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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отличительной чертой русской истории является ее героическое 

прошлое, которое насчитывает многочисленные войны и конфликты. Одним из 

самых знаменитых событий в истории России является Отечественная война 

1812 года, когда Россия смогла одержать победу над армией Наполеона. Можно 

выделить несколько аспектов актуальности проблемы. 

Во-первых, на сегодняшний день интерес к региональной истории, и 

вклад регионов в общероссийские события возрастает. В этой связи 

представляется важным процесс изучения данной темы. 

Во-вторых, на сегодняшний день возрастает спрос на патриотическое 

воспитание молодого поколения в регионе. Данная тема поднимает вопрос о 

патриотизме, доблести и храбрости сибирских полков, что, в свою очередь, 

может сыграть важную роль в воспитании патриотизма, а также развивает 

чувство гордости к прошлому.  

Степень изученности проблемы. В дореволюционной исторической 

науке проблема участия сибирских полков в Отечественной войне 1812 года не 

была подробно освещена в исторических трудах. В исследованиях 

поверхностно и выборочно рассматриваются отдельные сибирские полки, 

получившие наибольшее признание. Одной из крупнейших фундаментальных 

работ являлся труд А. И. Михайловского – Данилевского «История 

Отечественной войны» в четырех томах
1
. В этом исследовании впервые была 

затронута тема участия Тобольского пехотного полка, прославившегося в 

сражении при д. Гедеоново. Автор отмечает смелость и отвагу офицеров полка 

– полковника Керна и майора Рейбница. Они смогли пробиться к французским 

солдатам и заставить их отступить. Кроме того, Михайловский – Данилевский в 

своем труде впервые приводит общие данные о сибирских регулярных полках. 

В справочнике штабс-капитана В. Станкевича «Краткая история 38-го 

пехотного Тобольского полка» были приведены основные даты и события, 

                                                           
1
Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны в 1812 году. СПб., 1939. Т. 3. С. 374. 
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которые были связаны с полком, а также уделено внимание подвигам офицеров 

в период Отечественной войны. 

Интерес к изучению других сибирских полков появляется к началу XX 

века. Так, в работе М.А. Дмитриева отдельно рассматривается деятельность 

Томского мушкетерского полка
2
. Автор затрагивает период передислокации 

полка из Сибири в 1808 году, а также отмечает, что полк выводился к западным 

границам империи под предлогом помощи Франции против Австрии, но так и 

не участвовал в боях с австрийцами, а в 1809 году был возвращен в Россию. 

Отдельного внимания заслуживают труды А. А. Альбовского об 

иркутском драгунском полке
3
. Примечательно, что это был первое крупное 

исследование по истории Иркутского драгунского полка. Исследование было 

основано на материалах Московского и Санкт-Петербургского архивах.  

Говоря о передислокации сибирских полков в 1808 и 1810 гг. нужно 

отметить исследование В. Н. Мамышева, посвященного командиру 24-й 

дивизии Глазенапу
4
. Автор отмечает особую роль командира в подготовке 

сибирских войск к выводу в европейскую часть России. 

Более подробные сведения о сибирских полках содержатся в 

обобщающих трудах. Одной из таких работ является книга В.К. Андриевича 

«Сибирь в XIX столетии»
5
. Необходимо отметить, что работа основана только 

на данных «Полного собрания законов Российской империи». Данная работа 

являлась первой попыткой систематизировать сведения о сибирских полках в 

период их передислокации. 

В 1912 году появилось немало исследований, связанных с военной 

тематикой. Одним из них является труд Б. М. Колюбакина «Ход войны на 

                                                           
2
Дмитриев М.А. Краткая хроника 39-го пехотного Томского Его Императорского Высочества Эрцгерцога 

Австрийского Людвига – Виктора полка. Козлов, 1910. С. 17. 
3
Альбовский Е.А. Краткая история Иркутского полка (50-й драгунский Иркутский полк). Минск, 1902. С. 192 -

199. 
4
 Мамышев В.Н. Генерал-лейтенант Григорий Иванович Глазенап. М., 1858. С. 31-32. 

5
 Андриевич В.К. Сибирь в XIX столетии. Ч. II: Период с 1806 по 1819 гг. СПб., 1889. С. 148. 
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главном театре действий в период с 18 по 17 августа»
6
. Автор подробно 

описывает действия Сибирского драгунского полка в период отступления 

русской армии к Дорогобужу. 

Таким образом, в дореволюционный период появляются первые труды по 

изучению сибирских регулярных полков, однако авторы в основном делают 

упор на изучение отдельных военных соединений, делая акцент на их боевом 

применении и подчеркивая мужество и храбрость русских солдат.  

