


В Отечественной войне 1812 года участвовали 107 каза
чьих полков и 2,5 казачьи конно-артиллерийские роты. Они 
составляли иррегулярные войска, то есть часть вооруженных 
сил, не имевшую постоянной организации и отличавшуюся от 
регулярных воинских формирований комплектованием, про
хождением службы, обучением, обмундированием. Казаки 
являлись особым военным сословием, которое включало на
селение отдельных территорий России, составлявшее соот
ветствующее казачье войско: Донское, Уральское, Оренбург
ское, Украинское и другие. Казачество пользовалось особыми 
правами и привилегиями (освобождалось от податей и нало
гов, получало землю от государства и т. п.) на условиях обя
зательной общей воинской повинности. В случае войны или 
по указанию правительства казачье войско собиралось, как 
правило, в пятисотенные кавалерийские полки. Эти же пра-. 
ва и обязанности распространялись на калмыков, башкир, 
мещеряков, крымских татар и некоторые другие народности. 
Иррегулярные войска сами себя обмундировывали, снаря
жали, вооружали и обеспечивали лошадьми. Вооружение ка
зака состояло из сабли, пики, карабина, пистолета, а калмыки 
и башкиры имели еще луки и стрелы. Иррегулярные полки 
как высокоманевренные части придавались армиям и отдель
ным корпусам, использовались для внезапных и дерзких 
ударов, засад и разведки, рейдов в тыл и охвата открытых 
флангов противника, боевого охранения и стремительных 
атак «лавой» (сомкнутой массой всадников). Немало казачь
их полков входило в состав «летучих» армейских партизан
ских отрядов, «партий». Казаки действовали как в конном, 
так и в пешем строю. Донские казачьи полки назывались по 
именам своих командиров, другие — по территориальным 
или национальным признакам. 

Высоко оценивая заслуги казаков в войне, М. И. Куту
зов в 1813 году писал войсковому атаману М. И. Платову: 
«Почтение мое к войску Донскому и благодарность к подви
гам их в течение кампании 1812 года, которые были глав
нейшею причиною к истреблению неприятеля, лишенного 
вскорости всей кавалерии и артиллерийских лошадей, следо
вательно и орудий, неусыпными трудами и храбростью Дон
ского войска». 

В помощь регулярным войскам для борьбы с наполео
новскими полчищами в период войны было создано народное 
ополчение как временная вооруженная сила. В формирова-



нии его приняли участие 16 центральных губерний России, 
разделенных на 3 округа, и 4 губернии Украины. 

Основной контингент ополчения составляли крепостные 
крестьяне, которых принимали в ополчение только с ведома 
помещика (4—5 человек в возрасте 17—45 лет из 100 здоро
вых мужчин). Ремесленники, мещане, духовенство, интелли
генция вступали в него добровольно. Командный состав из
бирался дворянством из числа отставных офицеров и чинов
ников. Вооружались ратники (так называли рядовых воинов 
ополчения) преимущественно холодным оружием (пиками, то
порами, тесаками), но в ходе войны они постепенно перево
оружались ружьями. Обучением ополченцев занимались спе
циально выделенные армейские унтер-офицеры и опытные 
солдаты. Организация ополченских формирований была 
близка к армейской: конный полк включал 10 эскадронов, а 
пехотный — 4 батальона по 4 сотни в каждом (сотня — 150 
ратников), в сотне было 10 десятков (десяток — 15 воинов). 
Подобные штаты имели ополченские формирования большин
ства губерний, кроме Смоленской, не успевшей закончить 
сбор ополчения к моменту вторжения неприятеля в пределы 
губернии. Тульская губерния кроме конных и пеших полков 
выставила ополченскую роту конной артиллерии. Пехота 
Санкт-Петербургского и Новгородского ополчений была 
сведена в 27 дружин (около 800 ратников в каждой). В неко
торых губерниях, не входивших в указанные округа, по ини
циативе жителей создавались различные ополченские форми
рования, среди них были конный эскадрон Херсонской гу
бернии, корпуса олонецких и курляндских стрелков, корпус 
лифляндских егерей, лифляндский казачий полк, отряды Во
логодской губернии и другие. Существовали ополченские 
формирования, создававшиеся отдельными состоятельными 
лицами на их средства, в том числе московские гусар
ский полк графа П. И. Салтыкова и казачий графа 
М. А. Дмитриева-Мамонова, батальон великой княгини Ека
терины Павловны и им подобные. Вооружались, снаряжа
лись и содержались ополченцы на пожертвования. Всего в 
ополчениях состояло не менее 420 тысяч человек. Среди них 
были известные литераторы П. А. Вяземский, В. А. Жуков
ский, С. Н. Глинка, И. И. Лажечников, А. А. Шаховской, 
А. С. Грибоедов, М. Н. Загоскин и другие. 

• Ополчения активно участвовали в военных действиях на 
Бородинском поле, под Полоцком и Вязьмой, у Красного и 



Чашников, во многих других боях. Присоединение 
ополчений к армии позволило не только использо
вать их непосредственно в боевых действиях, но и 
освободить строевых солдат от функций боевого 
обеспечения (охрана обозов, парков, лагерей, ком
муникаций, складов; работа санитарами, саперами, 
ездовыми, гандлангерами и т. п.) и таким образом 
усилить регулярные войска. Ополчения приняли 
активное участие и в заграничном походе русской 
армии 1813—1814 годов. 

Мужество ополченцев было отмечено награж
дением ратников знаками отличия Военного орде
на (с 1913 года — Георгиевский крест) и воинскими 
медалями «В память Отечественной войны 1812 го
да». Свидетель «неподражаемой неустрашимости, 
мужества и храбрости» ополченцев, будущий дека
брист В. И. Штейнгель справедливо отмечал, что 
«долго, весьма долго не забудут враги наших пеших 
казаков, — так называли они ополченцев, — спра
шивая, откуда они, бесстрашные люди с крестом 
на лбу (латунный крест на шапке ополченца. — 
А. С ) , пришедшие на их пагубу». Подвиги ополчен
цев не забыты и потомками. Сегодня во многих 
местах, где формировались и отличились ополчен
цы, установлены памятные знаки и мемориальные 
доски, а на площади Победы в Москве на памят
нике «Славным сынам народа» высится фигура ге
роя-ополченца Отечественной войны 1812 года. 

А. Смирнов 
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Н а 1 - й с т о р о н е о б л о ж к и : 
Урядник и обер-офицер 1-й дружины 

Санкт-Петербургского ополчения 

Н а 4 - й с т о р о н е о б л о ж к и : 
Обер-офицер конно-артиллерийских полурот 

Тульского ополчения 





1. ОБЕР-ОФИЦЕР ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА 

В 1796 году на основе Донской команды императорского 
конвоя был создан лейб-гвардии Гусарский Казачий полк, раз
деленный в 1798 году на лейб-гвардии Гусарский и Казачий 
полки. В 1812 году четырехэскадронный (3 донских эскадрона, 
1 — черноморский) лейб-гвардии Казачий полк находился в 
1-й Западной армии, 1-м кавалерийском корпусе генерал-лей
тенанта Ф. П. Уварова. Командовал гвардейскими казаками 
генерал-майор В. В. Орлов-Денисов. Казаки этого полка пер
выми встретили французов у Немана под Ковно (Каунас) и 
последними покидали Вильно (Вильнюс). 15 июля в сражении 
под Витебском «лейб-казаки первые ходили несколько раз в 
атаку. В одной из них отборные донцы налетели на батарею, 
возле которой стоял Наполеон, и произвели такую тревогу 
вокруг его, что он остановил на некоторое время свои 
действия». 

Лейб-гвардии Казачий полк сражался у Соловьевой пере
правы, при Валутиной горе, отличился при Бородине, сра
жался у Тарутина, где его командир В. В. Орлов-Денисов «вел 
себя самым блистательным образом». Гвардейские казаки 
прошли полями сражений Европу, особенно отличившись в 
Лейпцигской битве, когда храбрый В. В. Орлов-Денисов 
повел донцов на французских кирасир, опрокинул их и тем 
выручил русскую легкую гвардейскую кавалерию, атакован
ную неприятелем на марше и потому не успевшую построиться. 

