни: 1772 – 1829. 

Душа на момент рождения земная молодая (низкая), её развитость на 
момент рождения 16 э.е., на уход из жизни средняя развитостью 20 э.е. 

Качества души: самоотверженность, чувство долга, рассудитель-
ность, практичность, патриотизм, лидерство, рискованность, находчивость, 
решительность, решимость, бесстрашие, бережливость, храбрость, стой-
кость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, почтительность, 
приветливость, собственничество, запасливость. 

Энергетика ума на начало жизни 8 э.е., разума на конец жизни 9 э.е. 
Малообразованный. 

 Программа предусматривала крестьянскую жизнь. Душа выполнила Про-
грамму на 90% без кармы. 

Смерть по Программе 

Неувядаемая Слава мужественному и доблестному Защит-
нику Земли Русской, Герою Отечественной войны 1812 года ря-

довому Четвертакову Ермолаю Васильевичу от потомков. 

Отечественная война 1812 года дала российской истории немало славных имен 
командиров отрядов народных мстителей. Историю партизанского движения на Смолен-
щине, в белорусских, московских и других землях можно отыскать в деятельности «ши-
шей» – крестьян-повстанцев, «громленных мужиков» – в годы борьбы русского народа 
против польско-шведской интервенции в начале XVII столетия, когда наступило Смутное 
время. 

…Наполеоновская армия рвалась к Москве. 31 августа русский арьергард стал с 
боем отходить от Царева-Займища, в который уже входили французские войска. Выстре-
лом из карабина под солдатом Киевского драгунского полка Ермолаем Четвертаковым 
была смертельно ранена лошадь, которая, упав на землю, придавила собой всадника. 
Товарищи по эскадрону в суматохе скоротечного боя не смогли прийти на помощь по-
павшему в беду драгуну. 
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Подскочившие к придавленному лошадью всаднику французские гусары выбили 
из рук драгуна палаш и помогли ему оказаться на ногах. Так рядовой Ермолай Четверта-
ков оказался во вражеском плену. Собрав партию русских пленных, французы погнали их 
в город Гжатск. Но не таков был Четвертаков, чтобы остаться в неволе. Подговорив еще 
несколько человек, при переходе через лес они совершили дерзкий побег. Наполеонов-
ские гусары из конвоя бросились в погоню. И уйти от них удалось лишь одному драгуну. 
Выросший в лесах, вчерашний крепостной мужик обманул конных преследователей. Не 
достали его и пули, пущенные вдогонку. 

Интересная деталь: крепостному крестьянину графов Завадских «забрили лоб» 
еще в 1804 году. Господа помещики избавились, таким образом, от непокорного мужика. 
Попав на службу, новобранец в тот же год бежал из полка. Но был пойман, судим и суро-
во наказан розгами… Скрывшись от французских гусар в лесной чащобе, беглец напра-
вился к югу от столбовой Смоленской дороги, по которой беспрерывным потоком шла Ве-
ликая армия императора французов. 

 Недавний пленник смог счастливо избежать нескольких встреч с рыскавшими по 
окрестным проселочным дорогам неприятельскими конными разъездами. Пробираясь 
лесами, Ермолай Четвертаков добрался до большого села Басманы, которое находи-
лось довольно далеко от Смоленской дороги. Крестьяне укрыли беглеца. Здесь у него 
возник замысел повести партизанскую «войну» против иноземных захватчиков. Есте-
ственно, в масштабе окрестностей Басман и близлежащих деревень. Кстати, примерно в 
эти же дни подобный (но, конечно, более масштабный) план выдвинул командир гусар-
ского эскадрона Д.В. Давыдов, военный писатель и поэт, прославленный герой «грозы 
12-го года». 

Бывший крепостной мужик, насильно отданный в солдаты, в час великих испыта-
ний решил не только сам из всех сил бороться с неприятелем, но и побуждать к этому 
других. В таких высоких патриотических помыслах Ермолай Четвертаков был не одинок. 
После богослужения в деревенской церкви он обратился к местным крестьянам с призы-
вом вооружиться и создать партизанский отряд для борьбы с французами. 

Сперва жители Басман отнеслись к этому с недоверием и из осторожности не 
поддержали драгуна, бежавшего из вражеского плена. Да и к тому же завоеватели еще ни 
разу всерьез не грабили их родное село, поскольку оно стояло далеко от Смоленской до-
роги. То был немаловажный фактор для народной войны. Нашелся только один смельчак, 
готовый хоть сейчас следовать за храбрым драгуном в бой против незваных пришельцев. 
Обняв крестьянина, Ермолай прилюдно «зачислил» его в свой отряд. Теперь можно бы-
ло уже и воевать. Оба партизана вооружились вилами и пошли в соседнюю деревню, 
чтобы там попробовать поднять мужиков на борьбу «с Бонапартом». По пути они неожи-
данно встретились с двумя заблудившимися французскими пехотинцами. В завязавшей-
ся рукопашной схватке вражеские солдаты были убиты, а победители стали обладателя-
ми двух ружей (с солидным запасом патронов) и палашей. 

Вооружившись, партизаны переоделись в неприятельскую форму. В таком виде 
они и явились в деревню Завидово. Здесь они встретили двух французских кавалеристов, 
заскочивших в крайний дом за провизией. И на этот раз оружие и лошади врага стали 
трофеями двух смельчаков. Разыгравшаяся на деревенской окраине рукопашная схватка 
произвела на местных жителей сильное впечатление. Когда Ермолай Четвертаков об-
ратился к ним с призывом пойти в партизаны, он встретил полное единодушие. 

В помощь храброму драгуну деревенский сход выделил 47 мужиков, которые во-
оружились топорами, косами, вилами, дубинами. Так бежавший из неприятельского плена 
рядовой регулярной армии Четвертаков стал командиром партизанского отряда почти в 
50 человек. Правда, пока имелось всего четыре ружья, но число их должно было увели-
читься после первой же встречи с французами. Народные мстители отправились по лес-
ному проселку к северу, к Смоленской дороге. В тот же день, под вечер, высланная впе-
ред разведка донесла, что навстречу отряду движутся двенадцать чужих кавалеристов. 
Ермолай Четвертаков устроил засаду на повороте лесной дороги. Наполеоновские кон-
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ники оказались кирасирами, хорошо вооруженными и защищенными стальными латами – 
кирасами. Но внезапное и дружное нападение партизан решило дело: конников перебили 
всех. 

Пополнив свое вооружение, партизанский отряд двинулся дальше, имея больше 
дюжины коней и почти два десятка ружей, кавалерийских карабинов и пистолетов. Неда-
леко от села Басманы четвертаковцы выдержали настоящий, серьезный бой с превосхо-
дящими силами противника: французской пехотной полуротой численностью в 159 стрел-
ков, которая сопровождала обоз из крестьянских телег и барских экипажей с награблен-
ным добром и провиантом. 

Хотя вооруженных ружьями французов было больше, Ермолай Четвертаков 
смело повел в атаку конных и пеших партизан. Вражеским пехотинцам пришлось вступить 
в рукопашный бой, который они проиграли вчистую. Нападавшие партизаны захватили 
весь неприятельский обоз, а вражеских солдат частью истребили, частью обратили в бег-
ство. Эти две удачи произвели огромное впечатление на округу. И теперь только одно 
село Басманы, отвергшее ранее призыв подняться на народную войну, дало драгуну 253 
добровольца. Местные крестьяне приходили к нему и в одиночку, и целыми деревнями. 
Оружие добывалось при нападениях на мародеров, небольшие вражеские команды, 
французских интендантов и фуражиров, конвои обозов. Вскоре партизаны смогли до-
вольно хорошо вооружиться. 

Неграмотный Четвертаков оказался на деле прекрасным организатором, такти-
ком партизанской войны и даже администратором в очищенных от иноземцев селениях. 
Но самое главное – русский солдат был бескорыстным патриотом родной земли, под-
вергшейся вражескому нашествию. Партизанский вожак избрал тактику неожиданных 
нападений на неприятеля. Такие налеты совершались и днем, и ночью. Небольшие отря-
ды наполеоновцев, которые веером расходились к югу от Смоленской дороги, умно и 
осторожно выслеживались. А затем в удобных местах из засад их молниеносно истреб-
ляли. 

Результаты партизанских действий отряда Ермолая Четвертакова были просто 
поразительны. Ему удалось отстоять от грабежей мародеров громадную территорию во-
круг города Гжатска (ныне город Гагарин на Смоленщине). Десятки деревень по первому 
зову драгуна высылали ему свои мужицкие отряды, снабжали продовольствием и фура-
жом, выделяли проводников. Пленных в той партизанской войне, как правило, не брали. 
Но ведь и французы расстреливали без суда и следствия захваченных ими партизан. 
Беспощадность с одной стороны вызывала ответную беспощадность со стороны взявше-
гося за оружие крестьянства. 

Так, в деревне Семионовке партизаны из отряда Четвертакова сожгли 60 фран-
цузских мародеров, засевших в барском доме. Завоеватели при случае отвечали тем же. 
Об отважном партизанском командире заговорили не только в соседних с Гжатском воло-
стях и уездах. Даже «местные» наполеоновские генералы были наслышаны о дерзких 
действиях большого отряда русских мужиков и их предводителе, рядовом драгуне. 

Осенью 1812 года Ермолай Четвертаков имел постоянный отряд в 300 человек, 
хорошо вооруженных трофейным огнестрельным оружием. Однажды он даже решился 
атаковать батальон французской пехоты, превосходивший его отряд численно почти в 
три раза. Более того, при батальоне находилась батарея полевых пушек. Против артил-
лерии гжатские партизаны еще не воевали. Готовя нападение, Четвертаков дал знать по 
ближним деревням. К его отряду немедля присоединилось около четырех тысяч воору-
женных мужиков. Собрав такую огромную силу, он предпринял открытую, несмотря на 
сильный пушечный огонь, атаку на позицию вражеской пехоты. Ей пришлось отступить с 
немалыми потерями. Более того, вражеская батарея едва не стала добычей партизан, 
едва успев ускакать с места боя. 

Это была самая большая победа партизан-четвертаковцев. После боя крестьяне 
вновь разошлись по домам. А драгун со своим постоянным отрядом продолжал партиза-
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нить на дальних и близких подступах к городу Гжатску, смелыми нападениями наводя 
страх на местные гарнизоны неприятеля. 

Когда Великая армия стала разваливаться на глазах у Наполеона, партизанам 
Смоленщины «работы» становилось все больше: они защищали родные края от бесчис-
ленных мародеров. Народные мстители в «грозу 12-го года» истребили тысячи и тысячи 
солдат и офицеров Великой армии, вобравшей в себя военную силу с пол-Европы. 

…Когда кутузовская армия двинулась на запад, безостановочно гоня перед собой 
армию наполеоновскую, гжатские партизаны с первым снегом оказались в тылу своих 
войск. На том война для них закончилась. Драгун Ермолай Четвертаков, сердечно рас-
прощавшись со своими боевыми соратниками, распустил свой немалый отряд по домам. 
При этом он велел сдать все трофейное оружие волостному начальнику. Сам же на 
французском коне во всеоружии направился на розыски родного полка, из рядов которого 
не по своей воле «исчез» полгода назад. Теперь он открыто ехал по Смоленской дороге, 
торопясь догнать авангард русской армии. 

В ноябре герой партизанской войны явился в свой полк, стоявший в то время в 
городе Могилеве. И не без удивления узнал, что его уже давно вычеркнули из списочного 
состава, как погибшего в бою под Царево-Займище. В полку, в эскадроне с немалым 
удивлением и радостью встретили возвратившегося в строй рядового. Когда Ермолай 
Четвертаков рассказал командирам о своих партизанских «приключениях», ему повери-
ли с трудом. Хотя знали его как человека честного и прямого. Генералы Кологривов и 
Эммануэль провели тщательное служебное расследование, в результате которого все, о 
чем рассказывал Четвертаков, полностью подтвердилось. Более того, выяснилась 
огромная польза для Отечества, принесенная действиями его партизанского отряда. Все 
это подтвердили не только гжатские уездные власти, но и показания плененных на Смо-
ленщине Наполеоновских солдат, тех, кто служил в гарнизоне города Гжатска. 

Результаты расследования необычного дела доложили генералу от инфанте-
рии М.Б. Барклаю-де-Толли. Тот заинтересованно отнесся к судьбе предводителя гжат-
ских партизан. Ответом его стал присланный в драгунский полк именной Знак отличия 
Военного ордена Святого Георгия для рядового Ермолая Четвертакова. Достоверность 
изложенных событий 89%. 

Чернышев Александр Иванович 

 

Деятель русской разведки и армии, генерал-адъютант, генерал от ка-
валерии. Накануне Отечественной войны 1812 года — военно-

дипломатический агент русского правительства при дворе Наполеона I. В 
продолжение 25 лет (1827—1852) исполнял обязанности военного министра. 

Чернышёв Александр Иванович. Годы жизни: 1784 – 1857. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: чувство долга, патриотизм, авантюризм, апломб, ка-
рьеризм, честолюбие, осторожность, тщеславие, самоуверенность, самолю-
бие, самомнение, самолюбование, самонадеянность, себялюбие, изысканность, 
респектабельность, утончённость, непоколебимость, надменность, презри-
тельность, «нарциссизм». 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованный. 
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Программа предусматривала жизнь вельможи при дворе. Душа выполни-
ла Программу на 80% со средней кармой на два воплощения. 

Смерть по Программе. 

Происходил из старинного дворянского рода Чернышёвых. Родился в семье се-
натора, генерал-поручика Ивана Львовича Чернышёва и Евдокии Дмитриевны Ланской 
(1757—1816), фрейлины Екатерины II. Доводился племянни-
ком А. Д. Ланскому (любимцу Екатерины II). С юности имел репутацию дамского угодни-
ка, что успешно использовал позже, как разведчик при дворе Наполеона. 

После домашнего воспитания был принят камер-пажом к высочайшему двору; за-
тем служил в Кавалергардском полку и боевое поприще начал в сражении при Аустерли-
це, участвовал в войне четвёртой коалиции (кампания 1807 года). Такой факт отсут-
ствует в жизни индивида. В 1808 году ездил в Париж и Байонну с поручениями к импе-
ратору Наполеону. Во время Войны пятой коалиции (1809 год) состоял при французском 
императоре. После Шёнбруннского мира он остался в Париже доверенным лицом русско-
го императора и военно-дипломатического агента; добыл множество секретных докумен-
тов и сведений. Высший Разум констатирует, что данный индивид не занимался 
разведывательной деятельностью.  

Своё влияние при французском дворе получил после пожара 1810 года в доме 
австрийского посланника, когда спасал влиятельных персон с дамами, действуя хладно-
кровно и уверенно. Молва приписывала ему любовную победу над сестрой императора —
 Полиной Боргезе. Несмотря на доклады французской контрразведки о подозрениях в 
шпионаже в адрес русского агента, Наполеон доверял Чернышёву. В это время была 
совершена дерзкая операция обеспечения Наполеона фальшивыми печатными досками 
карт территорий Российской империи, что повлияло на будущее поражение войск интер-
вентов в России (такой эпизод в жизни государства был, но Чернышёв к нему не 
имеет никакого отношения). 

Покинул Париж 14 февраля 1812 года. По дороге домой Чернышёв исполнил 
важное дипломатическое поручение в Стокгольме, а по возвращении оттуда состоял при 
императоре. На исходе Отечественной войны отправлен к фельдмаршалу Кутузову и 
адмиралу Чичагову для объявления им плана общего движения русских войск к Бере-
зине. Вскоре по прибытии к Дунайской армии, Чернышёв был послан Чичаговым 
из Бреста с лёгким конным отрядом в герцогство Варшавское для действий в тылу ав-
стрийского корпуса Шварценберга. С этого времени начинается партизанская деятель-
ность Чернышёва, причём ему приходилось командовать не только мелкими, но и весь-
ма значительными отрядами, численность которых превосходила 4000 человек. Отряд 
Чернышёва первым вошёл в Берлин 20 февраля 1813 года; вместе с отрядом генерала 
Дёрнберга (где кавалерией командовал генерал-адъютант Бенкендорф), участвовал в 
сражении при Люнебурге 21 марта 1813 г., закончившимся полным уничтожением четы-
рёхтысячного отряда генерала Морана. Описаны события, в которых данный персо-
наж «играл» 3-ю «роль». 

Отряд Чернышёва 13 мая 1813 года напал на стоявший лагерем воз-
ле Хальберштадта артиллерийский парк наполеоновских войск. Выстроившись в линию, 
по сигналу Чернышёва гусары, драгуны и казаки провели образцовую кавалерийскую 
атаку, выдержали картечный залп и, потеряв убитыми около сорока человек, захватили 
14 орудий, 11 зарядных ящиков (остальные взорваны), значительный обоз с провиантом, 
около 800 лошадей и более 1000 пленных (среди которых был генерал Окс). К данному 
эпизоду Чернышёв также не имел отношения. 

Самой известной военной операцией А. И. Чернышёва стал его поход на столи-
цу Вестфальского королевства город Кассель. Переправившись с отрядом в 2500 человек 
конницы в ночь с 9 на 10 сентября 1813 г. через Эльбу, рано утром 16 сентября Черны-
шёв подошёл к стенам Касселя. Штурм города начался сразу же, несмотря на сильный 
туман, русские войска атаковали с успехом, но Чернышёву пришлось дать отбой, когда 
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он заметил в тылу войска генерала Бастинеллера. Узнав о нападении русского отряда, из 
Касселя поспешно бежал король Вестфалии Жером Бонапарт с отрядом гвардии, после 
чего силы нападавших и оборонявшихся примерно сравнялись. 18 сентября штурм Кас-
селя возобновился, Чернышёв использовал около трёхсот вестфальских дезертиров и 
два эскадрона драгун как пехоту, ворота обстреливались из 13 орудий, девять из которых 
были трофейными. Гарнизон под командой дивизионного генерала Алликса де Во имел 
достаточно сил для обороны города, но были допущены тактические ошибки, и занятие 
города русским отрядом стало неминуемым. После длительных переговоров, 18/30 сен-
тября в 18.30 были подписаны шесть параграфов предложений по капитуляции, согласно 
которой французские и вестфальские войска покинули город с оружием и обозами в те-
чение двух часов в сопровождении казачьего конвоя. Добычей отряда стали 32 орудия, 
боеприпасы, документы Вестфальского королевства и деньги из королевской казны, было 
взято в плен более 1000 человек, из которых 51 офицер и 200 егерей присоединились к 
союзным войскам. 21 сентября Чернышёв покинул город, вскоре вновь занятый фран-
цузскими войсками. В описанных событиях Чернышёв присутствовал, но в качестве 
адъютанта какого-то полковника. 

В 1819 году назначен членом комитета об устройстве донских войск и присут-
ствующим в комитете о раненых; в 1821 году получил в командование лёгкую кавалерий-
скую дивизию. Находился при Александре I во время его кончины в Таганроге. 

По приказу начальника Главного штаба барона И. И. Дибича 25 ноября 1825 го-
да командирован во 2-ю армию для ареста заговорщиков по доносу капитана Майбороды, 
привёл армию к присяге Николаю I. С 4 января 1826 года включён в со-
став Следственной комиссии по делу декабристов, заслужив одобрение императора осо-
бым рвением при допросе мятежников, присутствовал при казни. Утверждали, что это 
была его идея повторно повесить сорвавшихся с виселицы, хотя командовал казнью ге-
нерал П. В. Голенищев-Кутузов. В день коронации Николая I Чернышёв был возведён 
в графское достоинство; в феврале 1827 году назначен товарищем управляюще-
го главным штабом Его Величества. 

Традиционно считается, что во время следствия над декабристами Александр 
Чернышёв пытался погубить последнего графа Чернышёва — Захара Григорьевича — и 
завладеть его состоянием (это правда). На самом деле он присоединился к работе 
Следственного комитета уже после того, как Захар Григорьевич был арестован и дал по-
казания, причём дело декабриста графа Чернышёва курировал А. Х. Бенкендорф ( а это 
вымысел). Прошение об определении его наследником майората графов Чернышёвых 
после отца Захара (на что Александр Иванович имел определённые юридические осно-
вания) он подал в конце 1827 года, и его конкурентом был не З. Г. Чернышёв, лишённый 
дворянства по суду, а муж старшей сестры Захара - отставной полковник И. Г. Кругликов, 
в итоге в 1832 г. получивший майорат и графский титул. 

В должности товарища начальника Главного штаба 26 августа 1827 года постав-
лен управлять военным министерством (и. о.); сохранял этот пост до 26 августа 
1852 года, хотя с 1848 года управлять министерством ему помогал генерал от артилле-
рии князь В. Долгоруков, следующий военный министр. Николай I щедро оплачивал вер-
ную службу своего сподвижника: пожаловал две аренды в 8000 руб. серебром в год, еди-
новременные выплаты по 300 тыс. руб., в 1850 году он «всемилостивейше пожаловал 
А. И. Чернышёва домом в Санкт-Петербурге» (ул. Миллионная, д. 21); в 1839 году 
А. И. Чернышёву был пожалован в потомственное владение майорат в Царстве Поль-
ском в четыре тысячи пятьсот рублей серебром годового дохода, от которого тот отказал-
ся, получив соответствующее денежное вознаграждение. 

Реформы в военном ведомстве обеспечили снижение сроков службы с 25 лет до 
20 для музыкантов, солдатских детей и евреев, и до 15 лет для всех остальных (фаль-
сификация!). Учреждены военная академия (1832), восемь кадетских корпусов, училища, 
открыты новые госпитали, разработаны и изданы уставы: госпитальный, рекрутский, вой-
сковые для управления в мирное и военное время; устав казачьего войска. Улучшено до-
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вольствие офицеров в денежном содержании и добавлены столовые деньги, а с 1832 го-
да разрешено ношение усов. Также до необходимой практичности было упрощено сол-
датское обмундирование. При нём в русской армии введено первое нарезное стрелковое 
оружие (1848), введена горная артиллерия. К перечисленным «новшествам» Черны-
шёв А.И. отношения не имел, изменения были выполнены позже. Занимался этим 
Александр II. 

А. И. Чернышёв не уделял внимания огнестрельному вооружению армии, напро-
тив того, настаивал на том, что только холодное оружие и рукопашная схватка решает 
исход сражений. Он оставался сторонником применения холодного оружия в бою, таким 
образом, вооружение армии огнестрельным оружием оставалось практически неизмен-
ным с 1812 года. Впервые переделка старых кремнёвых ружей в капсюльные была осу-
ществлена на Тульском оружейном заводе лишь в 1844—1845 годах при том, что зару-
бежные армии полностью перешли на капсюльные ружья в 1828—1832 годах. Преимуще-
ство капсюльных ружей: относительная дешевизна и простота конструкции (бранд-трубка 
вместо сложного кремнёвого замка с отдельной внешней полкой, массой пружин и мелких 
деталей), возможность стрельбы в любую погоду, в том числе в дождь (в кремнёвом зам-
ке воспламенение заряда происходит от удара куска кремня по кресалу на наружной пол-
ке, на которой порох в сырую погоду просто отсыревал и не возгорался, в капсюльном 
замке: воспламенение заряда от гремучей ртути, которая детонирует от удара курка и да-
ёт искру в любых условиях), более быстрая перезарядка (вместо необходимости сыпать 
порох на полку достаточно установить капсюль одним движением руки на бранд-трубку), 
нет осечек (к сожалению, кремнёвый замок даёт осечки в 30—40 % случаев, что считает-
ся нормой для такого типа замков, в капсюльном замке гремучая ртуть детонирует в лю-
бом случае при ударе курка). Переход на использование винтовок и пули Минье так и не 
произошёл, к Крымской войне армия оказалась абсолютно неподготовленной. Не хватало 
пороха, зарядов. Снабжение армии в период боевых действий как таковое отсутствовало. 
Нарезное оружие (импортные бельгийские штуцера) использовалось в единичных случа-
ях в цепи застрельщиков, тогда как англичане и французы вели залповый огонь из винто-
вок побатальонно, не позволяя императорской армии реализовывать тактику ближнего 
боя. 

В 1848 году назначен председателем Государственного совета Российской импе-
рии. Император Николай возвёл его в княжеское достоинство и назначил шефом Санкт-
Петербургского 1-го уланского и Кабардинского егерского полков. С 1852 по 1855 год 
Александр Иванович Чернышёв занимал должность председателя Сибирского комите-
та. (такого эпизода в его жизни не было). 

Проблемы со здоровьем (в 1848 г. Чернышёв перенёс апоплексический удар) и 
почтенный возраст заставили его просить у императора увольнения с должности военно-
го министра, на что было получено высочайшее соизволение. Председателем Государ-
ственного совета он оставался до своей смерти, последовавшей в возрасте 71 года в 
1857 году в городе Кастелламмаре-ди-Стабия, близ Неаполя (Италия). Похоронен в селе 
Петровском Московского уезда, в усадебной церкви Петра и Павла. 

В городе Лыткарино возле краеведческого музея, занимающего здание усадьбы 
Александра Чернышёва, 15 сентября 2012 года был открыт памятник Александру Ива-
новичу Чернышёву в парке усадьбы «Лыткарино». Достоверность данной информа-
ции (без комментарий) 48%. 

 

Высший Разум свидетельствует, что Чернышёв А.И. не является Ге-
роем Отечественной войны 1812 года. 
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Чичагов Павел Васильевич 

 

 

Русский адмирал, сын Василия Яковлевича Чичагова, морской ми-
нистр Российской империи с 1802 по 1809 год (официально по 1811 год). 

Известный англофил. В 1812 году сменил Кутузова в качестве коман-
дующего Дунайской армией, руководил преследованием Наполеона по тер-
ритории нынешней Белоруссии. После переправы французов через Берези-

ну обвинён в неспособности преградить неприятелю путь к отступлению. 
(Обвинение предвзятое, по которому у Чичагова нет вины) Остаток жизни 

провёл на чужбине, фактически в эмиграции. 

Именем отца адмирала названы острова́ Чичагова — группа из двух 
островов в архипелаге Земля Франца-Иосифа. 

Чичагов Павел Васильевич. Годы жизни: 1767 – 1849. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, экстраординарность, независимость, «милость к падшим», патрио-
тизм, исполнительность, дальновидность, самообладание, хладнокровие, сила 
воли, стойкость, героизм, доблесть, непоколебимость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный.  

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% с положительной кармой. 

Смерть по Программе. 

От автора: гениальность – за беззаветное служение своему долгу пе-
ред Россией. 

Выдающийся военачальник, честнейший и благородней-
ший человек, доблестный Патриот России, Герой Отечественной 
войны 1812 года Чичагов Павел Васильевич – Уникум Российской 
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истории: он один из немногих сделал за свою жизнь столько, 
сколько обычный индивид за 7 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

 

Происходил из рода Чичаговых, родился в семье Василия Яковлевича Чича-
гова, в то время морского офицера в Санкт-Петербурге, в Коломне — районе, который 
прилегал к морскому порту. Его отец, принадлежавший дворянству Костромской губер-
нии, получил флотское образование в Москве в Школе навигацких наук. Мать была доче-
рью немецкого военного инженера родом из Саксонии, поступившего на российскую 
службу. Вскоре после рождения Павла его семья переехала в Кронштадт, где служил его 
отец, вернувшись в Санкт-Петербург лишь весной 1776 года. В этом же году Чичагов был 
отдан на обучение в Немецкую школу св. Петра, которая в то время имела репутацию од-
ного из лучших учебных заведений России. 

 

Чичагов Василий Яковлевич (отец) 

 

 

Русский мореплаватель, полярный исследователь, флотово-
дец екатерининской эпохи, адмирал (1782). Отец адмирала Павла Чичагова. 

Именем адмирала названы острова́ Чичагова — группа из двух ост-
ровов в архипелаге Земля Франца-Иосифа. 

Чичагов Василий Яковлевич. Годы жизни: 1726 – 1809. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 20 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, экстраординарность, «милость к падшим», патриотизм, исполнитель-
ность, дальновидность, наблюдательность, самообладание, хладнокровие, си-
ла воли, гениальность. 
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Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую морскую службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

От автора: гениальность – за беззаветное служение своему долгу пе-
ред Россией. 

Высочайшая благодарность русскому флотоводцу-
исследователю Чичагову Василию Яковлевичу за честное и бла-
городное служение Российскому государству от потомков. Он – 

Уникум Российской истории: он один из немногих сделал за свою 
жизнь столько, сколько обычный индивид за 8 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Продолжение о Павле Чичагове. 

В 1779 году начал службу сержантом в Преображенском лейб-гвардии полку. 1 
января 1782 года переведён поручиком в 1-й морской батальон. Когда его отец, тогда 
уже вице-адмирал, возглавил эскадру, отправляющуюся в Средиземное море, упросил 
взять его с собой в качестве адъютанта; с этой эскадрой ходил до Ливорно, затем вер-
нулся в Кронштадт. 6 сентября 1783 года произведён в лейтенанты флота. С 14 апреля 
1787 года, будучи уже в офицерском звании, служил на борту корабля «Иезекииль» под 
началом контр-адмирала Козлянинова и совершил поход к острову Борнхольм; в том же 
году вновь перешёл под начало своего отца, а год спустя ему было присвоено зва-
ние капитана 2-го ранга. Участвовал в Русско-шведской войне 1788—1790 годов: коман-
довал кораблём «Ростислав», на котором крейсировал в Балтийском море, принял уча-
стие в сражении со шведами при Эланде. В 1790 году, командуя тем же кораблём, участ-
вовал в Ревельском и Выборгском морских сражениях; за первое был 18 мая 1790 года 
награждён орденом Святого Георгия IV класса, а за второе получил 27 июня 1790 го-
да золотую шпагу с надписью «За храбрость». После победы над шведами при Выборг-
ской губе получил звание капитана 1-го ранга. 

После окончания войны в 1790 году решил продолжить получение военно-
морского образования, в том числе по причине желания своей будущей деятельностью 
устранить все те недостатки российского флота, что были им отмечены за восемь лет 
службы. (Читатель понимает, что в такие годы о недостатках российского флота 
юный флотоводец не мог думать. О своём образовании мог задуматься!) Разреше-
ние на отъезд получил через своего отца у императрицы Екатерины II и в мае 1792 года 
отправился учиться в Англию вместе с братом Петром, в сопровождении математи-
ка С. Е. Гурьева и имея рекомендательное письмо к графу С. Р. Воронцову, бывшему 
тогда послом Российской империи в Лондоне. В Англии Чичагов пробыл около года: 
учился в морской школе, усиленно изучал английский язык и вместе с братом на борту 
учебного судна отправился в Америку. Однако, этот корабль не дошёл до Нового Света, 
вернувшись, по ряду причин, обратно в Англию. Возвратившись на родину, Чичагов неко-
торое время изучал кораблестроение. С 8 июля 1793 года командир трофейного швед-
ского корабля «София-Магдалина», на котором, в составе эскадры своего отца, плавал в 
Англию, для крейсирования в Северном море. С июля 1795 года командовал кораб-
лём «Ретвизан» в эскадре вице-адмирала П. И. Ханыкова, в составе которой крейсиро-
вал у английских берегов. 13 ноября 1796 года получил звание бригадира флота. Во вре-
мя своей службы на «Ретвизане» Чичагов познакомился в городе Чатам с начальником 
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местного порта Чарльзом Проби и его семьёй, полюбил его дочь Элизабет, после по-
молвки с ней отбыл в Россию. 

Служба в 1796—1811 (Чичагову 29 – 44 года) 

Служебное положение Чичагова изменилось после смерти Екатерины II и 
вступления на престол Павла I: многие из приближённых нового императора, в том числе 
будущий адмирал и министр народного просвещения Александр Шишков, граф Григорий 
Кушелев, бывший когда-то мичманом у отца Чичагова, а ныне поставленный во главе 
флота, Николай Мордвинов и многие другие, невзлюбили Чичагова за резкий характер и 
независимость.и стремление к реформам на флоте. В 1797 году случился серьёзный 
конфликт, когда после масштабных манёвров флота под Красной Горкой Чичагов, ко-
мандовавший кораблём «Ретвизан», делал кампанию под штандартом Государя Импе-
ратора. Вверенный ему корабль оказался одним из лучших, и император Павел 
I приказал наградить командира его орденом Святой Анны 3-й степени и звани-
ем полковника. Однако конверт, в котором был отправлен приказ о производстве в новое 
звание, был адресован Чичагову как подполковнику. Чичагов в ответ на это отправил 
графу Кушелеву письмо, в котором спросил, должен ли он считать себя полковником или 
нет? И получил на это ответ: «Конечно нет, ибо Вы должны видеть, что на конверте Вы 
означены подполковником». Оскорбившись, Чичагов подал в отставку и 22 сентября 
1797 года был уволен с военно-морской службы без пенсии «по молодости лет». После 
этого он решил поселиться в деревне, чтобы заняться хозяйством. и попытаться улуч-
шить положение своих крестьян. Однако, в это же время в Англии скончался капитан 
Проби, а Чичагов получил письмо от своей невесты, что она ждёт его. К сожалению, всё 
изложенное выше – правда. 

В этих обстоятельствах Чичагов обратился к Павлу I с просьбой разрешить ему 
выехать за границу, чтобы жениться на своей английской невесте. Павел I через князя 
Безбородко ответил отказом — «в России настолько достаточно девиц, что нет 
надобности ехать искать их в Англию». 9 мая 1799 года Павел I приказал восстано-
вить Чичагова на военно-морской службе, с присвоением звания контр-адмирала и от-
правкой в качестве командира эскадры к берегам Англии для участия в боевых действи-
ях против Голландии. Узнав об этом, его противник граф Кушелев начал убеждать импе-
ратора, что Чичагов воспользуется этим назначением как предлогом, чтобы всё-таки же-
ниться на англичанке, а одновременно и перейти в английскую службу. 21 июня 1799 го-
да, попавший под влияние наветов графа, Павел I потребовал от Чичагова явиться к 
нему в кабинет с докладом и, не будучи удовлетворён ответами адмирала, приказал за-
ключить его в Петропавловскую крепость по обвинению в государственной измене. Чича-
гов возразил на это, что он, как георгиевский кавалер, не может быть заключён в кре-
пость. В ответ император приказал дежурному флигель-адъютанту Ф. П. Уварову сорвать 
с него орден Святого Георгия, что тот и сделал. После этого оскорбления Чичагов в гне-
ве сам сбросил с себя мундир и был препровождён в форт в одном жилете. В тот же день 
он был уволен со службы без пенсии, мундира и прошения, а Санкт-петербургскому во-
енному губернатору графу фон дер Палену Павел I отправил написанный собственной 
рукой приказ следующего содержания: «Якобинские правила и противные власти отзывы 
посылаемого Чичагова к Вам, принудили меня приказать запереть его в равелин под 
Вашим смотрением». Навестив Чичагова в тюрьме, император нашёл помещение его 
слишком чистым и светлым и приказал перевести в каземат. 

Пален, однако, в скором времени отправил императору ходатайство о прощении 
для Чичагова, к тому времени тяжело заболевшего в равелине, доложив, что тот раскаи-
вается в своём поступке. Император принял это прошение и в июле 1799 года приказал 
освободить Чичагова, сказав при встрече: «Позабудем, что произошло, и останемся 
друзьями». Император при этом также разрешил ему жениться и 2 июля того же года 
вновь принял его на службу во флот в звании контр-адмирала, восстановив и в должно-
сти командира экспедиции к берегам Англии. Чичагов с вверенной ему эскадрой и де-
сантными войсками в скором времени вышел из Кронштадта и направился к остро-
ву Тексель, а в 1800 году возвратился в Санкт-Петербург, став начальником защиты 
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Кронштадта. За участие в Голландской экспедиции английский король Георг III наградил 
его драгоценной шпагой, украшенной бриллиантами. 

После убийства Павла I и вступления на российский престол Александра I, Чи-
чагов сразу оказался в числе приближённых императора: уже 12 марта 1801 года он был 
назначен в его свиту, 12 мая получил звание генерал-адъютанта, 15 сентября награж-
дён орденом Святой Анны 1-й степени с алмазами, 24 августа 1802 года занял должность 
члена Комитета по образованию флота и был назначен докладчиком Александру I по 
делам этого Комитета. В октябре того же года он был назначен управляющим делами 
вновь учреждённой Военной по флоту канцелярии, 16 ноября получил звание вице-
адмирала, 31 ноября назначен товарищем министра, а уже 31 декабря министром мор-
ских сил. По причине этих быстрых успехов, открытого высказывания симпатий к англий-
ским порядкам и отстаивания идеи освобождения крестьян достойного и независимого 
поведения он в скором времени вновь, как и при Павле I, нажил себе при дворе множе-
ство врагов — однако, со стороны императора пользовался большим доверием. Извест-
но, что между ними велась переписка. 20 ноября 1803 года награждён орденом Святого 
Александра Невского. С 1 января 1805 года сенатор и член Непременного совета. С 13 
ноября 1811 года — Государственного совета. 

На посту министра морских дел Чичагов вёл энергичную деятельность: стро-
ил эллинги, следил за развитием техники и вводил различные усовершенствования в 
морской практике, неоднократно направлял в Государственный совет записки и мнения 
по морским вопросам. 17 июля 1807 года ему было пожаловано звание адмирала. Будучи 
членом Государственного совета и Кабинета министров, Чичагов постоянно спорил со 
многими своими коллегами, и эти столкновения привели в конце концов к взятию им в 
1809 году отпуска, на время которого он отбыл за границу и фактически отошёл от служ-
бы, 28 ноября 1811 года он по собственному прошению был уволен с поста министра 
морских сил. С этого же дня, по возвращении из-за границы, был назначен «состоять при 
особе Государя Императора» постоянно дежурным генерал-адъютантом, то есть, еже-
дневно в 11 часов утра должен был являться во дворец и высказывать собственное мне-
ние по различным текущим вопросам. 

Участие в войне с Наполеоном 

7 апреля 1812 года Александр I назначил Чичагова командующим Дунайской 
армией, Черноморским флотом и генерал-губернатором Молдавии и Валахии, приказав 
осуществить разработанный лично им план военных действий, составленный императо-
ром под влиянием недовольства медлительностью Михаила Кутузова. Император пла-
ны никогда не составлял. У него были, по его пониманию, для этого сведующие 
люди. В данном случае Александр попросил об этом самого Чичагова. Отправляя 
Чичагова на юг, Александр I напутствовал бывшего морского министра словами: «Я Вам 
не даю советов, зная, что Вы — злейший враг произвола». Однако Кутузов ещё до 
прибытия Чичагова заключил мир с Османской империей, поэтому ему оказалось нечего 
делать на берегах Дуная, а план императора остался неосуществлённым. 

20 июля 1812 года Дунайская армия под командованием Чичагова выступила на 
Волынь на соединение с 3-й Западной армией Тормасова. В сентябре обе армии объ-
единилась и Чичагов стал главнокомандующим нового соединения. 

Во время Отечественной войны 1812 года Чичагов получил печальную извест-
ность, по причине чего Пётр Бартенев в предисловии к XIX-му тому «Архива князя Ворон-
цова» оставил о нём следующее мнение: «Чичагов принадлежит к скорбному списку 
русских людей, совершивших для Отечества несравненно менее того, на что они 
были способны и к чему были призваны»: речь идёт о его вине в исходе сражения при 
Березине, когда французы из-за медлительности преследовавших их русских войск суме-
ли переправить основные силы через эту реку. Но уже в XIX веке историками высказыва-
лись предположения, что его вина в случившемся намного меньше, чем это было принято 
предполагать. 
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К моменту прибытия Чичагова в Борисов, положение дел на этом участке фрон-
та было крайне тяжёлым: генерал Карл Ламберт, который должен был командовать аван-
гардом, был ранен, что не позволяло ему принимать участие в сражении. Александр Лан-
жерон не распорядился отдать приказ об осмотре и изучении местности будущего сраже-
ния, а времени для проведения инженерных работ не оставалось, поскольку атака непри-
ятеля могла начаться в любой момент. Земля промёрзла на значительную глубину, а в 
армии нашёлся лишь один офицер-инженер, способный руководить постройкой укрепле-
ния. Все эти обстоятельства делали для Чичагова фактически невозможным выполнение 
данных ему приказов, а именно — обустройства укреплённого лагеря под Борисовым и 
возведения укреплённых дефиле со стороны Бобра, которые должны были остановить 
французскую армию, и впоследствии блокировать пути отхода наполеоновских войск че-
рез Березину, для чего армия под командованием Чичагова должна была, действуя сов-
местно с армией Витгенштейна, нанести удар в тыл французским войскам. Оценив ситу-
ацию, Чичагов в итоге решил отказаться от исполнения этого плана (по свидетельству 
Высшего Разума Чичагов поступил правильно) и отправил дивизию авангарда под 
командованием, заменившего раненого Ламберта, Павла Палена для изучения местно-
сти. Однако, едва войска Палена выступили из Борисова, как почти сразу же столкнулись 
с армией маршала Удино и были вынуждены отступить, потеряв до 600 человек убитыми 
и ранеными и оставив в руках противника весь свой обоз (такой факт отсутствует). 

К тому времени как Чичагов возвратился из города Игумена, куда отправлялся 
по приказу Кутузова, в тщетной надежде преградить путь Наполеону, — Борисов уже 
был занят французами. Увидев это, он тут же решился атаковать их и, по некоторым дан-
ным, обратился к своему начальнику штаба Ивану Сабанееву со следующими словами: 
«Иван Васильевич, я во время сражения не умею распоряжаться войсками, при-
мите команду и атакуйте». Сабанеев повёл войска в атаку на французов, но был раз-
бит по причине несоразмерности в силах. Этот бой французы впоследствии описывали 
как крупную победу, в российской же печати цифры потерь Палена увеличили до 2000 
человек, и в таком виде известие об этом поражении дошло до столицы. Преднамерен-
ная фальсификация и навет! 

С этого момента Чичагов стал пользоваться дурной славой. После Березины 
общественность возложила на Чичагова всю вину за поражение, и он сделался предме-
том множества разнообразных насмешек, шуток, эпиграмм и даже «героем» басни Кры-
лова, выставлявшей Чичагова в весьма неприглядном свете. Некоторые открыто обви-
няли бывшего адмирала в измене, что не соответствовало действительности. При этом 
даже Кутузов отмечал, что выполнить первоначальный план не позволили ошибки не 
только Чичагова, но и Витгенштейна, не желавшего объединяться с ним, а также отсут-
ствие взаимодействия между отдельными войсковыми подразделениями. 

Свидетельство Высшего Разума по этому поводу: 

- вина Чичагова. и Витгенштейна в указанном деле составляет 0.00%; 

- вина Кутузова – 100%. 

Эмиграция и последние годы 

3 февраля 1813 года Чичагов «по болезни» отстранён от командования. 25 фев-
раля 1814 года получил бессрочный заграничный отпуск с сохранением содержания, по-
сле чего более не возвращался в Россию. Последние годы своей жизни он провёл в Ита-
лии и во Франции, где жил преимущественно в Париже или в окрестностях французской 
столицы, в местечке Со (О-де-Сен), где близко сошёлся с другим высокопоставленным в 
прошлом изгнанником, графом Ростопчиным. Высший Разум категорически отметает 
подобную дружбу, которой не было и не могло быть. 

Адмирал Чичагов после Березинской передряги невзлюбил Россию (ложь!), о 
которой, впрочем, говорят, отзывался он и прежде свысока (ложь!) и довольно стро-
го. Петр Иванович Полетика, встретившись с ним в Париже и прослушав его нарекания 
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всему, что у нас делается, наконец сказал ему с своею квакерскою (а при случае и язви-
тельною) откровенностью: «Признайтесь, однако же, что есть в России одна вещь, 
которая так же хороша, как и в других государствах». — «А что, например?» — 
спросил Чичагов. «Да хоть бы деньги, которые вы в виде пенсии получаете из 

России». Злопыхательство.— П. А. Вяземский 

В 1834 году отказался подчиниться указу Николая I о пятилетнем пребывании за 
границей и вернуться, за что 17 мая выведен из состава Государственного совета, а 17 
октября уволен со службы. Его имущество в России было секвестрировано. Принял ан-
глийское подданство. В том же году Чичагов полностью ослеп. Последние годы жизни 
жил у своей младшей дочери, графини Екатерины дю Бузе (du Bouzet), жены французско-
го моряка. Похоронен на кладбище в Со. 

С 1816 года Чичагов стал писать свои воспоминания — «Записки» — то на ита-
льянском, то на французском и английском языках, начав их с года рождения своего отца 
(1726) и доведя до 1834 года, когда ослеп. В них он сообщил много ценных исторических 
фактов из эпох царствования Екатерины II, Павла I и Александра I, давая характеристи-
ки многим государственным деятелям и приводя множество подробностей, основанных 
на неизвестных дотоле документах и письмах. Перед смертью он пожелал, чтобы воспо-
минания были сожжены, но дочь Екатерина умолила отца не делать этого. 

Семья и характер 

По воспоминаниям современников, Чичагов был умным и образованным челове-
ком, честным и «прямого характера». К «придворным знатным льстецам относился с 
большим невниманием, а к иным — даже с пренебрежением»; с низшими и подчинённы-
ми был приветлив. 

Жена — англичанка Элизабет Проби (ум. 1811), дочь капитана Чарльза Проби, 
начальника Чатемского порта. У супругов родились три дочери — Аделаида, или Адель 
(1800), Юлия (1802) и Екатерина (19.04.1807). 

От автора: ещё одна душа, читатель, с высокими нравственными ка-
чествами, пришедшая творить добро на Земле; оболганная, обвинённая в 
том, что душа никогда не могла совершить, ушла из жизни с «тяжёлыми око-
вами», которые множатся благодаря интернету. 

 

Фигнер Александр Самойлович 
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 Полковник Главного штаба, командир партизанского (диверсионно-
го) отряда в войне 1812 года, действовавшего в тылу французской армии на 

территории России, георгиевский кавалер. 

Фигнер Александр Самойлович. Годы жизни: 1787 – 1813. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: сила духа, чувство долга, «милость к падшим», патри-
отизм, авантюризм, проницательность, прозорливость, беззаветность, сооб-
разительность, рискованность, самообладание, хладнокровие, сила воли, сме-
лость, хитрость, непоколебимость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала военно-разведывательную деятельность. 
Душа выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть случайная в сражении. 

От автора: гениальность – за беззаветное служение Российскому гос-
ударству. 

Высочайшая благодарность военному разведчику Фигнеру 
Александру Самойловичу, Герою Отечественной войны 1812 года  
за честное и беззаветное служение Российскому государству. Он 
– Уникум Российской истории - один из немногих сделал за свою 

жизнь столько, сколько обычный индивид за 7 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Отечественная война 1812 года известна нам и как «малая война». То есть, вой-
на партизанская, давшая немало славных для отечественной истории имен. Основу пар-
тизанства составляли армейские «партии», по составу большие и малые. Одну из таких 
малых «партий» армейских партизан и возглавил бесстрашный капитан-артиллерист 
Александр Фигнер. 

О его поразительно дерзких и удачных действиях в русской армии ходили леген-
ды. Имя Фигнера известно россиянам со школьной скамьи наряду с именами Кутузова и 
Багратиона, Барклая-де-Толли и Надежды Дуровой. Только слава у него особая – 
партизанская из «грозы 12-го года. 

Он родился в семье русского офицера и получил хорошее домашнее образова-
ние. Свободно владел французским и итальянским языками, знал и другие. Преуспел в 
изучении артиллерийских и других военных наук. Закончил 2-й кадетский корпус, был од-
ним из лучших в выпуске 1805 года. 18-летний Александр Фигнер армейскую службу 
начал подпоручиком в полевой артиллерии. Он сразу заявил о себе как деятельный и 
распорядительный офицер. С самого начала действительной службы начальники давали 
ему блестящие характеристики. Товарищей поражала его энергичность, нацеленность на 
отважный поступок, к чему он умел «побуждать» и других. 