В советское время появляется большое количество работ по военной 

истории России. Значительное число работ появилось в годы Великой 

Отечественной войны, а также в послевоенный период. Авторы трудов ставили 

перед собой не только познавательные, но и пропагандистские задачи, поэтому 

важное место в военной историографии занимала Отечественная война 1812 

года и противостояние русского народа против армии Наполеона. 

Тема участия сибирских вооруженных формирований в советской 

историографии была изучена мало. Работы П.А. Бородкина
7
, Н.Г. Ерошкевича

8
 

и др. выполняли, по большей части, пропагандистские задачи. 

 Участию сибирских полков была посвящена книга В. И. Стрельского 

«Сибирь в Отечественной войне 1812 года»
9
. Автор пишет «Отступив из 

Смоленска, 24-я пехотная дивизия сибиряков овеяла славой русские знамена 

при защите на Бородинском поле редута Раевского». Автор проводит параллель 

между сибирскими полками в 1812 году и сибирским тылом в период Великой 

Отечественной войны. 

Среди советских историков, которые писали об Отечественной войне 

1812 года, нельзя не упомянуть Е. В. Тарле. Крупный исследователь в своём 

труде «Нашествие Наполеона на Россию» упоминает об участии Сибирского и 

Иркутского драгунский полков при Бородино, где драгуны сломили пехоту 

                                                           
6
 Колюбакин Б.М. Ход войны на главном театре действий в период с 18 по 17 августа [Электронный ресурс] // 

Отечественная война и русское общество: сайт. 2023. URL: 

http://www.museum.ru/1812/library/sitin/book3_21.html (дата обращения: 05.04.2024). 
7
 Бородкин П.А. Алтай в Отечественной войне 1812-1814 гг. 1962. № 3. С. 24. 

8
 Ерошкевич Н.Г. Патриотический подъем на Алтае в Отечественную войну 1812 года. Барнаул, 1956. С. 149-

151. 
9 Стрельский В.И. Сибирь в Отечественной войне 1812 года. Омск, 1942. С. 21. 



6 

 

неприятеля и преследовали отступающих
10

. Тем не менее, в научном труде 

отсутствует более подробный анализ сибирских полков.  

Стоит отметить, что в работах советского периода изучению сибирских 

войск в 1812 году уделяется мало внимания, а предметом исследования 

советских ученых по большей части являлись иррегулярные части Сибирского 

корпуса. 

В современной историографии начал проявляться интерес к изучению 

истории регулярной армии Российской империи. 

Одной из ведущих работ по изучению регулярных сибирских полков 

постсоветского периода можно считать монографию Н.Д. Ростова «Земли 

Алтайской верные сыны»
11

. Автор рассматривает историю полков с самого их 

основания, затрагивает период передислокации сибирских полков к западным 

границам, приводит полный численный состав всех полков. Кроме того, автор 

описывает сражения, в которых участвовали сибирские полки и предоставляет 

более объемную и структурную информацию об их деятельности в 1812 году. 

Автор уделяет особое внимание на штат полков, отдельно упоминая о 

полковых священниках, которые также принимали участие в сражениях. 

В статье Панфилова В.В. и Пузанова В.Д. «Организация и 

передислокация сибирских регулярных полков в 1808-1811 гг.» затрагивается 

вопрос о социальном и национальном составе войск, утверждая, что 

большинство солдат набирались из крестьян
12

. Что касается национального 

вопроса, то, по мнению автора, сибирские полки были многонациональными, 

но большинство солдат были русскими. Интерес вызывает происхождение 

офицеров сибирских полков. Авторы утверждают, что они имели иностранные 

корни или перешли на русскую службу. Они были преимущественно немцами, 

и являлись выходцами из прибалтийских губерний Эстляндии, Лифляндии, 

Курляндии и Литвы, и были, в большинстве своем, потомками немецкого 
                                                           
10

 Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992. С. 185. 
11

 Ростов Н.Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков. 

Барнаул, 2003. С. 111-132. 
12

 Панфилов В.В. Организация и передислокация сибирских регулярных полков в 1808- 1811 гг. 2022. № 2. С. 

35-38. 
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рыцарства XIII-XIV вв. Кроме того, каждому из полков был приписан 

священник. Они участвовали в сражениях Отечественной войны 1812 г. Их 

главная задача состояла в формировании морального облика воинства, они 

переносили все военные и полевые тяготы. Авторы приводят в пример 

священника 19-го егерского полка отца Василия Васильковского – участника 

сражения при Витебске, Смоленской, Бородинской, и Малоярославской битвах. 

