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Посвящается памяти моих родителей – 
Сергея Петровича Раевского  

и Елены Юрьевны Урусовой-Раевской

С колько я себя помню, в нашей семье всегда существовал ин-
терес к отечественной истории, в частности к событиям, свя-

занным с войной 1812 г. живо вспоминаются несколько эпизодов, от-
разившихся в моем детском сознании. В предвоенные годы мы с моим 
двоюродным братом Юрой Унковским часто бывали в доме Урусовых, 
в районе Пречистенки. Это были родные для нас места, здесь жили 
наши дедушки и бабушки и прошли молодые годы наших родителей. 
Здесь, в частности, жил родственник моей матери (старший брат ее 
отца), Сергей Дмитриевич Урусов, член 1-й Государственной Думы 
России. Он запомнился мне как почтенного вида пожилой господин с 
длинными седыми усами, сидящий в красивом кресле. По своим взгля-
дам он был либералом, близким к партии кадетов. Сергей Дмитриевич 
был высокообразованным человеком, любившим русскую историю и 
стремившимся передать свои знания молодому поколению. 

Во время одного из визитов к Урусовым мне показали красивую 
толстую книгу, оказавшуюся академическим изданием сочинений  
А.С. Пушкина. В этой книге мое внимание привлекли несколько краси-
вых портретов близких друзей Пушкина – Раевских, среди которых из-
вестный герой Отечественной войны 1812 г. генерал Н.Н. Раевский и два 
его сына – Александр и Николай. Помнится, там же было приведено изо-
бражение дочери генерала – Марии Николаевны, музы Пушкина, впо-
следствии княгини Волконской, жены декабриста князя С.Г. Волконско-
го. Уже в наши дни, оказавшись участником Международной научной 
конференции в Иркутске, мне посчастливилось посетить дом Волкон-
ских, услышать интересные рассказы и чудесную музыку эпохи XIX в.  
в исполнении артистов местной филармонии. Так, своеобразная цепоч-
ка событий той далекой поры протянулась и к нашему времени. 
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сухОВО-кОбыЛиН)

кирилл сергеевич Раевский

Позднее мне стало известно, что мой прямой предок Артемий Ива-
нович Раевский, генерал-майор лейб-гвардии Конного полка, прихо-
дился троюродным братом генералу Н.Н. Раевскому. Его сын, Иван 
Артемьевич, женился на Екатерине Ивановне Бибиковой, отец и дяди 
которой тоже были участниками событий 1812 г. Более того – Ека-
терина Ивановна приходилась внучатой племянницей жене Михаила 
Илларионовича Кутузова. В нашей семье до сих пор бережно хранит-
ся обручальное кольцо, на внутренней стороне которого дата: «9 ген-
варя 1835 года». Так я узнал две первые фамилии предков – Раевские 
и Бибиковы, – отличившихся в войне с Наполеоном. 

Моя мать происходит из старинного рода князей Урусовых, двое 
из которых – генералы Александр Петрович и Дмитрий Сергеевич 
Урусовы – также были непосредственными участниками Отечествен-
ной войны 1812 г. и сражались на Бородинском поле. 

К четвертой фамилии предков, связанных с той легендарной эпо-
хой, относится полковник Василий Александрович Сухово-Кобылин –  
герой Бородинского сражения и взятия Парижа. Его дочь и сын из-
вестны любителям русской литературы: Елизавета Васильевна Су-
хово-Кобылина писала под псевдонимом «Евгения Тур», а ее брат, 
Александр Васильевич, – автор знаменитой пьесы «Свадьба Кречин-
ского». Моя мать, Елена Юрьевна Урусова (в замужестве Раевская), 
приходится правнучкой писательнице Е.В. Сухово-Кобылиной. 

Итак, перед нами представители четырех фамилий, о которых пой-
дет речь в этой статье.