Обмундирование обер-офицера лейб-гвардии Казачьего 
полка показано на открытке. Рядовые носили красные полу
кафтаны и темно-синие шаровары без лампасов. На красном 
воротнике и обшлагах желтые гвардейские петлицы. Вместо 
погон — желтые гарусные (шерстяные) эполеты уланского 
типа. Чепраки и подушки на седлах красные с желтой обклад
кой. 





2. КАЗАК ЧЕРНОМОРСКОЙ СОТНИ 

14 января 1788 года «...приняты на службу пешие и конные 
казаки бывшего Запорожского войска, прибывшие в армию 
князя Потемкина и затем оставшиеся в ней под названием 
Войска верных казаков черноморских». В мае 1811 года была 
сформирована лейб-гвардии Черноморская сотня, которая в 
1812 году находилась в 1-й Западной армии, 1-м кавалерий
ском корпусе генерал-лейтенанта Ф. П. Уварова и состояла 
при лейб-гвардии Казачьем полку, являясь его 4-м эскадро
ном. 

За подвиги в Отечественную войну Черноморская сотня 
была награждена серебряными трубами. В начале 1813 года 
Черноморскую сотню велено было «содержать во всем на 
положении Лейб-казачьего полка, оставляя только форму 
обмундирования в прежнем виде, а офицеров переименовать в 
чины соответственно Лейб-казачьему полку». 

Казаки Черноморской сотни носили темно-синие шаро
вары без лампасов и красные полукафтаны, поверх них наде
вали полукафтаны темно-синего цвета, расстегнутые на груди. 
Рукава вторых полукафтанов имели прорези и висели вдоль 
рук либо их завязывали на спине узлом, подобно старинным 
одеждам запорожцев. Воротники и обшлага обоих полукафта
нов черные плисовые, с белой выпушкой и желтыми гвардей
скими петлицами. Пояса у казаков были белые, погоны — в 
виде двух переплетенных белых шнуров. Шапки казачьи, из 
черного меха с белым этишкетом, красной лопастью (длинным, 
свисающим справа верхом шапки) и белым султаном с черным 
верхом. Чепраки — казачьего типа, темно-синие, подушки на 
седлах красные. И чепраки, и подушки с желтой обкладкой. В 
походе казаки, сняв султаны, надевали на шапки черные кожа
ные чехлы. 





3. КАЗАЧИЙ ГЕНЕРАЛ 

Имена многих казачьих генералов стали легендарными 
еще при их жизни. А. А. Карпов, В. В. Орлов-Денисов, 
Д. Е. Кутейников, Н. В. Иловайский — все они прославились 
на полях сражений в Отечественную войну 1812 года. Но 
особенно популярным было имя донского атамана М. И. Пла
това. Он был героем народных песен и лубочных картин. 
Известные поэты слагали о нем стихи: 

Платов, Европе уж известно, 
Что сил Донских ты страшный вождь 
Врасплох, как бы колдун, всеместно 
Ты с туч падешь, как снег, как дождь. 

Г. Р. Державин 

Или: 

Хвала, наш Вихорь-атаман, 
Вождь невредимых, Платов! 

Твой очарованный аркан 
Гроза для супостатов. 

В. А. Жуковский 

Участвуя во всех войнах конца XVIII — начала 
XIX века, Матвей Иванович Платов прошел боевой путь от 
рядового казака до генерала от кавалерии. В начале Отече
ственной войны казаки арьергарда, которым командовал 
«Вихорь-атаман», вели упорные бои с противником, противо
поставляя многочисленности врага казачью хитрость. Во 
время отступления наполеоновских войск из России донцы 
Платова громили остатки вражеских частей, отбивали обозы. 
Всего за время войны казаками было захвачено более 50 тысяч 
пленных и свыше 500 орудий. 





4. ОБЕР-ОФИЦЕР АТАМАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА 

Атаманский казачий полк (учрежден в 1803 году) в 1812 
году состоял в Отдельном казачьем корпусе Войска Донского 
генерала от кавалерии М. И. Платова. Командовал полком 
полковник С. Ф. Балабин. В начале войны в составе Отдель
ного казачьего корпуса полк находился при 1-й Западной 
армии, а затем вместе с корпусом был придан 2-й армии, где 
сражался в непрерывных арьергардных боях. На Бородинском 
поле полк участвовал в знаменитом кавалерийском рейде под 
предводительством Ф. П. Уварова и М. И. Платова. В июне 
1813 года награжден Георгиевскими знаменами. 

В сентябре 1813 года Наполеон послал генерала Лефевра-
Денуэтта с большим конным отрядом против партизан, 
успешно действовавших в тылу французских войск. В помощь 
партизанам специально были направлены 7 казачьих полков, в 
том числе Атаманский, «дабы подать случай сим полкам 
явиться в новом блеске». Командовал отрядом казаков 
М. И. Платов. 16 сентября его авангард атаковал неприятеля: 
«...французы, едва заметив появление графа Платова, начали 
отходить к Цейцу, куда достигли с большою потерею». Под 
Цейцем отряд Лефевра был разбит, потеряв 5 пушек, 3 
знамени, пленными 55 офицеров и 1380 рядовых. «Так одним 
решительным ударом граф Платов рассеял отряд, назначенный 
Наполеоном для отражения тыла армии от набегов наших лег
ких войск». 

У офицеров Атаманского казачьего полка на воротнике и 
обшлагах в один ряд шло серебряное шитье Войска Донского. 
Вместо эполет они носили погоны из переплетенных серебря
ных шнуров. Рядовые казаки были одеты в темно-синие полу
кафтаны и шаровары. Лампасы на шароварах, лопасть на шап
ке, выпушка на воротнике и обшлагах, а также на погонах и 
чепраках светло-синие. Приборный металл белый. Вооружены 
они были саблями, карабинами, пистолетами и пиками с крас
ными древками. 





5. КАЗАКИ ДОНСКИХ И БУГСКИХ ПОЛКОВ 

В 1812 году Донское войско выставило целый ряд полков: 
к началу войны в росписях числились 64 полка и 2 роты конной 
артиллерии. В начале сентября с Дона прибыли еще 26 полков 
общей численностью 15 тысяч человек. Бугское войско имело 
в 1812 году 3 казачьих полка, которые находились в 1-й 
Западной армии, в корпусе атамана М. И. Платова. 

Казаки были своеобразной завесой русской армии, это 
были ее глаза и уши. Находясь в постоянном движении, они 
ходили в разведку, нападали на вражеские отряды и обозы. 
Возникали, атаковывали, исчезали и появлялись вновь. 27 
июня под местечком Мир завязались ожесточенные бои между 
казаками и польскими уланами генерала Рожнецкого. Казаки 
применили свой излюбленный прием — «вентерь» (заманива
ние противника с последующим его окружением): «Поляки 
были смяты и опрокинуты. К совершеннейшему поражению их 
способствовал также неожиданный случай: появление гене
рал-майора Кутейникова; возвращаясь с бригадой из дальней 
командировки, он пришел во время дела на поле сражения в 
тыл неприятелю и тотчас пустился в атаку. Рассеянные остатки 
полков Рожнецкого спаслись бегством, оставив в наших руках 
много пленных». В 1813 году за участие в Отечественной войне 
пяти Донским казачьим полкам были пожалованы Георги
евские знамена, а в 1816 году двум Донским и 1-му 
Бугскому полкам — знамена с надписью «За отличие». 

У донских казаков при общей казачьей форме лампасы на 
шароварах, выпушка на воротнике, погонах и обшлагах были 
красные, пояса голубые, древки пик красные. Бугские казаки 
носили темно-синие двубортные куртки с белыми металличе
скими пуговицами. Воротник, лампасы, выпушка на погонах, 
обшлагах и по борту куртки белые. Древки пик синие с белым 
верхом. 