Один из сослуживцев писал о Фигнере так: «Презренность ко всякой опасно-
сти и беспримерная отважность показывали в нем всегдашнюю неустрашимость и 
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присутствие духа». Лучшей характеристики ему, пожалуй, и дать трудно. Первый риско-
ванный поступок Фигнера, давший ему известность, был совершен в ходе Русско-
турецкой войны, в 1810 году. Он провел смелую рекогносцировку крепости Рущук, дав ко-
мандованию весьма ценные данные о силе ее укреплений и гарнизона. Наградой моло-
дому офицеру за эту разведку стал орден Святого Георгия 4-й степени. 

Войну 1812 года он встретил в чине штабс-капитана, в должности командира 3-й 
легкой роты 11-й артиллерийской бригады из состава 1-й Западной армии. Тогда ему бы-
ло всего 22 года. Первый раз ему удалось отличиться в деле против французов у села 
Лубино. В том бою пушкари Фигнера, заняв выгодную для боя позицию за рекой Стро-
ганная, успешно отбили атаки неприятельской пехоты. Офицер сумел отличиться не 
только как командир роты легкой артиллерии. Его доблесть в бою у Лубино была отмече-
на уже приказом нового главнокомандующего русской армии М.И. Голенищевым-
Кутузовым. В приказе говорилось: «…Артиллерии штабс-капитан Фигнер за отлич-

ную храбрость в сражении 7 августа, где, будучи со стрелками, взял в плен неприя-
тельского капитана, производится по высочайше данной мне власти в капитаны…» 

Партизаном он стал с «легкой руки» начальника армейского штаба генерала А.П. 
Ермолова. Когда Главная армия оставила Москву, Александр Фигнер обратился к нему с 
предложением собрать сведения о французской армии и при возможности совершить по-
кушение на самого Наполеона. Ермолов доставил артиллерийского офицера к главно-
командующему, и тот удовлетворил ходатайство своего начальника штаба. Фигнер пере-
оделся в крестьянскую одежду и отправился в первопрестольную столицу, занятую 
французами. Он добрался до нее пешком, беспрепятственно оказался в городе, составив 
себе из москвичей небольшой отряд разведчиков. Днем бродил по улицам, «терся» среди 
пьяных Наполеоновских солдат, вслушивался в их разговоры. Те и не подозревали о том, 
что «русский мужик» свободно понимает их речь. Ночью Фигнер менял тактику своих 
действий. Его городские партизаны совершали дерзкие нападения на шайки мародер-
ствующих французов, делая ночные улицы и переулки для них небезопасными. О своих 
московских делах Александр Фигнер впоследствии рассказывал, к примеру, следующее: 
«…Хотелось мне пробиться в Кремль, к Наполеону, но один каналья-гвардеец, сто-
явший на часах у Спасских ворот, несмотря на мою мужицкую фигуру, шибко уда-
рил меня прикладом в грудь. Это подало подозрение, меня схватили, допрашива-
ли: с каким намерением я шел в Кремль. Сколько ни старался притвориться дура-
ком и простофилей, но меня довольно постращали и с угрозой давали наставле-
ние, чтобы впредь не осмеливался ходить туда, потому что мужикам возбраняется 
приближение к священному пребыванию императора». Ермоловский разведчик оста-
вил Москву во второй половине сентября. При выходе из столицы он сумел достать себе 
«французский билет» на имя крестьянина-хлебопашца из Вязьмы. Этот документ в самом 
скором времени сослужил ему хорошую службу. 

Александр Фигнер действовал смело и неординарно. Так, его «пленил», взяв в 
проводники, небольшой неприятельский отряд, следовавший из Можайска. Первой же 
ночью он бежал из вражеского стана и присоединился к своему отряду, находившемуся 
неподалеку в лесу. Партизаны внезапно напали на французов, пленив на месте ночлега 
большую их часть. Среди пленных оказался немецкий полковник из Ганновера. После 
этого капитан А.С. Фигнер прибыл в Тарутинский лагерь. Информация, которую он до-
ставил главнокомандующему, оказалась весьма ценной и объективной. Ермолов в своих 
«Записках» свидетельствовал о последующем решении генерал-фельдмаршала М.И. 
ГоленищеваКутузова: «…Князь Кутузов был весьма доволен первыми успехами его 
партизанских действий, нашел полезным умножить число партизан и вторым после 
Фигнера назначен гвардейской конной артиллерии капитан Сеславин». В своих при-
казах по русским войскам главнокомандующий не раз сообщал об успешных действиях 
армейских партизан. К примеру, в приказе от 26 сентября 1812 года была дана такая 
оценка боевым делам фигнеровского отряда: 
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«…Отряд, посланный для поисков над неприятелем, в окрестностях Моск-
вы истребил в короткое время продовольствие в селах между Тульскою и Звени-
городскою дорогою, побил до 400 человек, на Можайской дороге взорвал парк, 
шесть батарейных орудий привел в совершенную негодность, а 18 ящиков взорва-
ны, причем взяты (в плен) полковник, четыре офицера и 58 рядовых и несколько 
побито… Капитану Фигнеру за исправное исполнение порученного изъявляю дела 
благодарность…» 

Высшей же оценкой партизанства А.С. Фигнера стало кутузовское доверие: ка-
питан артиллерии получил право сформировать отряд по своему усмотрению. Так в ря-
дах русской армии с 26 сентября появился особый отряд численностью около 800 бойцов. 
В него вошли ахтырские гусары и харьковские драгуны, казаки и уланы. Фигнер «осед-
лал» дорогу между Москвой и Можайском, став грозой для небольших частей французов, 
двигавшихся по ней. Он всегда находил поддержку у местных жителей. Можайская дорога 
стала крайне опасной для иноземных завоевателей. Об успешности его действий не раз 
доносилось императору Александру I. Так, генерал-фельдмаршал М.И. Голенищев-
Кутузов в рапорте государю от 1 октября, среди прочего, сообщал об успехах армейских 
партизанских отрядов и ходатайствовал о производстве капитана Фигнера в подполков-
ники. Основания для этого были веские: только за два дня – 28 и 29 сентября – его отряд 
взял в плен вражеских четырех офицеров и 200 нижних чинов. 

Фигнер оказался прекрасным разведчиком. Переодевшись в форму французско-
го офицера, он бесстрашно проникал в расположение Наполеоновских войск. Добыва-
лись ценные сведения, и готовилась почва для нападения на неприятеля. Часто это де-
лалось под вечер и в самых неожиданных местах. Командование Великой армии было 
обеспокоено успехами партизанского отряда. За голову капитана Фигнера или за содей-
ствие в его поимке было назначено большое вознаграждение. 

Когда французская армия начала отступать на запад, фигнеровские партизаны 
не знали усталости в своих трудах. Они особо отличились при взятии города Вязьмы. 
Фигнер участвовал в совместной операции партизанских отрядов Д.В. Давыдова, А.Н. 
Сеславина и кавалерии графа Орлова-Денисова у Ляхова, где перед ними сложила 
оружие бригада генерала Ожеро: 60 офицеров и 2000 рядовых. В ноябре А.С. Фигнер 
производится в полковники. Его партизанский отряд с началом 1813 года двинулся на за-
пад впереди главных сил русской армии. Велась разведка, коммуникации французов про-
должали для них оставаться опасными. 

Осенью Фигнер погиб. На земле Саксонии его партизаны, переправившись через 
реку Эльбу, в километре от берега неожиданно столкнулись с большим отрядом враже-
ской кавалерии. Произошел бой, и фигнеровцам пришлось отступить к реке с потерей 
большого числа людей. Партизаны начали переправу на противоположный берег. Пол-
ковник Фигнер был уже близок к нему, когда один из гусар, теряя последние силы, ухва-
тился за лошадь командира. Тот попытался спасти его, но оба они, отдав борьбе с тече-
нием последние силы, пошли на дно. Это случилось 1 октября 1813 года. Достоверность 
изложения событий 88%. 
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Храповицкий Матвей Евграфович 

 

 

Командир лейб-гвардии Измайловского полка во вре-
мя Отечественной войны 1812 года, генерал от инфантерии, генерал-

адъютант, военный губернатор Петербурга в 1846-47 гг. 

Храповицкий Матвей Евграфович. Годы жизни: 1784 – 1847. 

Душа земная средняя, её развитость ни момент рождения 22 э.е.. на 
уод из жизни 30 э.е. 

Качества жизни: совесть, доброта, благожелательность, честность, 
порядочность, сознательность, добросовестность, обязательность, сила ду-
ха, чуткость, внимательность, отзывчивость, заботливость, сочувствие, со-
страдание, справедливость, благородство, бескорыстие, великодушие, сопе-
реживание, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые 
помыслы, экстраординарность, толерантность, «милость к падшим», патри-
отизм, ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, 
принципиальность, пунктуальность, сообразительность, оригинальность, ди-
пломатичность, разносторонность интересов, самообладание, хладнокровие, 
сила воли, стойкость, смелость, доблесть, героизм, непоколебимость, гени-
альность 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

От автора: гениальность – за беззаветное служение Российскому гос-
ударству. 

Выдающийся военачальник и государственный деятель, 
честнейший и благороднейший человек, доблестный Патриот 

России, Герой Отечественной войны 1812 года Храповицкий Мат-
вей Евграфович – Уникум Российской истории: он один из немно-

гих сделал за свою жизнь столько, сколько обычный  
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индивид за 8 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Родился 9 (20) августа 1784 года в дворянской семье отставного поручика Ев-
графа Яковлевича Храповицкого. 

В возрасте семи лет поступил в Сухопутный шляхетский кадетский корпус, а в 
1797 году был назначен камер-пажом к великому князю Константану Павловичу, кото-
рый, отправляясь в армию Александра Суворова, действовавшую в Италии против 
французов, взял с собой 14-летнего Храповицкого. 

За отличие в баталии при Треббии Храповицкий получил (20 июля 1799 года) 
первый офицерский чин поручика и уже 4 августа 1799 года принял участие в сражении 
при Нови. За храбрость он был произведён в поручики в лейб-гвардии Измайловский 
полк. В походе в Швейцарию служил с отличием, и Суворов неоднократно упоминал о 
нём в донесениях к императору Павлу; за эту кампанию он получил шпагу со знаком ор-
дена Святой Анны 3 степени. 

В 19 лет Храповицкий был уже полковником (с 11 декабря 1803 года) и, коман-
дуя батальоном Измайловского полка, участвовал в 1805 году в Войне третьей коалиции. 

В день Аустерлицкого сражения гвардия стояла на позиции в версте от ручья 
Вальк-Мюле. В самый разгар сражения Храповицкий, по личному приказанию импера-
тора Александра, повёл свой батальон к центру позиции на Праценские высоты с раз-
вернутыми знаменами и музыкой, куда Наполеон направлял свой главный удар. Блестя-
щая атака, произведённая Храповицким, произвела на монарха впечатление и 24 фев-
раля 1806 года он был награждён орденом Святого Георгия 4-го класса № 687 

В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении 20 
ноября при Аустерлице против французских войск. 

29 октября 1811 года Храповицкий назначен командиром лейб-гвардии Измай-
ловского полка, с которым его и застала Отечественная война 1812 года. Отличился во 
время сражения при Бородино, где был ранен пулей в ногу навылет. 21 ноября произве-
дён в генерал-майоры со старшинством от 26 августа 1812 года. 

Во время заграничных походов 1813—1814 годов командовал гвардейской брига-
дой и участвовал в сражениях при Люцене, Бауцене и Дрездене. За отличие был пожало-
ван орденом Св. Анны I степени с алмазными знаками. 18 августа 1813 года, во время 
сражения при Кульме был ранен в ногу и вернулся к командованию бригадой только в 
феврале следующего года. 

После окончания военных действий был назначен 30 августа 1816 года генерал-
адъютантом и с 30 августа 1818 года командовал 3-й гренадерской дивизией. 12 декабря 
1824 года произведён в генерал-лейтенанты. Назначен санкт-петербургским военным гу-
бернатором 7 апреля 1846 (по апрель 1847). В этот период начато строительство водо-
провода в Московской и Литейной частях. На берегу Невы построен дом с «водокачаль-
ной машиной». Вновь создан императорский парусный яхт-клуб. Сооружено локомотив-
ное депо Николаевской железной дороги. На Александровском заводе начали строить 
паровозы и первые российские вагоны к открытию железной дороги Санкт-Петербург — 
Москва. 15 мая 1846 основано Императорское русское археологическое общество. Осно-
ван Комитет Общества попечительного о тюрьмах. Создано общество посещения бедных 
просителей и открыт приют для девочек арестованных родителей. Вышли в свет альма-
нахи «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник». 

17 апреля 1846 года назначен членом Государственного совета, 18 октября того 
же года — членом Комитета министров. Был председателем Попечительского совета за-
ведений общественного призрения в Санкт-Петербурге (1839—1847). 
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Скончался 31 марта (12 апреля) 1847 на 63-м году жизни. Похоронен в Троице-
Сергиевой приморской пустыни в Петербурге. Достоверность изложенных событий 
86%. 

 

Шаховской Иван Леонтьевич 

 

 

Генерал от инфантерии, генерал, состоящий при Особе Его Величе-
ства, из рода Шаховских.  

Младший брат сенатора Николая Леонтьевича Шаховского (1757—
1837). 

Шаховской Иван Леонтьевич. Годы жизни: 1777 – 1860. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е.. на 
уход из жизни 30 э.е. 

Качества души: совесть, доброта, благожелательность, честность, 
порядочность, сознательность, добросовестность, обязательность, сила ду-
ха, чуткость, внимательность, отзывчивость, заботливость, сочувствие, со-
страдание, справедливость, благородство, бескорыстие, великодушие, сопе-
реживание, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые 
помыслы, экстраординарность, толерантность, «милость к падшим», патри-
отизм, прозорливость, ответственность, дисциплинированность, целе-
устремлённость, принципиальность, пунктуальность, сообразительность, 
оригинальность, дипломатичность, разносторонность интересов, мудрость, 
самообладание, хладнокровие, сила воли, стойкость, смелость, доблесть, ге-
роизм, непоколебимость, гениальность 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 
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От автора: гениальность – за беззаветное служение Российскому гос-
ударству. 

Выдающийся военачальник и государственный деятель, 
честнейший и благороднейший человек, доблестный Патриот 

России, Герой Отечественной войны 1812 года Шаховской Иван 
Леонтьевич – Уникум Российской истории: он один из немногих 
сделал за свою жизнь столько, сколько обычный индивид за 9 

жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Происходил из древнего княжеского рода Рюриковичей Игоревичей. Получил хо-
рошее домашнее образование. В 8 лет был записан сержантом в лейб-гвардии Измай-
ловский полк, а в 16 лет переведен в лейб-гвардии Семеновский полк. Из него в 18 лет 
вышел в армию в чине капитана Херсонского гренадерского полка. 

В том же 1794 году получил боевое крещение в Польской кампании, будучи в де-
лах при Крупицах, Брест-Литовске, Кобылке. В 17 лет за «гренадерские отличия» князь 
Иван Шаховской производится в штабс-капитаны. Георгиевским кавалером стал за су-
воровский штурм варшавского пригорода Праги: «первым овладел бастионом…, отбил 
пушку и, поражая оною мятежников, принудил сдаться до 300 человек». В 22 года он 
уже полковник. В 1802 году состоялся перевод в лейб-гвардии Егерский батальон, а в 
следующем году князь И.Л. Шаховской становится его командиром. А еще через год 27-
летний Рюрикович жалуется в генерал-майоры. Затем он получает шефство над 20-м 
егерским полком (с 1809 по 1814 год), одним из лучших в русской армии. Участвует в Рус-
ско-прусско-французской войне. Отличается в бою под Чарновом, где получил ранение 

пулей навылет в левую руку, и награждается орденом Святого Владимира 3-й степени. 

Отечественную войну начал командиром 3-й егерской бригады (20-й и 21-й полки) 
3-й пехотной дивизии генерала П.П. Коновницына. Генерал-майор князь Шаховской 
успешно командовал своими стрелками в сражениях при Витебском и Смоленске. В по-
следнем случае его бригада прикрывала отход из горящего города 4-й пехотной дивизии. 
В ходе Бородинского сражения егеря Шаховского находились в Утицком лесу, на край-
нем левом фланге кутузовской армии. Князь «отлично командовал вверенной ему ча-
стью», блеснув распорядительностью. Главное участие его егерей в битве вырази-
лось в том, что они вместе с Минским пехотным полком отразили попытку Напо-
леоновских войск «отрезать ген. Багговута от бригады ген. графа Ивелича». Егер-
ская пехота у Утицы умело вела огневой бой с вражескими стрелками. За Бородино князь 
И.Л. Шаховской 1-й был награжден Золотым оружием, украшенным алмазами, – шпагой 
с надписью «За храбрость». 31 августа он назначается командиром 3-й пехотной дивизии 
вместо Коновницына, ставшего дежурным генералом штаба Главной армии. Со своей ди-
визией князь Шаховской участвует в изгнании Наполеона из пределов России, отлича-
ясь в сражениях на реке Чернишне, при Малоярославце и Красном. Был награжден орде-
нами Святой Анны 1-й степени и Святого Владимира 2-й степени. 

Заграничные походы русской армии начались для него с участия в деле под 
польским городом Калишем, где была «решена» судьба 7-го (саксонского) корпуса Вели-
кой армии. Для Наполеона, начавшего воссоздавать сильную армию, это было чувстви-
тельным ударом. Генерал-майор князь И.Л. Шаховской, шеф 20-го егерского полка 22 
февраля 1813 года был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени: «В воздаяние 
отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против саксонских войск 
1-го февраля при Калише». В 1813 году полки 3-й пехотной дивизии участвуют в сраже-
ниях при Лютцене, Бауцене, Пирне, Кульме и в «Битве народов» под Лейпцигом. Награ-
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дой для дивизионного командира за эту военную кампанию стал чин генерал-лейтенанта. 
Когда война в 1814 году была перенесена на французскую территорию, князь Шахов-
ской становится участником событий на поле брани при Барсюр-Обе, Труа и Фершампе-
нуазе. За взятие Парижа награждается орденом Святого Александра Невского.  

После окончания эпохи Наполеоновских войн Иван Леонтьевич продолжает 
службу в Российской Императорской армии, став в 1817 году командиром 2-й гренадер-
ской дивизии. Через шесть лет становится во главе Гренадерского корпуса. Занимался 
устройством военных поселений в Новгородской области. В 1826 году производится в ге-
нералы от инфантерии. Когда началось Польское восстание 1830–1831 годов, его корпус 
входит в состав действующей армии. При взятии Варшавы князь И.Л. Шаховской, ко-
мандуя одной из штурмовых колонн, лично возглавлял штыковые атаки своих гренадер у 
Вольской заставы, демонстрируя подчиненным и польским мятежникам свое бесстрашие 
и умение вести за собой людей. В высочайшем наградном указе к Военному ордену Свя-
того великомученика и победоносца Георгия 2-й степени на командира Гренадерского 
корпуса говорилось кратко: «За штурм Варшавы 26-го августа 1831 года». За это же отли-
чие император Николай I назначает Рюриковича шефом Екатеринославского гренадер-
ской полка, который впоследствии будет называться лейб-гренадерским под № 1. После 
падения Варшавы генералу от инфантерии Шаховскому поручается преследование 
разбитой польской армии до прусской границы. Наградой за эту умело проведенную опе-
рацию стал орден Святого Владимира высшей 1-й степени. 

В 1832 году по личному прошению Шаховской «увольняется от командования 
гренадерским корпусом» и назначается членом генерал-аудиториата. Через четыре года 
он становится его председателем с оставлением в звании шефа Екатеринославского гре-
надерского полка. С 1839 года – член Государственного совета. Государь благосклонно 
относился к князю из Рюриковичей, помня его военные заслуги. Он жалует его высшей 
орденской наградой Российской империи – орденом Андрея Первозванного и чином гене-
рал-адъютанта. В 1856 году уже престарелый генерал от инфантерии назначается 
начальником государственного ополчения столичной Санкт-Петербургской губернии. Был 
похоронен в соборе Новодевичьего монастыря в городе на Неве. 

 

Шостаков (Шостак) Герасим Алексеевич 
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Российский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-
майор Русской императорской армии. 

Шостаков Герасим Алексеевич. Годы жизни: 1756 – 1837. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 30 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, великоду-
шие, бескорыстие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», патриотизм, экстраординарность, самооблада-
ние, хладнокровие, сила воли, стойкость, смелость, героизм, доблесть, непо-
колебимость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 15 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 

От автора: гениальность – за беззаветное служение Российскому гос-
ударству. 

Выдающийся военачальник, честнейший и благородней-
ший человек, доблестный Патриот России, Герой Отечественной 
войны 1812 года Шостаков Герасим Алексеевич – Уникум Россий-
ской истории: он один из немногих сделал за свою жизнь столь-

ко, сколько обычный индивид за 8 жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Происходил «из малороссийского шляхетства». В 19 лет российский дворянин 
Герасим Шостаков поступил рядовым в Ахтырский гусарский полк. Боевое крещение по-
лучил в Крыму, участвуя в военных кампаниях против Крымского ханства в 1777–1779 и 
1782 годах. В ходе «Второй екатерининской турецкой войны» в чине вахмистра участво-
вал в потемкинской осаде Очаковской крепости. Был пожалован Золотым Очаковским 
крестом, приравненным к Георгиевским наградам. В том же 1788 году был назначен адъ-
ютантом «с выслугой за корнетский чин трех лет», то есть, стал гусарским офицером. В 
1790 году «находился» при взятии крепости Килия на дунайских берегах. Через два года 
жалуется чино-поручика. Отличиться офицеру Ахтырского гусарского полка довелось в 
Польских кампаниях 1792 и 1794 годов. За доблесть в сражении при Мацейовицах полу-
чил производство в ротмистры. «Был при штурме Праги», варшавского предместья. Удо-
стоился Золотого креста за Прагу на Георгиевской ленте. 

В июле 1803 года его переводят в Елисаветградский гусарский полк, хорошо зна-
комый ему по штурму Праги. В декабре 1808 года следует производство в полковники, а в 
мае 1810 года Шостаков назначается командиром этого полка. Шел ему уже 54-й год, и 
опыта кавалерийской службы и в мирное, и военное время было не занимать. 
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Отечественную войну Елисаветградский гусарский полк (его действующие эскад-
роны) встретил в рядах 1-й Западной армии, будучи в составе 2-го пехотного корпуса ге-
нерала К.Ф. Багговута. От границы до Вильно гусары (вместе с егерскими и 1-м Бугским 
казачьим полками) отступали в составе корпусного авангарда. Подчиненные полковника 
Г.А. Шостакова участвовали в арьергардных боях при корчме Кочергишки (полк лишился 
57 человек), у Островно, при Витебске, под Поречьем. В Бородинском сражении елиса-
ветградские гусары, находившиеся на правом фланге русской позиции, потеряли 39 че-
ловек. Их командир был награжден орденом Святой Анны 2-й степени. 

После ухода русской армии с поля Бородина полк, почти полностью сохранивший 
свой состава в день 26 августа, был назначен в ее арьергард, а затем в отряд генерала 
И.С. Дорохова. В арьергардных схватках командир елисаветградцев получил ранение 
пулей в левую ногу и был награжден Золотым оружием (саблей) «За храбрость». Во вто-
рой период Отечественной войны 1812 года (после оставления Москвы) Елисаветград-
ский гусарский полк участвовал почти во всех крупных событиях – сражениях при Спас-
Купле, Малоярославце и Вязьме, под Дорогобужем и Красным. Гусарской легкой кавале-
рии, равно как и казачьей коннице, приходилось действовать в авангарде Главной рус-
ской армии, постоянно держать в напряжении походные колонны армии императора 
французов днем и ночью, партизанить, лишать врага провианта и отдыха. 

За отличие под Красным полковник Г.А. Шостаков был награжден алмазными 
знаками к уже имеемому ордену Святой Анны 2-й степени. Боевых наград удостоились и 
многие его подчиненные, как офицеры, так и нижние чины. Полк вел неотступное пресле-
дование неприятеля до самой линии государственной границы – до границ с Герцогством 
Варшавским. Он вошел в состав тех войск, которые действовали на польской территории, 
«находился при взятии Кракова». С декабря 1812 года, после реорганизации кавалерии 
русской армии, Елисаветградский полк вошел в состав 1-й гусарской дивизии. В ходе За-
граничного похода действовал в составе корпуса генерала П.Х. Витгенштейна (в союз-
ной Богемской армии). 

В кампании 1813 года шостаковские гусары сражались при Гросс-Беерене и 
Денневице. Они особенно отличились при преследовании французов, стремившихся 
укрыться в сильной крепости Торн. За это дело полковой командир был пожалован орде-
ном Святого Владимира 2-й степени. В сентябре того же года удостоился чина генерал-
майора. «Битва народов» под немецким городом Лейпцигом стала одной из самых ярких 
страниц в полковой биографии. Новоиспеченный кавалерийский генерал русской армии 
получил контузию выше колена в левую ногу и награжден второй Золотой саблей «За 
храбрость», но теперь уже украшенной алмазами.  

Когда война пришла на французскую территорию, Герасим Алексеевич за отли-
чия на полях брани дважды награждается высокими орденами. За действия в сражении 
при Краоне удостоился ордена Святой Анны 1-й степени. Военный орден Святого вели-
комученика и победоносца Георгия 3-й степени получил за бои при Ремсе и Сен-Дизье. С 
мая 1814 года он стал по высочайшему указу шефом Елисаветградского гусарского пол-
ка. Под умелым командованием Шостакова полк елисаветградских гусар стал одним из 
самых известных в рядах русской армии. Он дважды при нем удостаивался коллективных 
наград. В апреле 1813 года полк удостоился 22 серебряных труб с надписью «За отличие 
при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года». В октябре 1814 
года полку были пожалованы почетные знаки на кивера «За отличие». Больше воевать 
генерал-майору Г.А. Шостакову не пришлось, хотя он был участником Второго похода 
русской армии во Францию 1815 года. В тех событиях он командовал 2-й бригадой 2-й Гу-
сарской дивизии. Через три года Георгиевский кавалер, обладатель Золотых крестов за 
Очаков и Прагу, был уволен по прошению в отставку «по болезни» с мундиром и полной 
пенсией. В отставке с 30 декабря 1833 года. Герасим Алексеевич Шостаков умер в 
1837 году. Достоверность изложения событий 89%. 
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Щербатов Алексей Григорьевич 

 

 

Генерал от инфантерии, генерал-адъютант, из княжеского ро-
да Щербатовых. 

Сменил Д. В. Голицына в качестве московского градоначальни-
ка «военного генерал-губернатора» (июнь 1843-1848). 

Сын верейского уездного предводителя дворянства князя Григория 
Алексеевича Щербатова и его второй жены Настасьи Николаевны, урождён-

ной княжны Долгорукой. Правнук сенато-
ров А. Г. Долгорукова и Г. А. Урусова,  

старший брат генерал-майора Николая Щербатова. 

Щербатов Алексей Григорьевич. Годы жизни: 1776 – 1848. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е, на 
уход из жизни 30 э.е. 

Качества души: совесть, доброта, благожелательность, честность, 
порядочность, сознательность, добросовестность, обязательность, сила ду-
ха, чуткость, внимательность, отзывчивость, заботливость, сочувствие, со-
страдание, справедливость, благородство, бескорыстие, великодушие, сопе-
реживание, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, экс-
траординарность, толерантность, «милость к падшим», патриотизм, от-
ветственность, дисциплинированность, целеустремлённость, принципиаль-
ность, пунктуальность, сообразительность, оригинальность, дипломатич-
ность, разносторонность интересов, мудрость, самообладание, хладнокровие, 
сила воли, стойкость, смелость, доблесть, героизм, невозмутимость, непоко-
лебимость, смешливость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 15 э.е. Высо-
кообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 
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От автора: гениальность – за беззаветное служение Российскому гос-
ударству. 

Выдающийся военачальник и государственный деятель, 
честнейший и благороднейший человек, доблестный Патриот 

России, Герой Отечественной войны 1812 года Щербатов Алексей 
Григорьевич – Уникум Российской истории: он один из немногих 
сделал за свою жизнь столько, сколько обычный индивид за 8 

жизней.  

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо 
живших и ныне живущих. 

Происходил из древнего княжеского рода Рюриковичей. Игоревичей. В пять лет 
был записан солдатом в лейб-гвардии Измайловский полк, получив отпуск для получения 
домашнего образования. Через год стал сержантом. Через восемь лет переведен в лейб-
гвардии Семеновский полк. В неполные 16 лет получил производство в первый офицер-
ский чин прапорщика, эполеты которого юный князь носил долгих шесть лет. При импе-
раторе Павле I служебная карьера Алексея Щербатова резко пошла в гору. В 1798 году 
он жалуется в капитаны, а через четыре месяца – в полковники. В ноябре 1800 года ста-
новится генерал-майором (в 24 года) и назначается шефом Тенгинского мушкетерского 
полка. 

В 1804 году 28-летний генерал увольняется «по болезни» в отставку. Через год 
он возвращается на службу и «определяется» императором Александром I шефом 
формировавшегося Костромского мушкетерского (с 1811 года – пехотного) полка. В этой 
должности князь из Рюриковичей Игоревичей находился до конца 1814 года, то есть, до 
окончания участия России в войнах против наполеоновской Франции. Боевое крещение (и 
сразу отличившись) получил в ходе Русско-прусско-французской войны 1806–1807 годов. 
В сражении при Голымине стал Георгиевским кавалером. Совершенный им командирский 
подвиг заключался в следующем. Попав под удар неприятеля его, еще не обстрелянный, 
полк «обратился в бегство». Видя это, князь Щербатов с полковым знаменем в руках 
бросился вперед и порывом бесстрашия увлек за собой солдат, «чем и удержал наш ле-
вый фланг»: французы были отброшены назад. За личную доблесть в Голыминском сра-
жении полковой шеф пехотинцев-костромичей «в воздаяние отличного мужества и храб-
рости» удостаивается Военного ордена Святого Георгия 4-й степени. То есть, боевое 
крещение для Щербатова оказалось геройским. В той войне на земле Восточной Прус-
сии он участвовал также в бою у Гоффа и в сражении при Прейсиш-Эйлау. Они стали для 
него школой командирского становления. В 1807 году находился при обороне города 
Данцига, осажденного французскими войсками, фактически командуя его гарнизоном. 
Защитники Данцига сдались на почетных условиях, по которым они не могли участвовать 
в войне против Наполеона в течение года. Русский генерал, который этому «предпочел 
плен», был представлен императору французов и отпущен из плена последним без вся-
ких условий. Затем князю А.Г. Щербатову довелось поучаствовать в войне с Турцией. В 
1809–1811 годах состоял в рядах Молдавской армии. При штурме крепости Рущук (ныне 
Русе) получил ранение пулей в грудь навылет, идя в первом ряду пехотинцев, идущих на 
приступ. В феврале 1811 года назначается начальником 18-й пехотной дивизии. 

В ходе Отечественной войны командовал сперва 22-й, затем снова 18-й (входив-
шей в состав 3-й Обсервационной армии генерала А.П. Тормасова) пехотными дивизи-
ями. Участвовал в сражениях под Брест-Литовском, Кобрином и Городечной. У Кобрина 
князь Щербатов командовал отрядом в составе 6 батальонов пехоты, 8 эскадронов ка-
валерии, казачьего полка при 12 орудиях. Штурм уездного города Гродненской губернии 
на реке Мухавец стал первой (по свидетельству Высшего Разума – третьей) крупной 
победой русского оружия в начавшейся Отечественной войне. Наградой князю стал ор-
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ден Святой Анны 1-й степени. В сражении с австрийцами и саксонцами при Городечне, 
местечке близ Кобрина, командовал 3-м корпусом тормасовской армии, находившимся 
сперва в резерве. Однако в деле 31 июля наполеоновские корпусные командиры генера-
лы Шварценберг и Рейнье сумели овладеть инициативой: саксонцы, перейдя плотину у 
деревни Большое Поддубье, обнаружили дорогу через лес, через который можно было 
атаковать левый фланг русских. Однако русские конные разъезды обнаружили наступа-
тельное движение саксонцев. Тормасов прикрылся от неприятеля резервным корпусом. 
К 8 часам утра князь Щербатов уже выстроил свою пехоту двумя линиями и поставил на 
позиции батареи: неожиданного удара из леса у саксонцев не получилось. В 11-м часу 
саксонская пехота начала атаку под артиллерийским огнем противника. В ответ Щерба-
тов ввел в дело Тамбовский пехотный полк и батальон костромичей. Когда саксонцы по-
пытались было перейти через болотистый ручей, перегороженный в двух местах плоти-
нами, они были остановлены огнем русских стрелков. Так началось сражение при Горо-
дечне… Наступившая темнота прекратила сражение. Потери саксонцев и австрийцев не-
многим (намного. В.Р.) превысили потери русских. Однако ввиду численного превосход-
ства неприятеля генерал Тормасов приказал сражавшимся войскам отойти за реку 
Стырь. За Городечну генерал-майор князь А.Г. Щербатов удостоился ордена Святого 
Георгия 3-й степени. В ноябре командовал войсками, защищавшими Борисов. Не имея 
возможности удержать город от подошедших в значительных силах французов, отступил 
за реку Березину и сжег за собой мост. События у переправ через Березину разворачи-
вались быстро. В бою у селения Стахова французские кирасиры расстроили пехоту про-
тивника. Князь Щербатов едва не попал в плен, но был отбит подоспевшими гусарами 
Павлоградского полка. После Березинской переправы он со своей дивизией участвовал в 
преследовании остатков Великой армии до Вильно и занятии этого города. 

Кампания 1813 года стала в биографии Щербатова едва ли не самой славной 
страницей. За осаду и взятие крепости Торн награждается орденом Святого Владимира 
2-й степени. Был в деле под Кенигсвертом. В сражении при Бауцене получил контузию 
пулей в грудь и удостоился алмазных знаков к ордену Святой Анны 1-й степени. В мае 
производится в генерал-лейтенанты. Вскоре назначается командиром 6-го пехотного кор-
пуса, входившего в состав союзной Силезской армии. Щербатов отличается в сражении 
на реке Кацбах. Награждается орденом Святого Александра Невского за то, что под Ле-
венбергом разбивает дивизию генерала Пюто.  

За «Битву народов» у Лейпцига удостоился Золотой шпаги «За храбрость», 
украшенной алмазами. Славной для Щербатова оказалась и кампания 1814 года на 
французской территории. В сражении при Бриеннле-Шато его корпус взял 3 тысячи плен-
ных, а среди трофеев оказалось 28 орудий. Следует новое большое отличие – при Ла-
Ротьере (командовал штыковой атакой на центр французской позиции), отмеченное ор-
деном Святого Георгия 2-й степени. Для корпусного командира это была полководческая 
награда. Полки 6-го пехотного корпуса участвовали в сражениях при Лаоне и Краоне, 
осаждали город-крепость Суассон, во взятии Парижа. У Линьи французский авангард 

маршала Виктора, атакованный русскими, был обращен в бегство. 

В 1816 году князь Алексей Григорьевич Щербатов жалуется в генерал-
адъютанты, а в 1823 году производится в генералы от инфантерии. В следующем году 
принимает командование над 4-м пехотным корпусом. Из-за личных знакомств со многи-
ми членами тайного Южного общества подозревался императором Николаем I в связях 
с заговорщиками-декабристами. В начале 1826 года фактически отказался подавить во-
оруженной рукой выступление Черниговского пехотного полка. Вместо 4-го корпуса ему 
вверяется командование над 2-м пехотным корпусом. 

 Во время Польского восстания 1830–1831 годов князь Щербатов был поставлен 
во главе Гвардейского корпуса, подчиненного великому князю Михаилу Павловичу. Отли-
чился при защите Жолтковской переправы. За Польскую кампанию был награжден орде-
ном Святого Владимира 1-й степени, а за взятие Варшавы – Золотым оружием (шпагой) 
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«За храбрость», украшенным алмазами и лаврами. К Щербатову вернулось полное до-
верие государя, и в 1832 году он назначается председателем Генерал-аудиториата. То 
есть, вводится в число высших сановников Российской империи. Но в этой должности 
пробыл недолго: через два года подал прошение об отставке и был уволен «по домаш-
ним обстоятельствам» с мундиром и пенсионом. Причиной такого прошения стала личная 
обида сановитого аристократа. Младший по службе князь В.С. Трубецкой стал членом 
Государственного совета, хотя при дворе сложилось мнение, что эту вакансию должен 
был занять князь Щербатов. Однако император Николай I был иного мнения и его вы-
сочайшее решение больно ударило по самолюбию признанного героя Ла-Ротьера. Князь 
И.В. Васильчиков убедил монарха вернуть Щербатова на службу. (приведенные 
обстоятельства – вымысел. В.Р.) В 1839 году тот становится членом Государственного 
совета и шефом «своего» Костромского пехотного полка. В 1843 году ему довелось ис-
полнять обязанности московского военного генерал-губернатора, за что он был пожало-
ван орденом Святого Андрея Первозванного. В следующем году князь Щербатов полу-
чил официальное назначение на этот высокий государственный пост. Обладатель трех 
орденов Святого великомученика и победоносца Георгия оставался в этой должности по-
чти до самой своей смерти. Был похоронен в церкви Михаила Архангела московского 
Донского монастыря рядом со своим младшим братом Николаем Щербатовым, генерал-
майором и тоже героем войн с наполеоновской Францией. Достоверность изложенных 
событий 91%. 

- !!! - 

- Уважаемый Иерарх, «искусственный интеллект и нейросети» - како-
ва перспектива этого направления в новых технологиях? Допустите ли Вы 
это? 

Ядром будущего развития новых технологий в компании называют искусственный 
интеллект и нейросети, которые станут драйвером для роста других технологических от-
раслей, таких как автономные автомобили, интеллектуальные устройства, роботы, об-
лачные сервисы, молекулярные исследования и так далее. Написанное – абсолютная 
иллюзия, не имеющая права когда-нибудь осуществиться. 

Одно из последних достижений в технологиях искусственного интеллекта — чат-
боты на основе нейросети. В ноябре 2022 года американская компания OpenAI предста-
вила универсальный чат-бот ChatGPT, который может писать код, отвечать на вопросы, 
писать стихи и сценарии. Абсолютная неправда.  

В начале февраля 2023 ChatGPT признали самым быстрорастущим приложением 
в мире: за два месяца количество пользователей чат-бота достигло 100 млн человек. Это 
правда. Но это никак не связано с искусственным интеллектом. 

Например, TikTok потребовалось девять месяцев, чтобы преодолеть эту планку, 
а Instagram — два с половиной года. В статье Bloomberg об успехах ChatGPT говорится, 
что его работа «неотличима от магии». 

Использование нейросети при написании кода сокращает время на его написание 
на 55%. Благодаря снижению стоимости обучения производительность труда программи-
стов вырастет в десять раз к 2030 году. Согласно исследованию ARK Invest, искусствен-
ный интеллект должен повысить производительность работников умственного труда бо-
лее чем в четыре раза к 2030 году. 

Согласно прогнозам американского бюро статистики и занятости, к 2030 году 
в 19 из 30 профессий, которые столкнутся с сокращением занятости, такие сокращения 
будут вызваны внедрением автоматизации производства и нейросетей. 

Искусственный интеллект и нейросети для человечества – никогда не-
осуществимая мечта. Это изобретение для цивилизованного общества, ко-
торое человечество самостоятельно ещё не создало и никогда не создаст. 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2023/02/02/961433-chatgpt-ustanovil-rekord
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2023/02/02/961433-chatgpt-ustanovil-rekord
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-12-09/is-chatgpt-the-start-of-the-ai-revolution?sref=Nba5gRjc
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Сегодня 7 января 2023 года – Рождество Христово для все-
го православного мира. 

 

В связи с этим событием, Уважаемый Иерарх 27-32, мне хотелось бы Вам 
задать несколько вопросов.  

О религии, об Исусе Христе в начале своей миссии я писала неоднократ-
но. Прошло достаточно много лет. Надеюсь, прибавилось опыта и, главное, взаи-
мопонимания у меня с Вами. Поэтому и ответы будут более точными. 

- Земля – единственный космический объект в объёме Нашего Бога, 
на котором существует религия? Достигла она того значения для Земли, ко-
торое ей предполагали Высшие цели? 

Да, единственный на все 4 Вселенных Нашего Бога. Религия достигла 90% 
того «значения», на которое располагали Высшие Силы. 

Религии созданы Нашим Богом. Их – 6 (христианство, ислам, гности-
цизм, иудаизм, буддизм, индуизм). В конце XX века Богом была создана, так 
называемая, Церковь Объединения, проповедываемая корейцем Сан Мён Муном. 
Это 7-я религия – Новая религия. Называть её «мунизмом», как стало принято, 
нельзя. 

Не существуют секты, созданные Богом. Секты создаёт только Сатана, 
так как современное время – период попытки захвата Земли Сатаной. Дьявол не 
имеет отношения к созданию сект. 

- Различие Иисуса Христа и земного человека только в строении ду-
ши? Можно считать Иисуса Богом? Какие Уровни БИ участвовали в Его со-
здании? Какую цель ставили перед собой Высшие Иерархи, принимая реше-
ние о создании Иисуса? Что такое «Святой Дух» и какова Его роль в спасе-
нии человека? Достигла цель того, на что была рассчитана? 

Иисус Христос, имевший в своё время земное физическое тело, получил 
Матрицу непосредственно души с вложенной в неё «божественной искрой» - 
энергией высочайшего диапазона, сравнимой с энергией Бога. В этом различие 
Иисуса и человека. В создании Иисуса участвовали Уровни БИ: 28-й, 31-й, 36-й, 
40-й. 

Миссия Иисуса заключалась в избавлении человечества от первородного 
греха. Он должен был стать, своего рода, Спасителем человечества на физиче-
ском Уровне. В течение Своей жизни Он должен был всех живущих в то время 
людей «очистить» от первородного греха с тем, чтобы дальше новые люди рож-
дались без него. Но эта миссия Ему не удалась. И вина в этом была Самого Бога 
(Бог признаёт вину, но понимание этой вины для автора «за гранью познанного»). 
По этой причине Иисуса нельзя считать Богом. 

Грехи, Вы знаете, есть «смертные», которые наказываются кармой, и 
обычные, которые накапливаются в Матрице Подсознания и «утяжеляют» душу, 
мешая ей совершенствоваться. И с ними она уходит после смерти человека в Ду-
ховный мир (Антипод). В этой публикации выше шла речь о том, что душа в Ду-
ховном мире получает Программу. Одной из функций этой Программы является 
«удаление обычных грехов», которой занимается Иисус Христос. В этой связи 
Иисус Христос является Спасителем человечества на Духовном Уровне. 
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«Святой Дух» никогда не существовал. Его придумали католические мо-
нахи в V веке из меркантильного интереса. И все ответвления Христианства 
приняли это за «факт». 

Люди верят в помощь Иисуса и Святого Духа. На самом деле «помощь», 
которую люди якобы получают, исходит от их Небесных Учителей: Управителя и 
Определителя. Определитель – Суть, наблюдающая физическое состояние ин-
дивида от рождения до смерти. Управитель – Суть, наблюдающая выполнение 
Программы индивидом. У обычного человека бывает три Управителя, сменяю-
щих друг друга. У индивида со сложной Программой может быть несколько Упра-
вителей одновременно.  

Просьбой человека, обращающегося за помощью к Богу или Иисусу Хри-
сту, занимается Управитель. Он контролирует Программу подопечного, заинте-
ресован в её выполнении как можно полнее - самостоятельно решает выполнить 
ли просьбу или нет. 

Но в церкви, храме, мечети или в другом общественном молитвенном ме-
сте общая молитва прихожан в процессе службы священником «достигает ушей 
Бога». 

- Уважаемый Иерарх, дайте, пожалуйста, Свои комментарии. 

Менее года назад в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о запрете 
Русской Православной Церкви в Украине. В течение прошедших месяцев власти страны 
усиливали репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви. За-
хват церквей, аресты духовенство, передача храмов Киево-Печерской Лавры раскольни-
кам, отмена православных праздников – яркое тому подтверждение. 

Заявление Путина 

Геополитические оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского 
кризиса, тогда как цель Москвы — объединить русский народ, заявил президент 
РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». 

«"Разделяй и властвуй" — вот они всегда старались это сделать, пыта-
ются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского 
народа», — заявил Путин. 

Он также ответил на вопрос, не наступает ли в ситуации некая «опасная черта». 

«Ну я не считаю, что она уж такая опасная. Я считаю, что мы действуем в 
правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы 
наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у 
нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процес-
са о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от пе-
реговоров, а они», — отметил Путин. 

Президент России Путин В.В. не прав, называя ситуацию «не такой уж опас-
ной». Если социальные ситуации, в данном случае, оценивать по степени глобаль-
ной опасности, то данная оценивается самой высокой степенью опасности для об-
щественности, выше которой не может быть. 

Такого по накалу и опасности прецедента в истории человечества ещё не 
было. 

Главный виновник – президент Украины. Тяжёлая карма имеет 3 степени, 3-я 
- самая тяжёлая, 10 воплощений «тяжелейшей жизни». За всю историю человече-
ства президент Украины – 4-й прецедент. 
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Противник России в войне 1812 года 

 

Наполеон Бонапарт 

 

 

, Полководец и государственный деятель, заложивший основы со-
временного французского государства, один из наиболее выдающихся дея-

телей в истории Запада. 

Наполеоне Буонапарте (так на корсиканский манер он называл себя 
до 1796 года) свою профессиональную военную службу начал в 1785 году в 
чине младшего лейтенанта артиллерии. В период Великой французской ре-
волюции достиг чина бригадного генерала после взятия Тулона 18 декабря 
1793 года. При Директории стал дивизионным генералом и командующим 
военными силами тыла после того, как сыграл ключевую роль в разгроме 
мятежа 13 вандемьера 1795 года. 2 марта 1796 года был назначен команду-

ющим Итальянской армией. В 1798—1799 годах возглавлял военную  

экспедицию в Египет. 

В ноябре 1799 года (18 брюмера) произвёл государственный перево-
рот и стал первым консулом. В последующие годы провёл ряд политиче-

ских и административных реформ и постепенно достиг  

диктаторской власти. 

18 мая 1804 года был провозглашён императором. Победонос-
ные Наполеоновские войны, особенно австрийская кампания 1805 го-

да, прусская и польская кампании 1806—1807 годов, австрийская кампа-
ния 1809 года способствовали превращению Франции в главную державу на 

континенте. Однако неудачное соперничество Наполеона с «владычицей 
морей» Великобританией не позволяло этому статусу полностью закре-

питься.  

Поражение Наполеона I в войне 1812 года против Российской импе-
рии привело к формированию антифранцузской коалиции европейских дер-
жав. Проиграв Битву народов под Лейпцигом, Наполеон уже не мог противо-
стоять объединённой армии союзников. После вступления войск коалиции в 
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Париж отрёкся от престола 6 апреля 1814 года и отправился в ссылку 
на остров Эльба. 

Вернулся на французский престол в марте 1815 года (на сто дней). 
Поражение при Ватерлоо вынудило императора во второй раз отречься от 

престола 22 июня 1815 года. 

Свои последние годы прожил на острове Святой Елены в плену у ан-
гличан, где и скончался от рака желудка. Его прах с 1840 года находится 

в Доме инвалидов в Париже.  

 

Наполеон Бонапарт. Годы жизни: 1769 – 1821. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: совесть, честность, порядочность, сознательность, 
добросовестность, обязательность, сила духа, справедливость, бескорыстие, 
великодушие, благородство, нетерпимость, неравнодушие, чувство долга, до-
стоинство, независимость, «милость к падшим», патриотизм, национализм, 
фанатизм, милитаризм, неутомимость, подозрительность, расчётливость, 
дотошность, авантюризм, ответственность, дисциплинированность, целе-
устремлённость, принципиальность, пунктуальность, сообразительность, ди-
пломатичность, оригинальность, лидерство, амбициозность, исполнитель-
ность, сосредоточенность, дальновидность, распорядительность, требова-
тельность, рискованность, находчивость, решимость, решительность, бес-
страшие, неустрашимость, гибкость, наблюдательность, самообладание, 
хладнокровие, сила воли, предусмотрительность, осторожность, скептицизм, 
властность, высокомерие, тщеславие, самоуверенность, самолюбие, самона-
деянность, себялюбие, самолюбование, самомнение, хитрость, лживость, ли-
цемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, мошенничество, 
скрытность, скандальность, цинизм, садизм, грубость, жестокость, наглость, 
неуравновешенность, мания величия, гордыня, мстительность, злопамятство, 
ревность, обидчивость, дерзость, бессердечие, порочность, похотливость, 
скаредность, ханжество, бездушие, истеричность, авторитарность, «нарцис-
сизм», собственничество, вероломство, одноразовость нескольких действий. 