Примечательно, что он был первым священнослужителем, который был 

награжден орденом Георгия 4-й степени. 

Авторы исследуют вопрос передвижения сибирских полков к западных 

границам, отмечая, что они должны были выступить в 1808 году. Однако, не 

все полки были готовы к выступлению на запад, а именно Томский полк. 

Остальные полки успешно выполнили передислокацию в Казанскую губернию 

в установленные сроки. Автор утверждает, что в результате первого периода 

передислокации правительство сумело защитить южные азиатские земли. 

Результатом второго этапа передислокации 1810-1811 гг., по мнению автора, 

стало успешное размещение сибирских полков на территории Европейской 

России. Передислокация имела большое значение для Российской империи, 

поскольку подтягивание резервов уже во время Отечественной войны могла бы 

занять много времени. 

Одной из ведущих работ в современной историографии является 

монография А. В. Гимельштейна, А. В. Ануфриева и Ю. С. Караваевой 

«Иркутцы. Иркутский драгунский (гусарский) полк»
13

. В научном труде на 

основании исторических источников, рапортов, распоряжений и дневников 

офицеров освещается история Иркутского драгунского полка, начиная с 

момента его формирования, которое датируется 1786 годом, заканчивая 1918 

годом, когда полк был расформирован. Авторы утверждают, что Иркутский 

драгунский полк прославился в Смоленском сражении и на Бородинском поле, 

а во время отступления Великой Армии Наполеона несколько эскадронов полка 

                                                           
13

 Гимельштейн А.В. Иркутцы. Иркутский драгунский (гусарский) полк. Иркутск, 2019. С. 79. 
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были отряжены из основного состава и сопровождали М. И. Кутузова вплоть до 

Немана. Также авторы утверждают, что полк за участие в Отечественной войне 

1812 года был награжден серебряными трубами. Кроме того, в данном полку 

после наполеоновских войн в разное время будут служить такие знаменитые 

личности как Александр Грибоедов, Николай Толстой – отец знаменитого 

писателя, а также поэт «серебряного века» Всеволод Князев. 

Таким образом, в постсоветский период тема участия сибирских полков 

становится все более востребованной, поскольку в 90-х гг. появляются новые 

методологические подходы, позволившие по-новому взглянуть и увеличить 

обхват изучаемых вопросов. Кроме этого, необходимо отметить более 

глубокую по сравнению с предыдущим этапом проработку статистических 

материалов и источников личного происхождения. 

В целом, говоря об историографии проблемы участия сибирских 

вооруженных формирований, можно видеть, что в последние годы наметился 

некий прорыв в разработке данной темы. Появление новой методологии и 

открытие новых источников позволяют более подробно изучить проблему 

исследования. 

Исходя из актуальности и степени научной изученности темы была 

поставлена цель исследования – проведение комплексного анализа 

деятельности сибирских полков в период Отечественной войны 1812 года и 

заграничном походе 1813-1814 гг. 

Исходя из цели исследования, были поставлены задачи исследования: 

1. Выявить способы комплектования и места дислокации сибирских 

полков до начала Отечественной войны 1812 года. 

2. Провести анализ участия в боях сибирских полков в период с 

начала Отечественной войны до изгнания второй Великой армии Наполеона за 

пределы Российской империи. 

3. Определить вклад сибирских полков в победу над второй Великой 

армией в заграничном походе 1813-1814 гг. 
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Объект исследования: Сибирские вооруженные формирования 

российской армии 

Предмет исследования: Участие сибирских полков в Отечественной 

войне 1812 года, заграничном походе1813-1814 гг., и их вклад в победу над 

армией Наполеона 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1808 – 1814 

гг.  Нижняя граница обоснована началом передислокации сибирских полков из 

Сибири к западным границам Российской империи. Верхняя граница 

обусловлена поражением армии Наполеона и капитуляцией Французской 

империи. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Российской империи, а именно территорию, на которой происходили основные 

военные события Отечественной войны 1812 года, а также территории Пруссии 

и Франции, где проходили основные события заграничного похода русской 

армии. 

Методология исследования базируется на ряде общенаучных и 

специально-исторических методов и принципов. К группе общенаучных 

методов, использованных в исследовании, можно отнести: 

Хронологический метод позволит исследовать деятельность сибирских 

вооруженных формирований во время Отечественной войны 1812 года путем 

деления ее на временные промежутки. 