6. КАНОНИР ДОНСКИХ КОННО-АРТИЛЛЕРИЙСКИХ 
РОТ 

Донские конно-артиллерийские роты были сформированы 
в 1797 году. В начале Отечественной войны 1-я Донская конно-
артиллерийская рота входила в состав 8-го пехотного корпуса 
генерал-лейтенанта М. М. Бороздина, 2-я рота — в состав 
Отдельного казачьего корпуса атамана М . И . П л а т о в а . Роты 
комплектовались орудиями по типу армейских конно-артилле-
рийских рот: 6 шестифунтовых пушек и 6 четвертьпудовых 
«единорогов» с прицельной дальностью стрельбы 800—900 
метров (по 12 орудий на роту). 

Во время Бородинского сражения 1-я рота донской артил
лерии под командованием майора Тацына была придана 2-й 
сводно-гренадерской дивизии и действовала в районе Багра-
тионовых флешей. После восьмой атаки французов флеши 
были оставлены, и генерал-лейтенант П. П. Коновницын 
отвел войска за Семеновский ручей, где ему удалось « с неверо
ятной скоростью устроить сильные батареи и тем остановить 
продвижение французов». В числе этих батарей была 1-я кон
ная рота донской артиллерии. 2-я рота под командованием вой
скового старшины Суворова 2-го находилась на крайнем пра
вом фланге нашей позиции и в сражении не участвовала, оста
ваясь в резерве. 

Форма одежды конных артиллеристов почти не отличалась 
от формы одежды донских казаков: синие полукафтан и шаро
вары, подшитые черными леями, с красными лампасами, 
светло-синий пояс, красная выпушка на воротнике и обшлагах. 
Погоны темно-синие, без выпушки. Шапка казачья с белыми 
султаном и этишкетом и красным верхом. Но чаще казаки 
носили фуражку с красным околышем, черным козырьком и 
высокой прямой тульей. Седло и чепрак казачьи, как в донских 
полках. Артиллеристы были вооружены саблями и пистолета
ми. 





7. УРЯДНИК УРАЛЬСКИХ КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ 

В 1812 году Уральское войско насчитывало 10 полков, из 
них 1, 2, 3 и 4-й находились в Дунайской армии и приняли 
участие в военных действиях после соединения ее с 3-й армией 
под общим командованием адмирала П. В. Чичагова. 

Уральские казаки носили такую же форму, что и донские, 
с той разницей, что приборный цвет был не красный, а мали
новый и лампасы на шароварах двурядные. Погон уральские 
казаки не имели. Чепраки и подушки на седлах были темно-
синие с белой обкладкой. Такую же форму носили и тептярские 
казаки. Тептярский полк был создан в 1790 году «из тептярей 
и бобылей Уфимского и Вятского наместничеств». В 1798 году 
на его основе были сформированы 1-й и 2-й Тептярские полки. 
В 1812 году 1-й Тептярский полк входил в состав казачьего 
корпуса атамана М. И. Платова. Командовал полком майор 
Темиров. В составе корпуса тептярские казаки участвовали в 
арьергардных боях, сражались под Миром, ходили в рейд на 
Бородинское поле, а затем в составе «летучих» отрядов отправ
лялись на поиски неприятельских транспортов и фуражиров, 
2-й Тептярский полк в начале войны оставался на месте. За
тем был сформирован еще 3-й полк. Вместе с Оренбургским 
Непременным тысячным полком 2-й и 3-й полки в сентябре 
двинулись в поход. «Желающих идти на защиту Отечества 
было так много, что уголовная и казенная палаты затрудня
лись в увольнении своих чиновников, непременно хотевших 
служить в армии». 

У казаков Оренбургского Непременного полка были 
малиновые воротники и обшлага, а также пышные перьевые 
султаны. Урядники в казачьих полках носили выкладку из 
серебряного галуна на воротнике и обшлагах, султаны с чер
ным верхом. 





8. КАЗАК 2-ГО УКРАИНСКОГО ПОЛКА 

Украинские казачьи полки начали создаваться по так назы
ваемому предварительному распоряжению от 5 июня 1812 
года. За неделю до войны полковнику И. О. Витту было пору
чено сформировать на территории Киевской и Подольской 
губерний Украинское конное войско. В течение месяца были 
укомплектованы, вооружены и обучены 4 полка восьмиэска-
дронного состава, общей численностью 3600 человек. В полки 
«поступали мещане, цеховые, помещичьи, казенные, экономи
ческие, ранговые и старостинские крестьяне... с обязанностью 
иметь лошадь, конскую сбрую и мундирную одежду по образ
цу». На командирские должности «приглашались отставные 
обер- и унтер-офицеры, чиновники, служившие в милиции, и 
чиновная шляхта». Все 4 полка поступили в 3-ю Западную 
армию генерала от кавалерии А. П. Тормасова и в ее рядах 
участвовали в сражениях. За подвиги в Отечественную войну 
и заграничные походы Украинским казачьим полкам были 
пожалованы серебряные трубы. 

Украинские казаки носили темно-синие полукафтаны и 
серые шаровары. Воротник, лампасы, выпушка на погонах и 
обшлагах, обкладка на поясе (уланского типа) приборного 
цвета: в 1-м полку — малинового, во 2-м — красного, в 3-м — 
голубого, в 4-м — белого. Шапки казачьи из черного меха, но 
без султанов и этишкетов. Подушка на седле и кожаный верх 
потника черные. Казаки были вооружены саблями, караби
нами или пистолетами и пиками с черными древками. На пике 
крепился матерчатый флюгер. Приборный металл для нижних 
чинов всех полков был белый. Офицеры носили темно-синюю 
куртку с одним рядом пуговиц на груди и такого же цвета 
шаровары. Воротник, лампасы и выпушка на обшлагах при
борного цвета. Шапка казачья, но с этишкетом, чешуей на 
подбородном ремне и черным козырьком. Чепрак гусарского 
типа, но обкладка (приборного цвета) не зубчатая, а гладкая. 





9. УРЯДНИК КАЛМЫЦКИХ КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ 

К началу Отечественной войны в русской армии находи
лись 3 Калмыцких казачьих полка. 1-й и 2-й полки из астрахан
ских калмыков, сформированные 7 апреля 1811 года, были в 
3-й Западной армии, а Ставропольский полк из оренбургских 
калмыков (сформирован 2 ноября 1803 года) в начале войны 
прибыл в Отдельный казачий корпус генерала от кавалерии 
М. И. Платова, в составе которого участвовал в арьергардных 
боях и в сражении под Миром. 

23 июля по приказу М. Б. Барклая-де-Толли был сфор
мирован «летучий» отряд, в который помимо Казанского дра
гунского и трех Донских казачьих вошел Ставропольский 
полк. Командовал отрядом генерал Ф. Ф. Винценгероде. Это 
был первый армейский партизанский отряд в 1812 году. Он 
действовал против флангов неприятеля, разбившись впослед
ствии на более мелкие отряды. В то время, когда Москва была 
занята французами, отряд Ф. Ф. Винценгероде занимал пози
цию в районе города Дмитрова, прикрывая дорогу на Петер
бург. Калмыцкие казачьи полки активно участвовали в изгна
нии французов из России и в заграничных походах 1813—1814 
годов, пронеся свое древнее знамя до Парижа. 

Калмыки носили общеказачью форму: темно-синие шаро
вары и полукафтан, в холодное время — казачий кафтан. 
Лампасы, выпушка на воротнике, обшлагах и погонах — жел
тые. В торжественных случаях под седло подкладывался темно-
синий без каких-либо украшений чепрак. Шапка суконная, 
желтая, вроде уланской, обложенная по тулье черным бара
ньим мехом. Урядники носили на воротнике и обшлагах 
обкладку из серебряного галуна. 





10. К О Н Н Ы Й БАШКИР 

Первая встреча башкирских всадников с французами про
изошла еще в кампанию 1807 года, когда прибывшие к 
действующей армии башкирские команды и Ставропольский 
калмыцкий полк, прикрывая отступление русской армии от 
Фридланда, пустили «несколько сот стрел в неприятеля, изу
мленного невиданным оружием». 