Экстрасенсорные способности: предсказание (9 э.е.), телепатия (13 
э.е.), гипноз (10 э.е.), ясновидение (17 э.е.) 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е., ин-
теллекта 17 э.е. Высочайше образованный.  

Программа предусматривала жизнь полководца-завоевателя и государ-
ственного деятеля. Душа выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть ранняя по Программе. 

- Уважаемый Иерарх, не могу не выразить своего отношения к данной 
характеристике, и кое-что уточнить для читателя. Впервые такая характери-
стика, в которой «борьба противоположностей» (имеются в виду качества 
индивида, многие из которых противоположны одно другому). 

Вы уже как-то сообщали читателю об особых душах, которые воплоща-
ются не как обычно через 35 лет, а участвуют в особых Программах. Их всего 8, 
воплощавшиеся в определённое время в Бонапарте, Суворове, Ленине, Пу-
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тине, английском Людовике ХVIII, Бисмарке, Махатме Ганди, Ататюрке. Все 
особые души – земные. Как и космическим, особым душам могут прикрыть раз-
витость души, главный её показатель. Как видит читатель, развитость души 
Наполеона на момент рождения составляла 22 э.е., на уход из жизни 26 э.е. Ис-
тинная же развитость 40 э.е. – 44 э.е. 

Душа Наполеона представляет и ведёт себя как несколько разных инди-
видов в зависимости от тех или иных обстоятельств: политик, учёный, государ-
ственный деятель, военачальник, городской обыватель, уличный повеса, любов-
ник-соблазнитель. 

После Наполеона душа воплощалась в Троцком.  

Наполеон родился 15 августа 1769 г. в Аяччо на острове Корсика, в семье Карло 
Мариа Буонапарте и Марии Летиции Рамолино. Корсика долгое время находилась под 
управлением Генуэзской республики. В 1755 году Корсика освободилась от генуэзского 
господства и с этого времени фактически существовала как самостоятельное государ-
ство под руководством местного землевладельца Паскуале Паоли, близким помощником 
которого был отец Наполеона. 

В 1768 году Генуэзская республика передала свои права на Корсику французско-
му королю Людовику XV за 40 млн ливров. В мае 1769 года в битве при Понте-
Нуово французские войска разгромили корсиканских повстанцев. Паоли и 340 его спо-
движников эмигрировали в Англию. Родители Наполеона остались на Корсике, он сам 
родился через 3 месяца после этих событий. Паоли вплоть до 1790-х годов оставался его 
кумиром. 

Семья Буонапарте относилась к мелким аристократам, предки Наполеона 
происходили из Флоренции и жили на Корсике с 1529 года. Карло Буонапарте, отец 
Наполеона, служил судебным заседателем и имел годовой доход в 22,5 тыс. ливров, ко-
торый он старался увеличить путём тяжб с соседями за собственность. Мать Наполео-
на, Мария Летиция Рамолино, была очень привлекательной и волевой женщиной, её брак 
с Карло был организован их родителями. Будучи дочерью покойного генерального ин-
спектора корсиканских мостов и дорог, Летиция принесла с собой большое приданое и 
положение в обществе. Наполеон был вторым из 13 детей, пятеро из которых умерли в 
раннем возрасте. До зрелого возраста кроме самого Наполеона дожили 4 его брата и 3 
сестры: 

Имя, которое родители дали Наполеону, было достаточно редким: оно встреча-
ется под 1478 годом в «Истории Флоренции» Никколо Макиавелли; так же звали одного 
из его двоюродных дедушек. 

О раннем детстве Наполеона известно немногое. Ребёнком он страдал от сухого 
кашля, что могло быть приступами туберкулёза. Со слов его матери и старшего бра-
та Жозефа, Наполеон много читал, в особенности историческую литературу. Он нашёл 
себе небольшую комнату на третьем этаже дома и нечасто спускался оттуда, пропуская 
семейные трапезы. Наполеон впоследствии утверждал, что впервые прочитал «Новую 
Элоизу» Руссо в возрасте девяти лет. Однако с этим образом хилого интроверта плохо 
согласуется его детское прозвище «Баламут» (итал. «Rabulione»). 

Родным языком Наполеона был корсиканский диалект итальянского языка. Он 
учился читать и писать по-итальянски в начальной школе и стал изучать французский 
язык, лишь когда ему было почти десять лет. Всю свою жизнь он говорил с сильным ита-
льянским акцентом. Благодаря сотрудничеству с французами и покровительству губерна-
тора Корсики графа де Марбёфа, Карло Буонапарте удалось добиться королев-
ских стипендий для двух старших сыновей, Жозефа и Наполеона. В 1777 году Карло был 
избран депутатом в Париж от корсиканского дворянства. В декабре 1778 года, отправля-
ясь в Версаль, он взял с собой обоих сыновей и шурина Феша, добившегося стипендии в 
семинарии Экса. Жозеф и Наполеон были временно помещены в военный ли-
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цей в Отёне, главным образом с целью обучения французскому языку. Наполеон провёл 
в лицее три месяца, за это время отец добился его перевода в кадетскую школу в Бриёне 
(Для получения королевской стипендии нужно было предоставить доказательство его 
благородного происхождения). 

В мае 1779 года Наполеон поступил в кадетскую школу (коллеж) в Бриен-ле-
Шато. Друзей в коллеже у Наполеона не было, так как он происходил из не слишком бо-
гатой и знатной семьи, да к тому же был корсиканцем с ярко выраженным патриотизмом к 
родному острову и неприязнью к французам как поработителям Корсики. Издевательства 
некоторых одноклассников заставили его замкнуться в себе и посвящать больше времени 
чтению. Он читал Корнеля, Расина и Вольтера, его любимым поэтом был Оссиан. Напо-
леон особенно любил математику и историю, его увлекала античность и такие историче-
ские персонажи, как Александр Великий и Юлий Цезарь. Особых успехов Наполеон 
добился в математике, истории и географии; напротив, в латыни и немецком он был слаб. 
Кроме того, он делал довольно много ошибок в письме, но благодаря любви к чтению 
стиль его стал намного лучше. Конфликт с некоторыми преподавателями сделал его да-
же популярным среди сверстников, и постепенно он стал их неформальным лидером. 

Ещё в Бриенне Наполеон решил специализироваться по артиллерии. В этом ро-
де войск были востребованы его математические таланты, здесь же были наибольшие 
возможности для карьеры независимо от происхождения. Выдержав выпускные экзаме-
ны, в октябре 1784 года Наполеон был принят в Парижскую военную школу. Там он изу-
чал математику, естественные науки, верховую езду, военную технику, тактику, в том 
числе познакомился с новаторскими работами Гибера и Грибоваля. По-прежнему он шо-
кировал учителей своим восхищением Паоли, Корсикой, неприязнью к Франции. Он был 
одинок, друзей у него не было, зато были враги. Пико де Пикадю, сидевший между Напо-
леоном и Пикаром де Фелиппо, сбежал со своего места, поскольку ему постоянно доста-
вались удары в их скрытых драках. 

В общей сложности Наполеон не был на Корсике почти восемь лет. Обучение 
во Франции сделало из него француза — он переехал сюда в раннем возрасте и провёл 
здесь долгие годы, французское культурное влияние распространялось в то время на 
остальную Европу, и формирующаяся французская идентичность была очень притяга-
тельна. 

Начало карьеры 
 

 

Наполеон в 1792 году. Портрет Феликса-Эмманюэля-Анри Филиппото (1834) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Napoleon_-_2.jpg?uselang=ru
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В 1782 году Карло Мария Буонапарте получил концессию и королевский грант на 
создание питомника (фр. pépinière) тутовых деревьев. Спустя три года парламент Корси-
ки отозвал концессию, якобы из-за невыполнения её условий. При этом на семье Буона-
парте остались большие долги и обязательство вернуть грант. 24 февраля 1785 года 
отец умер, и Наполеон взял на себя роль главы семьи, хотя по правилам это должен был 
сделать его старший брат Жозеф. 28 сентября того же года он досрочно окончил образо-
вание и 3 ноября начал свою профессиональную карьеру в артиллерийском полку де Ла 
Фер в Валансе в чине младшего лейтенанта артиллерии (офицерский патент был дати-
рован 1 сентября, чин был окончательно подтверждён 10 января 1786 года после трёхме-
сячного испытательного срока). 

Расходы и судебные тяжбы из-за питомника совершенно расстроили финансовые 
дела семьи. В сентябре 1786 года Наполеон испросил отпуск с сохранением содержания, 
который затем дважды продлевался по его просьбе. Во время отпуска Наполеон пытался 
уладить дела семьи, в том числе ездил в Париж. В июне 1788 года он возвращается на 
военную службу и едет в Осон, куда был переведён его полк. Чтобы помочь матери, ему 
приходилось отправлять ей часть своего жалованья. Жил чрезвычайно бедно, питался 
один раз в день, однако старался не показывать своего удручающего материального по-
ложения. В том же году Наполеон предпринял попытку записаться на хорошо оплачива-
емую офицерскую службу в Русскую императорскую армию, набиравшую иностранных 
добровольцев для войны с Османской империей. Однако по поступившему накануне рас-
поряжению набор иностранцев производился лишь с понижением чина, что Наполеона 
не устроило. 

В апреле 1789 года Наполеон был отправлен как заместитель командира 
в Сёр на подавление голодного бунта. Французская революция, начавшаяся в июле 
со взятием Бастилии, заставила Наполеона выбирать между преданностью корсиканской 
свободе и его французской самоидентичностью. Впрочем, проблемы с питомником зани-
мали его в то время больше, чем разворачивавшиеся политические потрясения. Хотя 
Наполеон участвовал в подавлении мятежей, он был одним из ранних сторонни-
ков Общества друзей конституции. В Аяччо его брат Люсьен примкнул к клубу якобинцев. 
В августе 1789 года, вновь получив отпуск по болезни, Буонапарте отправился на родину, 
где пробыл следующие восемнадцать месяцев и активно участвовал вместе со своими 
братьями в местной политической борьбе на стороне революционных сил. Наполеон 
и Саличетти, депутат Учредительного собрания, поддержали превращение Корсики 
в департамент Франции. Паоли, рассматривая это как упрочение власти Парижа, проте-
стовал из эмиграции. В июле 1790 года Паоли вернулся на остров и повёл дело к отделе-
нию от Франции. Буонапарте оставались лояльны к центральным революционным вла-
стям, одобряя непопулярную на Корсике национализацию церковного имущества. 

В феврале 1791 года Наполеон вернулся на службу, взяв с собой младшего бра-
та Луи (за учёбу которого он платил из своего жалованья, спать Луи приходилось на по-
лу). 1 июня 1791 года был повышен до лейтенанта (со старшинством с 1 апреля) и пере-
ведён обратно в Валанс. В августе того же года он опять получил отпуск на Корсику (на 
четыре месяца, с условием, что если он не вернётся до 10 января 1792 года, то будет 
считаться дезертиром). Прибыв на Корсику, Наполеон вновь окунулся в политику и был 
избран подполковником в формирующуюся Национальную гвардию. В Валанс он так и не 
вернулся. Вступив в конфликт с Паоли, в мае 1792 года уехал в Париж в распоряжение 
военного министерства. В июне получил чин капитана (хотя Наполеон настаивал, чтобы 
ему подтвердили чин подполковника, полученный в Национальной гвардии). С момента 
поступления на службу в сентябре 1785 года до сентября 1792 года Наполеон провёл в 
отпуске в общей сложности около четырёх лет. В Париже Наполеон был свидетелем со-
бытий 20 июня, 10 августа и 2 сентября, поддерживал свержение короля, но высказывал-
ся неодобрительно о его слабости и нерешительности его защитников. 

В октябре 1792 года Наполеон вернулся на Корсику к своим обязанностям под-
полковника Национальной гвардии. Первый боевой опыт Буонапарте — участие в экспе-
диции на острова Маддалена и Санто-Стефано, принадлежавшие Сардинскому королев-
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ству, в феврале 1793 года. Десант, высаженный с Корсики, был очень быстро разгром-
лен, при этом командовавший небольшой артиллерийской батареей из двух пушек 
и мортиры капитан Буонапарте отличился: он приложил максимум усилий для спасения 
орудий, хотя их всё же пришлось бросить на берегу. 

В том же 1793 году Паоли был обвинён перед Конвентом в стремлении добиться 
независимости Корсики от республиканской Франции. В обвинениях участвовал брат 
Наполеона Люсьен. В результате произошёл окончательный разрыв между семьёй Буо-
напарте и Паоли. Буонапарте открыто выступили против курса Паоли на полную незави-
симость Корсики. Ввиду угрозы политического преследования, в июне 1793 года перееха-
ли всей семьёй во Францию. В том же месяце Паоли признал Георга III королём Корсики. 

Наполеон получил назначение в революционную Итальянскую армию, затем 
в Армию Юга. В конце июля он написал выдержанный в якобинском духе памфлет «Ужин 
в Бокере» (фр. «Le Souper de Beaucaire»), который был опубликован с помощью комисса-
ров Конвента Саличети и младшего Робеспьера и создал автору репутацию революцион-
но настроенного солдата. 

В сентябре 1793 года Буонапарте прибыл в армию, осаждавшую Тулон, занятый 
англичанами и роялистами, в октябре получил должность батальонного командира (соот-
ветствовало чину майора). В Тулоне он заразился чесоткой, которая мучила его в после-
дующие годы. Назначенный начальником артиллерии, в декабре Буонапарте осуществил 
блестящую военную операцию. Тулон был взят, а сам он в 24 года получил от комиссаров 
Конвента звание бригадного генерала. Новый чин был присвоен ему 22 декабря 1793 го-
да, а в феврале 1794 года — утверждён Конвентом. 

Получив 7 февраля назначение на пост главного артиллериста Итальянской ар-
мии, Наполеон участвовал в пятинедельной кампании против королевства Пьемонт, по-
знакомился с командованием Итальянской армии и театром военных действий, направил 
в военное министерство предложения по организации наступления в Италии. В начале 
мая Наполеон вернулся в Ниццу и Антиб для подготовки военной экспедиции на Корсику. 

Тогда же стал ухаживать за Дезире Клари, шестнадцатилетней дочерью покойного мил-
лионера, торговца тканью и мылом. В августе 1794 года старшая сестра Дезире вышла 
замуж за Жозефа Буонапарте, принеся с собой приданое в 400 тыс. ливров (что, наконец, 
решило финансовые проблемы семьи Буонапарте). 

После термидорианского переворота Буонапарте из-за своих связей с младшим 
Робеспьером был арестован (9 августа 1794 года, на две недели). После освобождения 
продолжил подготовку к отвоеванию Корсики у Паоли и британцев. 3 (по другим данным 
11) марта 1795 года Наполеон в составе экспедиции из 15 кораблей и 16 900 солдат от-
плыл из Марселя, однако эта флотилия скоро была рассеяна британской эскадрой. 

В 10 часов вечера 9 марта 1796 года Буонапарте сочетался гражданским бра-
ком с вдовой казнённого при якобинском терроре генерала графа Богарне, Жозефиной, 
бывшей любовницей одного из тогдашних правителей Франции — Барраса. Свидетелями 
на свадьбе были Баррас, адъютант Наполеона Лемаруа, муж и жена Тальен и дети неве-
сты — Евгений и Гортензия. Жених опоздал на свадьбу на два часа, будучи очень занят 
новым назначением. Свадебным подарком Барраса молодому генералу некоторые счи-
тают должность командующего Итальянской армией республики (назначение состоялось 
2 марта 1796 года), но предложил Буонапарте на эту должность Карно. 11 марта Напо-
леон выехал к армии.  

В письме Жозефине, написанном в дороге, он пропустил букву «у» (u) в своей 
фамилии, превратив итальянское «Буонапарте» (Buonaparte) во французское «Бона-
парт» (Bonaparte), офранцузив таким образом свою фамилию, и этим сознательно под-
черкнув, что отдаёт французскому предпочтение перед итальянским и корсиканским. 
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Жозефина Богарне 

 

 

 Императрица Франции с 1804 по 1809 год, первая жена Наполеона I. 

Жозефина Богарне. Годы жизни: 1763 – 1814. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 19 э.е., на 
уход из жизни 21 э.е. 

Качества души: поверхностное отношение к жизни, приспособленче-
ство, легковерность, легкомыслие, экзальтированность, непостоянство, бес-
печность, капризность, манерность, изысканность, утончённость, жеман-
ность, доверчивость, влюбчивость, простодушие, ветреность, сексуальность 
(17 э.е.). 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на уход из жизни 9 э.е. Ма-
лообразованная. 

Программа предусматривала светскую жизнь при дворе. Душа выполнила 
Программу на 70% со средней кармой на два воплощения. 

От автора: по свидетельству Иерарха 27-32 узнала неожиданную для се-
бя новость. Программа для светской жизни не закладывает родительские каче-
ства. И даже они не вырабатываются в течение жизни, хотя женщины должны ро-
жать, но не воспитывать. 

Сексуальность может быть по энергетике низкой (3-4 э.е.), средней (5-8 
э.е.), высокой (9-19 э.е.).  

Итальянская кампания 

Приняв начальство над армией, Бонапарт нашёл её в тяжёлом материальном 
положении. Жалованье не выплачивалось, амуниция и припасы почти не подвозились. 
Наполеону удалось частично решить эти проблемы, в том числе ценой настоящей войны 
с недобросовестными армейскими поставщиками, но он понимал, что нужно перейти на 
территорию противника и организовать снабжение армии за её счёт. 

Свой операционный план Бонапарт основал на быстроте действий и на сосредо-
точении сил против неприятелей, придерживавшихся кордонной стратегии и несоразмер-
но растянувших свои войска. Сам он, напротив, придерживался стратегии «центральной 
позиции», при которой его дивизии находились в пределах суточного марша друг от дру-
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га. Уступая союзникам в численности, он сосредоточивал свои войска для решающих 
сражений и получал в них численный перевес. Быстрым наступлением в ходе кампании 
Монтенотте в апреле 1796 года ему удалось разобщить войска сардинского генера-
ла Колли и австрийского генерала Больё и нанести им поражение поочерёдно. 

Сардинский король, испуганный успехами французов, заключил с ними 28 апреля 
перемирие, которое предоставило Бонапарту несколько городов и свободный переход 
через реку По. 7 мая он переправился через эту реку, и до конца мая очистил от австрий-
цев почти всю Северную Италию. Герцоги Пармский и Моденский принуждены были за-
ключить перемирие, купленное значительной суммой денег; с Милана была тоже взята 
огромная контрибуция в 20 млн франков. Владения папы римского были наводнены 
французскими войсками; ему пришлось заплатить 21 млн франков контрибуции и предо-
ставить французам значительное число произведений искусства. 

С момента своего отъезда из Парижа Наполеон забрасывал Жозефину письма-
ми, просил приехать к нему. Однако в это время в Париже Жозефина увлеклась моло-
дым офицером Ипполитом Шарлем. В письмах Жозефина объясняла задержку беремен-
ностью, в конце мая она совсем перестала отвечать на мольбы Наполеона, приведя того 
в отчаяние. Наконец, в июне Жозефина выехала в Италию в сопровождении того же Ип-
полита Шарля, Жозефа и Жюно. Однако эти события не мешали Наполеону руководить 
армией, так как одним из его талантов была способность полностью отделять свои лич-
ные проблемы от профессиональной сферы деятельности: «Я закрываю один ящик и 
открываю другой» — говорил он. 

В руках австрийцев оставались лишь крепость Мантуя и цитадель Милана. Ман-
туя была осаждена 3 июня. 29 июня пала Миланская цитадель. Новая австрийская ар-
мия Вурмзера, прибывшая из Тироля, не могла поправить положения дел; после ряда не-
удач сам Вурмзер с частью своих сил принуждён был запереться в Мантуе, которую пе-
ред тем тщетно пытался освободить от осады. В ноябре в Италию были двинуты новые 
войска под начальством Альвинци и Давидовича. В результате боёв при Арколе 15—17 
ноября Альвинци вынужден был отступить. Наполеон выказал личный героизм, возгла-
вив одну из атак на Аркольский мост со знаменем в руках. Его адъютант Мюирон погиб, 
прикрывая его своим телом от вражеских пуль. 

После битвы при Риволи 14—15 января 1797 года австрийцы были окончательно 
оттеснены из Италии, понеся огромные потери. Положение Мантуи, где свирепствовали 
повальные болезни и голод, сделалось отчаянным, 2 февраля Вурмзер капитулировал. 
17 февраля Бонапарт двинулся на Вену. Ослабленные и расстроенные войска австрий-
цев уже не могли оказывать ему упорного сопротивления. К началу апреля французы 
находились лишь в 100 километрах от австрийской столицы, однако силы Итальянской 
армии также были на исходе. 7 апреля было заключено перемирие, 18 апреля нача-
лись мирные переговоры в Леобене. 

В то время, пока шли мирные переговоры, Бонапарт проводил собственную во-
енную и административную линию, не считаясь с инструкциями, которые направляла ему 
Директория. Использовав как предлог восстание, начавшееся 17 апреля в Вероне, 2 мая 
он объявил войну Венеции, а 15 мая занял её войсками. 29 июня объявил самостоятель-
ность Цизальпинской республики, составленной из Ломбардии, Мантуи, Модены и неко-
торых других смежных владений; в это же время была оккупирована Генуя, наименован-
ная Лигурийской республикой]. Проявив свой гений в глубоком понимании механизмов 
пропаганды, Наполеон методично использовал победы армии для созда-
ния политического капитала. 17 июля начал выходить «Курьер Итальянской армии», за 
ним последовали «Франция глазами Итальянской армии» и «Журнал Бонапарта и доб-
родетельных людей». Эти газеты широко распространялись не только в армии, но и в са-

мой Франции. 

В результате своих побед Наполеон получил значительную военную добычу, ко-
торую он щедро распределял между своими солдатами, не забыв при этом себя и членов 
своей семьи. Часть средств была направлена Директории, находившейся в отчаянном 
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финансовом положении. Наполеон оказал Директории прямую военную поддержку нака-
нуне и в ходе событий 18 фрюктидора (3—4 сентября), раскрыв предатель-
ство Пишегрю и направив в Париж Ожеро. 18 октября в Кампо-Формио был заключён мир 
с Австрией, закончивший Войну первой коалиции, из которой Франция вышла победи-
тельницей. При подписании мира Наполеон полностью проигнорировал позицию Дирек-
тории, вынудив её ратифицировать договор в нужном ему виде. 5 декабря Наполеон 
вернулся во Францию и поселился в Париже в доме по улице Победы (фр. Rue de la 
Victoire), переименованной в его честь. Наполеон купил дом за 52,4 тыс. франков, а Жо-
зефина потратила ещё 300 тыс. франков на его украшение. 

Переворот 18 брюмера и временное консульство 

В то время, когда Бонапарт находился с войсками в Египте, французское прави-
тельство оказалось в кризисной ситуации. Европейские монархии составили вторую коа-
лицию против республиканской Франции. Директория не могла обеспечить стабильность 
республики в рамках норм действующей конституции и всё больше опиралась на армию. 
В Италии русско-австрийские войска под командованием Суворова ликвидировали все 
приобретения Наполеона, и даже возникла угроза их вторжения во Францию. В условиях 
кризиса были приняты экстренные меры, напомнившие времена террора 1793 года. Для 
предотвращения «якобинской» угрозы и придания большей стабильности режиму сло-
жился заговор, в который входили даже сами директора Сийес и Дюко. Заговорщики ис-
кали «саблю» и обратились к Бонапарту как к человеку, который подходил им по своей 
популярности и военной репутации. Наполеон, с одной стороны, не желал быть ском-
прометированным (против своего обыкновения он в эти дни почти не писал писем); с дру-
гой стороны, он активно участвовал в подготовке переворота. 

Заговорщикам удалось перетянуть на свою сторону большинство генералов. 18 
брюмера (9 ноября 1799) Совет старейшин, большинство в котором было у заговорщиков, 
принял декреты о переносе заседаний двух палат в Сен-Клу и о назначении Бонапарта 
командующим департамента Сены. Сийес и Дюко тотчас подали в отставку, то же самое 
сделал Баррас, тем самым прекратив полномочия Директории и создав вакуум исполни-
тельной власти. Однако собравшийся 10 ноября Совет пятисот, в котором было сильно 
влияние якобинцев, отказался одобрить требуемый декрет. Его члены набросились с 
угрозами на Бонапарта, вошедшего в зал заседания с оружием и без приглашения. Тогда 
по призыву Люсьена, бывшего председателем Совета пятисот, в зал ворвались солдаты 
под командой Мюрата и разогнали заседание. В тот же вечер удалось собрать остатки 
Совета (примерно 50 человек) и «принять» необходимые декреты об учрежде-
нии временного консульства и комиссии для разработки новой конституции. 

Были назначены три временных консула (Бонапарт, Сийес и Дюко). Дюко пред-
ложил председательство Бонапарту «по праву завоевания», но тот отказался в пользу 
ежедневной ротации. Задачей временного консульства было разработать и принять но-
вую конституцию. Под давлением Бонапарта её проект был разработан за пять недель. В 
эти несколько недель он смог привлечь к себе многих из тех, кто ранее поддерживал 
Сийеса, и внести в его проект конституции принципиальные поправки. Сийес, получив 350 
тыс. франков и недвижимость в Версале и Париже, не возражал. Согласно проекту, зако-
нодательная власть делилась между Государственным Сове-
том, Трибунатом, Законодательным корпусом и Сенатом, что делало её беспомощной и 
неповоротливой. Исполнительная власть, напротив, собиралась в один кулак первого 
консула, то есть Бонапарта, назначаемого на десять лет. Второй и третий консулы (Кам-
басерес и Лебрен) имели только совещательные голоса. Формальные выборы трёх кон-
сулов состоялись 12 декабря. 

Конституция была обнародована 13 декабря 1799 года и одобрена народом 
на плебисците VIII года Республики (по официальным данным около 3 миллионов голосов 
против 1,5 тысяч, в действительности конституцию поддержали около 1,55 млн человек, 



338 
 

остальные голоса были фальсифицированы). 19 февраля 1800 года Наполеон поки-
нул Люксембургский дворец и поселился в Тюильри. 

Десятилетнее консульство 

В момент прихода Наполеона к власти Франция находилась в состоянии войны 
с Великобританией и Австрией, которая в 1799 году в результате Итальянского похода 
Суворова вернула себе Северную Италию. Новый итальянский поход Наполеона напо-
минал первый. В мае 1800 года, перейдя за десять дней через Альпы, французская ар-
мия неожиданно появилась в Северной Италии. В битве при Маренго 14 июня 1800 года 
Наполеон сначала уступил давлению австрийцев под командованием Меласа, но контр-
атака подоспевшего Дезе исправила ситуацию (сам Дезе погиб). Победа при Маренго 
позволила начать переговоры о мире в Леобене, но понадобилась ещё победа Моро при 
Гогенлиндене 3 декабря 1800 года, чтобы угроза французским границам была, наконец, 
ликвидирована. 

Люневильский мир, заключённый 9 февраля 1801 года, положил начало господ-
ству Франции не только в Италии, но и в Германии. Год спустя (27 марта 1802 года) был 
заключён и Амьенский мир с Великобританией, завершивший войну Второй коалиции. 
Однако Амьенский мир не устранил глубинных противоречий между Францией и Велико-
британией и потому был непрочным. Условия мира предусматривали возвращение Фран-
ции её колоний, оккупированных Англией. Стремясь к восстановлению и расширению ко-
лониальной империи, по условиям договора в Сан-Ильдефонсо Наполеон приобрёл у 
Испании Луизиану. В марте 1802 года он направил экспедицию из 25 тысяч солдат под 
командованием своего зятя Леклерка для отвоевания Сан-Доминго у восставших рабов, 
возглавляемых Туссеном-Лувертюром. 

Административные и правовые нововведения Наполеона заложили основу со-
временного государства, многие из них действуют и по сей день. Став первым консулом, 
Наполеон в корне изменил государственное устройство страны; в 1800 году провёл ад-
министративную реформу, учредив институт подотчётных правитель-
ству префектов департаментов и супрефектов округов. В города и деревни назначались 
мэры. Административная реформа позволила решить те вопросы, за которые отвечали 
местные органы власти, и которые ранее не смогла решить Директория — сбор налогов и 
рекрутский набор. 

В 1800 году был учреждён Банк Франции для хранения золотого запаса и эмис-
сии денег (эта функция была передана ему в 1803 году). Первоначально банк управлялся 
15 выборными членами правления из числа акционеров, но в 1806 году правительство 
назначило управляющего (Крете) и двух его заместителей, а в число 15 членов правле-
ния вошли три генеральных сборщика налогов. 

11 флореаля X года (1 мая 1802) была создана система средних школ — лицеев. 

Прекрасно сознавая важность воздействия на общественное мнение, Наполеон 
закрыл 60 из 73 парижских газет, а остальные поставил под контроль правительства. Бы-
ла создана мощная полиция во главе с Фуше и разветвлённая тайная служба, которую 
возглавил Савари. 

В марте 1802 года Наполеон удалил из законодательных органов многих сторон-
ников республиканской оппозиции. Постепенно происходил возврат к монархическим 
формам правления. Из обихода пропало обращение на «ты», принятое в годы револю-
ции. Наполеон разрешил возвратиться части эмигрантов, при условии принесения клят-
вы верности конституции. В обиход вернулись ливреи, официальные церемонии, дворцо-
вая охота, мессы в Сен-Клу. Вместо именного оружия, вручавшегося в годы революции, 
несмотря на возражения Государственного совета, Наполеон ввёл иерархически органи-
зованный орден Почётного легиона (19 мая 1802). Но, нападая на «левую» оппозицию, 
Бонапарт, вместе с тем, стремился сохранить завоевания революции. 
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В 1801 году Наполеон заключил конкордат с Папой Римским. Рим признавал но-
вую французскую власть, а католицизм объявлялся религией большинства французов. 
При этом свобода вероисповедания сохранялась. Назначение епископов и деятельность 
церкви ставились в зависимость от правительства. 

Эти и другие меры заставили противников Наполеона «слева» объявить его 
предателем Революции, хотя он считал себя верным продолжателем её идей. Якобинцев 
Наполеон опасался больше, чем роялистских заговорщиков, из-за их идеологии, знания 
механизмов власти и отличной организации. Когда 24 декабря 1800 года на улице Сен-
Никез, по которой Наполеон ехал в Оперу, взорвалась «адская машина», он использовал 
это покушение как повод для расправы над якобинцами, хотя Фуше предоставил ему 
улики вины роялистов. 

 

Фуше Жозеф 

 

 

 Французский политический и государственный деятель. Министр 
полиции при Наполеоне Бонапарте. 

Фуше Жозеф. Годы жизни: 1759 – 1820. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: милитаризм, фанатизм, подозрительность, дотош-
ность, расчётливость, авантюризм, коварство, интриганство, осторожность, 
властность, раздражительность, «себе на уме», самодурство, деспотизм, 
хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотли-
вость, мошенничество, скрытность, скандальность, цинизм, эгоизм, садизм, 
маниакальность, агрессивность, грубость, жесткость, жестокость, наглость, 
неуравновешенность, склонность к подкупу, порочность, похотливость, ска-
редность, ханжество, обманывание, бесчеловечность, ненависть, веролом-
ство, безжалостность. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 10 э.е. Ма-
лообразованный.  

Программа предусматривала среднее религиозное служение. Душа вы-
полнила Программу на 40% с тяжёлой кармой на четыре воплощения. 
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Наполеон сумел закрепить основные революционные завоевания (право на соб-
ственность, равенство перед законом, равенство возможностей), покончив с революцион-
ной анархией. В сознании французов благополучие и стабильность всё больше увязыва-
лись с его присутствием у государственного руля, что способствовало следующему шагу 
Бонапарта по укреплению личной власти — переходу к пожизненному консульству. 

Пожизненное консульство 

В 1802 году Наполеон, опираясь на результаты плебисцита, провёл через Се-
нат сенатус-консульт о пожизненности своих полномочий (2 августа 1802 года). Первый 
консул получил право представить Сенату своего преемника, что приблизило его к вос-
становлению наследственного принципа. 

7 апреля 1803 года были отменены бумажные деньги; основной денежной едини-
цей стал серебряный франк, поделённый на 100 сантимов; одновременно вводились зо-
лотые монеты в 20 и 40 франков. Учреждённый Наполеоном металлический франк имел 
хождение до 1928 года. 

Приняв государство с плачевным финансовым состоянием, Наполеон и его фи-
нансовые советники полностью перестроили систему сбора налогов и расходования 
средств. Нормальное функционирование финансовой системы было обеспечено созда-
нием двух противостоящих друг другу и в то же время сотрудничающих министерств: фи-
нансов и казначейства, их возглавляли соответственно Годен и Барбе-Марбуа. Министр 
финансов отвечал за поступления в бюджет, министр казначейства — за расходование 
средств; расходы должны были быть одобрены законом или министерским распоряжени-
ем, за ними осуществлялся тщательный контроль. 

Внешняя политика Наполеона состояла в обеспечении первенства французской 
промышленной и финансовой буржуазии на европейском рынке. Этому мешал англий-
ский капитал, преобладание которого обусловливалось уже происшедшей в Великобри-
тании промышленной революцией. Конкуренция между двумя странами выливалась в 
нарушение ими условий Амьенского договора. Англичане отказались эвакуировать свои 
войска с Мальты, как это было предусмотрено договором. Наполеон, в свою очередь, ок-
купировал Эльбу, Пьемонт и Парму, а также подписал с швейцарскими кантонами Акт по-
средничества и договор о военном союзе. Готовясь к неизбежной войне, Наполе-
он продал Луизиану Соединённым Штатам. Как и экспедиция Леклерка на Гаити, колони-
альные проекты Наполеона в целом потерпели фиаско. 

К маю 1803 года отношения между Великобританией и Францией обострились 
настолько, что англичане отозвали своего посла; 16 мая был выпущен приказ о захвате 
французских судов в британских портах и в открытом море, а 18 мая Великобритания 
объявила Франции войну. Наполеон двинул французскую армию на принадлежав-
шее британскому королю герцогство Ганновер. 4 июля ганноверская ар-
мия капитулировала. Наполеон приступил к созданию большого военного лагеря на по-
бережье Па-де-Кале под Булонью. 2 декабря 1803 года эти войска получили название 
«Английской армии»; к 1804 году в Булони и окрестностях было собрано более 1700 су-
дов для переправки войск в Англию. 

Внутренняя политика Наполеона состояла в укреплении его личной власти как 
гарантии сохранения результатов революции: гражданских прав, прав собственности на 
землю крестьян, а также тех, кто купил во время революции национальные имущества, то 
есть конфискованные земли эмигрантов и церкви. Обеспечить все эти завоевания должен 
был Гражданский кодекс (ратифицирован 21 марта 1804 года), вошедший в историю как 
«Кодекс Наполеона». 

После раскрытия заговора Кадудаля — Пишегрю (так называемый «заговор XII 
года»), в котором, как предполагалось, участвовали находящиеся за пределами Франции 
принцы королевского дома Бурбонов, Наполеон приказал захватить одного из 
них, герцога Энгиенского в Эттенхайме, неподалёку от французской границы. Герцог был 
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вывезен в Париж и расстрелян по приговору военного суда 21 марта 1804 года. Кадудаль 
был казнён, Пишегрю найден мёртвым в тюремной камере, встречавшийся с ними Моро 
выслан из Франции. Заговор XII года вызвал негодование во французском обществе и 
был использован официальной прессой для внушения читателям мысли о необходимости 
наследственной власти Первого консула 

Провозглашение империи 

28 флореаля (18 мая 1804 года) постановлением Сената (так называе-
мым сенатус-консультом XII года) была принята новая конституция, согласно которой 
Наполеон провозглашался императором французов, вводились должности высших са-
новников и великих офицеров Империи, в том числе восстанавливалось маршальское 
звание, отменённое в годы революции. 

В тот же день были назначены пять из шести высших сановников (великий элек-
тор (выборщик), архиканцлер Империи, архиказначей, коннетабль и великий адмирал). 
Высшие сановники образовали большой императорский совет. 19 мая 1804 года восем-
надцать популярных генералов были назначены маршалами Франции, причём четверо из 
них считались почётными, а остальные — действительными. 

В ноябре сенатус-консульт был ратифицирован по результатам плебисцита. По 
итогам плебисцита и несмотря на сопротивление Государственного совета было решено 
возродить традицию коронации. Наполеон непременно хотел, чтобы в церемонии участ-
вовал римский папа. Последний требовал, чтобы Наполеон обвенчался с Жозефиной 
по церковному обряду. В ночь на 2 декабря кардинал Феш провёл обряд венчания в при-
сутствии Талейрана, Бертье и Дюрока. 2 декабря 1804 года в ходе пышной церемонии, 
проходившей в соборе Парижской Богоматери с участием папы, Наполеон короновал 
самого себя императором французов, а затем возложил корону на Жозефи-
ну. Стендаль в своём дневнике назвал коронацию «очевидным союзом всех шарлата-
нов» — «религия, венчающая на царство тиранию, причём всё это во имя блага 
людей». 

Коронация высветила скрытую до тех пор враждебность между семьями Бона-
парт (братьями и сёстрами Наполеона) и Богарне (Жозефина и её дети). Сёстры Напо-
леона не желали нести шлейф Жозефины. Мадам Мать вовсе отказалась прибыть на 
коронацию. В ссорах Наполеон принимал сторону жены и приёмных детей, однако оста-
вался щедр по отношению к братьям и сёстрам (впрочем, постоянно высказывая недо-
вольство ими и тем, что они не оправдывают его надежд). 

Ещё одним камнем преткновения между Наполеоном и его братьями стал во-
прос о том, кому быть королём Италии и кому наследовать императорскую власть во 
Франции. Результатом их споров стало решение, согласно которому Наполеон получал 
обе короны, а в случае его смерти короны делились между его родственниками. 17 марта 
1805 года из «дочерней» Итальянской республики, в которой Наполеон был президен-
том, было создано Королевство Италия. Во вновь образованном королевстве Наполеон 
получил титул короля, а его пасынок Евгений Богарне — титул вице-короля. Решение о 
коронации Наполеона Железной короной оказало дурную услугу французской диплома-
тии, поскольку вызвало враждебность со стороны Австрии и способствовало её присо-
единению к вновь формирующейся антифранцузской коалиции. В мае 1805 го-
да Лигурийская республика стала одним из департаментов Франции. 

Возвышение империи 

В апреле 1805 года Россией и Великобританией был подписан Петербургский 
союзный договор, заложивший основу третьей коалиции. В том же го-
ду Великобритания, Австрия, Россия, Неаполитанское королев-
ство и Швеция сформировали Третью коалицию против Франции и союзной ей Испании. 
Важным фактором в формировании коалиции стали британские субсидии (англичане вы-
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делили союзникам 5 млн фунтов стерлингов). Французской дипломатии удалось добиться 
нейтралитета Пруссии в надвигавшейся войне (Талейран по указанию Наполеона обе-
щал Фридриху-Вильгельму III отобранный у британцев Ганновер). В октябре 1805 года 
Наполеон создал Управление экстраординарных имуществ (фр. domaine 
extraordinaire) — специальный финансовый институт во главе с Ла Буйери, предназна-
ченный для сбора платежей и контрибуций с завоёванных стран и территорий. Эти сред-
ства расходовались главным образом на финансирование следующих военных кампаний. 
Наполеон планировал высадку на Британские острова, но, получив сведения о действиях 
коалиции, двинул войска из Булонского лагеря в Германию. Австрийская армия капитули-
ровала в битве под Ульмом 20 октября 1805 года. 21 октября британский флот под ко-
мандованием Нельсона разгромил испано-французский флот при Трафальгаре. В ре-
зультате этого поражения Наполеон уступил британцам господство на море. Несмотря 
на огромные усилия и ресурсы, которые Наполеон потратил в последующие годы, ему 
так и не удалось поколебать британское морское владычество; высадка на Британские 
острова стала невозможна. 13 ноября Вена была объявлена открытым городом и фран-
цузские войска заняли её без серьёзного сопротивления. 

 

Нельсон Горацио 

 

 

Знаменитый британский флотоводец, адмирал, прославившийся в 
войнах против Наполеона. 

Нельсон Горацио, адмирал. Годы жизни: 1758 – 1805. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: чувство долга, «милость к падшим», милитаризм, фа-
натизм, аристократизм, авантюризм, самообладание, хладнокровие, сила воли, 
вспыльчивость, высокомерие, тщеславие, самоуверенность, самолюбие, само-
мнение, самонадеянность, себялюбие, самолюбование, изысканность, утончён-
ность, респектабельность, драчливость, галантность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 70% со средней кармой на два воплощения. 
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Российский император Александр I и император Священной Римской импе-
рии Франц II прибыли к армии. По настоянию Александра I российская армия прекратила 
отступление и вместе с австрийцами 2 декабря 1805 года вступила в сражение с францу-
зами при Аустерлице, в котором союзники попали в тактическую ловушку, расставленную 
Наполеоном, потерпели тяжёлое поражение и в беспорядке отступили. 26 декабря Ав-
стрия заключила с Францией Пресбургский мир. Более 65 млн франков поступили из ав-
стрийских земель в Управление экстраординарных имуществ: война кормила войну. Из-
вестия о военных операциях и победах, которые доносились до французской публики 
благодаря бюллетеням Великой армии, служили сплочению нации. 

27 декабря 1805 года Наполеон объявил, что «дина-
стия Бурбонов в Неаполе перестала царствовать», за то, что Неаполитанское королев-
ство, вопреки прежнему договору, примкнуло к антифранцузской коалиции. Движение 
французской армии на Неаполь заставило короля Фердинанда I бежать на Сицилию, и 
Наполеон сделал неаполитанским королём своего брата Жозефа Бонапарта. Декретом 
от 30 марта 1806 года Наполеон ввёл княжеские титулы для членов императорской фа-
милии. Полина и её супруг получили герцогство Гвасталла, Мюрат и его супруга —
 великое герцогство Берг. Бертье получил Невшатель. Княже-
ства Беневенто и Понтекорво были отданы Талейрану и Бернадотту. Сестра Наполео-
на Элиза ещё раньше получила Лукку, а в 1809 году Наполеон сделал Элизу правитель-
ницей всей Тосканы. В июне 1806 года Королевство Голландия пришло на смену марио-
неточной Батавской республике. На престол Голландии Наполеон посадил своего млад-
шего брата — Людовика Бонапарта. 

12 июля 1806 года между Наполеоном и многими правителями германских госу-
дарств был заключён договор, в силу которого эти правители вступали между собой в со-
юз, получивший название Рейнского, под протекторатом Наполеона и с обязанностью 
держать для него шестидесятитысячное войско. Образование союза сопровожда-
лось медиатизацией (подчинением мелких непосредственных (immediat) владетелей вер-
ховной власти крупных государей). 6 августа 1806 года император Франц II объявил о 
сложении с себя титула и полномочий императора Священной Римской империи и, таким 
образом, это многовековое образование прекратило своё существование. 

Встревоженная усилением французских позиций в Германии, так и не получив 
обещанный ей Ганновер, против Наполеона выступила Пруссия. 26 августа она выдви-
нула ультиматум с требованием отвода Великой армии за Рейн. Наполеон отверг этот 
ультиматум и напал на прусские войска. В первой же крупной битве при Заальфельде, 10 
октября 1806 года пруссаки были разбиты. После этого 14 октября последовало полное 
поражение их под Йеной и Ауэрштедтом. Через две недели после йенской победы Напо-
леон вступил в Берлин, вскоре после того сдались Штетин, Пренцлау, Магдебург. На 
Пруссию была наложена контрибуция в 159 млн франков. 

Из Кёнигсберга, куда бежал прусский король Фридрих-Вильгельм III, он умолял 
Наполеона прекратить войну, соглашаясь присоединиться к Рейнскому Союзу. Однако 
Наполеон делался всё требовательнее, и прусский король вынужден был продолжать 
боевые действия. На помощь к нему пришла Россия, выставившая две армии с целью 
помешать переправе французов через Вислу. Наполеон обратился к полякам с воззва-
нием, приглашавшим их к борьбе за независимость и 19 декабря 1806 года в первый раз 
вступил в Варшаву. Ожесточённые сражения под Чарновым, Пултуском и Голымином в 
декабре 1806 года не выявили победителей. 

13 декабря в Париже родился Шарль Леон, сын Наполеона и Элеоноры Денюэль. 
Наполеон узнал об этом 31 декабря в Пултуске. Рождение сына означало, что Наполеон 
сможет основать династию, если разведётся с Жозефиной. Возвращаясь в Варшаву из 
Пултуска, 1 января 1807 года на почтовой станции в Блоне Наполеон в первый раз по-
встречал двадцатиоднолетнюю Марию Валевскую, жену пожилого польского графа, с ко-
торой у него сложился длительный роман. 
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Генеральное сражение зимней кампании произошло при Эйлау 8 февраля 1807 
года. В кровопролитном сражении между главными силами французской и русской армий 
под командованием генерала Беннигсена победителей не оказалось, впервые за многие 
годы Наполеон не одержал решительной победы. 

После занятия французами Данцига 27 мая 1807 года и поражения русских под 
Фридландом 14 июня, позволившего французам занять Кёнигсберг и угрожать русской 
границе, 7 июля был заключён Тильзитский мир. Из польских владений Пруссии было об-
разовано Великое герцогство Варшавское. У Пруссии были отняты и все её владения 
между Рейном и Эльбой, образовавшие вместе с рядом бывших мелких германских госу-
дарств Вестфальское королевство, во главе которого был поставлен брат Наполео-
на Жером. 

Победы, одержанные в двух итальянских и других кампаниях, создали Наполео-
ну репутацию непобедимого полководца. Внутри империи окончательно установилось его 
полновластие, он совершенно не считался теперь с мнением своих министров, законода-
телей, родственников и друзей. 9 августа 1807 года Талейран был отправлен в отставку с 
поста министра иностранных дел. 19 августа был распущен Трибунат. Недовольство им-
ператора вызывали коронованные им родственники и друзья, стремившиеся защищать 
интересы своих владений вопреки единству империи. Наполеона отличали презрение к 
людям и нервозность, подчас приводившая к припадкам ярости, похожим на эпилепсию. 
Стремясь единолично принимать решения и контролировать их исполнение, Наполеон 
создал систему так называемых административных советов, на которых рассматривались 
в том числе вопросы, входившие в компетенцию муниципалитетов, а для контроля за 
расходами на содержание громоздкого административного аппарата в 1807 году он учре-
дил Счётную палату во главе с Барбе-Марбуа. 

Будучи императором, Наполеон вставал в 7 часов утра и занимался делами. В 
10 часов — завтрак, сопровождаемый разбавленным шамбертеном (привычка с дорево-
люционных времён). После завтрака опять работал в кабинете до часу дня, после чего 
присутствовал на заседаниях советов. Обедал в 5, а иногда в 7 часов пополудни, после 
обеда общался с императрицей, знакомился с книжными новинками, а затем возвращал-
ся в кабинет. В полночь ложился спать, в три часа ночи просыпался, чтобы принять горя-
чую ванну, в пять утра опять ложился спать. 