 
Раевские – старинный дворянский род польско-литовского проис-

хождения, восходящий к XV в., по другим данным – к началу XII в. Соглас-
но родословной, составленной Б.Л. Модзалевским, родоначальником Ра-
евских стал выходец из Дании по имени Есман, который еще в XII в. посту-
пил на службу к польскому королю Болеславу III Кривоустому, который, 
как предполагается, дал своему новому подданному фамилию Раевский и 
герб с изображением лебедя. Таким образом, этот род стал именоваться 
родом Раевских герба «Лебедь». По другим данным родоначальником 
этой линии был Петр Власт Дунин («Датчанин»). Его потомком является 
Степан Раевский, сын которого Иван выехал в 1526 г. из Литвы в Москву 
на службу к Великому князю Василию III, отцу Ивана Грозного. 

В книге баронессы Л.С. Врангель «Семья Раевских. Образы ми-
нувшего века» читаем: «Родоначальником русских Раевских, от 
которого произошло 16 беспрерывных поколений, был Степан Ра-
евский, боярин Мстиславского удельного княжества; он владел по-
местьем ‘‘Раевщина’’ на реке Сож, недалеко от г. Мстиславля. Его 
внучатая племянница Елена Глинская была матерью Иоанна Грозного,  
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а последующая Прасковья Раевская – бабушкой царицы Натальи Ки-
рилловны Нарышкиной». 

Из моих родственников, которые волею судеб оказались участни-
ками войны 1812 г., наиболее видное место принадлежит, бесспорно, 
Николаю Николаевичу Раевскому-старшему. В русской истории он 
стал легендарной личностью. Его имя встречается во всех трудах, ста-
тьях, посвященных этой эпохе, включая «Войну и мир» Л.Н. Толсто-
го. Великолепный портрет Н.Н. Раевского работы Дж. Доу находится 
в Военной галерее Эрмитажа. 

Николай Николаевич Раевский родился в Москве 14 сентября 
1771 г. в военной семье. Его отец, подполковник Н.С. Раевский, не до-
жил до рождения сына. Он скончался от ран в Яссах во время русcко-
турецкой войны. Как было принято в то время, трехлетний Николай Ра-
евский был записан на службу в лейб-гвардии Семеновский полк. Далее 
следует продвижение будущего героя по ступеням военной карьеры.  
В возрасте пятнадцати лет он становится прапорщиком, а через два 
года – подпоручиком, то есть получает первый офицерский чин. 1 ян-
варя 1789 г., не достигнув еще восемнадцати лет, Раевский «выпущен»  
в армию премьер-майором лейб-гвардии Казачьего полка. Боевое кре-
щение он получает в Русско-турецкую войну 1786–1792 гг. В 1792 г.  
Н.Н. Раевский уже полковник. Ему в этот момент всего 21 год. Следую-
щим этапом его военной карьеры явилось участие в Польской кампании, 
в результате которой он награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 

В 1794 г. Николай Николаевич получает отпуск для женитьбы и едет 
в Петербург, где его ожидает невеста, Софья Алексеевна Константи-
нова – внучка великого ученого Михаила Васильевича Ломоносова. 

Николай Николаевич Раевский.  
Дж. Доу

Софья Алексеевна Раевская – 
жена Н.Н. Раевского.  
В.П. Боровиковский, 1813 г.

После свадьбы вместе с женою он направляется на Кавказ команди-
ром Нижегородского драгунского полка, расположенного в Георги-
евской крепости. Здесь, в 1795 г., родился его первый сын Александр. 

Относительно спокойная жизнь молодой семьи прервалась по-
ходом в Персию в 1796 г. Нижегородский драгунский полк двинулся 
по древней дороге через Дербент на Баку. Дальнейшее продвижение 
русских войск остановилось. После кончины Екатерины II в 1796 г. на 
русский престол вступает новый император Павел, который прекра-
щает войну с Персией. 