В 1811 году были учреждены 1-й и 2-й конные пятисо
тенные Башкирские полки. В 1812 году башкиры и мещеряки 
составляли уже 4 полка; 1-й полк находился в Отдельном каза
чьем корпусе атамана М. И. Платова, 2-й полк состоял в 3-й 
Западной армии, два других оставались на месте. Действуя в 
составе корпуса, башкирские воины прошли всю Отечествен
ную войну, постоянно находясь «в делах против неприятеля». 
Они сражались на Бородинском поле, воевали в составе «лету
чих» отрядов, преследовали неприятеля при наступлении рус
ской армии, осыпали французов стрелами при Березине. 

После опубликования манифеста о созыве ополчения «с 
хребтов Урала двинулось в поход 23 пятисотенных полка... В 
полки поступило дворян, татарских князей и мурз до 400». 

Башкиры и мещеряки участвовали в заграничных походах 
русской армии и завершили боевой путь в Париже. 

Какой-либо уставной формы одежды в Башкирских полках 
не было. Воины носили национальные боевые костюмы, на 
некоторых всадниках были кольчуги. Оружием служили пики, 
сабли азиатского типа, фитильные ружья с сошками. У пояса 
воин носил колчан со стрелами и налучье с луком. 





11. К О Н Н Ы Й КИРГИЗ 

«Не токмо стародавние сыны России, — писал участник 
событий 1812 года С. Н. Глинка, — но и народы кочующие, и 
те, наравне с природными россиянами, готовы были умереть за 
землю русскую». 

Киргизы, или киргиз-кайсаки (так в XIX веке называли 
казахов), двинули из степей свои многочисленные конные 
отряды. Одетые в национальные боевые костюмы, вооружен
ные пиками, луками, саблями, фитильными ружьями, они при
шли на помощь русской армии, внеся свой посильный вклад в 
изгнание из России наполеоновских войск. Народы Поволжья 
и Приуралья дали армии 25 тысяч бойцов. Стихийное форми
рование ополченских отрядов из добровольцев шло и в Сиби
ри. Крестьяне Абалакского комиссарства Тобольской губер
нии вынесли на сходе приговор: «Единогласно и совокупно 
желаем к поднятию оружия противу бодрствующего врага». В 
газете «Северная почта» от 4 декабря 1812 года сообщалось: 
«Якуты, известясь о насильственном вторжении французов в 
пределы России, оказались столь же усердными и истинными 
сынами отечества, как и прочие сограждане во всем простран
стве Российской империи». 

Война действительно всколыхнула всю страну. Как писал 
А. И. Михайловский-Данилевский, историк и участник Отече
ственной войны: «Не осталось города и селения, где не разго
ралась бы любовь к отечеству. Ждали только повеления идти 
поголовно. Все племена неизмеримой Российской империи 
слились в одну душу и, невзирая на различие нравов, обычаев, 
климата, наречия, веры, доказали, что все они, по чувствам, 
родные между собою». 





12. ОБЕР-ОФИЦЕР И ЕГЕРЬ 
МОСКОВСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

Во время Отечественной войны Московское ополчение 
насчитывало 34867 человек. Сформировано было 3 егерских, 
8 пеших и 1 конный полк. Полки были сведены в дивизии и 
первоначально располагались в районах Можайска, Вереи, 
Рузы. Командовал Московским ополчением генерал-лейтенант 
И. И. Морков. 15 тысяч ратников участвовали в Бородинском 
сражении на левом фланге позиции в составе 3-го пехотного 
корпуса генерал-лейтенанта Н. А. Тучкова. Вот как описывает 
французский офицер Винтурини атаку московских ополчен
цев: «...высокий лес ожил и завыл бурею. Семь тысяч русских 
бород высыпало из засады. С шумным криком, с самодель
ными пиками, с домашними топорами они кидаются на непри
ятеля и рубят людей, как дрова». 

Ополченцы были одеты в русские кафтаны и шаровары из 
серого сукна. Шапки высокие, серые с латунным крестом и 
вензелем императора. Ратники купеческих и мещанских сотен 
носили казачьего типа кафтаны и шаровары из темно-зеленого 
сукна. Ополчения Смоленское и Калужское имели такую же 
одежду, что и Московское. Тверское и Ярославское ополчения 
отличались тем, что вместо высоких шапок носили серые 
фуражки с крестом и вензелем. Смоленское ополчение насчи
тывало 13890 человек. Командовал смолянами генерал-майор 
Н. П. Лебедев. Ополчение оказало помощь русской армии в 
битве за Смоленск, действовало в составе арьергарда под 
командованием генерала Д. П. Неверовского, сражалось на 
Бородинском поле. В Тверской губернии было сформировано 
5 пеших полков и 1 конный. Численность этого ополчения 
составила 14772 человека. Командовал ополченцами генерал-
лейтенант М. Г. Тыртов. Ярославское ополчение насчитывало 
11613 человек (4 пеших и 1 конный полк). Командовал 
ярославцами генерал-майор Я. И. Дедюлин. 





13. ОБЕР-ОФИЦЕР КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА 
ГРАФА М. А. ДМИТРИЕВА-МАМОНОВА 

Молодой граф М. А. Дмитриев-Мамонов, известный в то 
время московский богач, предпринял формирование конного 
полка на свои средства. На должность командира полка был 
приглашен князь Б. А. Четвертинский — популярный в свое 
время кавалерийский офицер. В полк вступил поэт П. А. Вя
земский и многие молодые люди московской дворянской зна
ти. Рядовой состав комплектовался частью из крепостных кре
стьян, частью из добровольцев. Формирование полка началось 
в Ярославле, продолжилось в Москве, а с занятием ее францу
зами — в Серпухове. Эскадрон полка участвовал в Тарутин
ском сражении. 

«Полк Мамонова, — по воспоминаниям современников,— 
был замечательно щегольски обмундирован, имел все смены 
одежды для солдат и неимоверное количество белья». При 
общей казачьей форме полк имел бирюзовый приборный цвет 
(лампасы, лопасть шапки, пояс, обкладка на чепраках и поду
шках, выпушка на темно-синем воротнике, на погонах и 
обшлагах) и желтый приборный металл. На строевой казачьей 
шапке из черного меха с желтым этишкетом и белым султаном 
помещались латунные крест и императорский вензель. В оде
жде офицеров допускались варианты, что было характерно для 
частей ополчения вообще. Шаровары могли заменяться рейту
зами, фуражные казачьи шапки — круглыми картузами. 

Шесть действующих эскадронов полка приняли участие в 
кампании 1813—1814 годов, сражались у Кацбаха, участво
вали в осаде Дрездена, дошли до города Форлуи во Франции, 
где полк был расформирован. 





14. ОБЕР-ОФИЦЕР ГУСАРСКОГО ПОЛКА 
ГРАФА П. И. САЛТЫКОВА 

Московский гусарский полк был создан на средства графа 
П. И. Салтыкова. Формирование полка началось в Москве, а с 
занятием ее французами переместилось в Казань, один из цен
тров сбора лошадей для армии. После смерти П. И. Салтыкова 
набор людей прекратился, и полк в недоукомплектованном 
виде выступил к действующей армии и принял участие в контр
наступлении русских войск. 

В декабре 1812 года гусарский полк Салтыкова был слит с 
Иркутским драгунским полком и в составе регулярной кавале
рии уже под названием «Иркутский гусарский полк» принял 
участие в заграничных походах русской армии 1813—1814 
годов. В то время в него вступил добровольцем московский 
студент А. С. Грибоедов. 

Полк при общей гусарской форме носил черные доломаны, 
ментики, ташки и чепраки. Чакчиры, воротник и обшлага доло
мана, зубчатая выкладка на чепраке малиновые. Приборный 
металл желтый. На кивере помещались ополченские крест и 
царский вензель. Отличительной деталью от других гусарских 
полков было то, что у офицеров не было бахромы, обрамля
ющей выкладку из шнуров на груди, а пуговицы шли не в 3, а 
в 5 рядов. 

При переформировании полка полностью сохранилась 
первоначальная форма одежды, лишь вместо ополченских 
креста и вензеля на кивере была помещена гусарская черно-
оранжевая кокарда с латунной петлицей и пуговицей. 