Континентальная блокада 

18 мая 1806 года британское правительство распорядилось о блокаде француз-
ского побережья, разрешив досмотр нейтральных (главным образом американских) су-
дов, направлявшихся во Францию. Одержав победу над Пруссией, 21 ноября 1806 года в 
Берлине Наполеон подписал декрет о континентальной блокаде. С этого момента Фран-
ция и её союзники прекращали торговые отношения с Англией. Европа была основным 
рынком сбыта английских товаров, а также колониальных, ввозимых Англией, — круп-
нейшей морской державой. Континентальная блокада нанесла ущерб английской эконо-
мике: по мере того, как европейские страны присоединялись к блокаде, происходило па-
дение экспорта британского сукна и хлопка на континент, при этом росли цены на сырьё, 
которое Британия ввозила с континента. Ситуация значительно ухудшилась для Британии 
после того, как в июле 1807 года к континентальной блокаде примкнула Россия в соответ-
ствии с условиями Тильзитского мира. Европейские страны, которые первоначально ми-
рились с британской контрабандой, под давлением Наполеона были вынуждены начать с 
ней серьёзную борьбу. Во втором полугодии 1807 года в голландских портах были аре-
стованы около 40 британских судов, Дания закрыла для англичан свои воды. К середине 
1808 года рост дороговизны и падение доходов вызвало народные волнения 
в Ланкашире, произошло падение фунта стерлингов. 

Блокада ударила и по континенту. Французская промышленность не в состоянии 

была заменить на европейском рынке английскую. В качестве ответной меры в ноябре 
1807 года Лондон объявил о блокаде европейских портов. Потеря собственных и наруше-
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ние торговых связей с английскими колониями привело в упадок французские портовые 
города: Ла-Рошель, Бордо, Марсель, Тулон. Население (и сам император, как большой 
любитель кофе) страдало от недостатка привычных колониальных товаров (кофе, сахара, 
чая) и их дороговизны. В 1811 году Делессер по примеру немецких изобретателей начал 
делать качественный сахар из сахарной свёклы, за что получил от приехавшего к нему 
Наполеона орден Почётного легиона, но новые технологии распространялись очень 
медленно. 

Поход в Россию и крушение империи 

Разорвав отношения с Александром I, Наполеон решился на войну с Россией. 
450 тыс. солдат, собранных в Великую армию из разных стран Европы, в июне 1812 года 
перешли русскую границу; им противостояли 193 тыс. солдат в двух русских западных 
армиях. Наполеон пытался навязать русским войскам генеральное сражение; уклоняясь 
от превосходящего неприятеля и стремясь соединиться, две русские армии отступали 
вглубь страны, оставляя за собой разорённую территорию. Великая армия страдала от 
голода, жары, грязи, скученности и вызванных ими болезней; к середине июля из неё де-
зертировали целыми отрядами. Соединившись под Смоленском, русские армии пытались 
отстоять город, но безуспешно; 18 августа им пришлось возобновить отступление в сто-
рону Москвы. Единую русскую армию возглавил М. И. Кутузов. Генеральное сражение, 
данное русскими войсками 7 сентября у деревни Бородино перед Москвой, не принесло 
Наполеону решительной победы. Русским войскам вновь пришлось отступить. 14 сен-
тября Великая армия вошла в Москву. 

Немедленно распространившийся после этого пожар уничтожил бо́льшую часть 
города. Рассчитывая на заключение мира с Александром, Наполеон неоправданно дол-
го оставался в Москве; наконец, 19 октября он вышел из города в юго-западном направ-
лении. Не сумев преодолеть оборону русской армии 24 октября у Малоярославца, Вели-
кая армия вынуждена была отступать по уже разорённой местности в направлении Смо-
ленска. Русская армия следовала параллельным маршем, нанося противнику урон как в 
сражениях, так и партизанскими действиями. Страдая от голода, солдаты Великой армии 
превращались в грабителей и насильников; разгневанное население отвечало не мень-
шими жестокостями, закапывая пойманных мародёров заживо. В середине ноября Напо-
леон вошёл в Смоленск и не нашёл здесь запасов продовольствия. В связи с этим он 
был вынужден отступать дальше в сторону русской границы. С большим трудом ему уда-
лось избежать полного разгрома при переправе через Березину 27—28 ноября. Огромная 
разноплеменная армия Наполеона не несла в себе прежнего революционного духа, вда-
ли от родины на полях России она быстро таяла. Получив сообщение о попыт-
ке переворота в Париже и желая собрать новые войска, Наполеон уехал в Париж 5 де-
кабря. В своём последнем бюллетене он признал катастрофу, но списал её исключитель-
но на суровость русской зимы, хотя зимняя погода проявилась только в самом конце по-
хода Наполеона. Из России вернулись лишь 25 тыс. солдат из тех 450 тыс., что входили 
в центральную часть Великой армии. Наполеон потерял в России почти всех лошадей; 
эту потерю он так и не смог возместить. 

Поражение в русской кампании положило конец легенде о непобедимости Бона-
парта. Несмотря на усталость русской армии и нежелание русских военачальников про-
должать войну за пределами России, Александр I принял решение перенести боевые 
действия на территорию Германии. Пруссия присоединилась к новой антинаполеоновской 
коалиции. В несколько месяцев Наполеон собрал новую 300-тысячную армию из юношей 
и стариков и обучил её на марше в Германию. В мае 1813 года в сражениях при Лют-
цене и Бауцене Наполеон сумел нанести поражения союзникам, несмотря на нехватку 
кавалерии. 4 июня было заключено перемирие, Австрия выступила посредником между 

воюющими сторонами. Министр иностранных дел Австрии Меттерних на встречах с 
Наполеоном в Дрездене предлагал заключить мир на условиях восстановления Пруссии, 
раздела Польши между Россией, Пруссией и Австрией и возвращения Иллирии австрий-
цам; но Наполеон, считая военные завоевания основой своей власти, отказался. 
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Испытывая острый финансовый кризис и соблазняемая английскими субсидиями, 
по окончании перемирия 10 августа Австрия присоединилась к шестой коалиции. Так же 
поступила Швеция. В соответствии с Трахенбергским планом союзники сформировали 
три армии под командованием Бернадотта, Блюхера и Шварценберга. Наполеон также 
разделил свои силы. В крупном сражении при Дрездене Наполеон взял верх над союзни-
ками; однако его маршалы, действуя самостоятельно, потерпели ряд болезненных пора-
жений при Кульме, Кацбахе, Гросберене и Денневице. Перед лицом грозящего окружения 
Наполеон со 160-тысячной армией дал под Лейпцигом генеральное сражение соединён-
ным русским, австрийским, прусским и шведским войскам общей численностью 320 тысяч 
человек (16 — 19 октября 1813). На третий день этой «Битвы народов» на сторону союз-
ников перешли саксонцы из корпуса Ренье, а затем и вюртембергская кавалерия. Пора-
жение в Битве народов привело к отпадению Германии и Голландии, распаду Швейцар-
ской конфедерации, Рейнского союза и Итальянского королевства. В Испании, где фран-
цузы терпели поражение, Наполеону пришлось восстановить власть испанских Бурбонов 
(ноябрь 1813). Чтобы заручиться поддержкой депутатов, в декабре 1813 года Наполеон 
созвал заседание Законодательного корпуса, однако распустил палату после того, как 
она приняла нелояльное постановление. В конце 1813 года союзные армии форсирова-
ли Рейн, вторглись в Бельгию и двинулись на Париж. 23 января 1814 года Наполеон 
устроил свой последний приём для офицеров в Тюильри. На рассвете 25 января он в по-
следний раз увидел своего сына, после чего направился к войскам. 250-тысячной армии 
союзников Наполеон мог противопоставить только 80 тысяч рекрутов. В серии сраже-
ний он одержал победы над отдельными соединениями союзников. Однако 31 марта 1814 
года коалиционные войска под предводительством русского царя Александра I и короля 
Пруссии вступили в Париж. 

Наполеон был готов продолжать борьбу, однако 3 апреля Сенат провозгласил 
его отстранение от власти и сформировал временное правительство во главе с Талей-
раном. Маршалы (Ней, Бертье, Лефевр) убеждали его отречься в пользу сына. 6 апреля 
1814 года во дворце Фонтенбло под Парижем Наполеон отрёкся от престола. В ночь с 12 
на 13 апреля 1814 года в Фонтенбло, переживая поражение, оставленный своим двором 
(рядом с ним были только несколько слуг, врач и генерал Коленкур), Наполеон решил 
покончить с собой. Он принял яд, который всегда носил при себе после битвы под Мало-

ярославцем, когда только чудом не попал в плен. Но яд разложился от долгого хранения, 
Наполеон выжил. По Фонтенблоскому договору, который Наполеон подписал с союзны-
ми монархами, он получил во владение небольшой остров Эльба в Средиземном море. 
20 апреля 1814 года Наполеон покинул Фонтенбло и отправился в ссылку. 

 

Талейран-Перигор, Шарль Морис де 

 

 

 Князь Беневентский, французский политик и дипломат, занимавший 
пост министра иностранных дел при трёх режимах, начиная с Директории и 
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кончая правительством Луи-Филиппа. Известный мастер политической ин-
триги. Епископ Отёнский (с 2 ноября 1788 по 13 апреля 1791). 

Имя Талейран стало едва ли не нарицательным для обозначения хитрости, 
ловкости и беспринципности. 

 

Талейран-Перигор, Шарль Морис де. Годы жизни: 1754 – 1838.  

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: милитаризм, фанатизм, аристократизм, предатель-
ство, подозрительность, расчётливость, авантюризм, коварство, интриган-
ство, властность, высокомерие, тщеславие, самоуверенность, самолюбие, са-
момнение, «себе на уме», самолюбование, самонадеянность, себялюбие, само-
дурство, своенравие, деспотизм, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, 
лесть, подхалимство, изворотливость, мошенничество, скрытность, скан-
дальность, цинизм, эгоизм, садизм, маниакальность, агрессивность, грубость, 
наглость, неуравновешенность, заносчивость, мания величия, неистовство, 
чванство, черствость, дерзость, порочность, похотливость, скаредность, 
ханжество, бездушие, истеричность, обманывание, ненависть, авторитар-
ность, мелочность, меркантильность, привередливость, продажность, лукав-
ство, воровитость, доносительство, «нарциссизм», вероломство.  

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 16 э.е. Об-
разованный. 

Программа предусматривала религиозное служение. Душа выполнила 
Программу на 30% с тяжелейшей кармой на 4 воплощения. 

От автора: в таких случаях, как этот, Бог отдал душу Дьяволу. 

 

На Эльбе Наполеон активно занялся развитием экономики острова. В соответ-
ствии с условиями договора в Фонтенбло ему была обещана ежегодная рента в размере 
2 млн франков из французского казначейства. Однако он так и не получил денег и к нача-
лу 1815 года оказался в сложном финансовом положении. Мария-Луиза с сыном, нахо-
дясь под влиянием Франца I, отказались приехать к нему. Жозефина умерла в Мальме-
зоне 29 мая 1814 года, как сказал позднее Наполеону лечивший её доктор, «от горя и 
тревоги за него». Из родственников Наполеона только его мать и сестра Полина приеха-
ли навестить его на Эльбе. Наполеон внимательно следил за происходившим во Фран-
ции, принимал гостей и обменивался тайными посланиями со своими сторонниками. 

24 апреля 1814 года в Кале высадился прибывший из Англии Людовик XVIII. Вме-
сте с Бурбонами вернулись и эмигранты, стремившиеся к возврату своих имуществ и 
привилегий («они ничему не научились и ничего не забыли»). В июне ко-
роль даровал Франции новую конституцию. Конституция 1814 года сохраняла многое из 
имперского наследия, но сосредотачивала власть в руках короля и его приближённых. 
Роялисты требовали полного возврата старых порядков. Новые собственники земель, не-
когда конфискованных у эмигрантов и церкви, опасались за свою собственность. Военные 
были недовольны резким сокращением армии. На собравшемся в сентябре 1814 го-
да Венском конгрессе союзные державы раскололись по вопросу о дележе отвоёванных 
территорий. Воспользовавшись благоприятной политической ситуацией, Наполеон бе-
жал с Эльбы 26 февраля 1815 года. 1 марта он высадился в заливе Жуан недалеко 
от Канн с 1 тыс. солдат и направился в Париж по дороге через Гренобль, в обход пророя-
листски настроенного Прованса. 7 марта перед Греноблем 5-й линейный полк перешёл 
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на сторону Наполеона после его страстной речи: «Вы можете застрелить вашего 
императора, если захотите!» От Гренобля до Парижа Наполеон прошёл, встречае-
мый восторженными толпами народа. 18 марта у Осера к нему примкнул Ней, обещав-
ший Людовику XVIII «привезти Бонапарта в клетке». 20 марта Наполеон въехал в 
Тюильри. 

На Венском конгрессе державы уладили свои разногласия к моменту посадки 
Наполеона на корабли. Получив известие о том, что Наполеон во Франции, 13 марта они 
объявили его вне закона. 25 марта державы объединились в новую, седьмую коалицию, и 
условились выставить 600 тыс. солдат. Напрасно Наполеон убеждал их в своём миро-
любии. Во Франции стали стихийно формироваться революционные федерации для за-
щиты родины и порядка. 15 мая вновь восстала Вандея, крупная буржуазия бойкотирова-
ла новую власть. Однако Наполеон не воспользовался революционными настроениями 
народа для борьбы с внешними и внутренними врагами («Не желаю быть коро-
лём Жакерии»). Стремясь опереться на либеральную буржуазию, он пору-
чил Констану разработать проект новой конституции, которая была одобрена 
на плебисците (при низкой явке) и ратифицирована во время церемонии 1 июня 1815 го-
да на Майском поле. В соответствии с новой конституцией были сформированы Палата 
пэров и Палата представителей. 

Война возобновилась, но Франция уже была не в силах нести её бремя. 15 июня 
Наполеон с армией в 125 тыс. человек выступил в Бельгию навстречу британским (90 
тыс. под командованием Веллингтона) и прусским (120 тыс. под командовани-
ем Блюхера) войскам, намереваясь разбить союзников по частям до подхода русских и 
австрийских сил. В битвах при Катр-Бра и Линьи он потеснил британцев и пруссаков. Од-
нако в генеральном сражении около бельгийской деревни Ватерлоо 18 июня 1815 года он 
потерпел окончательное поражение. Оставив армию, 21 июня вернулся в Париж. 

 

Веллингтон Артур Уэлсли 

 

 

Британский полководец и государственный деятель, фельдмаршал  

(3 июля 1813), участник Наполеоновских войн, победитель 
при Ватерлоо (1815). Премьер-министр Великобритании 22 января 1828 — 22 

ноября 1830 и 17 ноября — 10 декабря 1834 года. 

Веллингтон Артур Уэлси. Годы жизни: 1769 – 1852. 
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Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, благородство, великодушие, чувство долга, 
достоинство, «милость к падшим», патриотизм, аристократизм, самооблада-
ние, хладнокровие, сила воли, фатализм. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

 

22 июня Палата представителей сформировала временное правительство во 
главе с Фуше и потребовала отречения Наполеона. В тот же день Наполеон отрёкся во 
второй раз. 25 июня он был вынужден уехать из Франции и, понадеявшись на благород-
ство правительства Великобритании, 15 июля возле острова Экс добровольно сел на ан-
глийский линейный корабль «Беллерофон», рассчитывая получить политическое убежи-
ще у своих давних врагов — англичан. 

Но британский кабинет министров рассудил иначе: Наполеон стал пленником и 
был отправлен на далёкий остров Святой Елены в Атлантическом океане (англичане вы-
брали его из-за удалённости от Европы, опасаясь повторного побега Наполеона из ссыл-
ки). Узнав об этом решении, Наполеон сказал: «Это хуже, чем железная клет-
ка Тамерлана! Я предпочёл бы, чтобы меня выдали Бурбонам». 

9 августа 1815 года на борту корабля «Нортумберленд» бывший император поки-
нул Европу. Наполеону было разрешено выбрать офицеров в сопровождающие, он вы-
брал Бертрана, Монтолона, Лас Каза и Гурго; всего в свите Наполеона было 26 человек, 
в том числе камердинер Луи-Жозеф Маршан. Девять кораблей эскорта с 1 тыс. солдат 
сопровождали его корабль. 17 октября 1815 года Наполеон прибыл в Джеймстаун. 

Местом обитания Наполеона и его свиты стало поместье Лонгвуд-Хаус (бывшая 
резиденция лейтенант-губернатора), расположенное в посёлке Лонгвуд на горном плато с 
влажным и нездоровым климатом. Дом окружали часовые, дозорные сообщали сигналь-
ными флажками обо всех действиях Наполеона. Прибывший 14 апреля 1816 года новый 
губернатор Лоу ещё больше ограничил свободу низложенного императора. На самом де-
ле Наполеон не строил планов побега. По прибытии на Святую Елену он подружился 
с Бетси, деятельной 14-летней дочерью суперинтенданта Ост-Индской компа-
нии Балкомба, и по-детски дурачился с ней. В последующие годы он иногда принимал по-
сетителей, останавливавшихся на острове. 

В июне 1816 года он начал диктовать воспоминания, изданные через два года 
после его смерти Лас Казом в четырёх томах под названием «Мемориал Святой Елены»; 
«Мемориал» стал самой читаемой книгой XIX века. 

В 1820 году американец-контрабандист Джонсон вызвался освободить Наполео-
на I с острова Святой Елены в подводной лодке своей системы. Деньги на постройку бы-
ли собраны, но смерть императора разрушила это предприятие. 

Смерть 
С октября 1816 года состояние здоровья Наполеона стало ухудшаться — из-за 

того, что он стал вести малоподвижный образ жизни (конфликт с Лоу привёл к отказу от 
прогулок) и из-за постоянно подавленного настроения. В октябре 1817 года врач Напо-
леона О’Мира поставил ему диагноз «гепатит». Первоначально он надеялся на измене-
ния в европейской политике, на приход к власти в Великобритании принцессы Шарлотты, 
известной своими симпатиями к нему, но принцесса умерла в ноябре 1817 года. В 1818 
году Балкомбы уехали с острова, Лоу выслал О’Миру. 
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В 1818 году Наполеон впал в депрессию, всё чаще болел, жаловался на боль в 
правом боку. Он подозревал, что это рак — болезнь, от которой умер его отец. В сентяб-
ре 1819 года на остров приехал врач Антоммарки, присланный матерью Наполеона и 
кардиналом Фешем, но он уже не мог помочь больному. В марте 1821 года состояние 
Наполеона ухудшилось настолько, что он уже не сомневался в близкой смерти. 15 апре-
ля 1821 года он продиктовал своё завещание. Наполеон умер в субботу, 5 мая 1821 года, 
в 17 часов 49 минут. Его последними словами, сказанными в бреду, были «Голова ар-
мии!» (фр. La tête de l'armée!). 

Примерно 6 мая была сделана посмертная маска, хотя остаётся неясным, кто из 
докторов её сделал. В США также хранится половой член Наполеона, однако его под-
линность вызывает споры (это действительный факт!). Он был похоронен недалеко от 
Лонгвуда возле родника Торбет, заросшего ивами. 

Есть версия, что Наполеон был отравлен. В 1960 году Стен Форсхуфвуд с колле-
гами исследовали волосы Наполеона и нашли в них мышьяк в концентрации, которая 
примерно на порядок превышала нормальную. Однако многочисленные анализы, прове-
дённые в 1990-х — 2000-х годах, показывают, что содержание мышьяка в волосах Напо-
леона менялось день ото дня, а иногда даже в течение одного дня. Объяснением может 
быть то, что Наполеон пользовался порошком для волос, в состав которого входил мы-
шьяк; или то, что волосы Наполеона, которые он дарил своим поклонникам, по обычаям 
тех лет сохраняли в порошке, содержащем мышьяк. Версия об отравлении в настоящее 
время не находит никакого подтверждения. Гастроэнтерологи в исследовании 2007 года 
доказывают, что кончина императора объясняется первой же известной официальной 
версией — раком желудка (по данным вскрытия, у императора было две язвы желудка, 
одна из которых оказалась сквозной и достигала печени). Достоверность жизнеописа-
ния Бонапарта Наполеона – 85%. 

 

Военачальники Наполеона 
 

И маршалы зова не слышат 

Иные погибли в бою, 

Другие ему изменили 

И продали шпагу свою… 

Приняв императорский титул, Наполеон немедленно возвел в сан маршалов 18 
генералов, а затем с течением времени назначил еще нескольких, на место выбывших из 
строя, погибших в бою.  

Эти ближайшие помощники императора представляли пеструю смесь всех со-
словий. Здесь и командир старой гвардии Лефевр, выслужившийся из простых армей-
ских солдат, эльзасский крестьянин, до конца своей жизни обильно уснащавший свои раз-
говоры крепкими непереводимыми солдатскими оборотами и грубыми армейскими остро-
тами. Здесь и Ожеро отчаянный бретер, сын лакея и торговки фруктами, храбрый солдат 
и добрый товарищ. Здесь сыновья мелких торговцев, адвокатов, простых ремесленников 
и сын кавалера ордена св. Людовика — Мармон. 

Среди новоиспеченных маршалов уже в 1804 году не было многих из лучших 
солдат Франции, героев, которые положили начало военной мощи республики. Не было, 
во-первых, тех, кто был казнен в суровые дни Конвента, несмотря на яркий ореол побед: 
Гушара, Вестермана, Кюстина. Не было Дюмурье, победителя при Вальми, изменившего 
республике. Он жил в Англии, не стесняясь принимать пенсию из той казны, которая суб-
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сидировала всех врагов Франции. Не было Пишегрю, завоевателя Голландии, отправ-
ленного в ссылку. Не было Моро, который один стоил целого корпуса и который скитался 
по Америке, жертва ревнивой подозрительности императора. Не было, наконец, тех, кто 
пал раньше: четырех гениальнейших воинов республики: Дезе, Клебера, Марсо, Гоша, 
особенно Гоша, который не уступал Наполеону в военных дарованиях. 

Но из среды тех, которые еще удостоились маршальского жезла в 1804 году и 
позже, во главе великой армии в 1812 году не видно было двух лучших полководцев 
наполеоновской армии: Массены и Ланна. Ланна под Эелингом в 1809 году унесло ав-
стрийское ядро. А Массена?.. Тот Массена, швейцарская кампания которого в 1799 году 
оказалась бы ничуть не хуже итальянской кампании Бонапарта, если бы она так же хо-
рошо была описана в донесениях и в стихах. Тот Массена, который парализовал в 1805 
году вдвое сильнейшую армию эрцгерцога Карла. Тот Массена, который был героем Ва-
грама в 1809 г. и не мог ничего сделать в Португалии только потому, что был оставлен 
без подкреплений лицом к лицу с превосходными силами Веллингтона и окружен за-
вистливыми товарищами. Этот Массена, самый гениальный из маршалов Наполеона, 
был оставлен дома под тем предлогом, что он уже не может водить войска. Дома остался 
и Серрюрье, которому когда-то досталась честь принять шпагу Вурмзера, сдавшего Ман-
тую и который теперь командовал… домом Инвалидов. 

От автора: имена военачальников представлены по рекомендации 
Высшего Разума. Вступление к разделу «Военачальники Наполеона» взято 
из Википедии и не прокомментировано. Ниже Читатель разберётся по харак-
теристике сам 

 

Клебер Жан Батист 

 

 

Французский генерал, участник Революционных и Наполеоновских 
войн, главнокомандующий французской армией в Египте с 22 августа 1799 

по 14 июня 1800 года. 

Клебер Жан Батист, генерал. Годы жизни: 1753 – 1800. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 30 э.е. 

Качества души: сила духа, благородство, бескорыстие, великодушие, 
справедливость, неравнодушие, чувство долга, искренность, «милость к пад-
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шим», патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, стойкость, отва-
га, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость, фатализм, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 16 э.е. Об-
разованный.  

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе кармическая. 

Высший Разум свидетельствует глубокое Уважение гене-
ралу Клеберу Жану Батисту за преданность в своём служении 

Франции. Великая Честь и Слава ему! 

Жан-Батист Клебер родился 9 марта 1753 года в городе Страсбуре. В юности 
имел склонность к архитектуре и в 1771 году отправился в Париж, чтобы усовершенство-
ваться в этой науке под руководством знаменитого архитектора Шальгрена. Недостаточ-
ное состояние заставило его покинуть это поприще и возвратиться на родину. 

В 1772 году Клебер отправился в Мюнхен, где поступил в военное училище, и так 
отличился, что в 1777 году был принят австрийским генералом Кауницем в руководимый 
им полк поручиком. В составе австрийского вспомогательного корпуса Клебер участвовал 
в войне за баварское наследство. 

Клебер оставался в полку Кауница до 1783 года, когда по желанию своих родных 
вышел в отставку, получил в Верхнем Эльзасе место инспектора над строениями и зани-
мал эту должность до самой революции. 

При образовании национальной гвардии Клебер вступил адъютантом в баталь-
он, в котором он весьма скоро обучился военному делу. 

Как только началась первая коалиционная война, Клебер отправился к Кюстину, 
стоявшему близ Майнца, и был назначен командиром 3-го Верхне-Рейнского батальона. 
Его сведения в архитектуре и военных науках сделали Клебера весьма полезным при 
укреплении Майнца и доставили ему чин полковника; во время осады Майнца прусскими 
войсками Клебер оказал во многих вылазках большую решимость и благоразумие, что 
побудило присутствующих там комиссаров Конвента произвести его в бригадные генера-
лы. По сдаче Майнца 22 июля 1793 года Клебер был по неизвестной причине предан су-
ду, но оправдался (причина была в кляузе завистника, что Клебер не подчиняется 
субординации, что было неправдой) был послан с бывшим Майнцским гарнизоном 
в Вандею. 

9 сентября он повёл авангард через Руссе в Торфу, но был, в то время, когда его 
войска грабили город (за всю службу Клебера в его войсках мародёрства не допус-
калось), разбит вандейским генералом Шареттом. Отступление сделалось неизбежным. 
Для спасения армии должно было принести жертву; в теснинах, между Руссе 
и Гетинье (фр.), надеялись остановить преследователей, и тут-то Клебер сказал баталь-
онному командиру Шевардену: «Возьми 300 гренадер, защищай эти теснины; тебя 
изрубят в куски, но ты спасёшь своих товарищей!». Шеварден с точностью выпол-
нил это требование; армия была спасена: из 300 храбрецов ни один не остался в живых. 

Когда генералов Канкло, Дюбайэ и Груши отправили в отставку, Клеберу было 
вверено на время командование всеми стоящими в Вандее войсками. Он разбил вандей-
цев при Шатальоне и передал армию 8 октября Лешелю. В сражении при Шолле 17 ок-
тября Клебер начальствовал правым крылом республиканских войск, 22 ноября участво-
вал в сражении при Антрене. Затем, 23 декабря, командуя дивизией овладел, городом 
Савенэ и несколько дней спустя торжественно вступил в Нант. 



353 
 

В начале 1794 года Клебер возвратился в Париж, командовал сначала дивизией 
в Северной армии и участвовал с ней в сражениях на Самбре. После того поступил под 
начало Журдана и сражался со славой и успехом при Флерюсе. По отступлении принца 
Кобургского Клебер двинулся против Монса и вскоре последовал за главнокомандующим 
к реке Маасу и предпринял осаду Маастрихта. Слава его ещё более увеличилась скорым 
взятием этой крепости, и потому он должен был принять на себя осаду Майнца. Но вско-
ре ему было поручено начальство левым крылом армии Журдана, когда последний, в 
1793 году, перешёл через Рейн близ Дюссельдорфа и Нойвида и двинулся к Майну. 

Незадолго до Вюрцбургского сражения Клебер поехал в Париж, откуда, после 
некоторых объяснений с беспрерывно слабеющей Директорией, отправился к верхнему 
Рейну, чтобы узнать общее мнение своих соотечественников. Ему тогда же предложили 
место в Законодательном собрании, но государство было в таком бедственном положе-
нии, что никто не решался управлять им. 

Во время переворота 18 фруктидора (5 сентября 1797 года) Клебер находился в 
Париже. Всегдашняя его откровенность привела к появлению у него множества врагов, 
даже Гош был в их числе. Клебера едва не сослали в Кайенну (во Французскую Гвиану). 

Когда после Кампо-Формийского мира Бонапарт начал подготовку к походу в 
Египет, то обратил взор и на Клебера, который с радостью к нему присоединился, и 30 
июня 1798 года прибыл в Александрию. Когда французы пошли к Каиру, а Клебер должен 
был остаться в Александрии, по случаю пулевого ранения, то распространился слух о но-
вой революции в Париже и Клебер писал Наполеону Бонапарту: «Сделайте одолже-
ние, уведомите меня, в чём дело. Я решился, генерал, следовать за вами повсю-
ду; последую за вами и во Францию; я не хочу никому более повиноваться как вам 
одному». 

Когда решён был поход в Сирию, тогда началась между Клебером и главноко-
мандующим маленькая размолвка, ибо Клебер, ссылаясь на свою болезнь, не хотел 
участвовать в походе (это – ложь, наговор!). Однако главной причиной тому был Тальен, 
который, будучи главным агентом Бурбонов, не пренебрегал никакими средствами, чтобы 
вредить Бонапарту и старался рассорить его с Клебером, что ему впоследствии уда-
лось. Бонапарт написал Клеберу ласковое и лестное письмо и помирил его с собой. 

Клебер, сражаясь под Яффой, при Сед-Ярре, близ горы Фабора и при Абукире со 
всегдашней храбростью, возбудил в Наполеоне Бонапарте такое к себе уважение, что 
он его назначил главнокомандующим над войсками в Египте, когда события в Европе и 
собственные замыслы сделали необходимым возвращение Наполеона во Францию. 

По отъезде Бонапарта Тальен снова втерся в доверие к новому главнокоманду-
ющему и старался настроить его против Наполеона. Клебер на этот раз попал в рас-
ставленную ему сеть — он полагал, что Бонапарт с намерением оставил его в Египте на 
произвол судьбы, и потому хотел ускорить своё возвращение в Европу. Тальен, находив-
шийся в тайных сношениях с британским генералом Смитом, предложил ему отправить в 
Европу прежде всего раненых, чтобы они поселили там своими рассказами ненависть и 
вражду к прежнему главнокомандующему. Тальен хотел самостоятельно провозить ране-
ных в качестве гражданского комиссара, войти в сношения с правительственными учре-
ждениями и заставить их действовать по своим замыслам. Тальен – провокатор, один 
из многих, которых было много вокруг успешного и честного полководца, на сове-
сти которого нет пятна предательства. 

В Египте ещё не знали, что Бонапарт уже избран в консулы, потому-то письмо 
Клебера к Директории не имело успеха. Начатые только для вида переговоры с командо-
ром Смитом деятельно возобновились, но так как Тальен втайне действовал против них, 
они остались без успеха. После потери Эль-Ариша Клебер предложил очистить весь 
Египет, но Смит объявил, что его правительство не подтвердило договора и что адми-
рал Кейт имеет приказ противиться отъезду французов. Клебер приказал прибить письмо 
Смита, в котором он предлагал французам сдаться в плен, на всех углах Каира и подпи-
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сал внизу следующие слова: «На такое недостойное требование, должно отве-
чать только победой». Уже многие места были переданы туркам, и великий визирь 
стоял с многочисленной армией в готовности придать ещё больший вес требованиям ад-
мирала Кейта; но Клебер после победы при Гелиополисе сделался снова повелителем 
всего Египта; глава мамелюков Мурад-Бей стал его вассалом. Тогда же Клебер узнал че-
рез полковника Латур-Мобура, тайно прибывшего из Франции в Египет, о событиях в Ев-
ропе, и решился удержать за собой вновь завоёванную страну. Но слишком строгое и не-
благоразумное управление привело к появлению у него множества новых и опасных вра-
гов и было причиной его смерти. Для содержания своих войск Клебер стал взимать кон-
трибуции, делать насильственные займы, налагать подать на коптов, на гаремы, и так 
далее. Это обратило на него общее неудовольствие местных жителей местной знати, и 
Клебер 14 июня 1800 года пал под кинжалом молодого фанатика — сирийского курда Су-
леймана аль-Халаби, подосланного османскими властями. 

Клебер был высокого роста и сильного телосложения, но его характер не был 
столь же твёрд, в счастье он был легкомыслен, и только одни бедствия и препятствия 
пробуждали его дарования как полководца. Против других Клебер был груб и несговор-
чив лоялен, повинуясь только голосу дружбы или убеждения. Однако он был крайне по-
пулярен в среде солдат и офицеров — в отличие от его преемника в качестве главноко-
мандующего Египетской армией Мену де Бюсси. Свинцовый гроб с телом Клебера, за-
бальзамированным Д.-Ж.Лареем, был похоронен близ Каира. Позже, после эвакуации 
армии из Египта, он 18 лет негласно простоял в замке Иф в бухте Марселя, поскольку 
Бонапарт, якобы, не мог простить прямодушному генералу даже после его смерти, пуб-
личных обвинений в трусости за то, что будто бы бежал из Египта, бросив на произвол 
судьбы армию, и в наказание не хотел допустить его погребения в родной земле. Это – 
навет на Бонапарта, он никогда так не поступал.  

В 1818 году останки Клебера по приказанию Людовика XVIII были перезахороне-
ны в его родном городе, там же 14 июня 1840 года ему был установлен бронзовый памят-
ник, именем генерала названа площадь и школа в Страсбурге. Другая его статуя уста-
новлена в Лувре и конная статуя в военном училище Сен-Сир. Также имя Клебера выби-
то на Триумфальной арке в Париже. 

 

Гош Луи Лазар 

 

 

Генерал (1793) французской революционной армии. 

Гош Луи Лазар, генерал. Годы жизни: 1768 – 1797. 
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Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: чувство долга, «милость к падшим», авантюризм, са-
мообладание, хладнокровие, сила воли, осторожность, взвешенность, маниа-
кальность, альтруизм, фатализм, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е.. на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала военную службу. Душа выполнила Про-
грамму на 90% без кармы. 

Смерть ранняя кармическая. 

Сын отставного солдата, рано потерявший мать и воспитываемый у тётки, в 15 
лет работал помощником конюшего в королевских конюшнях в Монтрее. В 16 лет пытался 
завербоваться в колониальные войска, но, так как обладал прекрасными физическими 
данными, попал во французскую гвардию. 

После начала революции 1789 года остался в гвардии, через несколько месяцев 
был произведен в капралы, в мае 1792 года — в лейтенанты, а в сентябре того же года — 
в капитаны. Отличившись зимой 1792—1793 годов при наступлении французской армии в 
Бельгии, осенью 1793 года уже командовал армией. В кампанию 1794 г. дважды аресто-
вывался: первый раз по подозрению в соучастии генералу Дюмурье, второй — по доносу 
генерала Пишегрю. 

Выйдя из тюрьмы после термидорианского переворота, в конце 1794 года был 
назначен командующим войсками на западе Франции, действовавшими про-
тив вандейских мятежников. Перед отъездом в армию имел краткосрочный роман с вдо-
вой аристократа и революционного генерала Александра де Богарне — Жозефиной, с 
которой познакомился, предположительно, в тюрьме Карм. После отъезда Гоша Жозе-
фина станет любовницей Барраса, а потом выйдет замуж за генерала Бонапарта, а в 
дальнейшем станет императрицей Франции. 

Действуя против вандейцев, Гош разделил войска на части, названные подвиж-
ными колоннами, которые, действуя с большой быстротой, рассеивали скопища мятежни-
ков. Именно Гош подписал мирный договор с предводителями вандейцев (20 апреля 
1795 г.) В том же году окружил и наголову разгромил две дивизии французских эмигран-
тов, высадившихся на полуострове Киберон (21 июля). 748 дворян-эмигрантов, взятых с 
оружием в руках и одетых в британскую форму, были расстреляны на месте. 

В конце 1796 года возглавил военную экспедицию в Ирландию, которая закончи-
лась неудачей. В 1797 году командовал Самбро-Маасской армией и успешно форсиро-
вал Рейн. Разбил австрийцев у Нойвида (18 апреля 1797 г.). В начале сентября 1797 года 
Гош послал войска в Париж для помощи Директории в осуществлении антироялистского 
переворота. 

Став самым популярным генералом Французской республики (может быть, за ис-
ключением Бонапарта), 29-летний Гош неожиданно умер (предположительно 
от пневмонии). 

 

От автора: в предисловии о военачальниках Наполеона очень высоко 
оценен генерал Гош. Высший Разум свидетельствует, что данный персонаж 
был достаточно посредственным военачальником и особых заслуг не имел. 
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Марсо-Дегравье Франсуа-Северен 

 

 

Французский генерал времён Революционных войн. В 1793 году был 
одним из командующих республиканскими силами в Вандее, в октябре 1793 

года республиканские войска Клебера и Марсо разбили вандейцев при 
Шоле. В 1794 году командовал дивизией в арденнской армии, возглавлял 
правый фланг в победоносной битве при Флерюсе (26 июня), в 1796 году 

под командованием Журдана осаждал Майнц. 

Марсо-Дегравье Франсуа-Северен, генерал. Годы жизни: 1769 – 1796. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е.. на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, духовность, праведность, экстраординарность, толерантность, «ми-
лость к падшим», патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, стой-
кость, отвага, смелость, героизм, доблесть, стремительность, темпера-
ментность, обаятельность, харизматичность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть ранняя кармическая. 

 

Высший Разум свидетельствует глубокое Уважение  

генералу Марсо-Дегравье Франсуа-Северен за беззаветную 
преданность и доблесть в служении Франции. 

Великая Честь и Слава ему! 
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Родился Дегравье 1 марта 1769 года в Шартре, в провинции Орлеанаис, в семье 
прокурора Франсуа Северин Марсо. В 16 лет убежал из дома, чтобы завербоваться в ар-
мию рядовым. Находясь в отпуске в Париже в июле 1789 года, примкнул к штурмующим 
Бастилию. Возвратившись на родину, в Шартр, он был назначен инструктором Нацио-
нальной гвардии, а после начала войны с Первой антифранцузской коалицией был про-
изведён в офицеры в Арденнской армии маркиза Лафайета стал во главе батальона во-
лонтеров, с которым участвовал в защите Вердена в 1792 году. После дезертирства 
Лафайета Марсо удерживал офицеров, желавших последовать за ним, со словами: 
«Отечество важнее наших генералов; наше место на границе, а вы показываете 
спину неприятелю». Именно его отряду выпало передать прусским войскам предложе-
ние о капитуляции французского гарнизона. 

Направленный в действующую армию сразу после начала военных действий, 
Марсо отличился настолько, что был повышен до подполковника кирасир и переброшен в 
Западную армию для усмирения контрреволюционного восстания в Вандее, где он в ито-
ге и сдружился с генералом Клебером. Чуть позже, выбирая, кого назначить командую-
щим военными частями в Вандее, Комитет общественного спасения отдал предпочтение 
Марсо из-за независимого резкого характера Клебера, кандидатура которого также рас-
сматривалась. В апреле 1793 года Марсо был послан в Вандею. Там он рассорился с 
якобинским депутатом конвента и народным представителем при Западной армии Пье-
ром Бурботтом, который велел его арестовать. Марсо был, однако, выпущен на свободу 
перед битвой при Сомюре, где так отличился, что Бурботт сам хлопотал о его производ-
стве в бригадные генералы — когда в том бою пала лошадь депутата, Марсо отдал ему 
свою со словами: «Садитесь скорее. Я предпочитаю быть убитым или взятым в 
плен, чем видеть представителя народа в руках этих разбойников». 

Командование Марсо в Шантонне (5 сентября 1793 года) принесло ему звание 
бригадного генерала в 24-летнем возрасте. 17 октября он принял участие в битве при 
Шоле, где началась его дружба с Жаном-Батистом Клебером. Французской армией ко-
мандовал генерал Жан Лешелль, но именно действия Клебера и Марсо решили исход 
всего боя. 18 ноября 1793 года Марсо выручил неожиданно атакованный вандейцами от-
ряд Вестермана и разбил неприятеля при Огрене. После этого он временно командовал 
корпусом Жана-Антуана Россиньоля. 12 декабря 1793 года Марсо победил вандейцев 
под началом Ларошжаклена при Понтлье и овладел городом Ле-Маном. Гуманность, вы-
казанная им при этом, послужила его завистникам поводом обвинить его в измене и ото-
звать его. Ещё одним поводом был его роман с 18-летней вандейкой Анжеликой де Ме-
лье, взятой с оружием в руках, а потому подлежавшей смертной казни, от которой её не 
спасло даже заступничество Марсо. Более того, и он, и Клебер сами оказались под угро-
зой, но Бурботт поспешил в Париж, чтобы защитить их. 

Лишь в походе 1794 года Марсо получил командование дивизией сначала в Ар-
деннской, затем в Самбро-Маасской армии. Марсо вместе с генералом Клебером был 
назначен в Самбро-Маасскую армию под командование генерала Журдана. Отличился 
в битве при Флерюсе и занял Кобленц 13 октября 1794 года. В 1795 году принял участие 
в осаде Эренбрейтштейна и отогнал австрийцев от Штромберга. 

При отступлении дивизии Жана-Батиста Бернадота от Нейвида Марсо отдал 
приказ сжечь мост после прохода войск, однако по недоразумению его зажгли прежде-
временно. Эта ошибка так ошеломила Марсо, считавшего себя его виновником, что он 
предпринял попытку самоубийства, выстрелив себе в висок из пистолета, но его адъ-
ютант и друг детства Могар успел вовремя оттолкнуть оружие, после чего Марсо и Кле-
бер совместно сумели остановить наступление австрийцев. 

В 1796 году главнокомандующий Моро поручил ему командование двумя дивизи-
ями, с которыми он блокировал Майнц и Эренбрейтштейн, но при обратном движе-
нии Журдана принужден был отступить. Командуя арьергардом, он был смертельно ра-
нен в схватке при Гехстенбахе и умер 23 сентября 1796 года в Альтенкирхене. 
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Смертельно раненый Марсо просил товарищей добить его, чтобы не достаться 
врагам. Но никто не решился этого сделать. Сам Журдан прискакал проститься с Марсо, 
однако был вынужден отступить вместе с войсками, и смог только написать австрийцам 
записку с просьбой позаботиться об умирающем. Австрийцы отнеслись к Марсо с почте-
нием, а австрийский эрцгерцог даже прислал своего хирурга и вскоре прибыл сам, но 
опоздал. Марсо был похоронен в Кобленце. Проект мемориала своему другу начертил 
генерал Клебер, в молодости увлекавшийся архитектурой. В том же мавзолее через год 
был похоронен генерал Гош. В 1889 году останки Марсо были перенесены в париж-
ский Пантеон. Статуя Марсо украшает Лувр со стороны улицы Риволи рядом с фигурами 
других великих военачальников.Конная статуя военачальника установлена перед одним 
из зданий военной школы Сен-Сир. 

На Триумфальной арке в Париже на одном из шести барельефов, со стороны 
Елисейских полей справа, изображены похороны генерала Марсо. Его имя так-
же высечено на северной стене арки. В Шартре, родном городе генерала, уже в 1801 году 
был возведён обелиск в его честь. Площадь, на которой он установлен, называется пло-
щадь Марсо. Позднее к нему добавились бронзовый памятник, мемориальная доска на 
доме, где родился будущий военачальник и лицей имени генерала Марсо. 

Французский актёр-мим Марсель Марсо (настоящая фамилия Манжель) выбрал 
свой псевдоним в честь генерала Марсо, сражаясь в рядах французского Сопротивле-
ния. Актриса Софи Марсо (настоящая фамилия Мопю) выбрала свой псевдоним в честь 
парижской улицы Марсо, названной в честь генерала. 

О Марсо высоко отзывается Джордж Ноэл Гордон Байрон в поэме «Паломни-
чество Чайльд-Гарольда»: 

Под Кобленцем есть холм, и на вершине 

Простая пирамида из камней. 

Она не развалилась и доныне, 

И прах героя погребен под ней. 

То был наш враг Марсо, но тем видней 

Британцу и дела его, и слава. 

Его любили — где хвала верней 

Солдатских слез, пролитых не лукаво? 

Он пал за Францию, за честь ее и право. 

Был горд и смел его короткий путь 

Две армии — и друг и враг — почтили 

Его слезами. Странник, не забудь 

Прочесть молитву на его могиле! 

Свободы воин, был он чужд насилий 

Во имя справедливости святой, 

Для чьей победы мир в крови топили, 

Он поражал душевной чистотой. 

За это и любил его солдат простой. 
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Массена Андре 

 

 

Военачальник французских республиканских войск, затем — импе-
рии  

Наполеона I, маршал Империи (с 1804 года), герцог Риволи, за-
тем князь Эсслинг. 

Массена Андре, маршал. Годы жизни: 1758 – 1817. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: чувство долга, «милость к падшим», подозритель-
ность, расчётливость, авантюризм, невежественность, приспособленчество, 
умение подать себя, высокомерие, тщеславие, самоуверенность, самолюбие, 
самомнение, «себе на уме», самолюбование, самонадеянность, себялюбие, хит-
рость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, 
мошенничество, скрытность, скандальность, склонность к подкупу, трусость, 
страх, обман. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е.. на конец жизни 12 э.е. Ма-
лообразованный. 

 Программа предусматривала жизнь уличного торговца. Душа выполнила 
Программу на 50% с тяжёлой кармой на 3 воплощения.  

Смерть по Программе. 

На протяжении столетий предки нашего героя были крестьянами, однако его дед 
Доминик, занявшись торговлей, сумел выйти в люди. К концу жизни в его собственности 
уже находился и весьма крупный земельный участок размером примерно в 16 с полови-
ной гектаров. И, казалось, что его внуку уготовано пусть не блестящее, но вполне обеспе-
ченное будущее добропорядочного провинциального буржуа. 

Но едва Андре исполнилось 6 лет, как умер его отец, а мать быстро вышла за-
муж за какого-то купца. Дети от первого брака в новой семье оказались лишними и были 
пристроены к родственникам. Андре взяла бабушка по отцу. А затем он оказался в доме 
дяди-мыловара, который забрал его не из-за большой родственной любви, а в качестве 
бесплатного работника. 
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Дать образование будущему имперскому маршалу никто и не подумал, так что до 
17 лет он оставался неграмотным. 

В новой семье Андре жилось совсем не сладко. Да и характер его требовал чего-
то большего, нежели судьба бесправного подмастерья. 

В 1775 году вступил рядовым во французскую пехоту, но так как офицерский чин 
давался тогда одним дворянам, Массена, прослужив 14 лет, вышел в отставку в 
чине прапорщика (фр. adjudant) — самом высоком, который мог получить недворянин. 

После революции вступил во французскую армию, в 1792 году уже командовал 
батальоном, а в 1793 году был дивизионным генералом. 

В итальянской кампании 1796 года приобрёл славу выдающегося полководца. 
Это – вымысел! 

В 1798 году был послан в Рим для истребования удовлетворения за убийство 
французского генерала Дюпота, который находился в Риме в составе посольства Жозефа 
Бонапарта. В качестве удовлетворения Массена фактически оккупировал Рим. Здесь у 
военачальника возникли крупные пререкания с подчинёнными по поводу грабительства 
комиссариатских чиновников армии, которым он, по-видимому, покровительствовал. 

В 1799 году получил командование войсками в Швейцарии, в первой битве при 
Цюрихе 4—7 июня потерпел поражение от австрийской армии эрцгерцога Карла и отсту-
пил, бросив в городе 149 орудий. После ухода эрцгерцога вернулся и во второй битве под 
Цюрихом разбил русско-австрийскую армию под командованием генерала Римского-
Корсакова несмотря на то, что его армии численностью 35 000 человек противостояли 
русский и австрийский корпусы по 27 000 и 25 000 человек соответственно. Никто из ис-
ториков не удосужился этот факт проверить: всё было «наоборот». 

19—20 сентября 1799 года потерпел поражение в бою с русскими войсками под 
командованием Суворова в Муттентале и Клентале (Швейцария). Там он чуть было не 
попал в плен и чудом спасся, оставив в руках русского унтер-офицера Махотина обрывок 
своего расшитого золотом генеральского мундира. Некоторые историки высказывают со-
мнения в правдивости данной версии. Высший Разум подтверждает данную версию. 