В 1806 г. Раевский, уже в звании генерал-майора, принимает уча-
стие в войне с Пруссией. В последующие годы он участвует в войне 
со Швецией, которая завершается присоединением Финляндии, полу-
чает звание генерал-лейтенанта и зачисляется в свиту Его Величества 
императора Александра I.

Наступает грозный 1812 г. Войска Наполеона переходят границу и 
движутся в глубь России. Н.Н. Раевский в это время командует 7-м пе-
хотным корпусом, в составе 2-й армии Багратиона. Армия отступает к 
Смоленску. Разворачивается ряд ожесточенных боев. Один из них про-
исходит под Могилевом у деревни Салтановка. Именно здесь случился 
известный героический эпизод. Современный исследователь С.А. Сане-
ев излагает его следующим образом: «В какой-то момент Смоленский 
полк дрогнул и стал отходить. Тогда генерал Н.Н. Раевский взял за руки 
своих сыновей и пошел с ними в контратаку. Атака французов была от-
бита. Подвиг получил большую огласку в России. Поэт В.А. жуковский 
описал его в стихотворении ‘‘Певец во стане русских воинов’’». 

Подвиг солдат Раевского под Салтановкой. Н.С. Самокиш, 1912 г.
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Старшему сыну Раевского – Александру – было тогда 17 лет, а млад-
шему – Николаю – всего 11. Некоторые исследователи ставят этот факт 
под сомнение. 

Продолжается отступление к Смоленску. Яростное сражение про-
исходит непосредственно у древних стен этого города. В своих лекци-
ях о войне 1812 г. Н. Троицкий так описывает эти события: «3 дня, 
с 4 по 6 августа, корпуса Н.Н. Раевского и Д.С. Дохтурова защища-
ли город от подходивших один за другим 3-х пехотных и 3-х кавале-
рийских корпусов противника. Ожесточение смоленского боя сами 
участники назвали ‘‘невыразимым’’. Город горел, напоминая собою, 
по словам французов, ‘‘извержение Везувия’’, ‘‘пылающий ад’’». Эти 
события увековечены в памятнике, который и сейчас можно видеть  
в парке, расположенном в центре Смоленска. 

2-я армия Багратиона продолжает отступление в глубь России. 
Впереди Бородино, до Москвы 112 верст. Здесь корпус Н.Н. Раевско-
го занимает центральную позицию, которая в исторической литера-
туре получила название «батареи Раевского» или «курганной бата-
реи». Это один из главных пунктов знаменитого сражения. Позиция 
несколько раз переходит из рук в руки. На помощь батарее Раевского 
приходит генерал Ермолов. Вместе им удается отбить атаки францу-
зов. Бородино становится кульминацией военных событий 1812 г. 

Наш герой остается в числе важнейших фигур всей войны. Он уча-
ствует в знаменитом военном совете в Филях, где решается вопрос, 
давать ли еще одно сражение под Москвой или отступить. Н. Н. Раев-
ский высказывается против отступления. Но, как мы знаем, благоразу-
мие взяло верх, и М.И. Кутузов принимает решение оставить Москву, 
но при этом сохранить русскую армию. 

При отступлении Наполеона корпус Раевского участвует в сраже-
ниях под Малоярославцем, при Тарутине, при с. Красном. В Загранич-
ном походе Русской армии 1813–1814 гг. Николай Николаевич полу-
чает ранение под Лейпцигом во время знаменитой «Битвы народов». 
За мужество и умелое руководство войсками 8 октября 1813 г. он про-
изведен в генералы от кавалерии. Корпус Н.Н. Раевского первым под-
ходит к Парижу, вынуждая противника вступить в переговоры. 

Бородино. Атака на батарею Раевского. Ф. А. Рубо, 1913 г.