15. СТРЕЛОК БАТАЛЬОНА 
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕКАТЕРИНЫ ПАВЛОВНЫ 

В начале Отечественной войны на средства великой кня
гини Екатерины Павловны, сестры императора Александра I, 
был сформирован отдельный стрелковый батальон. «Платеж 
государственных податей принимала ее высочество на себя, во 
всю жизнь воинов, а также их обмундирование, вооружение, 
содержание провиантом и жалованием в продолжение войны и 
путевое довольствие до Твери». 

Батальон был сформирован из удельных крестьян великой 
княгини, которые свозились в Тверь (Екатерина Павловна 
была женой тверского генерал-губернатора Георга Ольден-
бургского). Общая численность его составила 1156 человек 
(964 рядовых, 55 унтер-офицеров, 137 штаб- и обер-офице
ров). 

Стрелки были отлично вооружены и обмундированы. Фор
менной одеждой у них был темно-зеленый двубортный мундир 
с такого же цвета воротником, погонами, обшлагами и клапа
нами. Штаны темно-зеленые матросского типа. Через левое 
плечо одевалась скатанная солдатская шинель. Каждому воину 
полагался ранец на черных ремнях, тесак или кортик на черных 
лощеных перевязях. Шапки высокие с козырьком, вроде киве
ров, обтянутые мехом: у нижних чинов собачьим, у офицеров 
медвежьим. Подбородные ремни были покрыты медной чешу
ей. Спереди на шапках крепились медный крест и император
ский вензель. Стрелки вооружены были ружьями и штуцерами. 

Офицеры носили золотые эполеты и морские полусабли на 
черной лакированной перевязи через правое плечо. 

Батальон принимал участие в изгнании наполеоновских 
войск из России, а затем в заграничных походах, где отличился 
в боях под Пирной и Кульмом 16, 17 и 18 августа 1813 года. 





16. КАЗАК КОННОГО ПОЛКА 
КАЛУЖСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

Формирование полков Калужского ополчения происхо
дило в обстановке угрозы вторжения французских войск на 
территорию губернии. Поэтому еще до получения указа о 
созыве ополчения в Калужской губернии были созданы 
отряды местной самообороны из крестьян. Прием ратников 
начался с 10 августа, а к 1 сентября «ополчение было совер
шенно готово». Численность его составила 15 370 человек (ба
тальон егерей, 1 конный и 5 пеших полков). Перед калужанами 
стояла задача обезопасить территорию своей губернии, где 
были сосредоточены огромные запасы продовольствия для 
русской армии. Вместе с ратниками действовали крестьянские 
отряды местной обороны. В одном из рапортов начальника 
Калужского ополчения генерал-лейтенанта В. Ф. Шепелева 
говорилось о том, что ратники и крестьяне, «неусыпно дей
ствуя, поражают и истребляют не только мародерство, но и 
партии французских войск... редкий из злодеев тех вырывает
ся из рук воинов, казаков и самих крестьян». 

По приказу М. И. Кутузова Калужское ополчение выде
лило пятитысячный отряд на защиту Брянска и его арсеналов. 
На марше под Ельней отряд встретил четырехтысячную непри
ятельскую группировку под командованием генерала Шампа-
ньи. Калужане ударили по врагу и «привели его в совершенное 
замешательство». В донесении от 27 октября начальник опо
лчения сообщал Кутузову, что «корпус сей выполнил волю его 
сиятельства, сохранил Брянск и истребил в Ельне противни
ка». 

Одежда у калужских ополченцев была такая же, как у 
московских. Основное вооружение — пика и топор. Егеря 
вместо пик вооружены были ружьями, штуцерами, карабина
ми, мушкетонами — стрелковым оружием, какое смогли 
набрать по губернии. 





17. ОБЕР-ОФИЦЕР И ЕГЕРЬ ТУЛЬСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

Тульское ополчение было сформировано за 36 дней. К 
середине сентября в него вошли 2 конных и 4 пеших казачьих 
полка, егерский полк и 2 конно-артиллерийские полуроты (346 
человек), для которых были высланы из Москвы 12 орудий. 
Всего в ополчении было 14182 человека. Командовал ополче
нием во время его формирования тульский губернатор 
Н. И. Богданов, затем генерал-лейтенант князь Д. М. Вол
конский. 

Помимо ополчения в каждом уезде Тульской губернии 
были созданы отряды местной обороны из крестьян. Воору
жены они были пиками, топорами, косами, вилами — всем, что 
было под рукой. Разделенные на конные и пешие команды, 
отряды эти «содержали ночные разъезды и караулы». В горо
дах также создавались отряды конных и пеших граждан, дей
ствовавших под начальством городничих. А в самой Туле «в 
помощь батальону Внутренней стражи вооружили часть туль
ских мещан и снабдили их пиками». Таким образом, вся терри
тория Тульской губернии представляла собой сплошной воен
ный лагерь. Подобная мера была продиктована прежде всего 
необходимостью защитить Тульский завод — оружейную куз
ницу русской армии. 

С 5 сентября туляки заняли охранительную линию на про
тяжении 200 верст от Каширы через Белев, Одоев, Крапивну до 
Алексина. Ратники ополчения добросовестно выполнили 
задачу командования по «защищению губернии»: неприятель 
не был допущен за Оку. А те отряды, что все же проникали на 
территорию губернии, были истреблены или взяты в плен. 
«Многочисленные группы противника по линии Оки были 
отражены», — доносил начальник Тульского ополчения. 





18. РАТНИК РЯЗАНСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

Рязанское ополчение было сформировано за 10 дней, с 8 по 
18 августа. В него вошли 1 конный, 2 егерских, 4 пеших каза
чьих полка. Численность ополчения составила 15918 человек. 
Командиром был генерал-майор А. Д. Измайлов. 

По приказу М. И. Кутузова ополчение должно было «всеми 
силами обеспечить губернию от неприятельских поисков, осо
бенно же большую дорогу к Рязани, прикрывая все транспор
ты, идущие о сю сторону Оки к армии». Основные силы 
ополчения, расположенные «при двух дорогах, ведущих к 
Рязани и Касимову», препятствовали многочисленным отря
дам французов прорваться к Коломне. 

В течение всего времени пребывания наполеоновской 
армии в Москве Рязанское ополчение надежно блокировало 
свой участок обороны от посягательств французов. Опираясь 
одним флангом на Тульское, а другим на Владимирское опо
лчения, оно имело целью «действовать на неприятеля и прегра
ждать дальнейшее вторжение его во внутрь империи по раз
ным дорогам, идущим из Москвы». 

После освобождения Москвы Рязанское ополчение остава
лось на своих местах до момента присоединения его к 3 округу 
ополчения, выступившему в первой половине декабря «в 
Малороссийские губернии для прикрытия изобильного края 
от неприятельского покушения». 

Пешие ратники Рязанского ополчения носили серые каза
чьи кафтаны и серые шаровары навыпуск. Воротник, выпушка 
по борту кафтана, двойные лампасы на шароварах и околыш 
на серой фуражке были приборного цвета: у 1-го полка — 
малиновые, у 4-го — голубые (приборные цвета 2-го и 3-го 
полков история нам не сохранила). По воротнику шла темно-
серая выпушка. 





19. ШТАБ-ОФИЦЕР И РАТНИК 
ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

Во Владимирской губернии в течение августа было сфор
мировано 6 пеших полков численностью 15086 человек. 
Командовал ополчением генерал-лейтенант князь Б. А. Голи
цын. В первой половине сентября по приказу М. И. Кутузова 
ополчение выступило из Покровского уезда, где создавалось, 
на позиции. Перед ополчением была поставлена ответственная 
задача — охранять Владимирскую дорогу. Не случайно Напо
леон выделил значительные силы из корпуса маршала Даву для 
действия на этом направлении: Владимирская губерния, не 
тронутая войной, располагала большими продовольственными 
запасами, к которым стремились изголодавшиеся в Москве 
французы. Полки Владимирского ополчения встали на пози
цию в районе Богородска, занятого французами, и Покровска. 
В помощь владимирцам был послан донской казачий отряд 
И. Е. Ефремова. 1 октября Владимирское ополчение завязало 
бои за освобождение Богородска, 2 октября город и его 
окрестности неприятелем были оставлены. После изгнания 
французов из Москвы полки ополчения вступили в город для 
несения гарнизонной службы. 