В 1800 году прославился обороной Генуи. Такой факт отсутствует. При учре-
ждении Первой империи получил звание маршала. Во время похода 1805 го-
да командовал войсками в Италии, одержал победу над эрцгерцогом Карлом при Каль-
диеро, потом занял Венецию, Каринтию и Штирию, после Пресбургского мира —
 Неаполитанское королевство. Массена никогда не одерживал победы. В походе 
1806—1807 командовал правым крылом армии; по заключении Тильзитского ми-
ра получил титул герцога Риволи, а в 1809 году, за отличие в сражении при Асперне — 
титул князя Эсслингского (ныне Эсслинг находится в черте Вены). «Кто не видел, как 
дрался Массена при Асперне, тот ничего не видел», — говорил впослед-
ствии Наполеон. 

В 1810 году Массена был назначен главнокомандующим французской армией 
в Португалии. Массена захватил Сьюдад-Родриго и Алмейду после успешных осад, но 
потерпел неудачу от рук англо-португальской армии герцога Веллингтона при Бусаку. 
Продолжая наступление, он вынудил союзников отступить к линиям Торриш-Ведраш, где 
на несколько месяцев воцарилась тупиковая ситуация. В конце концов, вынужденный от-
ступить из-за нехватки еды и припасов, Массена отошëл к испанской границе. Веллинг-
тон осадил Алмейду. Массена пошёл на помощь. 3 мая их армии столкнулись 
при Фуэнтес де Оньоро. После упорной битвы Массена отступил, но большая часть гар-
низона Алмейды сумела сбежать. Массена был заменен маршалом Мармоном и больше 
не служил, став местным командиром в Марселе. С этого времени его боевая деятель-
ность прекращается; в политических событиях он тоже не играет никакой роли. 
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Когда Наполеон в 1815 году вторично отрёкся от престола, временное прави-
тельство поручило Массена командование парижской национальной гвардией; по заня-
тии столицы союзными войсками он удалился оттуда и напомнил о себе лишь во время 
процесса маршала Нея, доказывая некомпетентность военного суда. Такой факт отсут-
ствует. Умер 4 апреля 1817 года в Париже от туберкулёза. Похоронен на парижском 
кладбище Пер-Лашез. 

 

.Мюрат Иоахим 

 

 

Наполеоновский маршал, великий герцог Берга в 1806—1808 годах, 
король Неаполитанского королевства в 1808—1815 годах. 

Был женат на сестре Наполеона Каролине Бонапарт. За боевые успе-
хи и выдающуюся храбрость Наполеон вознаградил Мюрата в 1808 го-

ду неаполитанской короной. В декабре 1812 года Мюрат был назначен Напо-
леоном главнокомандующим французскими войсками в Германии, но само-
вольно оставил должность в начале 1813 года. В кампании 1813 года Мюрат 

принял участие в ряде сражений как маршал Наполеона, после разгрома 
в битве под Лейпцигом вернулся в своё королевство на юг Италии, а затем в 

январе 1814 года перешёл на сторону противников Наполеона. Во время 
триумфального возвращения Наполеона к власти в 1815 году Мюрат хотел 
вернуться к Наполеону в качестве союзника, но император отказался от его 
услуг. Эта попытка стоила Мюрату короны. Осенью 1815 года он, по версии 

следствия, попытался силой вернуть себе Неаполитанское королевство, 
был арестован властями Неаполя и расстрелян. 

Наполеон о Мюрате: «Не было более решительного, бесстрашного 
и блестящего кавалерийского начальника… Он был моей правой рукой, но, 

предоставленный самому себе, терял всю энергию. В виду неприятеля 
Мюрат превосходил храбростью всех на свете, в поле он был настоящим 

рыцарем, в кабинете — хвастуном без ума и решительности». 

Мюрат Иоахим, маршал. Годы жизни: 1767 – 1815. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 24 э.е. 
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Качества души: сила духа, экстраординарность, авантюризм, честолю-
бие, уверенность, самообладание, хладнокровие, сила воли, предательство, 
рискованность, хвастовство. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е.. на конец жизни 13 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала торговую деятельность. Душа выполнила 
Программу на 50% с тяжёлой кармой на два воплощения. 

Смерть преждевременная. Был расстрелян по приказу Бонапарта за 
предательство. 

Даву Луи Николя 

 

 

Полководец Наполеоновских войн, герцог Ауэрштедтский (фр. duc 
d'Auerstaedt), князь Экмюльский (фр. prince d'Eckmühl), маршал Империи (с 
19 мая 1804 года), генерал-полковник пеших гренадер Императорской гвар-

дии (с 20 июля 1804 года по 22 апреля 1814 года). Имел прозвище «железный 
маршал». Единственный маршал Наполеона, который не проиграл ни одного 

сражения. 

Даву Луи Николя. Годы жизни: 1770 – 1823. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила 
воли. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 80% со средней кармой на три воплощения. 

Смерть кармическая по Программе. 
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Родился в бургундском городке Анну в дворянской семье, был старшим из детей 
кавалерийского лейтенанта Жана-Франсуа д’Аву (Jean-François d'Avout; 1739—1779) и 
Франсуазы-Аделаиды Минар де Велар (Françoise-Adelaide Minard de Velars; 1741—1810). 
Остальные дети: Жюли (1771—1846; жена графа Империи Марка-Антуана де Бомона, Луи 
Александр Даву (1773—1820; бригадный генерал и барон Империи) и Шарль-Изидор 
(1774—1854). 

Воспитывался в Бриенской военной школе, которую за год до его поступления 
окончил Наполеон. Верный семейной традиции, в 1788 году поступил на службу в кава-
лерийский полк, где до того служили его дед, отец и дядя. 

В начале революционной войны командовал батальоном в Северной армии, воз-
главлявшейся генералом Дюмурье. Когда 4 апреля 1793 года Дюмурье призвал войска к 
походу против революционного Парижа, Даву приказал сначала арестовать, а затем и 
стрелять в генерала. Дюмурье ускакал, а Даву 1 мая 1793 был произведён в полковники, 
а затем в бригадные генералы. Симпатизируя жирондистам и относясь отрицательно 
к революционному террору, он отказывается от производства в дивизионные генералы и 
29 августа 1793 уходит в отставку. В 1794 году подвергнут кратковременному аресту, по-
сле переворота 9 термидора вернулся на военную службу. 

Во время египетской экспедиции 1798—1801 много содействовал победе при 
Абукире в 1799. Вернулся во Францию вместе с генералом Дезе в 1800 году. 

Произведён в маршалы Франции при коронации Наполеона в 1804 году. 

В 1805 году Даву принимал выдающееся участие как в Ульмской операции, так и 
в сражении при Аустерлице. В последнем сражении именно корпус маршала Даву вы-
держал главный удар русских войск, практически обеспечив Великой армии победу в ба-
талии. 

В 1806 году, возглавляя корпус численностью 26 тысяч человек, Даву нанёс со-
крушительное поражение вдвое сильнейшей армии герцога Брауншвейгско-
го при Ауэрштедте, за что получил герцогский титул. В 1809 году способствовал пораже-
нию австрийцев при Экмюле и Ваграме, за что получил княжеский титул. 

В 1812 году Даву провёл сражение под Салтановкой, сражался под Смоленском, 
был контужен при Бородино. Даву перед Бородинским сражением предлагал совершить 
рискованный обходной маневр против левого фланга русских через Утицкий лес, но это 
не было сделано за отсутствием карт и точных сведений о местности. Наполеон боялся, 
что русские, заметив обходное движение, снимутся с занимаемых позиций и продолжат 
фабианскую тактику отступления. Он предпочел обходам лобовые атаки русских тактиче-
ских построений. 

В мае 1813 года взял Гамбург, ранее занятый русским отрядом генерала Ф. К. 
Теттенборна, укрепил город и около года оборонял его от войск генерала Л. Л. Бенниг-
сена. Капитулировал только после низложения Наполеона. 

Во время первой реставрации Даву оставался не у дел. Оказался единственным 
наполеоновским маршалом, который не отрёкся от изгнанника. По возвращении Напо-
леона с острова Эльба назначен военным министром и командовал войсками под Пари-
жем. 

Париж я могу доверить только Вам 

 — так мотивировал Наполеон своё решение не привлекать Даву к активным бо-
евым действиям, вопреки протестам самого маршала, рвавшегося на передовую. 

После битвы при Ватерлоо Даву выдвинул союзникам требование объявить пол-
ную амнистию всем лицам, участвовавшим в реставрации Наполеона, грозясь в против-
ном случае вывести армию за реку Луару и продолжить сопротивление. Для переговоров 
с ним был послан маршал Макдональд, однако тому не удалось добиться изменения по-
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зиции Даву, и союзники были вынуждены принять его требование. Даву был единствен-
ным маршалом Наполеона, никогда не присягавшим Бурбонам, так что у них не было ни-
какого повода отдать его под суд, как изменника, после второго отречения императора. 

В 1818 году Даву получил доступ ко двору Людовика XVIII, а в 1819 году был воз-
ведён в достоинство пэра Франции. Умер Даву 1 июня 1823 года в Париже 
от туберкулёза лёгких. Достоверность текста из Википедии 83%. 

От автора: по Законам Высшего Разума армия Наполеона не может счи-
таться Великой. Великая Армия – это русская армия. Наполеон вёл захватниче-
ские войны – в этом причина. 

Как ни странно, но Россия, ведшая в большом количестве 
войны, особенно, в ХVII – ХVIII веках, не считается у Высшего Ра-
зума страной-завоевательницей. Это была Программа образова-
ния территории Русского государства. 

 

Макдональд Жак Этьен 

 

 

Герцог Тарентский, маршал Империи и пэр Франции. 

Макдональд Жак Этьен, маршал. Годы жизни: 1765 – 1840. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, чувство долга, «милость к падшим», аван-
тюризм, самообладание, хладнокровие, сила воли, фатализм, лукавство, соб-
ственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 12 э.е. Ма-
лообразованный. 

 Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 70% со средней кармой на два воплощения. 

Смерть по Программе. 



365 
 

Происходил из шотландской фамилии якобитов, переселившейся во Францию 
после Славной революции. 

Отличился в сражении при Жемаппе (6 ноября 1792); в 1798 году командовал 
французскими войсками в Риме и Церковной области; в 1799 году, проиграв сражение на 
реке Треббии (см. Итальянский поход Суворова), был отозван в Париж. 

В 1800 и 1801 годах Макдональд начальствовал в Швейцарии и Граубюндене, 
откуда вытеснил австрийцев. 

В течение нескольких лет он находился под опалой Наполеона вследствие усер-
дия, с которым защищал своего бывшего соратника, генерала Моро. Только в 1809 году 
он был вновь призван на службу в Италию, где командовал корпусом. За сражение при 
Ваграме пожалован маршалом. 

В войнах 1810, 1811 (в Испании), 1812—1814 годах он также принимал выдающе-
еся участие. 

Во время вторжения Наполеона в Россию командовал X прусско-французским 
корпусом, который прикрывал левый фланг Великой армии. Заняв Курляндию, Макдо-
нальд всю кампанию простоял под Ригой и присоединился к остаткам наполеоновской 
армии во время её отступления. 

На нижнем течении Двины Макдональд с 30 000 наблюдает за Рижским 
гарнизоном, насчитывающим 10 000 человек. Правда, в сентябре подходят из 
Финляндии ещё 12 000 человек под командой Штейнгейля, однако они недолго 
остаются в Риге и переходят к П. Х. Витгенштейну. 

— Карл фон Клаузевиц. 1812 год. Общий обзор событий похода в Россию. 

В 1813 году, на реке Кацбах, был разбит Силезской армий Блюхера. После отре-
чения Наполеона он был назначен пэром Франции; во время Ста дней удалился в свои 
поместья, чтобы не нарушать присягу и не противодействовать Наполеону. 

После второго занятия Парижа союзными войсками на Макдональда возложено 
было тяжкое поручение — распустить отступившую за Луару наполеоновскую армию. До-
стоверность текста из Википедии – 86%. 

 

Ней Мишель 
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 Один из наиболее известных маршалов времён Наполеоновских 
войн, герцог Эльхинген и князь Москворецкий. Наполеон называл его «le 

Brave des Braves» — «храбрейший из храбрых». 

Ней Мишель, маршал. Годы жизни: 1769 – 1815. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, чувство дол-
га, достоинство, экстраординарность, «милость к падшим», патриотизм, са-
мообладание, хладнокровие, сила воли, фатализм, горячность, противоречи-
вость. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е.. на конец жизни 13 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 70% со средней кармой на два воплощения. 

Смерть преждевременная не по Программе. Был расстрелян по суду. 

 

Мишель Ней родился 10 января 1769 года во французском анклаве Саарлуисе с 
преимущественно немецкоязычным населением. Он стал вторым сыном в семье бондаря 
Пьера Нея (1738—1826) и Маргарет Гревелингер. 

После окончания коллежа работал писцом у нотариуса, потом надзирателем на 
литейном заводе. 

В 1788 году рядовым вступил в гусарский полк, участвовал в революционных 
войнах Франции, получил ранение при осаде Майнца. 

В августе 1796 года стал бригадным генералом в кавалерии. 17 апреля 1797 го-
да Ней в бою под Нойвидом попал в плен к австрийцам и в мае того же года вернулся в 
армию в результате обмена на австрийского генерала. 

В марте 1799 года повышен в звании до дивизионного генерала. Позже в том же 
году, посланный для подкрепления Массена в Швейцарию, он близ Винтертура был тя-
жело ранен в бедро и кисть. 

В 1800 году отличился при Гогенлиндене. После Люневильского мира Бонапарт 
назначил его генерал-инспектором кавалерии (такой факт отсутствует в жизни Нея). В 
1802 году Ней был послом в Швейцарии, где провёл мирный договор и медиационные 
акты 19 февраля 1803 года. 

Получив при провозглашении империи маршальский жезл, Ней в войне 
1805 года с Австрией разбил эрцгерцога Фердинанда при Гюнцбурге и 14 октяб-
ря штурмом на Эльхингенские бастионы вынудил австрийцев к капитуляции Ульма. 
В битве при Йене он довершил поражение пруссаков, потом принудил к сда-
че Эрфурт и Магдебург; в 1807 году решил участь сражения при Фридланде, заслужив 
здесь прозвание le brave de braves — храбрейший из храбрых. В Испании с 1808 года он 
отличился в боях. 3 января 1809 года, в бою у Какабелоса, погиб друг маршала — гене-
рал Кольбер, о котором Ней говорил: «Когда Кольбер на аванпостах, я сплю спокойно». В 
1811 году поссорился с главнокомандующим Массена из-за плана кампании и вернулся 
во Францию. 

В Русской кампании 1812 года командовал корпусом. На время занятия Москвы 
штаб и квартира маршала разместились в усадьбе Кусково. После оккупации Москвы за-
нимал Богородск, а его разъезды доходили до реки Дубны. 
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Во время отступления из России, после сражения при Вязьме, встал во главе 
арьергарда, сменив корпус маршала Даву. После отступления главных сил Великой Ар-
мии из Смоленска прикрывал её отход и распоряжался подготовкой укреплений Смолен-
ска к подрыву. Промедлив с отступлением, он был отрезан от Наполеона русскими вой-
сками под началом М. А. Милорадовича адмирала Карцева И.П. Он пытался пробиться, 
но, понеся большие потери, не смог осуществить своего намерения, отобрал лучшие ча-
сти корпуса числом около 3 тысяч солдат и с ними перешёл Днепр севернее, у дерев-
ни Сырокоренье, бросив большую часть своих войск (в том числе всю артиллерию), кото-
рые на следующий день капитулировали. У Сырокоренья войска Нея перебирались через 
Днепр по тонкому льду; на участки открытой воды бросали доски. Значительная часть 
солдат при переходе через реку утонула, так что, когда Ней соединился у Орши с глав-
ными силами, в его отряде оставалось лишь около 500 человек. С железной строгостью 
поддерживал он дисциплину, при переходе через Березину спас остатки войска. Вымы-
сел! При отступлении остатков Великой армии руководил обороной Вильны и Ковно. 

В 1813 году он, после поражения Удино при Гросберене, получил главное 
начальство над войсками, предназначавшимися к нападению на Берлин, но 6 сентяб-
ря был разбит Бюловом у Денневица. В кампанию 1814 года он сражался 
у Бриенне, Монмираля, Краонна и Шалон-сюр-Марна. После взятия Парижа уговорил им-
ператора отречься от престола. Людовик XVIII назначил его членом военного совета и 
пэром и поручил ему начальство над шестой дивизией. 

Когда Наполеон возвратился с острова Эльбы, Ней обещал Людовику XVIII при-
вести Наполеона живым или мёртвым, но 17 марта 1815 года, увлекаемый всей своей 
армией, он перешёл на сторону Наполеона. «Словно плотина прорвалась, — гово-
рил Ней, — я должен был уступить силе обстоятельств». 

При открытии кампании 1815 года Ней из рук Наполеона принял начальство над 
1-м и 2-м корпусами. 16 июня сражался у Катрбра с герцогом Веллингтоном и 
при Ватерлоо с большой храбростью руководил центром. Под ним было убито пять ло-
шадей, но Ней в изодранном мундире, с лицом, почерневшим от пороховой гари, всё ещё 
пытался собрать оставшихся солдат для атаки с криком: «Смотрите, как умирает 
маршал Франции!». Вернувшись в Париж после поражения, он в палате пэров советовал 
призвать Бурбонов обратно. Скрываясь бегством в Швейцарию, был арестован 19 августа 
и привезён в Париж. 

Ни один генерал не хотел судить полководца. Ней отрицал компетенцию военно-
го суда в этом деле и требовал передачи его в палату пэров. Военный суд, который со-
стоял из бывших соратников Нея, вынес решение о своей некомпетентности в данном 
деле. Палата же только и ждала случая проявить своё усердие. Из всех пэров в числе ста 
шестидесяти одного нашёлся только один, высказавшийся за невиновность маршала: это 
был молодой герцог де Брольи, лишь за девять дней до этого достигший возраста, да-
вавшего ему право заседать в палате пэров. Сто тридцать девять голосов подано было 
за немедленную смертную казнь — без права обжалования приговора. 

7 декабря 1815 года Ней был расстрелян как государственный изменник непода-
лёку от Парижской обсерватории. Своим расстрелом руководил сам. В 1853 году на этом 
месте была воздвигнута статуя Нея. 

Наполеон на острове Святой Елены вспоминал Нея 

Ней был человеком храбрым. Его смерть столь же необыкновенна, как и 

его жизнь. Держу пари, что те, кто осудил его, не осмеливались смот-

реть ему в лицо. Достоверность текста из Википедии – 87%.  
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Удино Никола Шарль 

 

 

Французский военный деятель, маршал Империи (1809 
год), граф (1808 год), затем 1-й герцог Реджо (1810 год), пэр (1815 год), участ-

ник революционных и наполеоновских войн. Имя маршала выбито 
на Триумфальной арке в Париже. 

Удино Никола Шарль, маршал. Годы жизни: 1767 – 1847. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: сила духа, самоотверженность, беззаветность, 
неутомимость, честолюбие, самообладание, хладнокровие, сила воли, фата-
лизм. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 14 э.е. Высо-
кообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Будущий герой Франции родился 25 апреля 1767 года в Бар-ле-Дюке, столи-
це герцогства Бар, недавно присоединённого к Франции, в семье Николя Удино 
(фр. Nicolas Oudinot; 1730—1814) и Марии Анны Адан (фр. Marie Anne Adam; 1736—1804), 
представителей мелкой буржуазии. Его отец был пивоваром. 

После учёбы в своём родном городе и Туле, Удино присоединился к пехотному 
полку Медок, в котором прослужил с 1784 по 1787 год, и дослужился до звания сержанта. 
Выйдя в отставку, вернулся в свой родной город, где 15 сентября 1789 года женился на 
Шарлотте Дерлен (фр. Françoise Charlotte Derlin; 1768—1810), в браке с которой у него 
было семь детей: 

• дочь Мари-Луиза (фр. Marie-Louise Oudinot; 1790—1832. 

• сын Виктор (фр. Nicolas Charles "Victor" Oudinot; 1791—1863), унаследовал 
его герцогский титул и стал достаточно известным французским генералом 

• дочь Николетта (фр. Nicolette Oudinot; 1795—1865) 
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• дочь Эмили (фр. Emilie Oudinot; 1796—1805) 

• сын Огюст (фр. Auguste Oudinot ; 1799—1833) 

• дочь Элиза (фр. Élisa Oudinot; 1801—1882) 

• дочь Стефани (фр. Stéphanie Oudinot; 1808—1893). 

Революция снова сделала его солдатом, и в 1791 году он был назначен вторым 
подполковником 3-го батальона добровольцев Мёза. Он отличился в сентябре 1792 года 
прекрасной защитой замка Бич от прусских войск и получил свою первую рану. Затем воз-
главил 2-й батальон 2-го пехотного полка (ранее Пикардийский), полковник которого 
только что эмигрировал. 5 ноября 1793 года был произведён в полковники, и получил в 
командование 4-ю полубригаду первого формирования.  

26 апреля 1794 года возглавил 34-ю линейную полубригаду. 23 мая был ранен 
штыком при Кайзерслаутерне. В июне был атакован около Моклаутера 10 000 врагов. 
Удино со своим полком сопротивлялся в течение десяти часов, после чего смог успешно 
отойти. Всё это принесло ему 14 июня звание бригадного генерала. В июле он захватил 
смелым манёвром Трир и был его комендантом до августа 1795 года. Затем перешёл в 
Мозельскую армию. 18 октября был атакован ночью в битве при Неккерау, ранен пятью 
сабельными ударами, взят в плен и отправлен в Германию. 7 января 1796 года получил 
свободу в ходе обмена пленными. 

При блокаде Ингольштадта, где ему пришлось сражаться с десятикратно превос-
ходящими силами неприятеля, получил пулю в бедро, три сабельных удара по рукам и 
один по шее; однако, не дожидаясь полного выздоровления, он присоединился к своей 
дивизии в Эттенхайме и атаковал врага с рукой на перевязи. Блестящие действия в мно-
гочисленных боях принесли ему звание дивизионного генерала 12 апреля 1799 года. 

Снова раненный в битве при Цюрихе, он стал начальником штаба Массена, за 
которым последовал в Италию и участвовал в обороне Генуи в 1800 году. Оставлен-
ный Брюном на посту начальника штаба Итальянской армии, он отличился во всех делах, 
ареной которых были берега Минчо. Также Удино доставил в Париж новости о переми-
рии, которое было подписано в Тревизо. За действия в битве при Монцамба-
но Наполеон дарует ему почётную саблю. 

29 августа 1803 года возглавил 1-ю пехотную дивизию в лагере Брюгге Армии 
Берегов Океана. 1 февраля 1805 года сменил генерала Жюно, назначенного послом 
Франции в Лиссабоне, на посту командира сводной гренадерской дивизии. В августе 1805 
года покинул лагерь в Булони во главе 8000 гренадеров. Его дивизия была частью 5-го 
армейского корпуса маршала Ланна Великой Армии. Отличился в сражении при Вертин-
гене 8 октября. Участвовал вместе с Ланном и Мюратом в легендарном захвате моста 
через Дунай в Вене, который защищали 180 орудий. Был ранен при Холлабрунне 16 но-
ября, и некоторое время командовал гренадерами совместно с адъютантом Наполеона, 
генералом Дюроком. Вновь отличился при Аустерлице. 1 июля 1806 года его дивизия бы-
ла расформирована. 

2 ноября 1806 года Император воссоздал гренадерскую дивизию. В новой войне 
Удино внёс решающий вклад в победу в битве при Остроленке. Затем участвовал в 
успешной осаде Данцига. 5 мая 1807 года его гренадеры влились в состав нового Ре-
зервного корпуса маршала Ланна. Пройдя 60 км форсированным маршем без остановок, 
его гренадеры не успели к сражению при Гейльсберге 10 июня. 14 июня в час ночи он был 
слева от войск Ланна, атакованных 80 000 русских на равнине у Фридланда. Корпус Лан-
на продержался до полудня, в частности, благодаря гренадерам, и Наполеон, прибыв-
ший с остальной армией, одержал трудную и важную победу, за которой вскоре последо-
вал Тильзитский мир, подписанный 25 июня. Во время беседы император представил ца-
рю Александру Удино как «Баярда французской армии». 
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Выполнял функции губернатора Эрфурта в 1808 года, во время встречи госуда-
рей. Продолжал возглавлять гренадеров в кампании 1809 года. Его авангард, везде 
одерживавший победы, разбил австрийцев под Пфаффенхофеном 19 апреля. 13 мая 
вошёл в Вену. 23 мая сменил во главе 2-го армейского корпуса смертельно раненного при 
Эсслинге маршала Ланна; за битву при Ваграме получил маршальский жезл, а вскоре 
после того титул герцога Реджо. 

12 января 1812 года в Витри-ле-Франсуа женился во второй раз на Мари-
Шарлотте де Куси (фр. Marie-Charlotte Eugénie Julienne de Coucy; 1791—1868). У генерала 
родились ещё четверо детей: 

• дочь Луиза (фр. Louise Oudinot de Reggio; 1816—1909); 

• дочь Каролина (фр. Caroline Oudinot de Reggio; 1817—1896); 

• сын Шарль (фр. Charles Oudinot de Reggio; 1819—1858); 

• сын Анри (фр. Henry Oudinot de Reggio; 1822—1891). 

В 1812 году во главе 2-го армейского корпуса Удино наступал севернее главной 
армии по направлению на Санкт-Петербург. Сражался под Клястицами с российским ге-
нералом Витгенштейном, который сумел выиграть это сражение и притормозить наступ-
ление Удино. Из-за этого Наполеон вынужден был усилить корпус Уди-
но баварским корпусом под командованием французского генерала Гувиона Сен-
Сира. 17 августа, Удино, тяжело раненый в первом сражении под Полоцком, сдал коман-
дование Сен-Сиру, от которого 2 месяца спустя принял его обратно. Во время переправы 
через Березину он помог Наполеону избежать окружения, но сам при этом был тяжело 
ранен. 2 декабря, в местечке Плещеницы раненый Удино, ночевавший в крестьянской 
избе со штабом, был окружён казаками генерала Ланского из летучего отря-
да Винценгероде. Благодаря прочным брёвнам избы и широким щелям между ними, 
Удино и его офицеры сумели отстреляться от атаковавшего их казачьего отряда. Казаки 
отступили в поисках более лёгкой наживы, не зная, что в избе находится маршал Фран-
ции. В этой перестрелке Удино был ранен ещё раз. 

Не оправившись ещё от ран, принял командование 12-м армейским корпусом, 
сражался под Бауценом и был разбит при Луккау 4 июня 1813 года. Тем же летом прини-
мал участие в сражении при Хагельберге, где также потерпел фиаско. 

После перемирия Удино получил командование над армией, которой предназна-
чено было действовать против столицы Пруссии. Разбитый 23 августа при Гросбеерене, 
он был отдан под начальство маршала Нея и вместе с последним вновь потерпел пора-
жение при Денневице 6 сентября. В 1814 году сражался при Бар-сюр-Об, потом защищал 
Париж против Шварценберга и прикрывал отступление императора. 

Удино отказался присоединяться к Наполеону в период Ста дней и переждал 
это время на своих землях в Мезе. Когда император Наполеон вызвал его в Париж, Уди-
но ответил ему: 

Сир, я [больше] не буду служить никому и поэтому не буду служить вам, я оста-

юсь в отставке. 

Тем не менее, Удино открыто высказался против осуждения маршала Нея. По-
сле второй реставрации Бурбонов он, по предложению министра внутренних 
дел графа де Воблана был назначен командующим парижской Национальной гвардии, 
генерал-майором королевской гвардии, пэром Франции, государственным министром. 
Также он стал кавалером ордена Святого Духа и получил большой крест ордена Святого 
Людовика. 

В 1823 году маршал герцог Реджо участвовал во французской экспедиции в Ис-
панию. После Июльской революции 1830 года Удино сначала вышел в отставку, однако 
позже пользовался милостями нового короля Луи-Филиппа, став канцлером ордена По-
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чётного легиона (в 1839 году) и губернатором (комендантом) Дома Инвалидов в Париже 
(с 1842 года). Скончался в пожилом возрасте, занимая эту почётную должность, и был 
похоронен в домовой церкви Святого Людовика Дома Инвалидов Парижа. 

Маршал Удино отличался храбростью, в которой с ним даже в наполеонов-
ской армии могли соперничать немногие — разве что Лассаль, Ней и Ланн. Он 
пользовался популярностью у солдат, и умел увлекать их за собой в атаку, прояв-
лял исключительную стойкость в минуты невзгод. Раненый более 20 раз, перенес-
ший ряд операций без анестезии, маршал Удино не оставил службу. Тем не менее, 
его стратегические таланты, очевидно, не шли дальше способностей командира пе-
хотной дивизии. В тех случаях, когда Удино поручались самостоятельные действия 
во главе корпуса, оторванного от основных сил армии, вне возможности получать 
от Наполеона и Бертье детальные распоряжения, его действия оканчивались про-
валом. Удино в 1812 году не сумел продвинуться к Санкт-Петербургу и застрял на 
восточной границе современной Белоруссии, а в 1813 году потерял в нескольких 
сражениях крупные свежие силы, выдвинутые вперёд для разгрома Пруссии с при-
целом на занятие Берлина. Тем не менее, в историю Франции маршал, в первую 
очередь вошёл, как беззаветно храбрый человек. Достоверность информации о 
маршале Удино – 83% 

Ланн Жан 

 

 

Французский военный деятель, 1-й герцог Монтебелло (с 1 
июня 1808 года), маршал Империи (с 19 мая 1804 года), участ-

ник революционных и наполеоновских войн. 

Наполеон сказал о нём: «У Ланна мужество было сильнее разума; но 
разум просыпался каждый день, чтобы восстановить равновесие; я 

нашёл его пигмеем, а потерял гигантом». В итальянской кампании 1796-
1797 годов дважды спас жизнь Наполеону. Вот как его охарактеризовал 

наполеоновед и франковед Манфред: «Ланн был одним из самых выдаю-
щихся военачальников блестящей наполеоновской плеяды. Отважный, 

прямой, резкий, он заслужил почётное прозвище Роланда французской ар-
мии». И дальше: «в самостоятельном руководстве операциями обнаружил 

замечательные способности». 

Ланн Жан, маршал. Годы жизни: 1769 – 1809. 
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Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, великоду-
шие, чувство долга, экстраординарность, «милость к падшим», патриотизм, 
остроумие, беззаветность, самообладание, хладнокровие, сила воли, фата-
лизм. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 14 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 70% с лёгкой кармой. 

Смерть преждевременная случайная во время сражения. 

Жан Ланн, ровесник Бонапарта, родился в Лектуре (Гасконь), в семье крестья-
нина Жана Ланна (Jean Lannes, 1733-1812), впоследствии ставшего мелким буржуа — 
торговцем недвижимостью, и его супруги Сесиль Фуреньян (Cécile Fouraignan, 1741-1799). 
В семье было 8 детей (у Жана было 4 брата и 3 сестры). Выучился грамоте благодаря 
старшему брату Бернару, который получил хорошее образование, поступил в семинарию 
и стал священником. С началом войны революционной Франции с коалицией европейских 
монархий, Жан оставил нелюбимую работу ученика красильщика, и 4 
июня 1792 года поступил на военную службу во 2-й батальон волонтёров департамента 
Жер. 

Как и многие его товарищи, он сперва был направлен в Ош, где дислоцировался 
батальон, а затем в Мирей, лагерь близ Тулузы, чтобы завершить своё обучение. Лаге-
рем руководил генерал Жан-Антуан Марбо. Здесь же он встретил будущего марша-
ла Пьера Ожеро, тогда генерал-адъютанта. 20 июня того же года он был избран сослу-
живцами младшим лейтенантом батальона. Непосредственным начальником Ланна в 
учебном лагере стал лейтенант Пьер-Шарль Пузе, служивший до революции в королев-
ской армии в Шампанском полку. 2-й батальон, в котором также служило два брата Жана, 
был определён в состав Армии Восточных Пиренеев.  

17 мая 1793 года на перевале Сен-Лоран-де-Сердан младший лейтенант Ланн 
получил своё боевое крещение в боях с испанцами генерала Рикардос. В одном из боёв 
батальон Ланна охватила паника и бойцы обратились в бегство. Молодой офицер бро-
сился в гущу беглецов и крепкими выражениями сумел не только остановить, но даже 
увлечь солдат в контратаку. 25 сентября 1793 года получил звание лейтенанта, а 21 ок-
тября — капитана. 30 октября 1793 года получает своё первое ранение: в бою у Бань-
юльс-сюр-Мера пуля попадает ему в левую руку. Отличился в сражении у Виллелонга. За 
эти успешные действия, 25 декабря 1793 года, повышен в звании до командира бригады. 
По окончании боевых действий против Испании, Ланн получает под своё командование 
105-ю линейную полубригаду (16 июня 1795 года), которая вошла в состав Итальянской 
армии. В сражении при Лоано 23 ноября 1795 года вновь проявил себя с самой лучшей 
стороны. 

В результате реорганизации армии, устроенной Директорией в конце 1795 года, 
Жан был понижен в звании и переведён на половинное жалованье. Ланн не смог стер-
петь этого и вышел в отставку. 

Вернулся на военную службу в начале 1796 года в звании командира батальона 
(99-я линейная полубригада) для участия в 1-й итальянской кампании 1796—1797. Под 
командованием генерала Бонапарта, который заметил его в бою при Дего 15 апре-
ля 1796 года, Ланн получил под своё начало 69-ю линейную полубригаду, а через корот-
кое время командование сводной полубригадой, состоящей из 6-го и 7-го батальо-
нов гренадеров, подкрепленных 4-м батальоном карабинеров. Вскоре эта полубригада 
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получила название «адская колонна». Её задачей было действие 
в авангарде Итальянской армии. 

5 мая 1796 года Ланн показал свою храбрость в бою у Пьяченцы, когда во главе 
авангарда гренадер первым вступил на берег реки Треббия, контролируемый австрийца-
ми. Ланн был среди тех, кто в сражении при Лоди увлёк солдат за собой, не обращая 
внимание на убийственный огонь вражеской артиллерии и, тем самым, способствовал 
выигрышу битвы Наполеоном. В бою при Бассано (8 сентября 1796) австрийцы не смог-
ли устоять под напором наступления, которое возглавил командир бригады Ланн, став-
ший подлинным героем этого дня. 9 сентября 1796 года повышен в звании до бригадного 
генерала (утверждён в чине 17 марта 1797 года). 15 сентября 1796 года получил огне-
стрельную рану в ногу и штыковую в бедро в сражении при Говерноло, 15 нояб-
ря 1796 года трижды ранен пулями в сражении при Арколе, сражался 
при Павии и Риволи, с 26 января 1797 года командовал авангардом дивизии генера-
ла Виктора. 

 14 марта 1798 года определён в состав Восточной армии. В Египетском походе 
Бонапарта сперва командовал 2-й пехотной бригадой в дивизии генерала Клебера (с 27 
июня 1798 года), затем возглавил пехотную дивизию (с 26 июля 1798 года) вместо гене-
рала Оноре Виаля (который был назначен Бонапартом на должность губернато-
ра Розетты), 1 сентября 1798 года — командир дивизии генерала Клебера, в февра-
ле 1799 года возглавил пехотную дивизию в составе Сирийской армии. Успешно осуще-
ствил штурм Яффы 7 марта 1799 года. Участвовал в неудачном штурме крепости Акра (8 
мая 1799 года), где был ранен пулей в шею. 10 мая 1799 года произведён в дивизионные 
генералы (утверждён в чине 23 апреля 1800 года), 27 июля 1799 года получил пулевое 
ранение в ногу в сражении при Абукире, где во главе двух батальонов захватил турецкий 
редут. 

После возвращения во Францию активно участвовал в перевороте 18 брюмера (9 
ноября 1799 года), с 12 ноября по 27 декабря 1799 года — командующий 9-го и 10-го во-
енных округов, 29 марта 1800 года переведён в Резервную армию. 

16 апреля 1800 года назначен главнокомандующим и генеральным инспекто-
ром Консульской гвардии. С 10 мая 1800 года возглавил авангард Резервной армии гене-
рала Бонапарта. Во 2-й итальянской кампании разбил австрийцев в бою 
при Шатийоне (16 мая 1800 года). В сражении при Монтебелло (9 июня 1800 года) Ланн 
сумел продержаться до подхода подкреплений, после чего сам атаковал австрийцев и 
отбросил их к Тортоне, захватив 5,000 4000 пленных. В сражении при Маренго (14 июня 
1800 года) во главе гвардейских частей несколько часов сдерживал яростные атаки ав-
стрийцев. Неоднократно останавливался и под картечным огнём бросал в штыковую ата-
ку своих солдат. За эти действия был награждён Первым консулом почётной саблей. 

Оставаясь ярым республиканцем, Ланн постоянно конфликтовал со своим дру-
гом Бонапартом, осуждая последнего за примирение с церковью, за амнистию дворян и 
отход от республиканских традиций. Генерал принципиально продолжал обращаться к 
Первому консулу на «Ты», тогда как все остальные уже обращались к нему на «Вы». В 
результате первый консул, желая уберечь своего друга от необдуманных поступков, вос-
пользовался образовавшейся недостачей в кассе Консульской гвардии (не хватало 
200,000 франков), и 14 ноября 1801 года снял неугомонного генерала с должности и 
направил полномочным министром и чрезвычайным посланником в Португалию. Благо-
даря генералу Ожеро, данную недостачу Ланн позднее возместил. Этот инцидент охла-
дил отношение Ланна к Наполеону, однако действия Первого консула уберегли генерала 
от необдуманных действий (дело в том, что многие республикански настроенные офице-
ры, особенно Бернадотт, всячески подзуживали Ланна на действия против Наполеона). 

С 14 ноября 1801 года по 22 марта 1805 года Жан Ланн был по-
слом Франции в Португалии. Его задачей было уменьшить английское влияние в этой 
стране и сколько возможно упрочить французское влияние. 
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Дипломатическое поприще было непривычным для боевого генерала и не соот-
ветствовало его природным склонностям и чертам характера. 

Тем не менее ему удалось сделать многое из того, что было поручено Первым 
консулом: добиться удаления из страны некоторых особенно агрессивных французских 
эмигрантов-заговорщиков; снять с должности проанглийского министра иностранных дел 
Алмейду; и, что очень важно, добиться дружеского расположения принца-регента Жуана, 
что позволило Ланну сильно уменьшить влияние Англии на португальские дела. 

19 мая 1804 года Ланн стал маршалом Империи, также принимал участие в коро-
нации Наполеона. По возвращении из Португалии возглавил авангард Армии Берегов 
Океана, предназначенной для вторжения в Англию. 

С 29 августа 1805 года — командир 5-го армейского корпуса Великой Ар-
мии (пехотные дивизии Удино, Газана и Сюше, а также бригады лёгкой кавале-
рии Фоконне и Трейяра). Во время Ульмской кампании Ланн во главе сводной гренадер-
ско-вольтижёрской дивизии Удино проявил инициативу и, придя на помощь прин-
цу Йоахиму Мюрату, добился крупного успеха при Вертингене (8 октября). После капиту-
ляции генерала Мака, шёл в авангарде Великой Армии вместе с Мюратом, преследуя 
отступающие русские войска Кутузова факт вымышленный! Отличился при взятии мо-
ста в Вене (13 ноября) и в бою при Холлабрунне (16 ноября). В сражении при Аустерли-
це (2 декабря) действовал на левом фланге французов против сил Багратиона. Сразу 
после сражения, вследствие разногласий с императором, передал командование корпу-
сом генералу Сюше, и вернулся во Францию. 

С началом кампании 1806 года против Пруссии, маршал 5 октября вновь возгла-
вил 5-й корпус, который действовал на левом фланге Великой Армии. 10 октября в битве 
при Заальфельде Ланн разбил корпус принца Людвига. Во время битвы при Йене (14 ок-
тября 1806 года) корпус Ланна вынес главную тяжесть первого этапа сражения. Лично 
возглавил штыковую атаку 100-го полка линейной пехоты. 26 декабря 1806 года вступил в 

сражение с русскими войсками в бою при Пултуске на правом берегу Нарева. Ланн имел 
здесь кроме 2-х собственных дивизий (Сюше и Газана) ещё одну дивизию (Гюдена) из 3-
го корпуса маршала Даву (всего около 20 тыс. чел. против 40 тыс 30 тысяч. и 40 пушек у 
русских под началом Беннигсена). После ожесточённого боя Ланн оттеснил неприятеля 
с поля битвы. Но обе стороны понесли серьёзные потери. Сам маршал был ранен, и 31 
января 1807 года отбыл на лечение во Францию. На посту командира корпуса его заме-
нил адъютант Наполеона — генерал Савари. 5 мая 1807 года Жан возглавил новообра-
зованный резервный корпус (пехотные дивизии Удино и Вердье). В сражении при Гейль-
сберге (10 июня 1807 года) его атака, однако, не только оказалась неудачной, но и стоила 
возглавляемой им дивизии 2,284 человек убитых и раненых. В то же вре-
мя, Бонапарт несомненно обязан был Ланну победой в сражении под Фридландом (14 
июня 1807 года). В этой битве 26,000 французов под командованием маршала Ланна 
удерживали позиции против 80,000 60 000 русских под командованием генера-
ла Беннигсена до тех пор, пока на поле боя не подошёл сам император Наполеон со 
свежими силами. 

13 сентября 1807 года Ланн получил престижную должность генерал-полковника 
швейцарцев. 25 октября 1808 года Ланн получил приказ Наполеона направиться 
в Байонну и присоединиться к Армии Испании. 18 ноября 1808 года он возглавил 3-й и 
части 6-го армейского корпуса, и 23 ноября его 30-тысячная армия разгромила 45-
тысячную испанскую армию генерала Кастаньоса в битве при Туделе, а затем в течение 
2-х месяцев вёл тяжелейшую осаду Сарагосы. Крепость сдалась лишь 21 февра-
ля 1809 года. С 8 января 1809 года возглавлял 3-й и 5-й корпуса Армии Испании. Вскоре 
был отозван во Францию и 30 марта 1809 года возглавил 2-й корпус Армии Германии. 
Принял участие в Австрийской кампании, сражался при Абенсберге (20 апреля) 
и Ландсхуте (21 апреля). 23 апреля взял штурмом упорно сопротивлявшийся город-
крепость Регенсбург, обороняемый арьергардом эрцгерцога Карла (ок. 6 тыс. чел.), «Ро-
ланд французской армии» лично возглавил штурмующие части. 
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13 мая 1809 года французы вошли в Вену. В сражении при Эсслинге 22 
мая 1809 года Ланн опрокинул австрийские войска, но затем был отрезан от главной ар-
мии и начал медленное отступление. Вечером 22 мая Наполеон передал ему командо-
вание армией у Эсслинга. Использовав небольшое затишье, Ланн решил обойти поле 
битвы со своим старым другом, генералом Пузе. Однако практически сразу Пузе был 
сражён шальной пулей в голову. Расстроенный, Ланн сел на небольшой холмик рядом с 
телом друга, но в этот момент и он был смертельно ранен ядром — ему раздробило обе 
ноги. Маршал был перевезён через Дунай на остров Лобау, где главный хирург гвар-
дии Ларрей ампутировал ему левую ногу, и в течение нескольких дней Ланну стало луч-
ше, но затем у него началась гангрена. Ланн впал в беспамятство. Начался сильный 
бред, во время которого Ланн продолжал командовать войсками, и даже несколько раз 
пытался вскочить с кровати, чтобы участвовать в схватках. А потом, совершенно неожи-
данно, лихорадка и бред отступили, и сознание маршала прояснилось. Он стал узнавать 
людей, подходивших к его кровати. Своему адъютанту Марбо, находившемуся около по-
стели в ночь на 31 мая, он говорил о своей супруге, о своих детях, об отце. В тот же день, 
на рассвете, маршал тихо отошел в мир иной в возрасте 40 лет. Тело Ланна было пере-
везено в Париж и 6 июля 1810 года погребено в Пантеоне, а сердце похоронено на клад-
бище Монмартр. 

Последние его слова были обращены к Наполеону: «Живите и спасите ар-
мию!» …император держал его на руках, когда ему ядром раздробило обе ноги, и 
во второй и последний раз в своей жизни Наполеон плакал. 

Е. В. Тарле «Наполеон» 

Имя маршала выбито на Триумфальной арке в Париже, его именем назван буль-
вар (16 округ). Достоверность информации о маршале Ланне – 85%. 

 

Перрен Клод-Виктор 

 

 

Маршал империи (1807), герцог Беллюно (1808 год), военный министр 
Франции (1821—1823). Известен как маршал Викто́р (его прозвищем бы-

ло фр. Beau Soleil, «прекрасное солнце»). 

Маршал Виктор, Перрен Клод-Виктор. Годы жизни: 1764 – 1841. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 
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Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к 
падшим», патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила воли, впечатли-
тельность, задиристость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 15 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть по Программе. 

Этого наполеоновского маршала от других отличает уже то обстоятельство, что 
он единственный известен всем не по фамилии (Перрен), а по имени. Причиной стало 
значение этого имени, которое, в буквальном переводе с латинского языка, означает 
«Победитель». Именно так и стал представляться и подписываться этот человек. Веро-
ятно, вы догадались, что речь пойдёт о маршале Викторе, который в армии имел любо-
пытное прозвище Beau Soleil – буквально «Прекрасное Солнце». Впрочем, предлагается 
другой, более ироничный и верный вариант перевода – что-то вроде «Красно Солнышко»: 
так рядового, а потом – сержанта Клода-Виктора сослуживцы прозвали всего лишь за 
красный цвет его лица. И самому Перрену это прозвище не нравилось. 

Наш герой родился 7 декабря 1764 года в городе Ламарш в семье почтенного но-
тариуса. При рождении ему было дано имя Клод-Виктор. Мальчик с раннего возраста 
проявлял интерес к военному делу. Родители были не в восторге, но в 1781 году он всё 
же поступил в артиллерийский полк, расквартированный в Гренобле, где уже служил его 
старший брат. Правда, вакантной оказалась лишь должность барабанщика, но Виктор 
согласился и на неё. Любопытно, что, согласно преданию, по пути в полк юноше встре-
тился не узнанный им Людовик XVI, который, немного поговорив, пожелал ему удачи в 
службе (короля будто бы узнали попутчики будущего маршала). 

Воевать Клод-Виктор начал в Альпах – против войск Первой антифранцузской 
коалиции. В республиканской армии дела у него пошли значительно успешнее, чем в ко-
ролевской: через год мы видим его подполковником и командиром батальона.  

В этой должности он и отправляется под Тулон. Здесь Виктор впервые встретил-
ся с капитаном Бонапартом, составившим план штурма Тулона. Ключом к Тулону, по 
мнению Бонапарта, был мыс Кэр: его захват позволял обстреливать британский флот, 
который после этого был бы вынужден уйти с тулонского рейда (именно так и случилось). 
В ночь на 17 декабря во время атаки на важный форт «Малый Гибралтар» ранения полу-
чили и Бонапарт (не был ранен), и Виктор. 

Рана Виктора (картечью в живот) была столь тяжела, что мало кто надеялся на 
его возвращение в строй. Тем не менее 20 декабря 1793 года он получил повышение – 
чин бригадного генерала. Одновременно с ним генералом становится и Бонапарт. Позже 
Наполеон напишет о Викторе. 

«Это человек надежный… которому я доверял.» 

В следующий раз Виктор и Бонапарт встретились во время знаменитой Ита-
льянской кампании 1796-1797 гг. Виктор тогда возглавлял 57-ую полубригаду, которая 
участвовала в сражениях при Лоди, Дего, Риволи. В бою у Ла Фавориты, имевшем боль-
шое значение в захвате Мантуи, 57-я полубригада штыками опрокинула линию австрий-
цев, и в армии её стали называть «Грозной». А Виктор после этого был повышен до зва-
ния дивизионного генерала В 1799 году Виктор уже командует дивизией, которая сража-
ется против русско-австрийских войск, возглавляемых Суворовым. Вначале под коман-
дованием генерала Макдональда Виктор принимает участие в трехдневном сражении 
при Требии. Затем была битва у Нови, которую у французов начинал генерал Жубер 
(убитый в самом начале сражения), а заканчивал – Моро. Оба эти сражения, как вы 
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помните, закончились поражением французской армии (ошибка: поражение потерпела 
австрийская армия).  