По возвращению в Россию знаменитый генерал продолжает ко-
мандовать 4-м пехотным корпусом и в 1824 г. выходит в отставку. 
Заслуги Н.Н. Раевского получают высокую оценку. Так, 26 января 
1826 г. он становится членом Государственного Совета. Трудно 
перечислить все его ордена и отличия. Наиболее значимые: орден 
Св. Александра Невского с алмазами, Св. Владимира 1-й степени, 
Св. Георгия 2-й степени, Св.Анны 1-й степени, прусский орден 
Красного Орла 1-й степени, австрийский Военный орден Марии 
Терезии 3-й степени; золотая шпага «За храбрость» с алмазами.

Семья Н.Н. Раевского была своеобразным центром притяже-
ния для многих передовых людей Александровской эпохи. Упомя-
нем здесь будущих декабристов Михаила Федоровича Орлова и 
Сергея Григорьевича Волконского. Оба они известны как актив-
ные участники боевых действий во время Отечественной войны 
1812 г., оба отличились в сражениях, награждены многими ор-
денами. Оба станут боевыми генералами. Для нашего повество-
вания интересно, что оба со временем войдут в семью генерала  
Н.Н. Раевского, женившись на его дочерях: М.Ф. Орлов – на Ека-
терине, а С.Г. Волконский – на Марии. О последней будет сказано 
ниже.

Последние годы жизни Николая Николаевича проходят в име-
нии Болтышка, куда к нему прибывает гонец из Петербурга с пред-
ложением принять графское достоинство, на что генерал ответил: 
«Мне это ни к чему, я – Раевский, и этим все сказано». 

16 сентября 1829 г. генерал Н.Н. Раевский скончался в своем 
имении Болтышка и погребен в семейном склепе в имении Ераз-
мовка Чигиринского уезда Киевской губернии. На надгробной 
плите надпись: 

Он был в Смоленске щит,
В Париже меч России.

Сыновья Николая Николаевича – Александр и Николай Раев-
ские – продолжили дело отца: посвятили жизнь военной службе. 
Александр дослужился до полковника, Николай – до генерал-майора.

Характерной чертой сыновей Н.Н. Раевского было воспитанное  
в них особое отношение к понятию офицерской чести. Об этом сви-
детельствует известный эпизод. После событий 14 декабря 1825 г. оба 
сына Николая Николаевича были арестованы по подозрению в заго-
воре. На допросе Николай I спросил у Александра Раевского, почему 
он, зная о подготовке восстания, не сообщил об этом: «Где же ваша 
присяга?» Ответ Александра был кратким: «Честь, Ваше Величество, 
выше присяги». 
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жизнь Николая Раевского-младшего, проходившая в боях и по-
ходах, свела его на Кавказе с декабристами, среди которых находим 
упоминание о Валериане Михайловиче Голицыне. Вот что пишет об 
этом в своих воспоминаниях Е.И. Раевская, которой В.М. Голицын 
приходился родственником: «Валериан девятнадцати лет попал в об-
щество декабристов, был сослан в Сибирь, оттуда на Кавказ, где про-
служил восемь лет солдатом. На Кавказе Валерьян душевно отдохнул. 
Он попал в корпус генерала Н.Н. Раевского-младшего, сына героя 
Отечественной войны 1812 г. Н.Н. Раевский был образован, умен и 
гуманен, с Голицыным обращался как родным. Валерьян у него обе-
дывал, проводил время. Раевский за отличие представил его сначала в 
унтер-офицеры, а там и в офицеры». Однако оба ходатайства были от-
клонены, а расположение Н.Н. Раевского к ссыльным декабристам вы-
звало резкое неодобрение высшего начальства. Описанный эпизод с  
В.М. Голицыным свидетельствует о высоких нравственных качествах 
Н.Н. Раевского-младшего, характерных для этой семьи. 

Здесь уместно упомянуть о его сестре – Марии Николаевне Вол-
конской, которая едет в Сибирь вслед за осужденным на каторгу му-
жем, декабристом С. Г. Волконским. В Сибири она проведет 30 лет 
своей жизни. Подвиг женщин, последовавших за своими мужьями в 
Сибирь, получил широкую известность не только в России, но и за 
границей. Н. А. Некрасов посвятил им свою поэму «Русские женщи-
ны». В доме Волконских в Иркутске в настоящее время находится му-
зей декабристов. 