Учитывая региональный фактор, историко-генетический метод позволит 

выявить специфику организации, комплектования, устройства сибирских 

полков по сравнению с вооруженными формированиями европейской части 

Российской империи. 

Статистический метод позволяет при анализе справочной литературы и 

количественных данных из официальных документов определить численность 

и способ комплектования сибирских полков в период Отечественной войны 

1812 года. 
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Методы индукции и дедукции позволят представить в исследовании 

общий вывод и частные вывод на основе общих умозаключений. 

Анализ и синтез изучаемого объекта позволят рассмотреть определённые 

аспекты в вопросе участия сибирских полков в период Отечественной войны 

1812 г. и заграничном походе русской армии в 1813-1814 гг. 

Также принципами исследования стали: 

Принцип объективности позволят провести анализ участия сибирских 

полков в военной кампании 1812 года во всей сложности и многогранности, 

привлекая для этого не только официальные документы, но и источники 

личного происхождения. 

Принцип историзма позволит учитывать условия, в которых 

формировались сибирские полки, а также факторы, которые влияли на их 

участие в Отечественной войне 1812 года. 

- принцип объективности, благодаря которому стало возможным 

провести анализ участия сибирских полков в военной кампании 1812 года во 

всей сложности и многогранности, привлекая для этого не только официальные 

документы, но и источники личного происхождения. 

Источниковой базой исследования стали опубликованные и архивные 

источники, которые можно подразделить на несколько групп: 

- нормативно-правовые (императорские указы, указы военного 

министерства, полное собрание законов Российской империи) 

- делопроизводственные материалы (документы военного 

делопроизводства, рапорты, письма и служебные записки) 

- источники личного происхождения (мемуары генералов, участников 

Отечественной войны 1812 года.) 

В.И. Левенштерн, генерал русской армии, в своих воспоминаниях пишет 

о защите батареи Раевского, утверждая, что он возглавил Томский пехотный 

полк и повел их сражаться
14

. Кроме того, он отмечает, что генерал Ермолов 

лично повел в атаку 24-ю пехотную дивизию, пока не получил ранение и не 

                                                           
14

Левенштерн В.И. Записки. 1790-1815. М., 2018. С. 424. 
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передал командование генералу П.Г. Лихачеву. Примечательно, что сам 

генерал Ермолов не упоминает об этом эпизоде в своих воспоминаниях. 

Отдельного внимания достойны воспоминания М.Б. Барклай де Толли
15

. 

В них он описывает ход сражения под Бородино и подробно описывает 

события, произошедшие на батарее Раевского, упоминая сибирские полки, 

которые принимали активное участие в защите укреплений. 

Говоря об иностранных источниках, стоит упомянуть об воспоминаниях 

Цезаря Ложье, который состоял офицером в итальянской армии под 

командованием пасынка Наполеона Эжена де Богарне, и был участником 

штурма батареи Раевского
16

. Он подробно описывает эпизод противостояния 

30-го полка генерала Бонами за укрепление, а также описывает эпизод 

противостояния между русскими драгунами, в составе которой была и 

сибирская кавалерия, против 1-й легкой кавалерии итальянского корпуса. 

Также стоит выделить и мемуары французского посла Армана де Коленкура, 

который подробно описывает поход второй Великой Армии Наполеона на 

Россию
17

. 

Научная новизна исследования: исследование дополняет 

внушительную историографию, посвященную Отечественной войне 1812 года 

и заграничному походу 1813-1814 гг., поскольку проблеме участия сибирских 

полков не уделялось должного внимания. Так, например, в историографии, эти 

подразделения упоминаются в связи с битвой на Бородинском поле, однако 

вклад воинских формирований гораздо обширней, и достоин подробного 

изучения. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

представленный материал, выводы и обобщения дополняют уже имеющиеся 

знания в области военного участия сибирских полков в Отечественной войне 

1812 г. и заграничном походе 1813-1814 гг., и могут быть использованы при 

создании обобщающих трудов и разработке учебных курсов по истории России. 

                                                           
15

Барклай-де-Толли М.Б. Изображение военных действий 1812 года. СПб., 1912. С. 58. 
16

 Ложье Цезарь. Дневник офицера Великой Армии в 1812 году. М., 1912. С. 265. 
17

 Коленкур Арман. Поход Наполеона в Россию. М., 1943. С. 215. 
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Исследование может быть использовано в работах учебно-методической 

направленности по курсам «История России» и по дисциплине «краеведение». 

Также полученные материалы могут применятся для выработки методов 

патриотического воспитания современной молодежи. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех 

глав, списка источников и литературы. 

  