Вернувшись во Францию, Клод-Виктор был назначен комендантом Нанта. Во 

время Итальянской кампании 1800 года он отличился в сражении у Монтебелло. Здесь 
Ланн, имея под командованием всего 8 тысяч бойцов, вступил в бой с 18-тысячным ав-
стрийским корпусом генерала Отта. Виктор с 5 тысячным отрядом обошёл один из флан-
гов австрийцев, что и принесло французам победу. Отт с большими потерями отошёл к 
Алессандрии.  

Затем была знаменитая битва при Маренго (14 июня 1800 года), в которой ав-
стрийская армия генерала Меласа едва не опрокинула французские войска. Первый удар 
австрийцев пришёлся по дивизиям Гардана и Шамборлака, входившим в корпус Виктора. 
Некоторое время они держались, потом начали медленно отступать, и Наполеон отпра-
вил на помощь части Мюрата и Ланна. В это время около 2000 австрийских кавалери-
стов генерала Пилати, переправившись через ручей, стали рубить французских пехотин-
цев, но были отогнаны конными полками Келлермана. Солдаты генерала Отта под кар-
течным огнём навели мосты через ручей и ворвались в Маренго, вытеснив оттуда 44-ую 
полубригаду французов. Бонапарт ввёл в бой последние резервы – консульскую гвардию 
и дивизию Монье. Изменить ситуацию они не смогли, и французы уже были близки к по-
ражению. Командующему австрийской армией, Михаэлю Фридриху Бенедикту Меласу, 
было уже 70 лет, к тому же он получил лёгкое ранение случайной пулей. Отправив в Вену 
известие о победе, он покинул поле боя, передав командование начальнику штаба – ге-
нералу Заху. В это время подошла дивизия Дезе – около 6 тысяч человек. Оценив ситуа-
цию, 31-летний генерал сказал тогда: 

«Первое сражение проиграно. Но еще есть время выиграть второе.» 

 
      Удар его дивизии коренным образом изменил ход битвы. Но не бездействовали и дру-
гие генералы Бонапарта. Кавалеристы Келлермана в это время опрокинули эскадроны 
австрийских драгун. Ланн, перегруппировав свои силы, ударил по центру, Мармон под-
держал его атаку картечными ударами 12 выдвинутых вперёд артиллерийских орудий. 
Австрийцы бежали до Алессандрии. А генерал Дезе погиб в самом начале атаки своей 
дивизии. Описанное выше событие – придумано. 

В армию генерал Клод-Виктор Перрен вернулся в 1806 году. Он был назначен 
начальником штаба V корпуса и получил тяжёлое ранение в сражении у Йены. В январе 
1807 г. Виктор получил приказ сформировать X корпус, который должен был осаждать 
Данциг. Но по пути в Штеттин (буквально за несколько дней до битвы у Прейсиш-Эйлау) 
попал в плен вместе с адъютантом и ординарцем – был окружён неожиданно появивши-
мися прусскими кавалеристами. В результате французские войска под Данцигом возгла-
вил маршал Лефевр. А Виктора 8 марта 1807 года обменяли на генерала Блюхера, кото-
рый был взят в плен у Любека в 1806 году.  

А затем Виктору представился шанс отличиться, которым он прекрасно восполь-
зовался. Вернувшийся из плена генерал получил под командование I корпус, заменив ра-
неного маршала Бернадота. В решающем сражении той войны под Фридландом Виктор 
удачно поддержал движение корпуса Нея, атаковавшего левый фланг русской армии. 
Успех принесло смелое решение выдвинуть вперёд артиллерию корпуса, которая с рас-
стояния 200 шагов буквально расстреливала колонны противника. Под артиллерийским 
прикрытием войска Виктора и Нея сумели продолжить наступление и ворваться в горя-
щий Фридланд. В результате, в июле 1807 года Виктор получил звание маршала. 

Это решение императора, кстати, вызвало неудовольствие у некоторых людей из 
его близкого окружения, которые считали, что есть и более достойные кандидатуры. Тем 
более что корпус Виктора был известен своей недисциплинированностью, и даже сам 
маршал признал в одном из писем к Бонапарту:  
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«Дух неповиновения растет, несмотря на усилия офицеров поддержи-
вать дисциплину. В результате, в строю находится чуть более четверти сол-
дат. Остальные рассеялись в ходе кампании и творят ужасы, которые превос-
ходят все, что только можно вообразить.»  

     После окончания этой кампании, по пути из Польши солдаты корпуса Виктора 
в 1808 году «прославились» своими бесчинствами в Майнце, не только ограбив ряд лавок 
и домов, но и убив несколько горожан. В таком поведении солдат обвиняли Виктора, счи-
тая его недостаточно требовательным командиром, неспособным поддерживать среди 
своих подчинённых элементарную дисциплину. Однако Наполеон своего мнения не из-
менил, а в 1808 году дал Виктору ещё и титул герцога Беллуно (Belluno). 

Недоброжелатели, кстати, вспомнив солдатское прозвище маршала, придумали 
довольно удачный каламбур, уверяя, что император на самом деле «понизил Виктора в 
звании»: мол, раньше его звали Beau Soleil, а теперь – Belle Lune (то есть был «Красным 
Солнцем», стал «Красивым Месяцем»). 

Данные утверждения сфальсифицированы. Иерарх 27-32 «воочию» наблю-
дал: дисциплина в армии Виктора присутствовала. 

В 1808 году Виктор получил назначение в Испанию, где вначале действовал не-
удачно. Так, получив после битвы у Панкорбо приказ преследовать вражескую армию 
Блейка, он растянул свои войска и поставил под контрудар дивизию генерала Виллата. 
За это он удостоился выговора, который от имени Наполеона передал ему Бертье: 

«Его Величество крайне недоволен, что вы оставили генерала Вилатта 
одного сражаться с противником, не придя к нему на помощь; ваша вина усугуб-
ляется тем, что вы знали об аналогичной ошибке, сделанной маршалом Лефев-
ром, оставив вашу одну дивизию без прикрытия.» 

Через 5 дней Виктор исправил свою ошибку, разгромив центр армии Блейка в 
бою у Эспиносы. В мае 1809 года в битве при Меделине Виктору удалось разбить армию 
генерала Куэсте. В битве при Чиклане (5 марта 1811 года) Виктор отразил атаку англи-
чан, пытавшихся деблокировать Кадис. А вот бой при Баросе оказался для Виктора не-
удачным: потерпел поражение в столкновении с войсками генерала Грэхема. 

Летом 1812 года Виктор возглавил IX корпус Великой армии. Однако в бой всту-
пить ему пришлось лишь на последнем этапе той кампании – при отступлении от Москвы. 
Ему было приказано занять Полоцк, в котором в тот момент находились войска Витген-
штейна. В ожесточённом бою солдаты Виктора смогли захватить лишь деревню Смоль-
ная, из которой они скоро были выбиты и вынуждены были отступить к Черее. Между тем 
остатки Великой армии двигались к Борисову, где находился мост через Березину. Сюда 
же пришли войска Чичагова, которым 22 ноября удалось выбить из Борисова польские 
части Домбровского. Таким образом, Великая армия Бонапарта оказалась в мешке: путь 
вперёд ей преграждала армия Чичагова, сзади и с флангов накатывала армия Кутузова, 
с севера надвигались войска Витгенштейна В районе Студенок кавалеристами из корпу-
са Удино был найден брод, и саперы стали наводить мосты. IX корпус Виктора получил 
приказ сдерживать продвижение Витгенштейна Армия Виктора там отсутствовала 
также, как и армия Витгенштейна. Части Нея и Удино в это время, переправившись на 
другой берег, приняли на себя удар армии Чичагова. 

 Британский историк Дэвид Чандлер считал главными героями Березины с фран-
цузской стороны трех человек. Это маршал Никола-Шарль Удино, подчинённые которо-
го нашли место для переправы, а потом – защищали её от армии Чичагова. 

Генерал Жан-Батист Эбле, руководивший наведением мостов через Березину (он 
умер от переохлаждения и истощения 31 декабря 1812 года). 

И маршал Виктор, сражавшийся против Витгенштейна. 
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В Молодечно Мишель Ней попросил Виктора, у которого ещё сохранялся доста-
точно сильный отряд, занять его место в арьергарде. Однако Виктор ночью втайне от 
всех увёл своих людей, чего Ней ему никогда не простил.  

Данное утверждение также сфальсифицировано. 

В 1813 году Виктор участвовал в битвах при Дрездене и Лейпциге. Закончилась 
та кампания уходом французских войск из Германии. Война вступала в последнюю ста-
дию. В 1814 году, несмотря на явное превосходство сил антифранцузской коалиции, 
Наполеон нанёс союзникам ряд поражений. Однако его маршалы уже не верили в побе-
ду. Характерный случай произошёл в городе Люневиль, где Виктор, в ответ на просьбу 
мэра об эвакуации раненых, ответил ему: 

«Не все ли равно, где их захватят враги – здесь или в другом месте. Так или ина-

че, всем нам конец.» 

Данное утверждение также сфальсифицировано. 

Получив приказ Наполеона о захвате важного моста в Монтеро, Виктор двинул-
ся к нему слишком медленно и даже остановился на ночь в Вильнёве, хотя до цели оста-
валось всего несколько миль. В результате мост был занят союзниками, что привело им-
ператора в ярость. Мост пришлось теперь брать с боем, который продолжался 6 часов, и 
в котором погиб зять Виктора – генерал Шато. После этого Наполеон отстранил Викто-
ра от командования корпусом, который теперь возглавил генерал Жерар. Виктора же, 
немного остыв, Бонапарт поставил во главе двух гвардейских дивизий. Последним для 
этого маршала стало сражение у Краона, где Виктор был ранен и выбыл из строя. 

После отречения Наполеона от престола (6 апреля 1814 года) и воцарения Лю-
довика XVIII, Виктор принёс ему присягу на верность, получив в качестве благодарности 
титул пэра и должность командующего войсками в Мезьере. Виктор остался верен коро-
лю и после высадки Наполеона в бухте Жуан 1 марта 1815 года. Он даже писал антибо-
напартистские прокламации, а потом сопровождал Людовика XVIII до Гента. Правда, от-
туда он вернулся во Францию, но Наполеона поддержать отказался, и 10 апреля был ис-
ключён из списка маршалов. 

После поражения Наполеона и возвращения Бурбонов, Виктор оказался одним 
из немногих сторонников репрессий и, как говорят, способствовал аресту ряда прежних 
знакомых, поддержавших императора во время его «Ста дней». Он вошёл в число судей 
маршала Нея и голосовал за казнь этого маршала. Людовик отблагодарил его, назначив 
генералом Королевской гвардии. В 1821 году Виктор достиг вершины своей карьеры, по-
лучив пост военного министра Франции. Этой должности он лишился в 1823 году. Причи-
ной стал скандал, вызванный исчезновением из казны 22 миллионов франков, выделен-
ных для войны в Испании (французская армия участвовала в подавлении революции в 
этой стране и восстановлении на престоле короля Фердинанда VII). Виновным в растрате 
был признан знаменитый ещё со времён революции финансист Уврар, который был от-
правлен в тюрьму. Подозреваемому в соучастии Виктору пришлось уйти в отставку (Вик-
тор к растрате не имел никакого отношения). Карл X, последний король из династии 
Бурбонов, сделал Виктора членом Высшего военного совета Франции. 

После окончательного падения династии Бурбонов в 1830 году, Виктор новому 
монарху присягать не стал, и полностью отошёл от светской и общественной жизни. От-
казался он даже от участия в церемонии захоронения останков Наполеона в Доме инва-
лидов, которое состоялось 15 декабря 1840 года. Единственное, к чему он оказался не-
равнодушен – так это творчество известного фальсификатора (Высший Разум высоко 
оценивает творчество Александра Дюма!) Александра Дюма (Старшего). Возмущён-
ный наглым искажением исторических фактов (некоторые из которых касались и самого 
Виктора) он (таких чувств Виктор не испытывал) даже написал мемуары о событиях 
1792-1796 гг. Клод-Виктор Перрен, почти забытый всеми, умер в 1841 году в возрасте 76 
лет и был похоронен на кладбище Пер-Лашез. 
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Рональд Делдерфилд в своей работе «Маршалы Наполеона» написал: 

«Быть может, кто-нибудь и оплакивал его, но, даже если это и было так, сведе-

ний об этом не сохранилось.» 

Автор: 

Рыжов В. А. 

 От автора: неизвестно, где добывал Рыжов В.А. информацию о Кло-
де-Викторе Перрене, но фальсификатором он как раз и является в отличие 
от писателя Дюма. Высший Разум свидетельствует, что достоверность фак-
тов, приведенных в данном тексте, составляет 30%. Высший Разум согла-
сен, что «такая информация» была кому-то заказана, чтобы очернить одного 
из самых порядочных и честных полководцев Франции. 

Обратите внимание, Читатель, что развитость души за одно вопло-
щение (7 э.е.) уже соответствует гениальности по Высшим меркам. Но под-
вело данную личность поведение в отношении к Бонапарту после отречения 
и к своим коллегам по сражениям. Что-то «сломалось» в душе. Но Програм-
му душа выполнила на 80% с легкой кармой.  

Это – высокая оценка души и жизни данной личности Клода-Виктора 
Перрена. 

 

Богарне де Эжен 

 

 

Пасынок Наполеона, вице-король Италии, крупный военачаль-
ник, дивизионный генерал (с 17 октября 1804 года), генерал-полковник кон-
ных егерей (с 6 июля 1804 года по 1 февраля 1805 года), командир конных 

егерей Императорской гвардии (с 13 октября 1802 года по 18 января 1808 го-
да). 

Богарне де Эжен, маршал. Годы жизни: 1781 – 1824. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 25 э.е. 
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Качества души: расчётливость, авантюризм, приспособленчество, 
предательство, предусмотрительность, осторожность, «себе на уме», хит-
рость, лживость, лесть, двуличие, лицемерие, подхалимство, изворотливость, 
мошенничество, скрытность, скандальность, цинизм, эгоизм, склонность к 
подкупу, ограниченность, корыстность, лукавство, воровитость, доноситель-
ство, задиристость, бестактность. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 12 э.е. Ма-
лообразованный. 

Программа предусматривала торговую деятельность. Душа выполнила 
Программу на 50% с тяжёлой кармой на три воплощения. 

Смерть преждевременная случайная. 

Родился 3 сентября 1781 года в Париже. Единственный сын первой жены Напо-
леона Жозефины де Богарне. Его отец, виконт Александр де Богарне, был генералом 
революционной армии. В годы Террора его незаслуженно обвинили в предательстве и 
казнили. 

После брака его матери с Наполеоном Бонапартом в 1796 году был усыновлен 
отчимом вместе с сестрой Гортензией. 

1 февраля 1805 года получил титул принца Французской империи, 2 февраля 
1805 года — орден Почётного легиона, а 7 июня 1805 года — титул вице-короля Италии. 
В 1812 году командовал 4-м (итальянским) пехотным корпусом Великой армии. 

Эжен Богарне стал фактическим правителем Италии (титул короля носил сам 
Наполеон), когда ему было всего 24 года. Но он сумел управлять страной достаточно 
твердо: ввёл в действие Гражданский кодекс, реорганизовал армию, обустраивал страну 
каналами, укреплениями и школами и сумел заслужить любовь и уважение своего народа 
(Высший Разум этого не подтверждает. Это – вымысел.). 

В 1805 году получил большой крест ордена Железной короны и большой крест 
ордена Святого Губерта Баварского. 23 декабря 1805 года он был назначен главнокоман-
дующим корпусом, блокировавшим Венецию, 3 января 1806 года — главнокомандующим 
Итальянской армией, а 12 января 1806 года — генерал-губернатором Венеции. 

Церемония коронации Итальянского вице-короля, подготовленная графом Луи-
Филиппом Сегюром, проходила в Миланском соборе 26 мая 1805 года. Для коронацион-
ных одежд были выбраны зелёный и белый цвета. На портретах художники А. Аппиа-
ни и Ф. Жерар запечатлели эти роскошные одеяния. Сочетание элегантного покроя и 
виртуозного исполнения позволяет предположить, что костюм был исполнен в мастерской 
придворного вышивальщика Пико, который выполнял заказы по изготовлению коронаци-
онных костюмов Наполеона I, используя модели, предложенные художником Жан-
Батистом Изабе и утверждённые самим Императором. На плаще вышиты звезды орденов 

Почетного легиона и Железной короны. (Малый коронационный костюм экспонируется 
в Государственном Эрмитаже. В Россию попал как семейная реликвия вместе с коллек-
цией оружия, которую привёз младший сын Эжена Богарне — Максимилиан, герцог 
Лейхтенбергский, муж дочери императора Николая I Марии Николаевны). 

В кампанию против Австрии 1809 года он командовал войсками в Италии. Не-
смотря на неудачный исход битвы при Сачиле (город в Италии) с австрийским войском 
эрцгерцога Иоанна Габсбурга, Богарне сумел переломить ход военных действий и нанес 
своему противнику ряд поражений в Италии, а затем в Австрии. Важную для французов 
победу он одержал в Венгрии в сражении при Раабе (ныне венгерский город Дьер), 
а затем отличился в решающей битве при Ваграме (ныне селение в Австрии). На такие 
подвиги он не был способен. Вымысел! 
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В 1812 году Богарне был вызван Наполеоном из Италии для командования 4-м 
корпусом французской армии. В Отечественной войне 1812 года Эжен Богарне отличил-
ся в сражениях при Островно, 
под Смоленском, Бородино, Звенигородом, Малоярославцем, Вязьмой, Красным, Вильно. 

После отъезда Наполеона и маршала Иоахима Мюрата из России он принял 
командование остатками французской армии и отвел их в город Магдебург, Пруссия (ко-
ролевство) (ныне в Германии). 

В 1813 году после сражения при Лютцене (ныне город в Германии), Богарне 
по приказу Наполеона был направлен в Италию для организации её защиты 
от австрийских войск. После первого отречения Наполеона Богарне всерьёз рассматри-
вался Александром I в качестве кандидата на французский престол. За отказ от своих 
итальянских владений получил 5 000 000 франков, которые передал своему тестю — ко-
ролю Баварии Максимилиану-Иосифу, за что был «помилован» и пожалован титулами 
ландграфа Лейхтенбергского и князя Айхштетского (по другим данным — купил их в 1817 
году). 

Дав слово не поддерживать более Наполеона, не принимал участия (в отличие 
от сестры Гортензии) в его реставрации во время «Ста дней», а в июне 1815 года был 
пожалован Людовиком XVIII титулом пэра Франции. До самой смерти жил в своих бавар-
ских землях и активного участия в европейских делах не принимал. 

Скончался 21 февраля 1824 года в Мюнхене, на 43 году жизни. Похоронен же-
ной — герцогиней Августой Амалией Баварской — в церкви Святого Михаила в Мюнхене. 

Уважаемый Читатель! Достоверность информации, данная в Вики-
педии об Эжене де Богарне составляет 19%. Пожалуйста, изучите характери-
стику данного индивида и сделайте собственные выводы о «его героиче-
ской» жизни. 

 

Ожеро Пьер-Франсуа-Шарль 

 

 

 Герцог Кастильоне, маршал Империи и пэр Франции (не следует пу-
тать с братом — генерал-лейтенантом Жан-Пьером Ожеро). 

Ожеро Пьер-Франсуа-Шарль, маршал. Годы жизни: 1757 – 1816. 
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Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 25 э.е. 

Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, неве-
жественность, приспособленчество, осторожность, высокомерие, тщеславие, 
самоуверенность, самомнение, самонадеянность, себялюбие, самолюбие, само-
любование, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, 
изворотливость, мошенничество, скрытность, скандальность, склонность к 
подкупу, трусость, хамство, страх, корыстность, лукавство, воровитость, 
собственничество 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 11 э.е. Ма-
лообразованный. 

Программа предусматривала торговую деятельность. Душа выполнила 
Программу на 50% с тяжёлой кармой на 4 воплощения. 

Смерть кармическая от болезни. 

 

Родился в парижском предместье Сен-Марсо в бедной семье лакея и зеленщи-
цы. Образование получил весьма скудное. В 17 лет поступил солдатом в королевскую 
армию Франции, дезертировал из нее, затем служил в армиях Пруссии, России, Испании, 
Португалии и Неаполя. 

С началом Великой Французской революции получил возможность вернуться на 
родину. В 1790 году вступил в Национальную гвардию, с 1792 года служил в батальоне 
волонтёров французской революционной армии. Отличился при подавле-
нии контрреволюционного восстания в Вандее. 

В июне 1793 года получил чин капитана 11-го гусарского полка. В том же году по-
лучил чины подполковника и полковника. А 23 декабря 1793 году произведён сразу 
в дивизионные генералы. 

Во время Итальянской кампании 1796—1797 годов Ожеро особенно отличился в 
боях при Лоано, Монтенотте, Миллезимо, Лоди, Кастильоне, Арколе, успешно командуя 
дивизией. 

Например, при Арколе он возглавил колонну и выиграл почти проигранное сра-
жение. В битве при Кастильоне, по словам Стендаля, Пьер Ожеро «был великим полко-
водцем, чего никогда больше с ним не случалось». 

В 1797 году возглавлял войска в Париже и по указанию Директории 4 сентября 
подавил мятеж роялистов. 

С 23 сентября 1797 года — командующий Самбро-Маасской и Рейнско-
Мозельской армиями. 

В 1799 году, будучи членом Совета пятисот, Ожеро сначала противодействовал 
замыслам Бонапарта, но вскоре сошёлся с ним и был назначен командующим Батавской 
армией (с 28 сентября 1799 года) в Голландии, в каковой должности пробыл до 
1803 года. Вторгся в южную Германию, но никаких результатов не добился. 

Активно выступил против подписания конкордата между Францией и папой Рим-
ским, заявив: «Красивая церемония. Жаль только, что на ней не присутствовали сто ты-
сяч убитых ради того, чтобы таких церемоний не было». После этого ему было приказано 
удалиться в своё имение Ла-Уссэ. 

29 августа 1803 года назначен командующим Байоннским военным лагерем. 19 
мая 1804 года получил звание маршала Империи. 
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Участвовал в кампаниях 1805, 1806 и 1807 годов. 

30 мая 1805 года возглавил 7-й корпус, обеспечивавший правый фланг Великой 
армии. В ноябре того же года настиг прорвавшиеся из Ульма войска генерала Елачича и 
принудил его к капитуляции у Фельдкирха. 

Во время сражения при Прейсиш-Эйлау (7—8 февраля 1807 года) корпус Ожеро 
сбился с дороги и вышел на русскую артиллерию, понёс огромные потери и фактически 
был разгромлен. Сам маршал был ранен. 

В феврале 1809 года вторым браком (первая жена Габриэла Граш умерла в 1806 
году) женился на Аделаиде Огюстине Бурлон де Шаванж (1789—1869), получившей про-
звище «Прекрасная Кастильоне». 30 марта 1809 года был назначен командиром 8-го кор-
пуса частей Великой Армии в Германии, но уже 1 июня переведён в Испанию на пост ко-
мандира 7-го корпуса. 

С 8 февраля 1810 года — командующий Каталонской армией. Ничем выдающим-
ся его действия в Испании отмечены не были, и после ряда неудач Ожеро был заме-
нён маршалом Макдональдом. 

Ожеро выделялся среди генералов Великой Армии взяточничеством и стремле-
нием к личному обогащению. Уже во время похода в Россию 4 июля 1812 года Ожеро 
был назначен командиром 11-го корпуса, который располагался в Пруссии и служил бли-
жайшим резервом Великой армии. В военных действиях в России корпус не участвовал, а 
Ожеро так и не покидал Берлина. 

После бегства армии Наполеона из России Ожеро, едва спасшийся из Берлина, 
18 июня 1813 года получил 9-й корпус. Участвовал в сражении под Лейпцигом, но никакой 
активности не проявлял. 

5 января 1814 года возглавил Ронскую армию, собранную из попавшихся под ру-
ку соединений на юге Франции. Руководил её действиями в сражении при Сен-Жорже. 
Ему была поручена оборона Лиона; не выдержав атак противника, Ожеро 21 марта сдал 
город. «Имя победителя при Кастильоне может остаться дорогим для Франции, но она 
отвергла память Лионского изменника», — написал Наполеон. 

Медлительность Ожеро сказалась в том, что французские войска не смогли 
взять Женеву. После этого Ожеро отвёл свои войска на юг и устранился от активных дей-
ствий. В 1814 году одним из первых перешёл на сторону Бурбонов, разослав 16 апреля в 
войска декларацию, приветствующую реставрацию Бурбонов. 6 июня 1814 года стал гу-
бернатором 19-го военного округа. 

Во время «Ста дней» безуспешно пытался заслужить доверие Наполеона, но 
столкнулся с крайне холодным к себе отношением, был назван «главным виновником 
проигрыша кампании 1814 года» и 10 апреля 1815 года был исключён из списка марша-
лов Франции. После 2-й Реставрации никаких постов не получил и 12 декабря 1815 года 
был уволен в отставку, хотя звание пэра за ним было сохранено. Скончался от «грудной 
водянки». Был похоронен в Ла-Уссэ, но в 1854 году перезахоронен на кладбище Пер-
Лашез (Париж). Достоверность информации об Ожеро составляет 83%. 
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Гувеон де Сен-Сир Лоран  

 

 

Маршал Империи (с 27 августа 1812), генерал-полковник кирасир (с 6 
июля 1804 по 5 декабря 1812). Военный министр Франции (7 июля — 26 сен-
тября 1815, 12 сентября 1817 — 19 ноября 1819). Дворянского звания по рож-

дению не имел (получил его от Наполеона I); его отец был кожевенником, 
мать — прачкой. 

Гувеон де Сен-Сир Лоран, маршал. Годы жизни: 1764 – 1830. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: расчётливость, подозрительность, авантюризм, при-
способленчество, невежественность, хитрость, лживость, лесть, лицемерие, 
двуличие, подхалимство, изворотливость, мошенничество, скрытность, скан-
дальность, трусость, недалёкость, страх, обманывание, ненависть, ворови-
тость. 

Энергетика разума на начало жизни 7 э.е.. на конец жизни 10 э.е. Не-
образованный. 

Программа предусматривала уличную торговую жизнь. Душа выполнила 
Программу на 40% с тяжелейшей кармой на три воплощения. 

Смерть по Программе. 

По образованию и первоначальному роду деятельности — художник, однако не-
смотря на обучение в Римской академии художеств, карьеру художника решил не про-
должать. Вступил на военную службу во время революции, и быстро завоевав популяр-
ность у солдат, стал занимать выборные офицерские должности в «волонтёрских рево-
люционных батальонах» — в 1794 году имел уже звание дивизионного генерала, с отли-
чием участвовал в революционных войнах. 

В 1801 Сен-Сир помогает Люсьену Бонапарту в Испании как главнокомандующий 
французскими войсками во время Апельсиновой войны, а после отбытия Люсьена испол-
нял обязанности посла в Мадриде. Затем Сен-Сир сражается под командовани-
ем Мюрата в Неаполитанском королевстве. Во главе Неаполитанской армии 9 декабря 
1805 года он был заменен Массеной и оставил свой пост до прибытия последнего, что 
очень не понравилось Наполеону. 
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В 1808 году, во время войны на Пиренейском полуострове, командовал VII корпу-
сом. В этом качестве Сен-Сир смог захватить форт Роз и Барселону. Однако затем, отка-
завшись выполнить несоответствующий реалиям приказ Бертье об одновременной оса-
де Жироны, Таррагоны и Тортосы, он был заменен Ожеро и снова оставил свой пост до 
прибытия нового командующего. Жил под домашним арестом в своем поместье до 1811 
года. 

В русскую кампанию 1812 года командовал VI-м корпусом (баварские войска). 

07.08.1812 после получения маршалом Удино ранения взял командование вой-
сками в Первой битве под Полоцком, которая завершилась с неопределённым исходом, 
но Сен-Сир действовал против Витгенштейна весьма талантливо. 27.08.1812 возведён в 
чин маршала. 

В 1813 году он сформировал 14-й корпус, с которым оставлен был в Дрездене, 
когда сам Наполеон с главной армией отступил от Эльбы. 

26-27.08.1813 принимал участие в сражении при Дрездене. Узнав об исхо-
де сражения под Лейпцигом, Сен-Сир пытался соединиться с войсками Даву, занимав-
шими Гамбург, но эта попытка ему не удалась. 

11.11.1813 он вынужден был сдаться генералу Булатову. 

Во время военной службы часто делал блокнотные зарисовки бытовых, бивуач-
ных сцен, иногда делал даже шаржи на генералов — противников сначала революцион-
ной, а потом бонапартистской Франции. Например, известно, что он нарисовал несколько 
шаржей на А. В. Суворова, с военным искусством которого познакомился лично, нахо-
дясь в составе армии генерала Моро, разбитой при Нови (1799) в Северной Италии. 

В 1815 и 1817—1819 годах был военным министром Франции. 

Похоронен на кладбище Пер-Лашез. 

Мемуаристы, подчас абсолютно противоречащие друг другу, единодушно отме-
чают за Сен—Сиром такую черту, как крайний эгоизм, доходивший до того, что он испы-
тывал удовольствие, если узнавал о поражениях других военачальников, имевших несча-
стье оказаться рядом с ним во время проведения военных операций. 
Сам Наполеон на Святой Елене сказал о Сен—Сире: «Он не идёт в огонь, ничего не 
осматривает сам, даёт разбить своих товарищей...»  

Маршал Сен-Сир, анализируя Бородинское сражение, абсолютно категорично 
утверждал: «Зачем тратить огромные средства на элитный корпус, зачем его 
холить и беречь, если не для того, чтобы в подобных обстоятельствах до-
биться великого результата, с лихвой возместившего все те неудобства, ко-
торые создавало для остальной части армии его формирование. Если бы Гвар-
дия была вся брошена в бой, - добавляет он, - то нет сомнения в том, что ведо-
мая с твердостью и умом, которые отличали ее командиров, под взглядом сво-
его Императора, она совершила бы чудеса, и русская армия была бы не просто 
побеждена, а разбита, опрокинута, обращена в бегство и частично уничтожена, 
а ее остатки отброшены вглубь Империи... В такой ситуации Наполеон мог бы 
делать далее все, что пожелает - либо расположиться на зимних квартирах в 
Москве и весной развивать свой успех, либо предложить Императору Алексан-
дру приемлемые условия мира...»  

Уважаемый Читатель, перед Вами образец ещё одной фальсифика-
ции, которую навязывают потомкам, выдавая за историческую достовер-
ность. В тексте о, так называемом, маршале Сен-Сире, ни одного процента 
правды о нём.  
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Только взглянув на характеристику его души, можно понять, что ав-
тор или авторы собрали какие-то разрозненные факты разных персонажей и 
«слепили биографию» маршалу Сен-Сиру. 

Например, последний абзац-мнение, по свидетельству Высшего Ра-
зума, принадлежит маршалу Удино. Сен-Сир был совершенно безграмот-
ным, не умел ни читать, ни писать; художественные способности у него от-
сутствовали. А генерал Филибер Гийом Жюно этим увлекался. 

 

Понятовский Юзеф 

 

 

Польский и французский военачальник, военный министр герцогства 
Варшавского (1807) и главнокомандующий польской армией. 

Маршал Франции. 

Происходил из рода Понятовских. Племянник последнего короля 
польского и великого князя литовского Станислава Августа Понятовского. 

Понятовский Юзеф, маршал Франции. Годы жизни: 1763 – 1813. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к 
падшим», самообладание, хладнокровие, сила воли, фатализм, непостоянство, 
противоречивость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 80% со средней кармой на 2 воплощения.  

Смерть преждевременная случайная. 

Сын австрийского фельдмаршала князя Анджея Понятовского (1734—1773) и 
графини Марии-Терезы Кинской (1736—1806). Первоначально служил в австрийской ар-



388 
 

мии. С 1789 года занимался организацией польской армии, а во время русско-польской 
войны 1792 года был командующим корпусом польской армии, действовавшем на Укра-
ине. Отличился в битве под Зеленцами — первом победоносном сражении польской ар-
мии со времён Яна Собеского. Победа дала повод для учреждения ордена Virtuti Militari. 
Первыми награждёнными были Юзеф Понятовский и Тадеуш Костюшко. 

После поражения Речи Посполитой в войне с Россией Юзеф Понятовский эми-
грировал, затем возвратился снова на родину и служил под начальством Костюшко во 
время восстания 1794 года. После подавления восстания оставался некоторое время 
в Варшаве. Его имения были конфискованы. Отказавшись принять место в российской 
армии, получил предписание оставить Речь Посполитую и выехал в Вену. Павел I вернул 
имения Понятовскому и пытался привлечь его на русскую службу. В 1798 году Понятов-
ский приезжал в Санкт-Петербург на похороны дяди и остался на несколько месяцев для 
улаживания имущественных и наследственных дел. Из Петербурга уехал в Варшаву, к 
тому времени занятую Пруссией. Осенью 1806 года, когда прусские войска готовились 
оставить Варшаву, Понятовский принял предложение короля Фридриха Вильгельма 
III возглавить городскую милицию. 

С приходом войск Мюрата, после переговоров с ним, Понятовский перешёл на 
службу Наполеону. В 1807 году участвовал в организации временного правительства и 
стал военным министром великого герцогства Варшавского. В 1809 году Юзеф Понятов-
ский одержал победу над австрийскими войсками, вторгнувшимися в герцогство Варшав-
ское. Участвовал в походе Наполеона на Россию в 1812 году, командуя польским корпу-
сом. В 1813 году отличился в битве при Лейпциге и, единственный из иностранцев на 
службе императора, получил звание маршала Франции. Однако через 3 дня, прикрывая 
отступление французской армии от Лейпцига, был ранен и утонул в реке Вайсе-Эльстер. 
Его прах, изначально захороненный на лейпцигском кладбище св. Иоанна, в 1814 году 
был перенесён в Варшаву, а в 1819 — в Вавель. 

На острове Святой Елены Наполеон говорил, что считал Понятовского рождён-
ным для трона: «Настоящим королём Польши был Понятовский, он обладал для 
этого всеми титулами и всеми талантами… Это был благородный и храбрый 
человек, человек чести. Если бы мне удалась русская кампания, я сделал бы его 
королём поляков». Достоверность информации о Понятовском 85%. 

 

Ренье Жан-Луи-Эбенезер 
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Французский дивизионный генерал, участник Наполеоновских войн, 
военный министр Неаполитанского королевства, командир 7-го корпу-

са французской армии в кампании 1812 года в России. 

Ренье Жан-Луи-Эбенезер, генерал. Годы жизни: 1771 – 1814. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, «милость к 
падшим», патриотизм, авантюризм, самообладание, хладнокровие, сила воли, 
смелость, стойкость, героизм, фатализм, непримиримость, собственниче-
ство. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала среднюю государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть ранняя по Программе. 

Родился 14 января 1771 года в Лозанне в семье известного врача. Отец желал 
сделать из него архитектора, и потому Ренье посвятил свои занятия математическим 
наукам; для усовершенствования в них он отправился в 1792 году в Париж. 

Увлеченный господствующим тогда во Франции революционным духом, Ренье 
определился в военную службу простым канониром и участвовал в походе в Шампань, 
после которого Дюмурье определил его в генеральный штаб. Отличные способности и 
служба молодого Ренье в звании генерального адъютанта Пишегрю в Бельгии и при по-
корении Голландии доставили ему в 1795 году чин бригадного генерала. 

После мира, заключённого в Базеле с Пруссией, он обозначил демаркационную 
линию, a в 1796 году был сделан начальником штаба Рейнской армии Моро. Дружба, ко-
торую питал этот знаменитый генерал к Ренье, была причиной холодности к 
нему Наполеона, продолжавшейся во всё время его владычества. Ренье отличился во 
многих сражениях: при переходе через Рейн, при Биберахе, а особенно в славном от-
ступлении Моро через Шварцвальдские горы; но вследствие интриг принужден был выйти 
в 1797 году в отставку. 

В 1798 году ему было поручено командование дивизией в армии, отправленной в 
Египет. При взятии Мальты он начальствовал войском, высаженным на остров Гоццо и 
был при этом случае сильно контужен. Дивизия его отличилась при Шебрейссе, 
в сражении при пирамидах и преследовании Ибрагим-Бея к Каиру. По взятии этого города 
Ренье поручено было начальство над провинцией Карки. В Сирийской экспедиции диви-
зия его составляла авангард; 9 февраля взяла приступом Эль-Ариш, 13 февраля захва-
тила большой транспорт жизненных припасов, посланный туда из Сен-Жан д’Акра, и этим 
облегчила обеспечение продовольствием главной французской армии, прибывшей в Эль-
Ариш через два дня после этого удачного дела. 

Когда армия отправилась далее в Сирию, дивизия Ренье осталась в Эль-Арише 
для укрепления его, конвоирования пленных и прикрытия следовавшего за армией обоза. 
Перед Сен-Жан д’Акром дивизия снова соединилась с армией. Ренье деятельно участво-
вал в знаменитой осаде этой крепости. По возвращении в Египет он снова сделан был 
начальником округа Карки, где и остался до отъезда Бонапарта во Францию. 

Клебер, с которым Ренье был очень дружен, призвал его в Каир. Он командовал 
левым крылом французской армии в сражении при Гелиополисе и штурмом на деревню 
Матариех решил победу. Преследуя неприятеля, дивизия Ренье храбро сражалась при 
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Кораине, участвовала во вторичном взятии Каира, и по сдаче сего города эскортировала 
турецкий гарнизон в Александрию. 

Убийство Клебера, случившееся 14 июня 1800 года, имело весьма несчастные 
последствия для французов, в особенности же для Ренье, который после Мену был 
старшим генералом в армии. Зная неспособность Мену занять место главнокомандующе-
го и нерасположение к нему войск, Ренье хотя и повиновался его власти и неуместным 
распоряжениям, но делал частые замечания и возражения, и этим навлёк на себя его 
ненависть и гонение. 

Армия, без всякой пользы, разбросанная по разным местам, нуждалась в деньгах 
и припасах; наконец получено было известие, что 8 марта 1801 года в Абукире вышла на 
берег англо-турецкая армия и что генерал Фриан, находившийся там с весьма слабым 
отрядом войска, не мог тому воспрепятствовать. Ренье старался побудить Мену к быст-
рым и решительным действиям; но главнокомандующий не слушал его и дела приняли 
дурной оборот. 

Французская армия напала 21 марта на укреплённый лагерь англичан, располо-
жившихся, под начальством Эберкромби, при Каноне, близ Александрии, но была отра-
жена с величайшим уроном. Солдаты начали роптать, требовать смены Мену генералом 
Ренье, и этим побудили главнокомандующего, в ночь с 13 на 14 мая, арестовать своего 
соперника и отправить его, вместе с некоторыми другими офицерами, во Францию. 

Бриг «Лоди», на котором находился Ренье, благополучно избежав англий-
ских крейсеров, прибыл 28 июня в Ниццу. Бонапарт принял Ренье весьма холодно, но 
предоставил ему право оправдаться напечатанием своих записок. 

Несколько лет Ренье жил в уединении, посвятив свои занятия наукам; но в конце 
1805 года ему поручено было командование дивизией в армии, с которой брат Наполео-
на, Жозеф, совершил поход в Неаполитанское королевство. 12 февраля 1806 года Ре-
нье осадил крепость Гаэту и взял штурмом редут Св. Андрея. Впоследствии ему поруче-
но было усмирение восстания в Калабрии. Инсургенты были разбиты, а остатки Неаполи-
танской армии отправились на Сицилию. Калабрия покорилась, и в апреле Жозеф Напо-
леон занял престол Неаполя. 

Но положение дел скоро изменилось. В начале июля 1806 года 9 тысяч англичан 
и сицилийцев, под командой генерала Стюарта, высадились в Калабрии, и к ним присо-
единились 4000 тамошних жителей. Ренье тщетно просил подкрепления, и чтобы не дать 
восстанию распространиться, решился подавить его одним ударом. 

Собрав свою дивизию, он 4 июля атаковал неприятеля на месте его высадки, но 
был отбит с большим уроном и вынужден оставить Калабрию. После весьма тяжёлого 
отступления дивизия Ренье соединилась при Морано с корпусом маршала Массена. Вой-
на продолжалась ещё более года, даже после возвращения англичан на Сицилию. 27 мая 
1807 года Ренье одержал при Милето победу над принцем Гессен-Филиппстальским. 
Крепости Кротона, Силла и Реджио сдались на капитуляцию, и кампания в Калабрии бы-
ла кончена. 

Тогда главное начальство над войсками в Неаполе было поручено генералу Ре-
нье, в качестве военного министра нового короля Мюрата. Здесь представилось ему об-
ширное поле действий при организации войск. 

В кампании 1809 года против Австрии Ренье отличился в сражении при Ваграме, 
затем прибыл в Вену и был сделан, вместо маршала Бернадотта, начальником саксон-
ского корпуса, находившегося в Венгрии. 

Затем он был послан в Испанию, где в 1810 году командовал 2-м корпусом Пор-
тугальской армии, под предводительством Массены. Он участвовал в сражении при Бу-
сако 27 октября и в движении к Торрес-Ведрасу, а в 1811 году, во время отступления 
Массена в Испанию, следовал отдельно от прочего войска. После многих довольно удач-
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ных дел с неприятелем, превышавшим его силою, в особенности 3 апреля в битве при 
Сабугале, корпус Ренье соединился вновь с главной армией, и в битве при Фуэнтес-де-
Оньоро, 5 мая, сражался с отличной храбростью, но безуспешно. После сражения Ренье 
пошел на встречу Альмейдского гарнизона, пробившегося сквозь англичан, и вывел его 
из весьма опасного положения. 

Когда Массена оставил главное начальство над армией в Испании, Ренье, чтобы 
не подчиниться младшему по чину генералу, без позволения Наполеона, удалился во 
Францию, что, впрочем, не имело для него неприятных последствий. 

Наполеон призвал его в армию, собранную против России, и назначил начальни-
ком 7-го корпуса, состоявшего из 20 000 саксонского войска и французской диви-
зии Дюрютта. Назначение этого корпуса в кампанию 1812 года было удерживать на край-
нем правом крыле, в Литве и на Волыни, наступательные действия русской 3-й Западной 
армии под начальством генерала Тормасова. 

Тотчас после открытия военных действий, 15 июля саксонская брига-
да Кленгеля взята была в плен при Кобрине; Ренье форсированным маршем попытался 
прийти на помощь Кленгелю, но опоздал и отступил на Слоним. Это побудило Наполеона 
усилить саксонцев австрийцами и подчинить Ренье начальству князя Шварценберга. Оба 
они одержали верх над Тормасовым при Городечне и подвинулись к реке Стыру; но ко-
гда в сентябре прибытие адмирала Чичагова усилило русскую армию до 60 000 человек, 
то австрийско-саксонский корпус должен был удалиться за Буг. 

В конце октября Чичагов с половиной своих войск отправился к Березине, пре-
следуемый Шварценбергом; генерал Остен-Сакен, приняв начальство над русским вой-
ском, оставшимся на Волыни, остановил австрийцев смелым нападением на корпус Ре-
нье при Волковыске, и хотя был разбит, но, лишив Наполеона содействия многочислен-
ных и свежих войск, немало способствовал совершенному поражению французов. 

За жалкими остатками главной неприятельской армии потянулись Шварценберг и 
Ренье по направлению к Варшаве. Там они разделились в конце января 1813 года: ав-
стрийцы направились в Галицию, Ренье с 7-м корпусом к Калишу, где 13 февраля он был 
настигнут корпусом генерала Винцингероде и понёс значительный урон. Ренье отступил 
в Дрезден и, по прибытии туда маршала Даву, отправился в Париж. 

После Люценского сражения ему опять вверено было начальство над 7-м корпу-
сом, составленным по-прежнему из дивизии Дюрюта и саксонских войск. С ними он при-
был к Бауцену в конце сражения и преследовал потом союзников до Рейхенбаха. 

По прекращении Пойшвицкого перемирия Ренье с 7-м корпусом находился в не-
удачных для французов сражениях при Гросберене и Денневице. Маршал Ней, будучи 
главнокомандующим в последней из этих битв, в донесении своём Наполеону обвинял в 
поражении войска 7-го корпуса, а в особенности саксонцев, которые будто бы опоздали и 
сражались вяло; но это обвинение оказалось несправедливым. 

В сражении при Лейпциге саксонцы перешли к союзникам, а Ренье попал в плен 
при защите города. После обмена пленными он, больной, отправился в Париж, где и 
скончался 27 февраля 1814 года. 

Впоследствии имя Ренье было выбито на Триумфальной арке в Париже. Досто-
верность информации из Википедии о генерале Ренье – 83%. 

 

- Уважаемый Иерарх, перед нами французский генерал Ренье с боль-
шими заслугами на 1-й взгляд: рост развитости души за воплощение 7 э.е. 
(многие заслуживали качества гениальность), качества души также в норме; 
судя по отношению Наполеона к нему и других выше стоящих начальников, 
имел собственное мнение и не стеснялся его высказывать, в сражениях 
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проявлял военную доблесть. И тем не мене, Вы имеете о нём отрицательное 
мнение. Почему?  

В египетской кампании генерал Ренье допустил единственный раз за всю 
свою многолетнюю службу поступок-преступление, который перечеркнул все его, 
указанные Вами, заслуги. 

Будучи очень нетрезвым, он приказал солдатам сжечь полностью 
маленькое египетское селение с населением не более 200 человек. А чело-
век был непьющим! 

 

Моран Шарль-Антуан 

 

 

Французский военный деятель, дивизионный генерал (1805 
год), граф (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя 

генерала выбито на Триумфальной арке в Париже. 

Моран Шарль-Антуан, генерал. Годы жизни: 1771 – 1835. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 30 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», патриотизм, самообладание, хладнокровие, сила 
воли, стойкость, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость, альтруизм, 
непримиримость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 16 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть преждевременная случайная от ран. 
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Высший Разум выражает глубокое Уважение генералу 
Франции Морану Шарлю-Антуану за беззаветную преданность 

народу и государству своим военным и гражданским долгом на 
благо будущих потомков. Честь и Слава ему! 

Родился в семье магистрата и судьи Алексиса Франсуа Морана фр. Alexis 
François Morand; 1746—1829) и его супруги Жанны Клодины Руссель де Ля Луайер; 
1745—1809). Был старшим из десяти детей. 

В разгар революционных событий во Франции Шарль Моран учился на юриста, в 
1791 году он получил степень лиценциата права. Уже через год, в августе 1792 года, он 
стал капитаном 7-го батальона волонтёров департамента Ду, а ещё через месяц его по-
высили до подполковника. В 1792—93 годах он сражался в рядах Рейнской армии. 8 сен-
тября 1793 года в бою при Ондскоте Моран первым ворвался в город со знаменем в ру-
ках. В 1793—94 годах он воевал в Северной армии, в 1794—96 годах в Самбро-Маасской, 
а с января 1797 года в Итальянской армии. 14 января 1797 года Моран отличился, сра-
жаясь с австрийцами при Риволи. 

Моран участвовал в Египетской кампании в составе дивизии генерала Дезе. По-
сле сражения у Пирамид, прямо на поле боя, он был произведён в чин полковника и воз-
главил 88-ю линейную пехотную полубригаду. С 7 сентября 1799 года Моран исполнял 
обязанности начальника штаба, а затем был назначен на должность губернатора провин-
ции Гирей. За мужество, проявленное во время этой кампании, 6 сентября 1800 года по-
лучил чин бригадного генерала. С мая и вплоть до конца июля 1801 года Моран командо-
вал бригадой в дивизии генерала Вердье. 9 августа 1801 года он вернулся во Францию. С 
19 марта 1802 года был командующим в департаменте Морбиан. 29 августа 1803 года пе-
реведён в военный лагерь Сент-Омер, где возглавил пехотную бригаду. 