Военная линия семьи Раевских была продолжена сыном Н.Н. Раев-
ского-младшего, также Николаем Николаевичем. Николай Никола-
евич Раевский-внук учился в Московском университете, который 
окончил в 1862 г. со званием кандидата естественных наук. В после-
дующие годы Николай Раевский находится на военной службе, в чине 
подполковника участвует в Туркестанском походе. В 1876 г. Н.Н. Ра-
евский едет добровольцем на Балканы для участия в войне за осво-
бождение Сербии от турецкого ига. В составе отряда М.Г. Черняева 
он участвует в сражении под Горным Андровацем и погибает 20 авгу-
ста 1876 г. На месте его гибели был сооружен храм во имя Св. Троицы. 
Похоронен в семейном склепе рядом с дедом Н.Н. Раевским-старшим 
в имении Еразмовка (ныне Кировоградская область, Украина). Суще-
ствует версия, что Н. Н. Раевский стал прообразом графа Вронского  
в романе Толстого «Анна Каренина». Память о Н.Н. Раевском-внуке 
бережно хранится в современной Сербии. 

Продолжением рода Раевских служит линия потомков его брата, 
Михаила Николаевича (1841–1893), который также отличился в 
Балканской войне, за что был награжден рядом орденов.

Потомки семьи генерала Н.Н. Раевского в начале прошлого столетия 
жили во Франции. Последний из потомков по прямой мужской линии, 
Георгий (Georges) Сергеевич Раевский, родился в 1940 г. Его отец, 
Сергей Михайлович Раевский, участник Второй мировой войны, погиб  
в 1943 г. Несколько лет назад Георгий Раевский посетил Москву и побы-
вал в нашем доме. К сожалению, он не говорил по-русски, и нам пришлось 
общаться через переводчика. Визит Георгия Раевского явился приятным 
событием. Он стал возможен благодаря любезному содействию друга на-
шей семьи М.В. Зубовой. На снимке, сделанном тем вечером, можно ви-
деть красивого человека, своими чертами явно напоминающего предков.

Спустя некоторое время из Франции пришло печальное изве-
стие: Георгий Раевский, купаясь в Средиземном море, утонул. Он 
не был женат и не имел детей. 

Особое место в жизни семьи Раевских занимает их близкая дружба 
с А.С. Пушкиным, который высоко ценил заслуги и личные качества  
Н.Н. Раевского-старшего и в течение многих лет поддерживал друже-
ские связи с этой семьей. Хорошо известно высказывание Пушкина о 
личности Н.Н. Раевского-старшего: «Человек с ясным умом, с простой, 
прекрасной душой».

Известно, что троюродные братья Н.Н. Раевского-старшего – Арте-
мий Иванович и Михаил Иванович Раевские – также несли военную 
службу. Артемий Иванович в 1801 г. – генерал-майор лейб-гвардии Кон-
ного полка, Михаил Иванович участвовал в Турецкой войне под коман-
дованием М.И. Кутузова. Был награжден золотым оружием за взятие 
крепости Измаил. 

Встреча в Москве, 2003 г. Слева направо: Кирилл Сергеевич Раевский  
(автор статьи), Маргарита Дмитриевна Раевская,  

Георгий Сергеевич Раевский – последний прямой потомок героя 
Отечественной войны 1812 г. Николая Николаевича Раевского
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Нельзя не упомянуть еще об одном представителе этого рода –
Владимире Федосеевиче Раевском (1795–1872). Он известен как 
первый русский декабрист, член «Союза благоденствия» и Южного 
общества. Участник войны 1812 г., Бородинского сражения, Загранич-
ного похода русской армии, адъютант генерала М.Ф. Орлова. В 1822 г. 
арестован по доносу и заключен в крепость. С 1827 по 1856 гг. – на 
поселении в селе Урик Иркутской губернии. Его потомком является 
современный поэт и писатель Анатолий жигулин (1930 г. р.).