Ратники Владимирского ополчения были одеты в серые 
казачьего типа кафтаны и шаровары. На серых высоких шап
ках носили крест и вензель императора, обрамленный лавро
вым венком. Полотняные ранцы и ремни темно-серые. Воору
жены были пиками с ружейным прикладом, оставшимся еще со 
времен земской милиции 1806—1807 годов. Офицеры носили 
темно-синие кафтаны и панталоны с красной выпушкой и 
такого же цвета лампасами. Красная выпушка шла по ворот
нику и борту кафтана. На воротнике — выкладка из черной 
тесьмы. Эполеты золотые. 





20. К А З А К 1-ГО ПОЛКА И РАТНИК ПЕШИХ ДРУЖИН 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

В Петербургской губернии было сформировано 18 пеших 
дружин по 821 человеку в каждой. Дружина «состояла из людей 
одного уезда или в соседстве живущих: люди одного селения 
не были разлучаемы в рядах». На личные средства графа Ф. М. 
д'Оливера (д'Оливейры) и барона К. К. Боде были сформиро
ваны 2 конных полка. На должность начальника Санкт-Пе
тербургского ополчения был избран М. И. Кутузов, но с от
бытием его в действующую армию ополчением командо
вал генерал-лейтенант П. И. Меллер-Закомельский, а с 23 
сентября сенатор А. А. Бибиков. Численность ополчения сос
тавила 15439 человек. 

Одновременно с Петербургским формировалось Нов
городское ополчение в составе 12 дружин, общей численно
стью 10841 ратник. Командовал новгородцами генерал-лейте
нант Н. А. Набоков. Дружины Санкт-Петербургского и Нов
городского ополчений выступили на фронт в корпус генерала 
П. X. Витгенштейна. В ночь с 7 на 8 октября состоялся штурм 
Полоцка, где отличилась 12-я дружина Петербургского опо
лчения. «Бородатые люди, — признавался французский мар
шал Сен-Сир, — дрались с наибольшим ожесточением и выка
зали наибольшее мужество». 

Санкт-Петербургское и Новгородское ополчения сража
лись при Чашниках, у Смольни, под Витебском, при Березине, 
в 1813 году с боями дошли до Данцига и участвовали в его 
осаде. 

Ратники этих ополчений носили русские кафтаны и шаро
вары из серого сукна. Фуражки тоже серые с латунным 
крестом. Ратники 1-й дружины, состоявшей из нарвеких и 
петербургских мещан, были одеты в казачьи кафтаны, шаро
вары и фуражки темно-зеленого сукна. 





21. УРЯДНИК ВОЛОГОДСКОГО 
И ОЛОНЕЦКОГО ОПОЛЧЕНИЙ 

Вологодское и Олонецкое ополчения набирались из «зани
мающихся стрелянием птиц и зверей» зырян Яренского и 
Усть-Сысольского уездов, а также из лесников и объездчиков 
казенных и частных лесов «с теми самыми ружьями, какие они 
употребляли в своих промыслах». В августе этих «звероловов» 
отправили на подводах в Петербург. Вологодские ополченцы 
составили 17-ю дружину Санкт-Петербургского ополчения. 
Командовал ими статский советник Ф. Н. Болговской. Из оло
нецких стрелков была сформирована 18-я дружина. Командо
вал ею генерал-майор И. М. Аклечеев. Дружины эти в составе 
Санкт-Петербургского ополчения прошли боевой путь от 
Полоцка до Данцига. 

Вологодские и олонецкие стрелки одеты были так же, как 
петербургские дружинники: серый казачий кафтан, серые 
шаровары навыпуск, картуз с медным крестом. Отличительной 
же деталью их одежды была серая солдатская шинель, которую 
в теплое время скатывали и носили через левое плечо, и черный 
поясной ремень с медной пряжкой. Стрелки носили черный 
армейский ранец на черных ремнях и подсумок на черной пере
вязи. 

Урядники так же, как в Санкт-Петербургском ополчении, 
отличались от рядовых красным околышем на фуражке. В 1813 
году, уже в заграничном походе, все части, входившие в Санкт-
Петербургское ополчение, были переодеты в кафтаны и шаро
вары из сине-зеленого прусского сукна. 





22. РАТНИК И КАЗАК 
НИЖЕГОРОДСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

Формирование Нижегородского ополчения началось в сен
тябре. В ратники было призвано 12462 человека, из них 
создали 5 пеших полков и 1 конный. Начальником ополчения 
был действительный камергер князь Г. А. Грузинский. 

Костромская губерния выставила 10519 ратников и офице
ров (1 егерский батальон, 4 пеших и 1 конный полки). Коман
довал ополчением генерал-лейтенант П. Г. Бардаков. Форми
рование Костромского ополчения приняло массовый характер. 
В 1-й пехотный полк было подано 114 заявлений о приеме в 
ратники. К командиру 2-го полка явилось 40 крестьян, гото
вых вступить в ополчение. Шли в ратники юноши 15—17 лет. 
Так, например, 18 учащихся Костромской семинарии настой
чиво просили принять их в ратники. 

9—10 декабря ополчения выступили на Курск, Киев, Глу-
хов и далее на биваки в Волынскую губернию. Отсюда 
ополченские полки в начале 1813 года двинулись в загранич
ный поход, где в качестве резерва находились при русской 
армии в сражениях под Дрезденом и Рейхенбергом, затем уча
ствовали в осаде Дрездена. После этого часть ополчения была 
отправлена в помощь войскам, осаждавшим Гамбург, а часть 
находилась при осаде крепости Глогау. 

Нижегородские пешие ополченцы были одеты в серые рус
ские кафтаны и серые шаровары. Шапки серые суконные с 
четырехугольным верхом, отороченные бараньим мехом. Спе
реди на шапке — крест и вензель императора. Каждому 
ратнику полагался ранец. В нем — рубаха, портки, рукавицы, 
портянки, онучи, запасные сапоги и провиант на трое суток. 
Пехотинцы вооружены были пиками и топорами. Костромские 
ополченцы носили картузы и всякие другие шапки, какие кто 
имел. 





23. ПЕШИЙ И КОННЫЙ РАТНИКИ ПЕНЗЕНСКОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ 

Пензенское ополчение формировалось в Пензе, Саранске, 
Инсаре и других городах губернии. К концу ноября были 
собраны, обмундированы и вооружены пиками все полки (3 
пехотных, 1 конный). Общая численность ополчения составила 
8356 человек. Командовал ополчением в процессе формирова
ния генерал-майор И. М. Каменский. На 10 декабря было 
назначено выступление в поход, но накануне в полках произо
шло волнение. Ратники требовали приведения их к «особой» 
присяге, опасаясь, что после войны их не отпустят по домам, а 
оставят в солдатской службе. Комиссия военного суда в 
Инсаре открыла, что «восставшие намеревались, истребив 
офицеров, отправиться всем ополчением к действующей 
армии, явиться прямо на поле сражения, напасть на неприятеля 
и разбить его, потом принести повинную государю и в награду 
за свою службу выпросить себе прощение и свободу из 
владения помещиков». В результате 70 ополченцев были 
сосланы на каторгу и отданы в качестве солдат в дальние 
гарнизоны, около 500 человек выведены из полков по возрасту 
и состоянию здоровья. Генерал И. М. Каменский был заменен 
генерал-лейтенантом Н. С. Муромцевым. После этого ополче
ние выступило в поход. 

Ратники Пензенского ополчения носили серые кафтаны и 
серые шаровары, на голове — высокие, похожие на кивера, 
шапки с черным козырьком. Над козырьком по тулье шла 
латунная полоска в виде ленты с выбитой надписью: «За веру 
и царя». Над лентой — императорский вензель, сверху — крест 
с прямыми лучами. В снаряжение воина входили: ранец на 
черных перекрещенных ремнях, черный поясной ремень и 
солдатская манерка на ремешке, которую носили через левое 
плечо. Оружием ратникам служили пики и топоры. 