В сражении при Аустерлице Моран командовал пехотной бригадой, входившей в 
состав дивизии генерала Сент-Илера. Его бригада, включавшая в себя всего лишь один 
полк (10-й полк лёгкой пехоты), в районе Праценских высот подверглась атаке превосхо-
дящих сил противника и понесла значительные потери. Если бы не своевременный под-
ход соседних частей Великой армии, полк Морана был бы полностью уничтожен. За про-
явленное в ходе кампании мужество (24 декабря 1805 года) Моран был произведён в чин 
дивизионного генерала. 

14 февраля 1806 года его назначают командиром 1-й пехотной дивизии 3-го кор-
пуса маршала Даву. Моран сумел завоевать доверие и уважение со стороны своего 
ворчливого начальника и стал, наряду с генералами Фрианом и Гюденом, одним из его 
наиболее приближённых помощников. В битве при Ауэрштедте (14 октября 1806 года) 
полки Морана беглым огнём отразили атаки прусской кавалерии, а затем перешли в 
контрнаступление и разгромили войска герцога Брауншвейгского. Генерал в этом бою 
был ранен в руку. Дивизия Морана участвовала во взятии Кюстрина (1 ноября 1806 года), 
а также в сражениях при Чарново и Голымине. В битве при Прейсиш-Эйлау (8 февра-
ля 1807 года) бравый генерал получил новое ранение. 

14 января 1808 года женился в Варшаве на полячке Эмили Парисов (фр. Emilie 
Lucile Parisow; 1792—1868). На свадьбе присутствовал князь Юзеф Понятовский. В кор-
зине невесты Эмили обнаружила драгоценности и 30 000 франков золотыми монетами от 
Наполеона. У пары родилось десять детей. 

В 1809 году Моран сражается при Арнсхо-
фене, Абенсберге, Ландсхуте, Экмюле, Регенсбурге. В битве при Ваграме (5-6 июля 1809 
года) части его дивизии смяли левый фланг австрийцев, что решило исход всего сраже-
ния. С 13 июля 1810 года по 3 марта 1812 года Моран исполнял обязанности губернато-
ра Гамбурга. 

24 июня 1812 года Моран удостоился чести первым переправиться на правый 
берег Немана, открыв, тем самым, Русскую кампанию. 17 августа его дивизия в ходе оже-
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сточённого боя занимает южные предместья Смоленска. В Бородинской битве полки Мо-
рана атакуют Курганную высоту, неся при этом огромные потери от залпов русской ар-
тиллерии. Сам генерал получает ранение в челюсть. В конце 1812 года остатки 1-й диви-
зии Великой армии, сохраняя порядок и дисциплину, покинули Россию. 

С 17 марта 1813 года Моран командовал 12-й пехотной дивизией, входившей в 
состав 1-го, а затем 4-го корпусов генерала Бертрана. Участвовал в битвах 
при Лютцене и Бауцене. 6 сентября 1813 года в сражении у Денневица после поражения 
французской кавалерии стойкость Морана спасла остатки корпуса маршала Нея и поз-
волила французам отступить. Отличился в бою при Ханау (30-31 октября). В декабре 
1813 года — апреле 1814 года руководил обороной Майнца, покинув его со своими вой-
сками лишь после окончания войны (4 мая 1814 года). 

Во время Ста дней служил адъютантом у Наполеона и 1-м полковником пеших 
егерей в его гвардии. 2 июня 1815 года получил титул пэра Франции. В битве при Ватер-
лоо отчаянным усилием сумел выбить пруссаков из Планшенуа, но этот его подвиг уже не 
мог изменить положения. За это сражение Наполеон пожаловал Морану Большой крест 
ордена Почётного легиона (награда нашла героя лишь в 1830 года при Июльской монар-
хии). До второго отречения императора храбрый генерал командовал гвардейской пехо-
той Армии Луары. 

Заочно приговорённый Людовиком XVIII к смерти Моран был вынужден скры-
ваться на родине своей жены — в Польше. Он получил прощение лишь в 1819 году. Ему 
вернули чин дивизионного генерала, восстановили на военной службе (с 1 сентября 1819 
года по 12 января 1820 года он служил в Королевской гвардии), а также вторично провоз-
гласили пэром Франции (11 октября 1832 года). 

Шарль Антуан Луи Алексис Моран скончался в своём парижском особняке 2 
сентября 1835 года. Достоверность информации из Википедии о генерале Моране – 
83%. 

 

Вандам Жозеф Доминик Рене 

 

 

 Французский военный деятель, дивизионный гене-
рал (1799 год), граф (1809 год), участ-

ник революционных и наполеоновских войн. Имя генерала выбито 
на Триумфальной арке в Париже. 
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Вандам Жозеф Доминик Рене, генерал. Годы жизни: 1770 – 1830. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 30 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, чувство дол-
га, «милость к падшим», патриотизм, наблюдательность, самообладание, 
хладнокровие, сила воли, стойкость, смелость, героизм, доблесть, фатализм, 
дерзость, строптивость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный.  

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Высший Разум выражает глубокое Уважение генералу 
Франции Вандаму Жозефу Доминику Рене за беззаветную пре-
данность народу и государству своим военным и гражданским 

долгом на благо будущих потомков. Честь и Слава ему! 

 

Сын Мориса Вандама (фр. Maurice Joseph Bruno Vandamme; 1745—1819), хирур-
га из Касселя и Барб Франсуазы Баэр (фр. Marie Barbe Françoise Baert; 1743—1775). 
Окончил лицей Файдерб в Лилле, затем Военное училище в Париже, воспитывал-
ся маршалом де Бироном. 

8 июля 1788 года записался в 4-й вспомогательный батальон колониального пол-
ка. 2 февраля 1789 года ступил на борт флейта «Урания» и 31 марта прибыл 
на Мартинику, где был сразу зачислен в полк этой колонии. Произведён в том же году в 
сержанты, но в 1790 году дезертировал и 29 апреля вернулся во Францию. 22 июня 1791 
года снова поступил в армию солдатом в пехотный полк Бри (ставший позднее 24-м пе-
хотным полком). 26 августа 1792 года получил отпуск. Воодушевлённый идея-
ми революции, сформировал в своих родных местах отряд ополченцев, и возглавил его в 
качестве капитана. Он привёл его в Северную армию, где его рота была объединена с 
батальоном егерей Мон-Касселя. 5 сентября 1793 года Вандам возглавил батальон. 

27 сентября 1793 года, в возрасте 23 лет, произведён в бригадные генералы, 
участвовал во взятии Фюрна и Ипра. В июле 1794 года, находясь под командовани-
ем Моро, взял Ньивпорт, при этом большая часть эмигрантов, нашедших там убежище, 
была вырезана. Затем некоторое время замещал Моро в должности командира дивизии. 

В мае 1795 года отозван из Северной армии и обвинён в организации террора во 
время кампаний 1793 и 1794 годов, а также в разграблении Фюрна. Комитет обществен-
ного спасения, однако, уже в сентябре снял с него обвинения и вернул на службу. В 

1795—96 годах воевал в составе Самбро-Маасской и Рейнско-Мозельской армий.  

Когда после провала Раштаттского конгресса война разгорелась вновь, Вандам, 
произведённый 17 февраля 1799 года в дивизионные генералы, командовал 2-й дивизией 
Дунайской армии. Уже весной против него опять выдвинули обвинения в вымогатель-
ствах контрибуции, которую он затем присвоил, и грабежах; дело рассматривалось воен-
ным советом, но Вандама снова решено было простить, и военный министр послал его 
на северо-запад Франции заниматься укреплением побережья. 
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Высший Разум опровергает всевозможные обвинения в адрес генерала 
Вандама в терроре, хищениях, разграблении и других преступлениях против нрав-
ственности и морали. 

С 19 сентября 1799 года Вандам находился в составе Голландской ар-
мии Брюна. Командовал левым крылом франко-батавских войск в сражениях с англича-
нами и русскими: отличился при Бергене и Кастрикуме. 

20 января 1800 года вновь определён в Дунайскую армию своего друга Моро, 
участвовал в сражениях у Хоэнтвиля, Штокаха, Энгена, Месскирха и Меннингена. 

8 августа 1800 года в Касселе женился на Мари т'Кинт (фр. Marie Sophie Françoise 
t'Kint; 1770—1837), от которой имел сына Огюстена (фр. Diomède Augustin Vandamme; 

1801—1836) и дочь Жозефину (фр. Joséphine Vandamme; 1803—1804). 

17 августа того же года опять обвинён в грабежах и неподчинении приказам, сно-
ва отстранён от командования, но немного времени спустя оказался в Граубюнденской 
армии Макдональда, где вновь отличился во время Граубюнденского похода Массена в 
1800—1801 годах. По окончании войны и возвращении в Париж был принят Первым кон-
сулом. Награждён орденом Почётного легиона. 

29 августа 1803 года возглавил 2-ю пехотную дивизию в лагере Сент-Омер Армии 
Берегов Океана. В кампанию 1805 года со своей дивизией входил в состав 4-го армейско-
го корпуса маршала Сульта Великой Армии, нанёс первый в этой кампании удар по ав-
стрийцам, опрокинув у моста в Донаувёрте полк Коллоредо. В Аустерлицком сраже-
нии дивизия Вандама атаковала самый ключевой пункт линии союзников — Праценские 
высоты. Безостановочное, совместно с дивизией Сент-Илера, наступление Вандама про-
тив войск Милорадовича имело следствием разгром центра союзной армии, что и реши-
ло исход сражения в пользу Наполеона. За это сражение был награждён Большим орлом 
Почётного легиона. 

16 июля 1806 года вследствие разногласий с маршалом Сультом передал коман-
дование дивизией генералу Левалю и был приписан к штабу Великой Армии. 20 октября 
1806 года заменил генерала Малера на посту командира 3-й пехотной дивизии 6-го кор-
пуса маршала Нея. Однако, и в данной должности долго не продержался, и 27 ноября 
1806 года был снят с поста. 2 декабря 1806 император отправил его в распоряжение сво-
его брата Жерома. Во главе 2-й дивизии 9-го корпуса оккупировал Силезию: 5 декабря 
взял Глогау, 4 января — Бреслау, 17 января — Бриг-на-Одере, 8 февраля — Швейдниц; 
16 июня — Нейссе. Направившись затем к Глатцу, он 23 июня форсировал укрепленный 
лагерь, разбитый перед этим городом. 22 октября награждён Большим крестом Королев-
ского ордена Голландии и Большим крестом военного ордена Вюртемберга. 

11 сентября 1807 года возглавил 16-й военный округ. 16 августа 1808 года стал 
начальником Булонского лагеря. 

11 марта 1809 года отправился в Хайденхайм, где 20 марта возглавил 1-ю диви-
зию вюртембергцев, входившую в 8-й корпус маршала Ожеро Армии Германии. 29 апре-
ля, соединившись с маршалом Лефевром, разбил у Абенсберга австрийскую дивизию ге-
нерала Тьерри, участвовал в бою под Ландсхутом, 22 апреля, в ходе сражения при 
Экмюле взял одноимённый замок и город, а 17 мая энергично отбросил врага у Урфара. 1 
июня сменил маршала Ожеро на посту командира всего корпуса. 6 июля был ранен 
при Ваграме. После окончания боевых действий направлен вместе с корпусом в Штирию, 
где беспощадными и жестокими мерами подавил выступления. Снова наговор! 20 нояб-
ря 1809 года возвратился во Францию. 

С 7 февраля 1810 года вновь стал начальником Булонского лагеря, заменив ге-
нерала Сен-Сюзанна, и позволил себе нагло поселиться в доме мэра и выбросить оттуда 
мебель. С мая 1811 года — командир 2-й дивизии Обсервационного корпуса в Булони, с 
24 августа 1811 года — начальник 14-го военного округа, с 21 февраля 1812 года — ко-
мандир 2-й дивизии 8-го (Вестфальского) корпуса Великой армии. 
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В походе Наполеона в Россию 1812 года был назначен командовать 8-м (Вест-
фальским) корпусом Великой армии, но уже 6 августа (по другим данным, ещё 21 июня) 
был отстранён из-за ссоры с командующим войсками правого крыла «Великой ар-
мии» Жеромом Бонапартом, обвинившим его людей в грабежах на территории Великого 
герцогства Варшавского. В конце июля Вандам покинул армию, уехал во Францию и по-
селился в Касселе. Снова наговор! 

Вновь призван в Великую армию 18 марта 1813 года, получив в командование 
две территориальные дивизии. С 18 июня командовал 1-й и 2-й дивизиями 1-го армейско-
го корпуса, с 1 июля 1813 года командовал всем 1-м армейским корпусом. Участвовал во 
взятии Гамбурга. Вызванный Наполеоном в Саксонию, он принял участие в операциях 
под Дрезденом, где ему было поручено действовать против тыла правого фланга Богем-
ской армии союзников. Пытался поставить в критическое положение русские войска гра-
фа Остермана-Толстого, захватив на их пути выходы из Рудных гор, но это ему не уда-
лось. Тогда, полагая, что его тыл прикрыт Наполеоном, Вандам настойчиво атаковал 
Остермана-Толстого в сражении под Кульмом, но вскоре сам оказался в окружении, ко-
гда 30 августа в тылу у него показались русско-прусские войска Барклая-де-Толли. Пы-
тался пробиться, но атакованный с нескольких сторон численно превосходящим против-
ником, был вынужден сложить оружие. С ним капитулировало до 10 000 французов. Ги-
бель 30-тысячного корпуса Вандама изменила ход войны и вынудила Наполеона отво-
дить войска из центральной Германии к Лейпцигу. 

Когда Вандама представили Александру I, в ответ на упрёки в насилиях над 
немцами и французскими эмигрантами он дерзко ответил: «По крайней мере меня не 
могут обвинить в убийстве своего отца», намекая на известное происшествие с 
Павлом I. Александр в ответ приказал отправить пленного Вандама «на границу Си-
бири», однако с сентября по декабрь 1813 года тот находился в Москве, жил с комфор-
том в Кремле и принимался в лучших домах. Узнавший об этом император потребовал 
немедленно выслать Вандама в Вятку с одним лишь денщиком. Там он жил с января 
1814 года до конца мая, когда после получения известия об отречении Наполеона нача-
лось возвращение пленных во Францию. В середине июля он прибыл в Ригу и оттуда мо-
рем отплыл во Францию.  

1 сентября 1814 года вернулся в Париж. При Бурбонах назначения в армию не 
получил, хотя и просил об этом. Во время «Ста дней» Наполеон сделал его пэром Фран-
ции, комендантом Дюнкерка, а 9 апреля 1815 назначил командующим 3-го армейского 

корпуса Северной армии Груши. Участвовал в битве при Линьи, затем добился заметного 
успеха при Вавре. Преследовал отступающих пруссаков, когда узнал о поражении импе-
ратора при Ватерлоо. 

Отступил со своим корпусом к Парижу. Несколько генералов предложили ему 
главное командование армией, но он отказался. Париж был занят союзниками, Вандам с 
остатками войск отступил за Луару, после чего заявил о подчинении королю. 

Ордонансом 24 июля 1815 был исключён из военной службы, как и многие другие 
наполеоновские генералы, а 12 января 1816 был вынужден покинуть королевство. Не 
нашёл убежища в Бельгии и уехал в США. Ордонанс 1 декабря 1819 позволил ему вер-
нуться на родину. Он был даже восстановлен 1 апреля 1820 на службе. Окончательная 
отставка последовала 1 января 1825, после чего Вандам вернулся в Кассель и занялся 
писанием мемуаров. 

По словам современников, Вандам был храбрым, умным и способным генера-
лом, но отличался необузданным и строптивым характером, и имел прочную репутацию 
грубияна и грабителя. Наполеон однажды сказал о нём: 

Если бы я потерял Вандама, то не знаю, что бы я отдал, чтобы 
получить его обратно; но, если бы имел двоих, я был бы вынужден прика-
зать расстрелять одного. 
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Дельзон Алексис Жозеф 

 

 

Французский военный деятель, дивизионный генерал (1811 
год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн. 

Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже. 

Дельзон Алексис Жозеф, генерал. Годы жизни: 1775 – 1812. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: сила духа, чувство долга, «милость к падшим», патри-
отизм, свободолюбие, авантюризм, выдержанность, исполнительность, ста-
рательность, нетерпимость, «и нашим, и вашим», трусость, страх. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала среднюю государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть ранняя кармическая. 

Родился в семье судебного чиновника Антуана Дельзона (фр. Antoine Delzons; 
1743—1816) и его супруги Мари Эбрар (фр. Marie Anne Crispine Hébrard; 1747—1826). Во-
енная служба Алексиса Жозефа Дельзона началась в 1791 году, когда он в 16-летнем 
возрасте записался добровольцем в батальон департамента Канталь. Очень скоро его 
отвага принесла ему чин лейтенанта гренадеров. 

1792—1793 годы провёл, сражаясь под знамёнами Армии Восточных Пиренеев. 

7 июня 1794 года Алексис, уже будучи капитаном, отличился в бою 
при Жонкьере и там же получил своё первое ранение. С ноября 1794 участвовал в оса-
де каталонского городка Росас, который хотя и капитулировал перед французами 3 фев-
раля 1795 года, но, в конечном итоге, был возвращён испанцам по условиям Базельского 
мирного договора 22 июля 1795 года. 

Накануне Первой Итальянской кампании 1796 года батальон Дельзона был объ-
единён с 8-м полком пеших егерей и переведён в Италию. 12 апреля бесстрашный капи-
тан во главе своей роты захватил вражеский редут в сражении у Монтенотте, 14 апреля 
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овладел австрийской батареей в бою у Дего, 10 мая под огнём неприятельской артилле-
рии форсировал Адду по мосту в Лоди. Во время осады Мантуи был схвачен солдатами 
противника, но уже через 8 дней, в результате состоявшегося обмена пленными, вернул-
ся в расположение своей части. В битве при Риволи 14 января 1797 года его рота в оди-
ночку выдержала мощную атаку австрийского полка, за что Алексис был в тот же день 
произведён Наполеоном в чин командира батальона. 

В ходе Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта, Дельзон участвовал во 
взятии Александрии (2 июля 1798) и в битве у Пирамид (21 июля 1798). Там же, в Египте, 
Алексис Жозеф в возрасте 23 лет удостоился звания полковника, а по возвращении на 
родину указом Наполеона был повышен до бригадного генерала. 

7 ноября 1799 года в Розетте женился на Жюли Варси (фр. Anne Julie Varsy; 
1784—1857), от которой имел четверых детей: 

После возвращения во Францию занял 29 марта 1802 года пост командующего 
департамента Канталь. 30 августа 1805 года был назначен командиром 1-й бригады 2-й 
пехотной дивизии Груши 2-го корпуса Великой Армии. Принимал участие в Австрийской 
кампании 1805 года. В 1806-07 годах с дивизией действовал в составе Армии Далмации. 
5 января 1808 года возглавил 1-ю бригаду 2-й пехотной дивизии Армии Далмации. По-
настоящему отличиться Дельзон сумел лишь во время войны с Австрией в 1809 года. 
Его бригада была включена в состав корпуса маршала Мармона, сражавшегося 
в Далмации и прикрывавшего правый фланг Армии Германии. Солдаты Алексиса внесли 
решающий вклад в победу над арьергардом армии эрцгерцога Карла при Цнайме, став-
шую возможной благодаря предложенной Дельзоном (в ходе одного из военных советов) 
идее тактического манёвра, нацеленного на уничтожение отступавших австрийских войск. 
После подписания Шёнбруннского мира Дельзон занимал административные должности 
в Иллирийских провинциях (в Карловаце). 

После получения звания дивизионного генерала (15 февраля 1811 года) был 
назначен временным командующим Иллирийской армии. 

В 1812 году 13-я пехотная дивизия Дельзона поступила в распоряжение вице-
короля Италии Богарне, которому могущественный отчим поручил сформировать корпус 
для похода на Россию. После перехода через Неман, солдаты Дельзона неоднократно 
демонстрировали свою храбрость, заслужив уважение и восхищение самого Императора. 
Так было в бою под Островно, где 13-я дивизия поддерживала атаки конни-
цы Мюрата против каре графа Остермана-Толстого. 

7 сентября в 6 часов утра именно стрелки Дельзона выбили егерей полковни-
ка Бистрома из села Бородино, дав, таким образом, сигнал к началу самой кровопролит-
ной битвы эпохи наполеоновских войн. 

Последнее сражение в жизни генерала Дельзона произошло 24 октября 
1812 года в Малоярославце. Накануне его дивизия, следовавшая в авангарде 4-го корпу-
са, получила приказ захватить этот городок, расположенный на берегу реки Лужи. Мосты 
через неё были уничтожены распоряжением местных властей, но эта проблема была 
быстро разрешена, и вечером 23 октября Дельзон разместил в городе два своих баталь-
она. Именно они утром следующего дня первыми приняли на себя весь удар 2-х русских 
егерских полков, которые вскоре оттеснили батальоны к городской окраине. 

Эжен Богарне, подтянув к Малоярославцу остальные дивизии своего корпуса, 
приказал Дельзону отбить у неприятеля потерянные позиции. Возглавив 1-ю бригаду (8-й 
лёгкий, 1-й хорватский и легендарный 84-й линейный полк), вместе с генера-
лом Серраном Алексис устремился в гущу боя. Очень скоро французы сумели очистить 
западную часть Малоярославца от русских. Всё это время Дельзон находился впереди 
своих солдат. Его шляпа и отделанный золотом мундир превращали его в отличную ми-
шень для вражеских стрелков. Во время стычки на городском кладбище отважный гене-
рал, увлекая вперёд своих замешкавшихся под шквальным огнём противника воинов, по-
лучил три пулевых ранения, одно из которых (в лоб) оказалось смертельным. Его адъ-
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ютант, Батист Дельзон, попытавшийся накрыть своим телом павшего старшего брата, 
разделил его печальную участь. Наступление французов было остановлено, и они обра-
тились в бегство. Только своевременное прибытие генерала Гийемино помогло восстано-
вить порядок и вернуть запаниковавших солдат в строй. 

Тело Алексиса Жозефа Дельзона было на следующий день (25 октября 1812) 
захоронено на поле брани. В родном Орийяке герою великой эпохи был воздвигнут па-

мятник, торжественно открытый генералами Жоржем Буланже и Пастёром. 

- Уважаемый Иерарх, достоверность текста Вы оценили в 29%, харак-
теристика души совсем не «генеральская». И тем не менее, данный персонаж 
у Вас вызывает доверие и уважение. Почему? 

Автор информации сильно преувеличил заслуги Дельзона. Не проявлял 
он чудеса храбрости и геройства, но был человеком старательным, исполни-
тельным. И в пределах своих возможностей выполнял свои обязанности. 

Такие качества, как справедливость, доброта, порядочность не имелись 
в нормативном объёме, но душа его была близка к этому. Отношения с подчинён-
ными поэтому складывались нормальными. Это очень помогало. За свою корот-
кую жизнь (Программа кармическая и Высшие заложили немного качеств) разви-
тость души у Дельзона поднялась на 5 э.е. Дельзон сам себя сделал. Это 
очень высокая оценка его жизни.  

 

Дюма Тома-Александр 

 

 

Французский генерал, отец Александра Дюма. 

Дюма Тома-Александр, генерал. Годы жизни: 1762 – 1806. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: сила духа, чувство долга, гуманность, «милость к пад-
шим», подозрительность, расчётливость, авантюризм, невежественность, 
приспособленчество, предательство, осторожность, себе на уме», хитрость, 
лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, мо-
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шенничество, скрытность, скандальность, склонность к подкупу, страх, соб-
ственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 10 э.е. Не-
грамотный. 

Программа предусматривала уличную торговую деятельность. Душа вы-
полнила Программу на 40% с тяжёлой кармой на 3 воплощения. 

Смерть ранняя кармическая. 

Родился в колонии Сан-Доминго, на плантации Геноде близ Жереми. Его родите-
лями были владелец плантации — француз Антуан Делиль Дави де ля Пайетри (1714—
1786) и чернокожая гаитянская рабыня Мария-Сессета Дюма. Плантатор, называвший 
себя Делилем, был отставным полковником Дави, бежавшим в колонию от своих креди-
торов. Его отец, маркиз де ля Пайетри, принадлежал к нормандскому роду, утверждённо-
му в дворянском достоинстве в 1669 г. Род Дави может быть прослежен до сеньора Оли-
вье Дави, присягнувшего на верность королю в 1519 г. После смерти Марии-Сессеты 
плантатор Делиль продал своих четырёх детей от неё в рабство с правом впоследствии 
выкупить старшего. Вернувшись в Париж в 1775 г., он принял отцовский титул маркиза де 
ля Пайетри, женился на своей экономке и через четыре года выкупил одного из своих сы-
новей и официально усыновил его. Через некоторое время Тома-Александр решил за-
вербоваться в королевскую гвардию простым солдатом. Отец-маркиз был категорически 
против того, чтобы сын порочил службой в армии имя де ля Пайетри. В итоге Тома-
Александр берёт только своё второе имя и фамилию матери и под именем Александр 
Дюма вступает драгуном в полк королевы Марии Антуанетты, где и служит вплоть 
до 1789 года. В полку он быстро прославился своими геркулесовыми подвигами. Никто, 
кроме него, не мог, ухватившись за балку конюшни, зажать лошадь в шенкелях и подтя-
нуться вместе с нею; никто, кроме него, не мог, засунув по пальцу в четыре ружейных ду-
ла, нести на вытянутой руке все четыре ружья. Этот атлет читал Цезаря и Плутарха, но 
он завербовался под простонародной фамилией, и потребовалась революция, чтобы его 
произвели в офицеры. 

Во время Революции Дюма сделал чрезвычайно успешную военную карье-
ру: капрал — 16 февраля 1792 года, подполковник — 10 октября того же. 30 июля 1793 
года Дюма был произведён в бригадные, 3 сентября того же года — в дивизионные гене-
ралы. Женился на дочери трактирщика Мари-Луизе Лабуре 28 ноября 1792 года. С отря-
дом в несколько человек захватил гору Мон-Сени, где засели австрийцы, вскарабкавшись 
по отвесному утесу с помощью кошек, добравшись до вершины, его люди остановились 
перед палисадом противника, не зная, как его преодолеть. «А ну, пустите меня!» — ска-
зал генерал и, хватая своих солдат за штаны, одного за другим побросал их через пали-
сад прямо на поверженного в ужас противника. Манёвр, достойный Гаргантюа. Наполе-
он назначил Дюма командующим кавалерией, и вскоре они стали близкими друзьями. 

Дюма один стоил целого эскадрона. Его легендарные подвиги могут показаться 
невероятными, но тем не менее они не вымышлены. Из писем Бонапарта мы узнаем, что 
генерал Дюма лично отбил шесть знамён у численно превосходящего противника, что, 
умело допросив шпиона, он выведал планы австрийцев, что под Мантуей он остановил 
армию Вурмзера, — в этом бою он дважды менял подстреленных под ним коней. В сра-
жении на мосту Клаузен (Klauzen) 30 нивоза V года (19 января 1797 года) в Австрийских 
Альпах, в одиночку остановил австрийский эскадрон, за что Бонапарт прозвал его «Го-
рацием Коклесом из Тироля» по имени древнеримского героя Горация Коклеса. 

 «Под началом Массена служил ещё один дивизионный генерал, мулат, по 
фамилии Дюма, человек весьма способный и, кроме того, один из самых смелых, 
самых сильных и самых ловких людей, мною виденных. Он пользовался необы-
чайной популярностью в армии: все только и говорили, что о его рыцарской отваге 
и невероятной физической силе… И всё же, несмотря на его храбрость и на все его 
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заслуги, из бедняги Дюма, которого можно было назвать лучшим солдатом своего 
времени, генерала не получилось». 

На марше из Александрии в Каир, во время Египетского похода, неудачной по-
пытки Франции покорения Египта и Леванта, командующий французской кавалерии нега-
тивно отозвался об экспедиции Наполеона и потребовал вернуть его назад во Францию.  
Эта просьба была удовлетворена, и в марте 1799 г. Дюма покинул Египет на ветхом 
судне, которое село на мель в водах Неаполитанского королевства. Генерал был взят в 
плен и брошен в подземелье. Его бывший друг Наполеон не предпринял ни единой по-
пытки его оттуда вызволить. В тюрьме Дюма несколько раз пытались отравить, и толь-
ко 5 апреля 1801 года с подорванным здоровьем он был отпущен. Больной Дюма умер на 
сорок четвёртом году жизни, оставив жену и двух детей (дочь Александрину-Эме и сы-
на Александра — будущего писателя) практически без средств к существованию. 

4 апреля 2009 г. в Париже на площади Генерала Катру был открыт памятник ге-
нералу Дюма работы скульптора Дриса Сан-Арсиде. Монумент называет-
ся Fers (кандалы, оковы) и представляет собой рабские оковы высотой более пяти метров 
и весом несколько тонн. Он стал первым в Европе памятником такого масштаба, посвя-
щённым периоду рабства. Композиция дополнена подсветкой, которая включается в тём-
ное время суток. 

От автора: информация о генерале Дюма полностью придумана. До-
стоверность её 19%. Верно только происхождение и имена.  

Не имел особые физические данные. Характеристика души показы-
вает, что и способности к военной службе отсутствуют полностью. Благода-
ря хитрости и подобным качествам «пролез» в генералы. И это делает ему 
«честь», заслужив тяжёлую карму на три воплощения. Они, по всей вероят-
ности, добавятся к карме предыдущей жизни, так как смерть ранняя карми-
ческая. Но польза от его прожитой и такой короткой жизни большая. Разви-
тость души генерала Дюма выросла за 43 года на 6 э.е. А рост энергетики 
души возможен, когда человек совершает благие дела на пользу государ-
ства. Франция в этот период переживала самый тяжёлый, сложный, непред-
сказуемый за всю историю существования период. И такие люди в такой пе-
риод были очень нужны. 

Его знаменитейший сын писатель Александр Дюма, по свидетельству 
Высшего Разума, сделал добра для Франции в два раза меньше (развитость 
души у писателя поднялась на 3 э.е.). 

 

Дюма Александр (отец) 
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Французский писатель, драматург и журналист. Один из самых чита-
емых французских авторов, мастер приключенческого романа. Две самые 
известные его книги — «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетёра» — были 

написаны в 1844—1845 гг. Под именем Дюма вышло огромное количе-
ство исторических романов, в написании которых участвова-

ли литературные подёнщики. Всего за авторством Дюма опубликовано не 
менее 100 000 страниц. Помимо романов, его перу принадлежат также  

пьесы, статьи и книги о путешествиях. 

Поскольку сын Дюма также носил имя Александр и также был писа-
телем, для предотвращения путаницы при упоминании Дюма-старшего  

часто добавляют уточнение «-отец» (фр. père). 

 

Дюма Александр (отец), писатель. Годы жизни: 1802 – 1870. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелатель-
ность, благожелательность, честность, порядочность, сознательность, доб-
росовестность, обязательность, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, преданность, неравнодушие, чувство долга, гуманность, 
экстраординарность, толерантность, «милость к падшим», патриотизм, про-
ницательность, прозорливость, ответственность, дисциплинированность, 
целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, сообразитель-
ность, оригинальность, публичность, любопытство, сентиментальность, 
драчливость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е.. на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала среднюю писательскую деятельность. Душа 
выполнила Программу на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть по Программе 

 

От автора: автор не даёт оценку военачальникам Бонапарта Напо-
леона, предлагая Читателю сделать это самому. 

 

При сравнении участников Отечественной войны 1812 года 
на поле боя читатель имеет возможность убедиться в главных 

качествах, всегда присущих русскому воину. Это – патриотизм и 
несгибаемая воля. Поэтому правда всегда на стороне России. 

Победа всегда будет за Россией. 
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Почему Наполеон не был пленён на территории 
России? 

 

Уважаемый Читатель, ниже идёт Информация, по моему 
мнению, одна из самых важных, «проливающая» правду на одни 
из самых спорных и сложных вопросов: почему не был пленён 
Бонапарт Наполеон на территории России? Кто в этом, действи-
тельно, виноват? И виноват ли в этом тот, кого российское обще-
ство обвинило и заклеймило? 

Вы, Читатель, уже знаете, что Иерархи, Которые со мной работают и 
дают мне Информацию, имеют возможность, в случае необходимости, 
находиться в «живой картинке» события, которое я описываю, и наблюдать 
«со стороны» за действиями всех персонажей, о которых надо поведать 
Вам, Читатель. 

Далее разговор пойдёт о переправе остатков армии Наполеона через 
реку Березина при его бегстве из России и всех нюансов, имевших там ме-
сто. За основу взята информация из Википедии. 

Сражение на Березине — общее название боёв 14 (26)—17 (29) нояб-
ря 1812 года между французскими корпусами и русскими армия-
ми Чичагова и Витгенштейна на обоих берегах реки Березины (ныне дер. Студён-
ка, Пригородный сельсовет, Борисовский район, Минская область, Республика Беларусь) 
во время переправы Наполеона в ходе Отечественной войны 1812 года. Оставило силь-
ный отпечаток в общественном сознании французов, до сих пор употребляющих слово 
«Березина» (фр. Bérézina или bérézina) как метафору полного провала или катастрофы. 

Предыстория 

После сражения под Красным Наполеон вёл остатки своей «Великой Армии» к 
русской границе с единственной целью — спасти как можно больше солдат. Русский 
главнокомандующий фельдмаршал Кутузов не имел желания вступать в генеральное 
сражение с Наполеоном, действия основной русской армии ограничивались преследова-

нием французской армии (это – роковая ошибка Кутузова и 100% вина 
его в том, что Наполеону удалось избежать плена). Все осталь-
ные «виновные» - жертвы этой ошибки. Это – тяжелейшая карми-
ческая вина Кутузова, которую отрабатывает его душа в после-
дующих воплощениях. 

Кутузов позволял своим войскам длительные остановки в населённых пунктах, 
поэтому Наполеон сумел оторваться от основной армии Кутузова (её авангард был в 
115 км от Березины). Задача разгрома Наполеона легла на плечи других русских армий. 

С юга подходила свежая 24-тысячная Дунайская армия адмирала Чичагова, ко-
торая, по замыслу императора Александра I, (царь в таких вопросах никогда участия 
не принимал) должна была отрезать Наполеону пути отступления, желательно при пе-
реправе через Березину. Одновременно предполагалось ударить по Наполеону с севера 
35-тысячной армией Витгенштейна, а с востока — армией Кутузова. Ар-
мия Чичагова высвободилась в результате пассивности Австрии, формального союзника 
Наполеона. Витгенштейн, ранее прикрывавший направление на Петербург, продвигался 
на юг с боями, оттесняя корпуса французских маршалов Сен-Сира и Виктора. 14 нояб-
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ря Витгенштейн подошёл к Смоленску, после чего корпус Виктора оторвался от Вит-
генштейна и пошёл на соединение с основной армией Наполеона. (Кутузов – по чере-
пашьи, Наполеон – по заячьи!) 16 ноября Чичагов занял Минск, где захватил большие 
запасы провизии Наполеона и более 2 тысяч французских раненых в госпита-
лях. Минск являлся одним из крупных тыловых пунктов снабжения войск Наполеона, его 
потеря резко ограничивала возможные пути отступления французской армии. 

21 ноября авангард Чичагова под командованием генера-
ла Ламберта захватил Борисов, где Наполеон планировал переправиться через Берези-
ну. В результате упорных боёв при взятии Борисова русские захватили до 2 тысяч плен-
ных из польских отрядов генерала Домбровского и 6 пушек. Однако из-за медлительно-
сти армий Кутузова и Витгенштейна армия Чичагова одна осталась преградой всем 
французским силам. Подошедший корпус маршала Удино выбил русских из Борисова. 
Чичагов отступил обратно за Березину, взорвав за собой постоянный мост в Борисове. В 
ходе боёв за Борисов русские потеряли до 2 тысяч солдат. Высший Разум свидетель-
ствует, что схватки между русскими и французами не было. И потерь со стороны 
Чичагова не было. 24 ноября и сам Наполеон подошёл к Березине, довольно широкой 
реке с течением на юг. Препятствием продвижению служила армия Чичагова, охраняв-
шая с другой стороны реки возможные для переправы места. Силы Наполеона по рас-
кладкам Шамбре и Фена составляли 30—40 20-25 тысяч солдат, из них 7—8 5 тыс. гвар-

дии. Наиболее мощными являлись 2-й корпус Удино (7—9 тыс.), стоявший против 
Витгенштейна около Полоцка и не ходивший на Москву корпус Удино отсут-
ствовал, и 9-й корпус Виктора (10—14 8 тыс.), только в сентябре прибывший в Россию и 
брошенный против Витгенштейна. Теперь оба этих корпуса с второстепенного направле-
ния составляли основу «Великой Армии». При армии находились до 40 30 тысяч без-
оружных солдат, больных и гражданских. 

26 – 27 ноября. Переправа через Березину 

25 ноября рядом искусных манёвров Наполеону удалось отвлечь внимание Чи-
чагова к югу от Борисова, тогда как французы готовились переправляться к северу от го-
рода. 

 

Карта сражения (карта не соответствовала тому, что происходило 25 ноября) 

Чтоб создать ложное впечатление у Чичагова, что французы собираются пере-
ходить Березину южнее Борисова, император разместил артиллерийские батареи на ме-
сте фальшивой переправы и провёл там ряд демонстрационных манёвров силами не-
скольких тысяч солдат. В результате Чичагов перебросил основные силы на юг, к несу-
ществующей переправе. 

Пока Чичагов стягивал свои силы на западном (правом) берегу против фальши-
вой переправы, король неаполитанский Мюрат, маршал Удино и два видных инженерных 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Berezina_map-fr.svg?uselang=ru
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генерала Эбле и Шасслу поспешно строили два моста у Студёнки (севернее Борисова), 
где генерал Корбино разведал возможность переправы. Один мост строился для прохода 
людей, другой — для артиллерии и повозок. По реке, ширина которой составляла около 
100 метров, плыли льдины, мешавшие стоящим по плечи в ледяной воде француз-
ским понтонёрам (по свидетельствам очевидцев все они потом погибли от холода). 

Из воспоминаний французского офицера: 

Река эта, которую некоторые воображают гигантских размеров, на са-
мом деле не шире улицы Рояль в Париже перед морским министерством. Что ка-
сается её глубины, то достаточно сказать, что за 72 часа перед тем 3 кавале-
рийских полка бригады Корбино перешли её вброд без всяких приключений и пе-
реправились через неё вновь в тот день, о котором идёт речь. Их лошади шли 
всё время по дну… Переход в этот момент представлял только лёгкие неудоб-
ства для кавалерии, повозок и артиллерии. Первое состояло в том, что кавале-
ристам и ездовым вода доходила до колен, что тем не менее было переносимо, 
потому что, к несчастью, не было холодно даже настолько, чтобы река замёрз-
ла; по ней плавали только редкие льдины…. Второе неудобство происходило 
опять от недостатка холода и состояло в том, что болотистый луг, окайм-
лявший противоположный берег, был до того вязок, что верховые лошади с 
трудом шли по нему, а повозки погружались до половины колё («бравада» моло-
дого офицера). 

       Воспоминание французского офицера недостоверно. Река Бере-
зина была достаточно глубока, чтобы её можно было перейти вброд. Пере-
ход 3 кавалерийских полков по дну не соответствует правде. 

26 ноября к Студёнке подошёл Наполеон с гвардией и приказал немедленно 
начать переправу на западный берег, сам император руководил с восточного берега обо-
роной. Бригада лёгкой кавалерии, переправившись вброд, отогнала казаков из отряда ге-
нерала Корнилова при помощи артиллерийских батарей стрелявших по казакам с 
восточного берега (такие действия не имели место). Первым в 1 час дня переправил-
ся 2-й корпус Удино, за ним Ней. Русский отряд генерала Чаплица обстреливал фран-
цузские войска из 2 пушек издалека, ближе все подходы к мостам охранялись француза-
ми. К 4 часам дня был готов второй, более прочный мост (для артиллерии), стоявший в 
180 м от первого. 

В 2 часа дня 27 ноября Наполеон со старой гвардией перешёл на западный бе-
рег. Затем начали переправляться дивизии корпуса Виктора, часть его сил прикрывали 
переправу на восточном берегу. К ночи 27 ноября стали прибывать отставшие отряды, 
толпы небоеспособных солдат, гражданские с обозами (к их прибытию мостов уже не 
было, эти люди были брошены). Наполеон приказал пропускать воинские команды 
(«боеспособные, идущие в строю»), повозки не пропускались (за исключением карет 
маршалов). В страхе перед казаками у переправы скопились тысячи раненых и обморо-
женных, ожидавших разрешения проехать со своими повозками. В целом переправа про-
должалась в течение дня спокойно Наполеон обманным манёвром сумел перепра-
вить на запад около трети боеспособных остатков своей армии. Вся остальная 
часть и боеспособных, и больных огромнейшей толпой скопилась у старых мо-
стов, к которой подходила с севера армия Витгенштейна, а с юга – армия Чичагова. 
К вечеру 27 ноября Чичагов узнал, что французы переправляются севернее Борисова и 
стал перебрасывать туда войска. К тому времени корпуса Удино и Нея уже оттеснили 
немногочисленный отряд русского генерала Чаплица от переправы.  

Днём 27-го ноября подошедшие с севера войска Витгенштейна на левом (во-
сточном) берегу под Борисовом удачно атаковали и принудили сдаться 12-ю француз-
скую дивизию Партуно, оставленную маршалом Виктором как арьергард. Сдалось 1900 
солдат, захвачена 1 пушка, дивизия также потеряла много людей убитыми и ранены-
ми. Многие офицеры французской армии в мемуарах винили лично Партуно в больших 
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потерях, понесённых Наполеоном на переправе, насчитывая в рядах сдавшейся дивизии 
в 2 раза больше солдат, чем она имела на самом деле. 

Разгром дивизии Партуно позволил Витгенштейну выйти непосредственно к пе-
реправе и начать её атаку утром 28-го ноября. 

28 – 29 ноября. Начало сражения 

28 ноября одна дивизия Данделса из корпуса Виктора была возвращена на во-
сточный берег для прикрытия переправы совместно с польской дивизией Жерара (всего 6 
тысяч). Там эти дивизии в 9 часов утра вступили в бой с войсками Витгенштейна. 

Утром 28 ноября Чичагов, перебросив войска на север к Студёнке, попытался 
атаковать переправившиеся силы французов, но безуспешно. Чичагов располагал 15 
тысячами пехоты и 9 тысячами конницы, у корпуса Удино, который сдерживал Чичагова, 
было в распоряжении до 8 тысяч солдат, потом Наполеон отправил ему резерв в 4 тыся-
чи. Удино был ранен и заменён маршалом Неем. Бои шли на обоих берегах Березины в 
районе болотисто-лесистой местности, затруднявшей манёвры кавалерии. Русские от-
теснили французов, но не захватили переправу. 

Всего по утверждению Сегюра через Березину успело переправиться до 40 25 
тысяч боеспособных человек, большая часть из них гражданские и небоеспособные 
остатки «Великой Армии». 

Катастрофа 

Ближе к вечеру 28 ноября на собравшуюся у переправы 40 25 -тысячную толпу 
стали сыпаться ядра артиллерии Витгенштейна. Толпы людей кинулись к мостам. Один 
из мостов под напором, бегущих по нему многих тысяч людей, не выдержал и рухнул. В 
создавшемся беспорядке переправа застопорилась, люди, столпившие на берегу, по сви-
детельству очевидца погибали в давке и от удушья. В это человеческое скопище продол-
жали падать многочисленные русские ядра и бомбы. В ужасе тысячи французов броси-
лись в ледяную воду Березины, пытаясь вплавь перебраться на другой берег, но гибли, 
захлебываясь в холодной воде, а также от огня русской артиллерии. 

В это время, при непрекращающемся обстреле, к переправе отошли части корпу-
са Виктора. Они построились в боевой порядок, штыками сквозь обезумевшую от страха 
и ужаса многотысячную толпу проложили себе путь к единственному оставшемуся мосту, 
ворвались на него и, сметая с моста в реку повозки и людей, прорвались на другой берег. 
Во время боёв в трёх французских корпусах убито и ранено 13 генералов. 

29 ноября в 9 часов утра французский офицер Серюрье, выполняя приказ гене-
рала Эбле, сжёг мост. Десятки тысяч солдат, беженцев и многочисленные военные обозы 
французов остались на восточном берегу. 

На эту, прижатую к реке, толпу деморализованных мятущихся под ураганным ог-
нём русской артиллерии французов налетели казаки Платова. Всё было кончено. К месту 
переправы позже подошли основные силы Витгенштейна, уничтожая отставшие части 
французов. 

Победителям открылась жуткая картина. 

По воспоминаниям офицера армии Чичагова А. И. Мартоса: 

Ввечеру того дня равнина Веселовская, довольно пространная, представ-
ляла ужаснейшую, невыразимую картину: она была покрыта каретами, телега-
ми, большею частью переломанными, наваленными одна на другую, устлана те-
лами умерших женщин и детей, которые следовали за армией из Москвы, спаса-
ясь от бедствий сего города или желая сопутствовать своим соотечественни-
кам, которых смерть поражала различным образом. Участь сих несчастных, 
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находящихся между двумя сражающимися армиями, была гибельная смерть; 
многие были растоптаны лошадьми, другие раздавлены тяжёлыми повозками, 
иные поражены градом пуль и ядер, иные утоплены в реке при переправе с вой-
сками или, ободранные солдатами, брошены нагие в снег, где холод скоро пре-
кратил их мучения… По самому умеренному исчислению, потеря простирается 
до десяти тысяч человек… По свидетельству Высшего Разума – до 30 000 чело-
век. 

Итог Березинской операции 

Главным итогом сражения при Березине явилось полное уничтожение армии Ве-
ликой армии" Наполеона. После сражения под Березиной она прекратила своё суще-
ствование как организованная сила. Сам Наполеон, тем не менее, избежал плена и смог 
с ядром своей гвардии в условиях значительного превосходства русских сил вырваться 
из окружения. 

- Существовал ли план у Высшего Разума дать возможность Наполеону из-
бежать плен, а Чичагову отработать такую тяжёлую карму, заложенную в его Про-
грамму? 

Ответ на 1-ю часть вопроса: существовал, но данное обстоятельство не было 
контрольной точкой. Следовательно, не суть важно, могло оно быть или не могло быть. 
Здесь главное – ответственность индивидов, участвовавших в нём. И главным от-
ветственным был Кутузов. 

То, что случилось с Чичаговым, не было запланировано. Он оказался жертвой 
безответственности. 

Клаузевиц исчисляет потери Наполеона за несколько дней Березины в 21 35 ты-
сяч человек из числа имевшихся у него боеспособных солдат. Потери небоеспособных 
остатков «Великой Армии» исчислить труднее, Клаузевиц упоминает, что до 10 тысяч от-
ставших французов было взято в плен Витгенштейном. На самой переправе нашли 
смерть также тысячи раненых и обмороженных французов. Кутузов в своём донесении 
царю оценивает потери французов в 29 тысяч человек 30 000 человек. 

По ведомости Шамбре армия Наполеона через 3 дня после переправы сократи-
лась до 9 тыс. солдат под ружьём, из них 4 тыс. в гвардии. Тот же Шамбре насчитывал 30 
33 тыс. боеспособных солдат до Березины, из чего следует, что у Наполеона выбыло из 
строя 21 тыс. солдат, не считая потерь среди небоеспособных лиц при армии, которые 
составили около 30 тысяч человек. 

Большую часть потерь среди небоеспособных лиц составляли деморализован-
ные солдаты, бросившие или потерявшие оружие. Как пишут очевидцы, потерявшего 
оружие не заставляли сражаться и наказать тоже не могли, чем многие пользовались. 
Ударившие морозы ускорили разложение Великой Армии. 