Бибиковы – старинный русский дворянский род, происхождение 
которого принято относить к началу XIV в. Многие представители 
этого рода сыграли видную роль в русской истории.

Мой прямой предок, Иван Петрович Бибиков (отец Екатери-
ны Ивановны Бибиковой-Раевской), начал военную службу в 1806 г., 
когда он упоминается как юнкер Борисоглебского уланского полка,  
в 1809 г. – прапорщик, в 1812 г. – штабс-капитан. В 1814 г. И.П. Би-
биков становится драгунским капитаном, адъютантом генерала  
А.П. Тормасова, командующего 3-й армией. За годы службы Иван Пе-
трович участвует в военных действиях на Кавказе, при осаде Ерева-
на, в Грузии против персов, в ряде сражений Отечественной войны. 
Награжден за Кобрин орденом Св. Владимира 4-й степени, за Мало-
ярославец и с. Красное – Св. Анны 2-й степени, за Люцен – прусским 
орденом. В 1816 г. – полковник. Ушел в отставку в 1821 г. Статский 
советник – 1825 г., 1826 г. – действительный статский советник. 

И.П. Бибиков известен как поэт. Им написаны поэмы «Уехал 
друг» и «Десятая пятница». Принимал участие в судьбе опального 
поэта А.И. Полежаева, о чем пишет в своих воспоминаниях его дочь 
Е.И. Бибикова-Раевская. 

Братья Павел и Дмитрий Гавриловичи Бибиковы – тоже участни-
ки Отечественной войны 1812 г. О старшем из братьев, Павле Гав-
риловиче Бибикове, подполковнике Ольвиопольского гусарского 
полка, оставила воспоминания его племянница Е.И. Бибикова-Ра-
евская: «Старший брат матушки, Павел Гаврилович, был, как и все 
они, очень красив и, как первенец, любимец матери. В 1808 г. он был 
адъютантом у дяди своего М.И. Кутузова». О дальнейшей судь-
бе красавца-гусара можно узнать из писем М.И. Кутузова к жене. 
30 ноября 1812 г. он пишет: «Три дня назад было дело, где крепко  
в ногу ранен Павел Гаврилович Бибиков». Его эвакуируют в город 
Вильно. 7 декабря того же года Кутузов сообщает: «Бедный Павел 
Бибиков безнадежен. Не знаю как мать и жена перенесут». Рана ока-
залась смертельной; Павел Гаврилович Бибиков похоронен на воен-
ном кладбище в Вильне. 

Младший брат, Дмитрий Гаврилович Бибиков, был адъютан-
том генерала М.А. Милорадовича. Известен героический эпизод 
из его биографии, о котором пишет Е.В. Тарле в своей книге «На-
шествие Наполеона в Россию»: «Принц Евгений Вюртемберг-
ский, находившийся в русской армии в день Бородина, передает 
поразивший его случай: генерал Милорадович приказал своему 
адъютанту Бибикову отыскать в разгаре битвы Евгения Вюртем-
бергского и передать, чтобы Евгений ехал к Милорадовичу. Мы 
знаем из всех свидетельств, что артиллерийский грохот в течение 
всего этого дня был ужасающий, больше, чем при Эйлау, больше, 
чем при Ваграме, больше, чем в любой битве всей наполеоновской 
эпопеи. Даже ружейные выстрелы не были слышны, совершенно 
терялись в этом оглушительном орудийном громе и треске. Оче-
видно, Бибиков не мог прокричать Евгению то, что было велено, 
и он поднял руку, показывая, где находится Милорадович. В этот 
момент ядро оторвало у него руку. Бибиков, падая с лошади, под-
нял другую руку и показал снова, куда только что показывал». Чи-
таем далее: «По приказу, переданному Бибиковым, Минский и Во-
лынский полки под непрерывным огнем противника скорым мар-
шем передвинулись правее батареи Раевского и образовали каре, 
внутрь которого встали Раевский и Милорадович. Атака тяжелых 
кирасир разбилась о стоящие насмерть русские полки». 