24. ОБЕР-ОФИЦЕР СИМБИРСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

Формирование Симбирского ополчения началось в сентя
бре. Симбирское дворянство «единогласно изъявило желание, 
оставя жен и детей своих, перепоясаться всем до единого». 
Созданы были 4 пеших и 1 конный полк. Численность 
ополчения составила 8871 человек. Начальником ополчения в 
процессе формирования был действительный статский совет
ник князь Н. И. Тенишев, затем генерал-майор И. М. Булы-
гин. 

В декабре симбирские полки выступили в Малороссийские 
губернии. В 1813—1814 годах ополчение приняло участие в 
заграничном походе русской армии: в осаде крепости Замостье 
и в осаде Бреслау (ныне г. Вроцлав). Затем 2 пеших полка 
были включены во временный гарнизон Бреслау, а 2 других и 
конный полк находились при осаде Глогау. 

Ратники носили серые казачьего типа кафтаны, серые 
шаровары и фуражки с крестом и вензелем императора. По 
воротнику, обшлагам, по борту и низу кафтана шла бирюзовая 
выпушка. Такая же выпушка была на внешних швах шаровар. 
Ранцы носили на черных перекрещенных ремнях. Вооружены 
ратники были пиками, топорами, незначительное число воинов 
— огнестрельным оружием. Унтер-офицеры вместо пик и 
топоров имели сабли. 

Офицеры носили темно-серые кафтаны и такого же цвета 
панталоны. Воротники, обшлага и околыш темно-серой 
фуражки бирюзовые. Бирюзовая выпушка шла по борту и 
низу кафтана и по внешним швам панталон. Эполеты были 
серебряные с бирюзовым полем. Вооружение офицеров 
составляли шпаги и сабли всевозможных типов. 





25. РАТНИК КАЗАНСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

В сентябре 1812 года началось формирование Казанского 
ополчения. Вятская губерния «по малочисленности в ней дво
рянских имений, представляя незначительный участок ополче
ния, причислена была к Казанской». С обеих губерний было 
призвано 3511 человек, из них создали егерский батальон, 
пехотный полк и 3 конные сотни. Начальником ополчения при 
формировании был генерал-майор И. М. Булыгин, затем 
генерал-лейтенант Н. С. Муромцев, в дальнейшем генерал-
майор А. Д. Гурьев. 

А еще раньше, 19 июля, ученый совет Казанского универ
ситета принял решение о проведении военной подготовки сту
дентов и профессорско-преподавательского состава. Сту
денты-медики готовились к работе в госпиталях. Для обучения 
ратников были привлечены все воинские команды, кроме учеб
ного батальона в Казани. 

Боевой путь Казанско-Вятского ополчения повторяет путь 
других ополчений 3-го округа: марш в начале декабря на 
Волынь, затем участие в заграничном походе русской армии в 
1813—1814 годах, осада Дрездена, Магдебурга, Гамбурга. 

Ратники Казанского ополчения носили серые кафтаны и 
серые шаровары навыпуск, которые в ненастную погоду 
заправляли в сапоги. На серой фуражке традиционный опо
лченский знак — крест и императорский вензель. Воины 
носили ранцы на черных перекрещенных ремнях, а спереди, на 
поясном ремне или на кушаке, черный патронташ. Рукавицы, 
варежки, полушубки, как и в других ополчениях. 





26. ОБЕР-ОФИЦЕР КОННЫХ ПОЛКОВ 
ПОЛТАВСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

Конные полки в Полтавской губернии стали формиро
ваться в самом начале Отечественной войны на основании 
указа от 25 июня. Набирались они из казачьего сословия и 
частично из казенных крестьян. Всего было создано 9 полков 
по 1200 человек в каждом. Украинский писатель И. П. Котля-
ревский, формировавший 5-й Полтавский конный полк, сооб
щал губернатору: «...люди, принятые мною, хороши... большей 
частью поступают в казаки с удовольствием, охотностью и без 
малейшего уныния». 

Земское ополчение создавалось в губернии в основном из 
крепостных крестьян. Из собранных 16116 человек было 
сформировано 7 пеших полков, 4 конных, шестисотенная 
команда для нестроевой службы, батальон для прислуги по 
госпиталям и артиллерийская команда из 24 орудий. Общая 
численность ополчения по губернии составила около 27 тысяч 
человек. Начальником ополчения был отставной бригадир 
князь Ф. С. Жевахов. Конными полками командовал князь 
С. Э. Жевахов. 

Ратники земского ополчения носили серые казачий кафтан 
и шаровары, а также высокую казачью шапку из черного меха 
с серой суконной лопастью, свисавшей справа. Вооружены 
они были саблями, пиками, частью огнестрельным оружием. 
Рядовые казаки конных полков носили общеказачью форму: 
темно-синие полукафтан и шаровары. Воротник, обшлага и 
двойные лампасы — красные. Поясной ремень и лядуночная 
перевязь — черные. Головной убор — высокая шапка из 
черного меха с козырьком, медной чешуей на подбородном 
ремне, коротким черным султаном, белыми этишкетом и ре
пейком. На шапке — медный императорский вензель в лав
ровом венке. Чепраки уланского типа, темно-синие, с вензе
лем и обкладкой красного цвета. Кавалеристы вооружены 
были пиками, саблями, пистолетами или карабинами. 





27. КАЗАК 6-ГО КОННОГО ПОЛКА 
ЧЕРНИГОВСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

Формирование ополчения в Черниговской губернии нача
лось еще до опубликования манифестов от 6 и 18 июля. Было 
создано 6 конных полков, каждый по 1200 человек. Земское 
ополчение выставило 25 783 ратника, кроме того, из дворян
ства поступило в него 217 человек. Из этого числа людей сфор
мировали 10 пехотных, 5 конных полков и артиллерийские 
команды. Конными полками (совместно с Полтавскими) 
командовал князь С. Э. Жевахов. Эти части использовались 
для обороны Черниговской губернии «от вторжения непри
ятельских шаек со стороны губерний Могилевской и Смолен
ской, где происходили военные действия». Для этой же цели на 
границе была учреждена из казаков карантинная цепь. Кроме 
того, все пограничные жители были вооружены «для охране
ния и защиты от неприятеля». 

Формировалось земское ополчение и в Киевской губернии. 
Здесь было призвано 3170 человек. Городское население 
выставило 1050 воинов, и был сформирован отряд в 600 
человек из шляхтичей. Всего было собрано 5 540 «ратоборцев 
Киевской губернии». Командовал Киевским ополчением 
генерал-майор князь Н. Г. Щербатов. Полки Черниговского, 
Киевского и Полтавского ополчений принимали участие в 
освобождении южной Белоруссии. 14 ноября ополченские 
полки вступили в Могилев. 

Казаки конных полков были одеты в казачьи полукафтаны 
и шаровары темно-зеленого цвета. По обшлагам, воротнику, 
погонам и борту кафтана шла красная выпушка. Они носили 
также черные широкие пояса, черные лядуночные перевязи и 
замшевые перчатки с крагами. Шапки были из черного меха с 
черным султаном, белым этишкетом и длинным красным вер
хом. 





28. ВСАДНИК ЭСКАДРОНА В. П. СКАРЖИНСКОГО 

Формирование ополчения в Херсонской губернии было 
отменено, но коллежский асессор В. П. Скаржинский, сын пер
вого атамана бугских казаков, создал на свои средства эска
дрон в 180 человек из крестьян и вольных людей. «Из Тирас-
польского арсенала отпущено ему ружей волонтерских 30, 
сабель казачьих 53, турецких 10, волонтерских 62, пистолетов 
гусарских 47 пар, калмыцких 2 1/2 пары и драгунских 10 1/2 па
ры, каковое оружие по окончании войны должен он предъявить 
в казенный арсенал в целости». 

Приняв команду над эскадроном, Скаржинский присоеди
нился к 3-й армии и «находился с нею в делах против неприяте
ля». 23 октября 1812 года М. И. Кутузов рапортовал Алексан
дру I о том, что адмирал П. В. Чичагов отмечает «отличные 
подвиги» В. П. Скаржинского. 