Всего Наполеон потерял при переправе через Березину около 50 80 тысяч чело-
век пленными, ранеными, убитыми, утонувшими и замёрзшими. Имеются и другие сведе-
ния о французских потерях. Российский историк В. М. Безотосный сообщает, что Великая 
Армия лишилась, по разным данным, 25—40 тысяч человек. Британский исследова-
тель Дэвид Чандлер пишет, что французская армия потеряла 20—30 тысяч убитыми и 
ранеными. Кроме того, до 30 тысяч нестроевых погибло при переправе и в русским плену 
от голода и холода. 

Потери русских войск, согласно надписи на 25-й стене галереи воинской сла-
вы Храма Христа Спасителя, составили около 8 тысяч солдат убитыми, ранеными и 
пленными за дни боёв во время переправы Наполеона. Безотосный оценивает потери от 
8 до 14—15 тысяч человек. Чандлер даёт оценку русских потерь, не соответствующей 
большинству авторитетных источников, в 10 тысяч одними только убитыми и ещё больше 
ранеными. 
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Генерал Коленкур свидетельствует о 1500 русских пленных, взятых на правом 
берегу 28 ноября в боях с Чичаговым, и число которых слухи среди французов увеличи-
ли вдвое. 

Крупный германский военный деятель и теоретик Шлиффен писал: «Березина 
накладывает на Московский поход печать ужаснейших Канн», имея в виду Каннское 
сражение, в ходе которого войсками Ганнибала была окружена и наголову разгромлена 
римская армия. 

Итог Березинской операции 

Уход Наполеона 

Основную вину за упущенный шанс захватить Наполеона на Березине совре-
менники возложили на адмирала Чичагова. Баснописец Крылов сочинил басню «Щука 
и Кот» с намёком на неудачи адмирала на суше. Кутузов в письме на имя царя Алек-
сандра I изложил главные упущения неудачливого полководца. 

Из донесения Кутузова: 

…граф Чичагов… сделал следующие ошибки: 1) Вместо того, чтобы за-
нять превыгодный правый берег Березины, переправил он часть своих войск на 
левый и расположил главную свою квартиру в гор. Борисове, лежащем в котле, 
со всех сторон горами окружённом. Неизбежное последствие сего должно быть 
и действительно было пожертвование многих храбрых воинов в. и. в. и потеря 
всего при главной квартире обоза, ибо авангард, под командою графа Палена, 
будучи встречен в 10 верстах от Борисова всею ретирующейся неприятель-
скою армиею, привёл оную на плечах своих в Борисов в то время, когда в оном 
главнокомандующий спокойно обедал. Высший Разум, наблюдая картину «описан-
ных» действий, не увидел ни одного 1% правды. Фальсификация. 

2) Высокий и узкий на сваях мост и плотина над речкой Зайкою, длиною 
до 300 сажен, не был истреблён, и неприятель им воспользовался, хотя войска 
адмирала Чичагова были на Березине 4 дня прежде неприятеля. Снова фальсифи-
кация: Чичагов подошёл на 4 день позже неприятеля. 

3) Неприятель строил мост, начал и продолжал свою переправу более 
суток, прежде нежели адмирал Чичагов о том узнал, хотя всё ему наблюдаемое 
расстояние было не более 20 вёрст, а узнав о сей переправе, хотя подвинулся к 
месту оного, но, будучи встречен неприятельскими стрелками, не атаковал их 
большими массами, а довольствовался действием во весь день 16 ноября двумя 
пушками и стрелками, через что не только не удержал ретираду неприятеля, но 
ещё и сам имел весьма чувствительный урон. Снова фальсификация: «описан-
ная» картина не соответствует правде. 

Однако Денис Давыдов не согласен с такой оценкой действий Чичагова, возла-
гая частичную вину в том числе и на самого Кутузова. Давыдов выразил распростра-
нённый в русской армии взгляд о силе Наполеона, которую участники боевых действий в 
отличие от более поздних авторов не могли реально оценить: 

Все в армии и в России порицали и порицают Чичагова, обвиняя его одно-
го в чудесном спасении Наполеона. Он, бесспорно, сделал непростительную 
ошибку, двинувшись на Игумен (это – не так!); но здесь его оправдывает: во-
первых, отчасти предписание Кутузова, указавшего на Игумен, как на пункт, 
чрез который Наполеон будто бы намеревался непременно следовать; во-
вторых, если бы даже его армия не покидала позиции, на которой оставался Ча-
плиц, несоразмерность его сил относительно французов не позволяла ему ре-
шительно хотя несколько задержать превосходного во всех отношениях непри-
ятеля, покровительствуемого огнём сильных батарей, устроенных на левом 
берегу реки; к тому же в состав армии Чичагова, ослабленной отделением 
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наблюдательных отрядов по течению Березины, входили семь тысяч человек 
кавалерии, по свойству местности ему совершенно здесь бесполезной; в-
третьих, если Чаплиц, не будучи в состоянии развернуть всех своих сил, не мог 
извлечь пользы из своей артиллерии, то тем более армия Чичагова не могла, 
при этих местных условиях, помышлять о серьёзном сопротивлении Наполео-
ну, одно имя которого, производившее обаятельное на всех его современников 
действие, стоило целой армии. Денис Давыдов на 30% прав, так как строил свои 
рассуждения на основании тех же сфальсифицированных донесений. 

 

Крылов Иван Андреевич 

 

 

Русский публицист, баснописец, поэт, издатель сатирико-
просветительских журналов. Более всего известен как автор 236 басен, со-
бранных в девять прижизненных сборников (выходили с 1809 по 1843 г.). 

Наряду с оригинальными эта часть творческого наследия Крылова состав-
лена переработанными сюжетами басен Лафонтена (который, в свою оче-

редь, заимствовал их у Эзопа, Федра и Бабрия). Многие выражения из басен 
Крылова стали крылатыми. 

Крылов Иван Андреевич. Годы жизни: 1769 – 1844. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 
уход из жизни 24 э.е. 

Качества души: нетерпимость, расчётливость, авантюризм, приспо-
собленчество, подобострастие, услужливость, осторожность, кичливость, 
«себе на уме», лживость, лицемерие, «и нашим, и вашим», угодничество, бра-
вада, лукавство, воровитость, собственничество, необузданность, бестакт-
ность, вероломство. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е.. на конец жизни 13 э.е. Об-
разованный. 

Программа предусматривала жизнь чиновника низкого ранга. Душа вы-
полнила Программу на 70% со средней кармой на 2 воплощения. 

Уважаемый Читатель, совершенно неожиданно для автора оказалось, 
что Высший Разум оценивает деятельность Крылова отрицательно. Это 
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даже видно по развитости его души (2 э.е.). Оказывается, написанием басен 
он не должен быть заниматься.  

При его качествах души написание басен для окружающих несло 
«море» лжи, бездушия и криводушия, аморальности, бестактности, глумливо-
сти, несправедливости, хамства, недоверия, бесчеловечности. 

В данном случае, в связи с обвинением Чичагова, так и хочется про-

изнести слова Чацкого «А судьи кто?» 

 

Щука и Кот 

Беда, коль пироги начнет печи сапожник, 
А сапоги тачать пирожник: 
И дело не пойдет на лад, 
Да и примечено стократ, 

Что кто за ремесло чужое браться любит, 
Тот завсегда других упрямей и вздорней; 

Он лучше дело всё погубит 
И рад скорей 

Посмешищем стать света, 
Чем у честных и знающих людей 

Спросить иль выслушать разумного совета. 

Зубастой Щуке в мысль пришло 
За кошачье приняться ремесло. 

Не знаю: завистью её лукавый мучил 
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил? 

Но только вздумала Кота она просить, 
Чтоб взял её с собой он на охоту 

Мышей в анбаре половить. 
«Да полно, знаешь ли ты эту, свет, работу? — 

Стал Щуке Васька говорить. — 
Смотри, кума, чтобы не осрамиться: 

Недаром говорится, 
Что дело мастера боится». — 

«И, полно, куманёк! Вот невидаль: мышей! 
Мы лавливали и ершей». — 

«Так в добрый час, пойдём!» Пошли, засели. 
Натешился, наелся Кот, 

И кумушку проведать он идёт; 
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,- 

И крысы хвост у ней отъели. 
Тут видя, что куме совсем не в силу труд, 
Кум замертво стащил её обратно в пруд. 

И дельно! Это, Щука, 
Тебе наука: 

Вперёд умнее быть 
И за мышами не ходить. 

1813 
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«Вредители» российского образования 

 

Во время пребывания в Европе в 1815 году Государя совершенно обворо-

жила баронесса Крюденер. Эта «слезливая проповедница» из протестантов по-

грузила Александра в анализ движений своей мятущейся души; приехав в Рос-

сию, баронесса засыпала «державного послушника» обстоятельными письмами 

на мистические темы, полными витиеватых выражений и туманных заключений 

наряду с недвусмысленными просьбами о материальных выплатах. Между тем 

сектантка Татаринова, ещё недавно участвовавшая в радениях хлыстов и плясках 

скопцов, открыла в себе дар пророчества и с согласия Императора водворилась в 

Михайловском замке, куда на «пение кантат из простонародной речи» зачастил и 

министр духовных дел Голицын. Голицын посетил 2 раза с целью ознакомле-

ния, после чего приложил немало усилий закрыть «мероприятие». 

Такое «соединение всех вероисповеданий в лоне универсального христи-

анства» объяснялось стремлением Императора приблизиться к истине путём не-

видимого общения с Божьим Промыслом; духовные обряды различных конфессий 

должны были объединиться на почве «всемирной истины». Александра заинте-

ресовало «что-то новенькое», истина его не интересовала. Это был времен-

ный, до конца неосознанный, интерес. Неслыханная прежде в Российской им-

перии атмосфера толерантности возмутила церковные власти, и в первую оче-

редь влиятельного архимандрита Фотия. Он смог убедить в опасности, грозящей 

православию от высокопоставленных мистиков, любимого адъютанта Императора 

Ф. П. Уварова, а вслед за тем, и Аракчеева, которого тоже начинало беспокоить 

неограниченное влияние голицынской клики. Главным «врагом православия и 

злокозненным иллюминатом» Фотий считал не Голицына, а Кошелева. 

Мы с Вами, Читатель, снова подошли к знакомому для нас вопросу, 

для многих непонятному, для некоторых «опасному» - масонству.  

Истинное масонство – это наука эзотерика, данная земному челове-

ку Высшим Разумом. 

Эзотерика – это Истина, это – Вера, это – Правда, это – Нравствен-

ность, это – Мораль, это – Свет, это – Сила, это – Слово. Это – религия XXI 

века. 

Путь в эзотерику открыт только людям с развитостью души не ниже 

32 э.е. Напомню Читателю, что на Земле до 78% - молодые (низкие) души, 

развитость которых в данное время колеблется с 18 по 26 э.е. До 20% на 

Земле – это средние души, развитость которых колеблется с 27 по 37 э.е. И 

до 2% - высокие души, развитость которых с 38 по 42 э.е. 

Из-за грехопадения Высший Разум долго ждал, когда земной человек 

смог развить душу до нужного Уровня, чтобы приобщить его к настоящим 

«нетленным» ценностям-понятиям, чтобы воспринимать «падший мир» та-

ким, какой он есть на самом деле и как его изменить к «идеальному», к тако-

му, каким он должен был стать согласно Программе Высшего Разума. Но 

более 80% земных душ ополчились против таких, более развитых, которые 
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стали появляться на Земле. И делают это до сих пор. Их казнили, сжигали, 

убивали, судили, клеветали ложью, грязными наветами-доносами, морили в 

тюрьмах. В наше время им не верят, игнорируют. Но этот процесс остано-

вить нельзя. Ведь он идёт от Бога. И будущее за ним. 

Но следует знать, что под грифом «масонство» в мире существует 

большое количество «тайных» структур, ничего не имеющих общего с ним, а 

часто даже «наоборот» - агрессивных и вредных по сути. 

На территории России в период времени, о котором идёт речь в данной 

публикации, по свидетельству Высшего Разума, масонские ложи отвечали «ис-

тинному масонству». 

Автор не могла пройти мимо «вопиющих» действий в отношение Голицына 

А.Н., Магницкого М.Л., Рунича Д.П., Кошелева Р.А., которых обвинили в «уни-

чтожении» образования в России. 

 

Продолжение биографии Александра I. 

Обскуранты М. Л Магницкий и Д. П. Рунич, считавшиеся правой рукой Го-
лицына в министерстве просвещения и Библейском обществе, насаждали клери-
кализм в университетах и увольняли профессоров точных наук за «афеизм». По-
лучая от них тайные доносы на «иллюминатов», Аракчеев не спеша собирал 
компромат против Голицына. Закулисная борьба продолжалась несколько лет и 
закончилась полной победой официальной церкви. По наущению Аракчеева и 
других близких к Императору лиц от двора были удалены баронесса Крюденер 
(это случайный человек, о котором не стоит говорить) и Кошелев, все масон-
ские общества попали под запрет и были распущены; в 1824 году принуждён был 
выйти в отставку и князь Голицын. 

Автор, Уважаемый Читатель, не могла пройти мимо событий, развернув-
шихся в высших учебных заведениях России в период, о котором идёт речь. У неё 
нет цели и возможностей глубоко проанализировать их. А вот Читатель сможет 
дать оценку происходящего на основании энергетических характеристик участни-
ков «шабаша», по-другому и назвать нельзя. 

Читатель познакомится с группой людей-государственников, внёсших 
огромный неоценимый вклад в одну из важнейших областей России – образова-
ние. Автор на «главных вредителей российского образования» представила, по-
мимо энерго характеристик, информацию из Википедии, не комментируя по реко-
мендации Высшего Разума с тем, чтобы Читатель сам дал оценку происходив-
шего. 

В России к началу XIX века был один лишь Московский университет. С 1804 г. суще-
ствовало уже шесть высших учебных заведений. Помимо Веленского и Дерптского универ-
ситетов за время царствования Александра I были открыты Харьковский, Казанский уни-
верситеты и Петербургский главный педагогический институт, который позже был преобра-
зован в университет. 

 По сметам 1803 - 1806 гг., правительство Александра ассигновало средства на шесть 
высших учебных заведений. При этом на каждый университет отпускалось по 130 тыс. руб. 
Эти цифры достаточно красноречиво говорят о размерах и быстроте распространения про-
свещения. 
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Голицын Александр Николаевич 

 

 

Государственный деятель Российской империи, в 1803—1816 го-

дах обер-прокурор Святейшего синода, в 1816—1824 годах занимал 

пост министра народного просвещения. Действительный тайный советник 

1-го класса (1841), статс-секретарь (1803—1842). Доверенное ли-

цо Александра I, который до конца жизни дорожил его «близостью и сове-

тами». 

Голицын Александр Николаевич. Годы жизни: 1773 – 1844. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е.. на 

уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: совесть, доброта, благожелательность, честность, 

порядочность, сознательность, добросовестность, обязательность, чут-

кость, отзывчивость, заботливость, внимательность, сочувствие, сострада-

ние, справедливость, благородство, бескорыстие, великодушие, сопережива-

ние, моральная устойчивость, чувство долга, неравнодушие, гуманность, до-

стоинство, чистые помыслы, праведность, толерантность, благочестие, 

патриотизм, прозорливость, ответственность, дисциплинированность, целе-

устремлённость, принципиальность, пунктуальность, сообразительность, 

оригинальность, мудрость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-

сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. 

Душа выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Величайшая Благодарность Голицыну Александру Никола-

евичу за честное и беззаветное служение на благо России на ни-

ве народного просвещения от потомков. 
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Единственный сын капитана гвардии князя Николая Сергеевича Голицына (линия 

«Алексеевичей») от третьего брака его с Александрой Александровной Хитрово (1736—

1796), внук московского губернатора Сергея Алексеевича Голицына (1695—1758). Ов-

довев через две недели после рождения сына, мать в 1776 году вышла замуж за майора 

в отставке М. А. Кологривова. Она относилась к сыну строго и холодно, зато влиятельная 

придворная дама М. С. Перекусихина полюбила «веселенького и остренького» мальчика 

и по приказу Екатерины II в 1783 году он был зачислен в Пажеский корпус, переехав из 

Москвы в Санкт-Петербург. Основное внимание уделялось обучению светскому общению, 

французскому языку, фехтованию, танцам и верховой езде. 

Таким образом, князь Голицын с младенчества имел доступ ко двору, где снача-

ла ценился как участник детских игр великих князей — Александра и Константина, а по-

том — как остроумный и ловкий кавалер. Его брат (по отцу) М. Н. Голицын, занимавший 

место ярославского губернатора, выстроил под городом усадьбу Карабиха (ныне музей-

заповедник). Другой брат (по матери), Д. М. Кологривов, сопутствовал низкорослому кня-

зю Голицыну в его проказах. Оба брата весьма искусно подражали манерам и выговору 

других. Граф Ф. П. Толстой писал: Князь Голицын, воспитанный при дворе и только 

для двора. Имея от природы острый ум, он в особенности отличался способно-

стью передразнивать и подражать голосам других до того верно, что в другой 

комнате нельзя было не обмануться и не принять его за того, кого он передраз-

нивал. Окончив Пажеский корпус в 1794 году, был принят поручиком в Преображенский 

полк. Но уже через год вернулся ко двору и стал камер-юнкером малого двора великого 

князя Александра Павловича, а в 1796 году был переведен в большой императорский 

двор. В 1799 году получил чин камергера и в этом же году стал командором ордена свя-

того Иоанна Иерусалимского. Был выслан из Петербурга императором Павлом I в том же 

году по неизвестной причине. 

После вступления на престол Александра I князь Голицын как близкий ему че-

ловек был назначен сначала обер-прокурором I а позже III департаментов Сената, а за-

тем 21 октября 1803 года по настоянию императора взял на себя должность обер-

прокурора Святейшего Синода. В 1810 году стал, при сохранении прежней должности, 

главноуправляющим иностранными исповеданиями, в 1816 году — министром народного 

просвещения. Отчасти под влиянием Р. А. Кошеле-

ва этот эпикуреец и вольтерьянец екатерининской выучки, в 1806 году избранный в чле-

ны Российской академии, обратился к благочестию с резко выраженной сентиментально-

мистической окраской. (он был таким с рождения). Он с лёгкостью брался разъяснять 

императору самые сложные богословские вопросы, хотя историю религии знал поверх-

ностно и считал истинным христианством «туманный сентиментальный пиетизм с приме-

сью православных догматов, разнообразных еретических и сектантских учений». Москов-

ский митрополит Филарет вспоминал: (абсолютно невежественная оценка, Голицын 

глубоко знал историю религии). 

Когда император назначил [кн. А. Н. Голицына] обер-прокурором, он сказал: 

„Какой я обер-прокурор Синода? Вы знаете, что я не имею веры“. — „Ну полно, ша-

лун, образумишься“. — „Когда же, — говорил после Голицын, — я увидел, что чле-

ны Синода делали дела серьезно… и сам стал серьезнее, почтительнее отно-

ситься к делам веры и Церкви; когда через год или два спросил себя: верую ли я? 

— то увидел, что верую, как веровал в детстве“ — Из воспоминаний св. Филарета 

// Русский архив. — 1906. — № 10. — С. 214. 

Провозгласив благочестие основанием истинного просвещения, Голицын взял 

курс на клерикализацию образование, который под его руководством ревностно проводи-

ли М. Л. Магницкий и Д. П. Рунич. К современной ему литературе он относился с подо-

зрением, что выражалось в крайней придирчивости цензуры. 
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Этого «младенца» в деле веры постоянно морочили разные ханжи и изу-

веры; он искал «излияния Св. Духа» и откровений, вечно гонялся за пророками и 

пророчицами, за знамениями и чудесами: то «слушал пророческое слово» у хлы-

стовки Татариновой, то жаждал возложения руки нового Златоуста — Фотия, 

то исцелял бесноватых, то удостаивался в мистическом экстазе испытать 

подобие страданий Спасителя от игл тернового листа. 

— Вел. кн. Николай Михайлович 

После того как в 1817 году ведомства духовных дел и народного просвещения 

были объединены в одно министерство — Министерство духовных дел и народного про-

свещения, — Голицын стал во главе последнего, но был освобождён от должности обер-

прокурора. С 1810 года А. Н. Голицын состоял членом Государственного совета, а в те-

чение 1839—1841 годов — председателем общих собраний. Он был одним из немногих, 

кому была доверена тайна отречения Константина Павловича. Возглав-

лял Человеколюбивое общество, принимал участие в организации Попечительного о 

тюрьмах общества и других филантропических начинаниях. Помимо реформы духовных 

школ, при князе Голицыне состоялось учреждение Русского библейского общества, ко-

торое под президентством князя перевело на русский язык Библию и распространило бо-

лее 400 000 её экземпляров. Сотрудники этого обще-

ства Попов, Магницкий, Рунич, Кавелин были поставлены Голицыным руководить 

высшим образованием, где насаждали клерикализм; множество профессоров были уво-

лены за недостаточную набожность. Магницкий требовал вовсе закрыть подопечный 

ему Казанский университет. Хотя с нахождением Голицына у руля министерства принято 

ассоциировать торжество реакции, именно при нём были учреждены Санкт-

Петербургский университет и Ришельевский лицей. 

28 июля (9 августа) 1821 года российским императором Александром I был учре-

ждён Сибирский комитет, и князь Голицын был включён в его первый состав. Чтобы 

нейтрализовать влияние А. Н. Голицына на императора, А. А. Аракчеев подвёл под него 

интригу с участием митрополита Серафима и архимандрита Фотия, которые убедили 

Александра I, что управление Голицына пагубно для церкви и государства. Его недруги 

торжествовали 15 мая (27 мая) 1824 года, когда князь Голицын должен был выйти в от-

ставку по обоим ведомствам, сохранив за собой только звание главноначальствующего 

над почтовым департаментом. Последнюю должность занимал и при Николае I, ценив-

шем в Голицыне «вернейшего друга своего семейства».  

С годами религиозность его только усиливалась. Современник вспоминает, что 

в домовой церкви Александра Николаевича стояло подобие гроба (атрибутика масон-

ской ложи, на тот период необходимая, по свидетельству Высшего Разума), приставлен-

ное к подножию огромного деревянного креста; на гробе положена плащаница, на этой 

плащанице укладены различные виды крестов, подаренные в разное время князю. Пред 

гробом вместо люстры сделано из пунцового стекла изображение человеческого сердца, 

и в этом-то сердце теплится неугасимый огонь. В этой уединённой каморке молился вме-

сте с князем и блаженной памяти император Александр. Летом 1842 года граф Голи-

цын из-за ухудшения зрения оставил столицу и удалился в своё крымское име-

ние Гаспра. Одно время он был полностью слеп, однако хирург Караваев за 28 секунд 

(ложь) провёл операцию, возвратившую зрение. В том же Голицынском двор-

це Л. Н. Толстой позднее напишет повесть «Хаджи-Мурат». Умер в Гаспре и похоронен 

в Балаклавском Георгиевском монастыре. Голицын провёл всю жизнь холостяком и был 

известен своими интимными связями с мужчинами. Н. М. Языков в письме 1824 года 

приводит анекдот, «будто бы государь призывал к себе известного содоми-

та Бантыш-Каменского и приказал ему составить список всех ему знакомых по 

сей части, что Бантыш-Каменский представил ему таковой список, начав оный 

министром просвещения, потом стоял канцлер и так далее…. Он имел после 
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этого аудиенцию у государя и удостоверил его клятвенно в истине своего до-

несения».  

А. С. Пушкин высмеял Голицына в эпиграмме «Вот Хвостовой покрови-

тель…» Знаменитый мемуарист и сам гомосексуал Ф. Ф. Вигель вспоминает о Голи-

цыне ещё более пристрастно: «Не краснея, нельзя говорить об нем, более ничего не 

скажу: его глупостию, его низостию и пороками не стану пачкать сих страниц». 

Действительно, Голицын А.Н. принадлежал к нетрадиционной сексу-

альной ориентации. Такая у него была экспериментальная Свыше Програм-

ма. Читатель, знакомый с публикациями данного автора, мог прочитать об 

экспериментах Высшего Разума над земным человеком в других книгах. 

 

Магницкий Михаил Леонтьевич 

 

 

Симбирский губернатор (1817—1819), затем — попечитель Казанского 

учебного округа, разработавший «целую программу уничтожения науки» в 

высших учебных заведениях. 

Магницкий Михаил Леонтьевич. Годы жизни: 1778 – 1853. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е.. на 

уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: совесть, доброта, благожелательность, честность, 

порядочность, сознательность, добросовестность, обязательность, чут-

кость, отзывчивость, заботливость, внимательность, сочувствие, сила духа, 

сострадание, справедливость, благородство, бескорыстие, великодушие, со-

переживание, умение поставить себя на место другого, скромность, искрен-

ность, открытость, правдивость, терпимость, вежливость, тактичность, 

деликатность, чувство долга, неравнодушие, гуманность, достоинство, чи-

стые помыслы, праведность, толерантность, благочестие, патриотизм, «не 

я, так кто же?», ответственность, дисциплинированность, целеустремлён-

ность, принципиальность, пунктуальность, сообразительность, оригиналь-

ность, мудрость, альтруизм, эрудированность, гениальность. 
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Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-

сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. 

Душа выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Величайшая благодарность гениальному русскому госу-

дарственному деятелю Магницкому Михаилу Леонтьевичу за 

честный бескорыстный труд на благо России от потомков. За 

свою жизнь он сделал столько, сколько обычный человек за 6 

жизней. 

Родился 23 апреля (4 мая) 1778 года в семье прокурора Московской синодальной 

конторы, был правнуком математика Л. Ф. Магницкого. В 1793—1795 годах учился 

в московском университетском Благородном пансионе. На доске почёта, заведённой в 

пансионе, имя Магницкого было записано золотыми буквами третьим. В 17 лет по-

ступил на службу в лейб-гвардии Преображенский полк; с 1798 года служил в коллегии 

иностранных дел: был секретарём посольства в Вене, затем служил в Париже. По воз-

вращении из-за границы в 1803 году он поступил в министерство внутренних дел, что 

сблизило (по мнению Высшего Разума: обычные служебные отношения) его 

с М. М. Сперанским, и после его возвышения он сделался ревностным исполнителем его 

планов. После опалы Сперанского Магницкий (были сосланы многие служащие) был 

сослан в Вологду, где пробыл под надзором полиции с 1812 по 1816 год. Дочь Сперан-

ского вспоминала его особую переимчивость, талант к передразниванию: «За эпиграм-

мою следовал фарс; там опять какое-нибудь передразнивание, и всё это, с раз-

носторонним его талантом, было приправляемо то стихотворною импровиза-

циею, то прочитанным где-нибудь или тут же вымышленным рассказом». 

Снискав расположение Аракчеева и князя А. Н. Голицына, М. Л. Магницкий 

был назначен 30 августа 1816 года воронежским вице-губернатором; затем, с 14 июня 

1817 года, был Симбирским гражданским губернатором, а в 1819 году членом Главного 

правления училищ. С 1819 года современниками отмечается его присутствие на всех со-

браниях Библейского общества в Петербурге. В правительственных сферах господство-

вали тогда реакционные течения — и бывший сотрудник Сперанского сделался край-

ним обскурантом и поборником «акта Священного Союза», на началах которого и постро-

ил свою деятельность в деле народного образования. 

Разгром Казанского университета 

В 1819 году Магницкий был послан в качестве ревизора в Казань с правами по-

печителя. В представленном им отчёте он обвинял новооснованный Императорский Ка-

занский университет в растрате казённых денег и в безбожном направлении преподава-

ния и предлагал торжественно разрушить самое здание университета. Такая мера не 

встретила, однако, сочувствия в Главном правлении училищ и не была одобрена госуда-

рем; вместо уничтожения университета предположено было его преобразование, произ-

водство которого было поручено самому Магницкому, назначенному попечителем Казан-

ского округа. Сущность преобразований Магницкого, по его же определению, заключа-

лась в искоренении вольнодумства и основании преподавания всех наук на благочестии. 

Университет потерял даже тень самостоятельности и был всецело подчинён попечителю, 

старавшемуся сделать из высшего учебного заведения что-то похожее на монастырь. 

При самом назначении Магницкого по его представлению были уволены 11 профессо-

ров; затем последовали новые увольнения лиц, не подходивших в чём-либо к пропаган-
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дируемому направлению. Преподавание римского права в университете было замене-

но правом византийским, и в качестве источника последнего Магницким указыва-

лась Кормчая книга. Похвалы Магницкого удостоился только физико-математический 

факультет. Тем не менее, его декан, М. Ф. Бартельс, также покинул университет, а на его 

место назначили 28-летнего Лобачевского. В 1823 году была устроена особая «кафедра 

конституций», английской, французской и польской, «с обличительной целью». Профес-

сора всех факультетов и кафедр, не исключая и медицинских, были обязаны проповедо-

вать преимущество святого Писания над наукой. Так, политическую эконо-

мию предлагалось преподавать по Библии. В том же 1823 году Магницкий выступил в 

главном правлении училищ с доносом против московского профессора Давыдова, обви-

няемого им в «следовании безбожному учению Шеллинга», и предлагал совершенно уни-

чтожить преподавание философских наук в университетах. Самая жизнь студентов была 

подчинена в Казани строжайшим правилам монастырской дисциплины и наполнена 

упражнениями в благочестии. При таком порядке внутри университета водворились доно-

сы и интриги, а местное общество начало брезгливо сторониться его. Информация 

«наоборот»: всё перевёрнуто с ног на голову, достоверность 0.0%) 

Бартельс Мартин Фёдорович 

 

 

Немецкий, позже российский математик и педагог, которому дове-

лось быть учителем двух исследователей неевклидовой геометрии —

 Гаусса и Лобачевского. С 1808 года жил в России. Член-

корреспондент Петербургской Академии наук (1826). 

Бартельс Мартин Фёдорович. Годы жизни: 1769 – 1836. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 

уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: совесть, честность, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, интеллигентность, ответственность, замкну-

тость, альтруизм, авторитарность, эрудированность. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 14 э.е. Высо-

ко образованный. 

Программа предусматривала учёную деятельность по точным наукам. 

Душа выполнила Программу на 80% без кармы. 

Смерть по Программе. 
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Лобачевский Николай Иванович 

 

 

Русский математик, один из создателей неевклидовой геометрии, де-

ятель университетского образования и народного просвещения. Известный 

английский математик Уильям Клиффорд назвал Лобачевского «Коперни-

ком геометрии». 

Лобачевский в течение 40 лет преподавал в Императорском Казан-

ском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора; 

его активность и умелое руководство вывели университет в число передо-

вых российских учебных заведений. По выражению Н. П. Загоскина, Лоба-

чевский был «великим строителем» Казанского университета. Масон. 

Лобачевский Николай Иванович. Годы жизни: 1790 – 1856. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 

уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: совесть, доброта, благожелательность, честность, 

порядочность, сознательность, добросовестность, обязательность, сила ду-

ха, чуткость, внимательность, отзывчивость, заботливость, сочувствие, со-

страдание, сопереживание, справедливость, благородство, бескорыстие, вели-

кодушие, умение поставить себя на место другого, неравнодушие, чувство 

долга, гуманность, достоинство, чистые помыслы, экстраординарность, «ми-

лость к падшим», толерантность, патриотизм, интеллигентность, «не я, 

так кто же?», ответственность, дисциплинированность, целеустремлён-

ность, принципиальность, пунктуальность, сообразительность, оригиналь-

ность, изобретательность, энциклопедичность, аналитичность, дальновид-

ность, находчивость, решимость, решительность, обаятельность, гениаль-

ность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 17 э.е. Вы-

сочайше образованный. 
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Программа предусматривала высокую учёную деятельность в сфере точ-

ных наук. Душа выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Величайшая благодарность гениальному русскому учёному 

Лобачевскому Николаю Ивановичу за огромный вклад в науку и 

народное образование, за честное и беззаветное служение свое-

му долгу на благо России от потомков. За свою жизнь он сделал 

столько, сколько обычный человек за 7 жизней. 

Продолжение: Процесс Магницкого 

Едва вступив на престол, Николай I занялся расследованием деятельно-

сти Магницкого, Рунича и других одиозных обскурантов. Назначенная в 1826 году 

ревизия генерал-майора П. Ф. Желтухина вскрыла перед правительством резуль-

таты системы Магницкого в виде полного падения университета; обнаружилась и 

громадная растрата казённых денег. Магницкий был отставлен 6 мая 1826 года 

от должности попечителя; для покрытия растраты был наложен секвестр на его 

имения. К ревизии была проведена «серьёзная подготовка» особыми людь-

ми с тем, чтобы результаты её оказались «заказанными». 

Доставленный с фельдфебелем в Ревель, остаток жизни он провёл вдали 

от государственных дел. В 1831 году доносил императору на «заговор иллюмина-

тов», во главе которого якобы стоял его бывший покровитель Сперанский дичай-

шая ложь. В 1839 году за донос на генерал-губернатора М. С. Воронцова был 

выслан из Одессы в Херсон. Умер в нищете. Князь П. А. Вяземский оставил сле-

дующий отзыв о внешности Магницкого: 

Он и в Ревеле был ещё видный, статный и красивый мужчина. 

Черты лица правильные, лицо выразительное, взгляд уклончивый и вме-

сте с тем вкрадчивый. Внешние приёмы его отличались изящностью, 

щегольством, вежливостью и навыком к избранному обществу. 

Последние годы жизни провёл в Одессе (1841—1844 1853), где принимал 

активное участие в литературной жизни. Большая российская энциклопе-

дия указывает, что М. Л. Магницкий умер 21 октября (2 ноября) 1844 года. В изда-

нии «Словарь русских писателей XVIII века» указана другая дата смерти: 21 нояб-

ря (3 декабря) 1844; а «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» оши-

бочно указывает на год смерти — 1855. Умер в 1853 году. 

Упоминания в литературе 

Из сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве» (1884 год): 

…казённый ручной станок, который лесные куранты тискал, но ещё при 

Магницком этот станок был публично сожжён, а оставлено было только цензурное 

ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на сквор-

цов. 

…но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: уни-

верситет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков зато-
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чил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топ-

тыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать, но 

получил в ответ, что Магницкий, волею божией, помре. 

Из агитационной песни К. Ф. Рылеева (написана совместно 

с А. А. Бестужевым, 1823 год): 

Где Магницкий молчит, 

А Мордвинов кричит: 

«Вольно!» 

Князь П. А. Вяземский в августе 1821 года написал: 

Подлец, вертлявый по природе, 

Модницкий, глядя по погоде, 

То ходит в красном колпаке, 

То в рясах, в чёрном клобуке. 

Когда безбожье было в моде, 

Он был безбожья хвастуном, 

Теперь в прихожей и в приходе 

Он щеголяет ханжеством. 

А. И. Герцен записал: «Свободной России мы не увидим… Мы умрём в 

сенях, и это не от того, что при входе в хоромы стоят жандармы, а от 

того, что в наших жилах бродит кровь наших прадедов — сечённых кну-

том и битых батогами, доносчиков Петра и Бирона, наших дедов-

палачей, вроде Аракчеева и Магницкого, наших отцов, судивших декабри-

стов, судивших Польшу, служивших в III отделении, забивавших в гроб 

солдат, засекавших в могилу крестьян. От того, что в жилах наших ли-

деров, наших журнальных заправил догнивает такая же гадкая кровь, бла-

гоприобретённая их отцами в передних, съезжих и канцеляриях». 

Познакомившись с выше представленным текстом, Вы, Читатель, увидели 

«воочию», как работал процесс «отдачи на заклание» Совести человечества. 

Иначе, кем-то другим назвать Магницкого просто невозможно. Вы знакомы с 

очень многими высоконравственными и высоко порядочными Личностями из рос-

сийской истории, но таких, каков Магницкий (его душа), достаточно пальцев рук 

человека. 

Виноватых в этом действе нет. Вспомните более 80% земных душ с моло-

дой (низкой) душой, которым до такой личности воплощаться и воплощаться. 

Вспомните Иисуса Христа. Не такая ли у Него была участь? «Не судите, да су-

димы не будете…» предостерегал Иисус. Но человек этой истине не внимает. 

Из-за грехопадения человека Земля значительно отклонилась от Про-

граммы. Человек построил на Земле Ад, а не Рай. Живущие на Земле много го-

ворят о цивилизации, в которой, как им кажется, они живут. Но это ведь иллюзия! 
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Цивилизации создают индивиды с качествами души Магницкого и таких, как он. У 

них земные души, они развивались только на Земле. Им не создавали особые 

условия. «Они сделали такими себя сами!» Их очень мало. 

И посылает Высший Разум на Землю эту малую горсточку, чтобы в 

«непроглядной тьме», которое представляет человечество, находились души, го-

товые «лететь» на редкие сверкающие «огоньки». 

 

Рунич Дмитрий Павлович 

 

 

Российский государственный служащий, попечитель Санкт-

Петербургского учебного округа, учинивший в 1821 году «разгром» новоос-

нованного Санкт-Петербургского университета. 

Рунич Дмитрий Павлович. Годы жизни: 1778 – 1860. 

Душа земная средняя. её развитость на момент рождения 21 э.е., на 

уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: совесть, доброта, благожелательность, честность, 

порядочность, сознательность, добросовестность, обязательность, чут-

кость, отзывчивость, заботливость, внимательность, сочувствие, чувство 

долга, неравнодушие, благочестие, экстраординарность, патриотизм, ответ-

ственность, дисциплинированность, целеустремлённость, принципиальность, 

пунктуальность, сообразительность, оригинальность, эрудированность, гени-

альность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-

сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. 

Душа выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 
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Величайшая благодарность гениальному русскому госу-

дарственному деятелю Руничу Дмитрию Павловичу за честный 

бескорыстный труд на благо России от потомков. За свою жизнь 

он сделал столько, сколько обычный человек за 7 жизней. 

 

Кошелев Родион Александрович 

 

 

Русский государственный деятель, дипломат, действительный тай-

ный советник. Приближённый Александра I, влиятельный мистик и масон, 

вице-президент Российского библейского общества. Член Государственного 

совета (с 1 января 1810 года), председатель комиссии Государственного со-

вета, обер-гофмейстер (1809). 

Действительный тайный советник (1808), камергер. 

Кошелев Родион Александрович. Годы жизни: 1749 – 1827. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 20 э.е.. на 

уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: совесть, доброта, благожелательность, честность, 

порядочность, сознательность, добросовестность, обязательность, чут-

кость, отзывчивость, заботливость, внимательность, сочувствие, сила духа, 

сострадание, справедливость, благородство, бескорыстие, великодушие, со-

переживание, вежливость, тактичность, деликатность, чувство долга, нерав-

нодушие, гуманность, достоинство, чистые помыслы, патриотизм, ответ-

ственность, дисциплинированность, целеустремлённость, принципиальность, 

пунктуальность, сообразительность, оригинальность, эрудированность, муд-

рость, альтруизм, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-

сочайше образованный. 
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Программа предусматривала высокую государственную деятельность. 

Душа выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть по Программе. 

Величайшая благодарность гениальному русскому госу-

дарственному деятелю Кошелеву Родиону Александровичу за 

честный бескорыстный труд на благо России от потомков. За 

свою жизнь он сделал столько, сколько обычный человек за 8 

жизней. 

 

Окончание биографии Александра I. 

Последние годы жизни 

В последние два года жизни, потеряв опору в виде Голицына и мистиков, 

Александр всё менее интересовался государственными делами, которые пере-

доверил Аракчееву («аракчеевщина»). Он никак не реагировал на сообщения о 

распространении тайных обществ. Утомлённость бременем правления, апатия и 

пессимизм императора были таковы, что поговаривали о его намерении отречься 

от престола. Последний год жизни Александра был омрачён крупнейшим навод-

нением в столице. До конца жизни Александр сохранил страсть к путешествиям, 

заставившую его исколесить пол-России и пол-Европы, и умер вдали от своей 

столицы. За два года до смерти он распорядился составить секретный манифест 

(16 (28) августа 1823 года), в котором принял отречение брата Константина от 

престолонаследия и признал в качестве законного наследника младшего брата, 

Николая. Незадолго до поездки в Таганрог посетил старца Алексия (Шестакова) 

в Александро-Невской Лавре. 

 

Старец Алексий (Шестаков) 

 

Иеросхимонах Алексий, в миру Алексей Константинович Шестаков, проис-

ходил из крепостного состояния; он был дворовым человеком госпожи Прасковьи 

Васильевны, жены тайного советника, действительного камергера Ивана Матвее-

вича Муравьева. Отпущенный на волю помещицею, он в 1814 году июля 13-го дня, 

на 60 году своей жизни, поступил в число братства Саввина Сторожевского мона-

стыря, в настоятельство преосвященного Августина, бывшего в то время викарием 

Московской епархии. 

В 1815 году послушник Алексей исправлял должность пономаря и чтеца в 

домовой церкви московских викариев, на Саввинском подворье (в Москве). В сле-

дующем году июля 31-го, по собственному прошению, Алексей перемещен был в 

Троицкую Сергиеву лавру. Здесь постригся в монашество с именем Антония в 1818 

году, 17-го января; 11-го марта произведен во иеродиакона и потом вскоре, в том 

же месяце, в иеромонаха. Тогда же о. Антоний перемещен был в Москву, на Троиц-

кое Сухаревское подворье, где отправлял священнослужение в домовой архиерей-
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ской церкви во имя преподобного Сергия. В 1821 году 19 июня переведен был в С.-

Петербург. 

Принятый 23-го сентября в число братства Александро-Невской лавры, он 

совершал священнослужение в крестовой Его высокопреосвященства церкви и 

был духовником ставленников. В 1823 году октября 2-го дня, лаврским наместни-

ком архимандритом Товией 70-тилетний старец пострижен в схиму и переименован 

Алексием. После того за слабостью здоровья, он испросил себе увольнение от 

должности крестового иеромонаха и духовника ставленников, и остальные годы 

своей жизни проводил в молитвенном покое. Схимника старца посетил в его кел-

лии государь император Александр Павлович. Это было в 1825 году 1-го сентября, 

пред отъездом его в Таганрог, где и окончил свою жизнь. 

Старец Алексий (Шестаков). Годы жизни: 1752 – 1832. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на 

уход из жизни 25 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескоры-

стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, духовность, 

праведность, толерантность, «милость к падшим», патриотизм, самооблада-

ние, хладнокровие, сила воли, упрямство, религиозность, жертвенность, аске-

тизм, непоколебимость.  

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е.. на конец жизни 15 э.е. Высо-

ко образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 

Программу на 80% без кармы. 

            Смерть по Программе 

Смерть Александра I в Таганроге 

Умер Император Александр Павлович 19 ноября (1 декабря) 1825 года в 

Таганроге в доме градоначальника Папкова в возрасте 47 лет. Александр Пуш-

кин написал эпитафию: «Всю жизнь свою провёл в дороге, простыл и умер в 

Таганроге». В доме, где умер Государь, был организован первый в России мемо-

риальный музей его имени, просуществовавший до 1925 года. Последние годы и 

смерть переданы верно. Ниже представленное – слухи. 

Скоропостижная смерть императора, ранее почти никогда не болевшего, 

породила в народе массу слухов (Н. К. Шильдер в своей биографии императора 

приводит 51 мнение, возникшее в течение нескольких недель после смерти Алек-

сандра). Один из слухов сообщал, что «государь бежал под скрытием в Киев и 

там будет жить о Христе с душею и станет давать советы, нужные теперешнему 

государю Николаю Павловичу для лучшего управления государством». 

Позднее, в 1830—1840-х годах, появилась легенда, что Александр, якобы 

измученный угрызениями совести (как соучастник убийства своего отца), инсцени-

ровал свою смерть вдалеке от столицы и начал скитальческую, отшельническую 

жизнь под именем старца Фёдора Кузьмича (умер 20 января (1 февраля) 1864 го-

да в Томске). Эта легенда появилась уже при жизни сибирского старца и получила 

широкое распространение во второй половине XIX века. 
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В 2015 году века президент Русского графологического общества Светла-

на Семёнова и ряд почерковедов заявили, что почерки Александра I и Фёдора 

идентичны (Это ложь, фальсификация.). 

Что касается исторической науки, вопрос о тождестве Фёдора Кузьмича и 

императора Александра I ею однозначно не решён, как указал в конце 1990-х го-

дов историк А. Н. Сахаров в своей монографии «Александр I». 

Впрочем, впоследствии, в 2015 году, А. Н. Сахаров выступил в поддержку 

тождества этих двух лиц. 

Окончательно ответить на вопрос, имел ли старец Феодор какое-либо от-

ношение к императору Александру, могла бы только генетическая экспертиза, 

возможность проведения которой своё время не исключили специалисты Россий-

ского центра судебной экспертизы. О возможности проведения такой экспертизы 

высказался архиепископ Томский Ростислав (в его епархии хранятся мощи сибир-

ского старца). 

Память 

Как показано в современной научной литературе, источники формирова-

ния исторической памяти об Александре I многообразны (в том числе художе-

ственные и публицистические тексты, аудиовизуальные источники, сетевой кон-

тент), и образ, сформированный в массовом историческом сознании, весьма про-

тиворечив, а императора Александра даже называют «болевой точкой» россий-

ской исторической памяти (с данной оценкой Высший Разум не согласен). 

Деятельность императора Александра I на благо государства Россия 

Высший Разум оценивает удовлетворительно. 
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Изменение человека, ушедшего защищать свою Родину. 

- Уважаемый Иерарх, в связи с главным событием в России на дан-

ный период – СВО, разрешите поговорить на эту тему. Как меняется чело-

век, живший мирной жизнью, внезапно оставивший её, надевший военную 

форму и ушедший воевать? Как я предполагаю, у него происходят измене-

ния как в душе, так и в физическом теле? 

Будем говорить, прежде всего, о мужском населении. Среди них есть ос-

новная масса индивидов, принявших решение воевать по «велению сердца», 

следовательно, души. Есть индивиды, их небольшая часть, которые «ищут острые 

ощущения». Их душа здесь ни причём. «Острые ощущения» жаждет их физиче-

ское тело. Изменения в физическом теле проявляются в возникновении физиче-

ских способностей, которые ранее индивид не ощущал. Имеются ввиду те физи-

ческие способности, которыми обладали Ваши предки, большую часть жизни вое-

вавшие: выносливость (сердце), сила рук и ног, острое зрение и слух. 

- Это происходит у всех без исключения? Да. Энергетика (потенциал) 

зависит от параметров физического тела индивида. Кроме того, повышается за-

щитная энергетика организма от внешних атмосферных и вирусных воздействий. 

Изменение души индивида проявляется в повышении энергетики некото-

рых качеств (идёт ускоренное совершенствование души индивида): сознатель-

ность, сила духа, заботливость, сочувствие, сострадание, справедливость, 

самоотдача, неравнодушие, чувство долга, «милость к падшим», патриотизм, 

«не я, так кто же?», ответственность, изобретательность, смекалистость, 

собранность, находчивость, решительность, решимость, бесстрашие, 

неустрашимость, наблюдательность, беззаветность, самообладание, хладно-

кровие, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, геро-

изм, доблесть, склонность к подвигу, жертвенность, самопожертвование, 

непоколебимость. 

Если в Матрице души есть даже мизерные накопления перечисленных 

качеств, в военной обстановке эти накопления начинают увеличиваться, потенци-

ал их усиливается, и душа активно совершенствуется. Если каких-то качеств нет в 

Матрице, а сложившаяся на поле боя обстановка вызывает их, Матрица начинает 

активно их формировать. Следовательно, душа тоже активно совершенствуется. 

Во всех этих случаях повышается главный показатель души – её разви-

тость. 

Кроме качеств на развитость души влияет ещё один очень важный ас-

пект, как чувство. В данном случае имеется ввиду человеколюбие, подразумева-

ющее любовь к ближнему. Энергетика данного чувства также усиливается, что 

ведёт к повышению развитости души, её совершенствованию. 

Изменения в душе не происходят у тех индивидов, которые приходят на 

войну за «острыми ощущениями» ввиду «молодости» их душ. Всё, что здесь 

написано, касается положительных душ, душ Бога. 

 

 