Дмитрий Гаврилович оправился после ранения, дослужился до ге-
нерала от инфантерии. Известно, что он сделал блестящую карьеру, 
занимая высокие посты на государственной службе. В декабре 1837 г. 
назначен киевским военным губернатором, подольским и волынским 
генерал-губернатором, в 1852–1855 гг. – министром внутренних дел. 

Много лет спустя Е.И. Бибикова-Раевская вспоминает о посеще-
нии их семьи ее дядей – Дмитрием Гавриловичем Бибиковым. Дети с 
восхищением смотрят на героя войны и на пустой рукав его мундира. 
Далее автор приводит слова своего дяди: «Руки нет, – рассказывал 
он мне, – а я все сижу верхом на своей лошади. Подъезжаю к тому 
месту, где доктора перевязывали раненых.

– Господа! – говорю, – мне руку оторвало; прошу вас, перевя-
жите.

– Некогда нам, ступайте на перевязочный пункт.
А я знал, перевязочный пункт за пять верст дальше. Дорогой я 

истек бы кровью.
– Хорошо, говорю, поеду. Но знайте, я – Бибиков, племянник и 

адъютант фельдмаршала...
Не успел я этих слов договорить, как уже сняли меня с лошади, 

мундир скинули... Я лежал, и мне руку резали». 
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Урусовы принадлежат к княжескому роду татарского происхож-
дения, родоначальник которого, Урус-мурза, был с 1579 г. ногайским 
князем. В 1580 г. он принял присягу на верность царю Иоанну IV 
Грозному, а затем Федору Иоанновичу. 

Из исторических источников следует, что в Бородинском сраже-
нии участвовало пять представителей этого рода. Мне известны крат-
кие биографии только двух.

Александр Петрович Урусов (1768–1835) начал военную служ-
бу в 1779 г. В 1790 г. он уже полковник, а в 1805 г. – генерал-майор с 
назначением шефом Калужского мушкетерского полка. Однако в сле-
дующем году его служебная карьера резко обрывается: Высочайшим 
приказом от 11 ноября 1806 г. за «совершенную неисправность пол-
ка от упущения по службе и слабой взыскательности с подчиненных» 
князь Урусов получает отставку.

С началом военных действий в 1812 г. он вновь принимается на 
службу с назначением командиром бригады 4-го пехотного корпуса. 
Принимал участие в боях под Вороновым, в освобождении Вязьмы и 
при преследовании противника до Вильно. Позднее командовал 8-й 
пехотной дивизией, вместе с ней участвовал в Заграничном походе 
(сражения при Носсене, Дрездене, Бауцене, Гольдберге, Лейпциге). В 
самом конце войны он едва не погиб: 2 февраля 1814 г. его отряд по-
пал в окружение у местечка Этож и понес большие потери. Сам Уру-
сов получил три штыковых ранения и попал в плен. По возвращении 
из плена вышел в отставку «за ранами» в том же 1814 г.

Военные подвиги А.П. Урусова отмечены наградами: орден Св. Влади-
мира 3-й степени, орден Св. Анны 1-й степени с алмазными украшения-

ми, орден Прусского Красного Орла 1-й 
степени, золотая шпага с надписью «За 
храбрость» с алмазами. Его портрет 
можно видеть в галерее героев Отече-
ственной войны 1812 г. в Эрмитаже. 