Всадники эскадрона были одеты в белые куртки, напомина
ющие казачьи полукафтаны. Обшлага, воротник и узкие лац
каны на груди — голубые. По воротнику шла белая выпушка, 
по задним швам рукавов, спины, пройм и по свободному краю 
белых погон — голубая. Пояс уланского типа, белый с 
голубой обкладкой. На темно-синих шароварах голубые лам
пасы с белой выпушкой. Седло казацкое. Подушка и чепрак 
голубые с белой обкладкой. Шапка казачьего типа, из черного 
меха с белым этишкетом, но без султана. Лопасть на шапке 
голубая. Через левое плечо всадники носили лядунку на черной 
перевязи. У офицеров были серебряные эполеты. Эскадрон 
имел свой значок: голубое полотнище (в размер кавалерий
ского штандарта) с изображением белого единорога и с белой 
каймой по краям. 





29. ЛИФЛЯНДСКИЙ СТРЕЛОК 

Лифляндская губерния, хотя и была исключена из состава 
ополчения, но добровольно сформировала отряд численностью 
2 260 человек и конный казачий полк из 2 000 всадников. Задача 
этих частей заключалась «в ограждении границ от нападения 
неприятельских отрядов и мародеров». В Дерптском и Пер-
новском уездах собрали 200 стрелков и столько же на острове 
Эзель. А еще в апреле 1812 года в Дерпте формировался отряд 
конных стрелков (70 человек) на средства и под предводитель
ством отставного поручика Нирода. Другой отставной поручик 
Шмит тоже создал подобный отряд (330 человек), именовав
шийся «волонтерский корпус». Еще один, так называемый 
«корпус вольных конных и пеших лифляндских егерей», имел 
в своем составе конную и 2 пеших роты. Кроме того, 57 
студентов Дерптского университета, обучавшихся медицин
ским наукам, вместе с профессором Эльспером поступили вра
чами в ополчение. 

Из жителей занятой французами Курляндии был создан 
отряд вольных курляндских стрелков. Всадники этого отряда 
назывались форшт-егерями, то есть лесными охотниками. На 
территории Эстляндской губернии была учреждена граждан
ская стража, «которая заменила войско в содержании карау
лов». 

Все вышеперечисленные формирования какой-либо 
утвержденной формы одежды не имели. Основу ее составлял 
латышский национальный костюм. Ополченцы из лесников и 
объездчиков носили форму Лесного ведомства: двубортный 
укороченный темно-зеленый сюртук со светло-зелеными 
воротником и обшлагами, белыми пуговицами. Стрелки 
вооружены были ружьями, в том числе охотничьими, а также 
штуцерами, штыками и кортиками. Кавалеристы имели сабли, 
пики, пистолеты и карабины. Наряду с подсумками распро
странены были патронташи. 





30. ОБЕР-ОФИЦЕР РИЖСКИХ БИРГЕРСКИХ РОТ 

Сто два года не знала Рига войны. Когда началась Отече
ственная война и к городу двинулся корпус Макдональда, 
рижане справедливо опасались, что город постигнет участь 
Гамбурга и Данцига: потеря древнего благосостояния и разо
рение. А ведь Наполеон называл Ригу «предместьем Лондона». 

17 июня город был объявлен на военном положении «и 
багровый флаг развевался на валу». Ввиду надвигающейся 
осады всем жителям велено было запастись продовольствием 
на 4 месяца. В помощь гарнизону были организованы биргер-
ские роты — отряды «военных граждан». В их обязанности 
входило несение караулов, организация пожарной безопасно
сти, помощь в госпиталях, заготовка продовольствия, стро
ительство оборонительных сооружений. Они должны были 
назначать команды «для ежедневной поверки исполнения рас
поряжений начальства». Из-за недостатка в артиллеристах 
часть граждан была направлена на городские стены в качестве 
орудийной прислуги. 200 человек поступило на охрану Риж
ского порта. Противник блокировал Ригу с суши. Отряды вра
жеских фуражиров рыскали под стенами города. Против них 
посылались воинские команды, «всегда сопровождаемые охот
никами из молодых обывателей Риги». 

Специальной формы одежды у «военных граждан» не 
было. Они носили традиционный латышский городской 
костюм или матросские штаны и куртки, военизированные 
перевязями, тесаками, саблями и патронташами. На шляпах — 
сине-зеленые кокарды. Офицеры, как правило отставные, 
одеты были в мундиры и сюртуки, в которых служили в свое 
время в полках. На голове носили фуражки, треугольные 
шляпы и старые, со времен Рижских биргерских рот 1807 года, 
кивера с медным изображением древнего герба Риги. 





31. ГУСАРЫ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОГО ЛЕГИОНА 

Идея создания немецкого добровольческого корпуса воз
никла еще до войны. В 1812 году проект создания такого 
корпуса представил царю лидер германских патриотов барон 
Карл Штейн. Он же был автором первого воззвания к немцам, 
служившим в армии Наполеона: «Германцы! За что воюете вы 
с Россиею, за что проницаете через границы ее и нападаете с 
вооруженною рукою на народы, кои в течение нескольких 
веков состояли с вами в приязненных сношениях, принимали в 
недры свои тысячи соотичеи ваших, даровали талантам их 
награждение и определяли занятие трудолюбию их?» 

Уже в первые месяцы войны, когда Наполеон шел на 
Москву, его армию покинули и перешли на русскую сторону 
около 600 немцев. Многие из них желали вступить в легион, 
именуемый в официальной переписке «Русско-немецкий» или 
«Российско-германский». Кроме перебежчиков и пленных в 
легион зачислялись немецкие офицеры-эмигранты, находив
шиеся на русской службе. Среди них был подполковник Карл 
Клаузевиц, известный впоследствии военный теоретик. В ряды 
легиона вступил 271 колонист Саратовской губернии. 

К концу декабря 1812 года формирование легиона было в 
основном закончено, а к марту 1813 года его части были сосре
доточены в районе Кенигсберга. К тому времени в состав 
легиона входили 2 пехотные бригады по 4 батальона в каждой, 
2 гусарских полка, рота егерей и 2 конно-артиллерийские 
роты. Всего 4244 человека. В кампанию 1813 года легион 
участвовал в боях против французских войск маршала Даву в 
Северной Германии. Численность легиона к тому времени воз
росла до 8000 человек. Позднее он был направлен в пределы 
Дании и Норвегии. Российско-германский легион был распу
щен в апреле 1815 года. 





32. ПАРТИЗАНЫ 

Первые очаги партизанской войны вспыхнули в то время, 
когда русские армии отступали с боями к Смоленску. «...От
важнейшие из жителей, оставшиеся в окрестностях своей роди
ны, сели на коней и стали истреблять неприятеля по мере сил 
своих», — писал А. И. Михайловский-Данилевский. Первыми 
партизанами Отечественной войны 1812 года можно считать 
смоленских помещиков братьев Лесли — Григория, Петра и 
Егора. Из крестьян и дворовых они собрали отряд в 60 человек 
и были направлены к генерал-майору А. И. Оленину под 
г. Красный. Отряд нес патрульную службу на реке Днепр. 

По мере продвижения наполеоновских войск в глубь Рос
сии партизанская война разгоралась все сильней. Театром 
боевых действий партизан стали Смоленская, Калужская, 
Московская, отчасти Тульская губернии. Все слои населения 
принимали участие в партизанском движении: солдаты русской 
армии, бежавшие из плена (Ермолай Четвертаков, Степан Ере
менко, Федор Самусь), помещики (майор Храповицкий, пору
чик Борейша, майор Гринев, ротмистр Вельский, лейтенант 
флота Мельников, ветеран суворовских походов майор Еме
льянов). Прославились и крестьянские вожаки партизанских 
отрядов: Герасим Курин, Федор Стулов, Василий Половцев, 
Федор Ануфриев, Сидор Тимофеев, Иван Иванов, Федул 
Дмитриев. В Сычевском уезде Смоленской губернии парти
занский отряд возглавила Василиса Кожина, старостиха хутора 
Горшково. 

Партизаны носили повседневную крестьянскую одежду: 
кафтаны, полушубки, рубахи, лапти. Вооружались они оружи
ем, отнятым у неприятеля, а также топорами, ножами, вилами, 
косами и просто кольями. Но было оружие, которое партизаны 
делали во время войны сами: «охряпники», «ошарашники», 
«пыряла с зубом». Их названия говорят сами за себя. 