Сергей Дмитриевич Урусов ро-
дился в 1788 г. и в 1806 г. окончил мор-
ской кадетский корпус. В 1812 г. при-
нимал участие в Отечественной войне 
и 19 декабря того же года награжден 
золотой шпагой с надписью «За хра-
брость». В 1813 г. был капитаном 
Санкт-Петербургского Гренадерского 
полка, в 1814 г. награжден орденом Св. 

Александр Петрович Урусов.  Дж. Доу

Анны 2-й степени и прусским орденом 
«За заслуги». В 1827 г. в чине полковни-
ка награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени за 25-летнюю службу; в 1829 г. 
произведен в генерал-майоры с назначе-
нием командиром 1-й бригады 19 пехот-
ной дивизии. Умер в 1869 г. в родовом 
имении Елань-Урусово-Александровка 
Ярославской губернии.

Сухово-Кобылины – старинный дво-
рянский род, первым представителем ко-
торого принято считать Андрея Кобылу 
(XIII в.). В 1788 г. при составления справ-
ки Разрядного архива прямым предком 
Сухово-Кабылиных указан Василий Константинович Третьяк, упомя-
нутый еще в Бархатной книге, который стал писаться Сухово-Кобы-
линым. 

Среди героев Отечественной войны 1812 г. находим имя Василия 
Александровича Сухово-Кобылина (1782–1867) – участника всех 
походов и генеральных сражений с наполеоновской армией, в том 
числе Бородинской битвы, а также Заграничного похода. Известно, 
что В.А. Сухово-Кобылин непосредственно участвовал во взятии Па-
рижа, обстреливал город из своих орудий и вступил в него в авангарде 
русской армии под командованием графа Палена. 

По окончании войны в 1814 г. он выходит в отставку в чине полков-
ника и живет в Москве в собственном доме в Харитоньевском переулке. 
женат на Марии Ивановне Шепелевой, сестре его боевого товарища, 
погибшего в одном из последних боев с французами под Парижем. 

В.А. Сухово-Кобылин награжден русскими и иностранными орде-
нами. Одна из самых памятных наград – орден Св. Георгия 4-й сте-
пени, полученный за участие в «Битве народов» под Лейпцигом за 
мужество и находчивость. 

По свидетельству современников Василий Александрович был 
«образованнейший и гуманнейший человек своего времени». Исто-
рик Н.И. Надеждин искренне восхищался его личностью, отмечая 
«прямоту и истинно русскую честность и благородство». Л.П. Грос-
сман дает следующее описание этого человека: «Глава семьи Сухово-
Кобылиных представлял собой характерный тип просвященных воен-
ных Александровского времени. Он имел значительный чин, большое 
состояние и, подобно Лабзину или Лопухину, питал непреодолимую 

Княжна Елена Юрьевна Урусова –  
мать автора статьи.  

Расстреляна 13 июля 1937 г. (ей было 23 года)



склонность к духовному чтению. Внешне его 
отличали выраженные восточные черты, 
смуглая кожа и простреленный под Аустер-
лицем глаз. Современники передают, что 
‘‘другим глазом он много читал, и беседа его 
была чрезвычайно занимательна’’. Историк  
П.Н. Кудрявцев заслушивался уже в 50-х годах 
его рассказами о кампаниях 1805–1814 гг.’’».

Сын ветерана Наполеоновских войн – 
Александр Васильевич Сухово-Кабылин – 

стал известным драматургом и автором знаме-
нитой пьесы «Свадьба Кречинского», дочь – 

Елизавета Васильевна, в замужестве графиня  
Салиас де Турнемир – также занималась литератур-

ным творчеством под псевдонимом «Евгения Тур». Продолжателем 
этой линии Сухово-Кобылиных является ее сын – Евгений Андреевич 
Салиас – известный автор исторических романов.

Автор считает своим приятным долгом выразить искреннюю при-
знательность Н.Г. Бибикову, М.В. Зубовой, Е.В. Кротовой, С.В. Куз-
нецовой, Н.Н. Урусовой и О.В. Щербачеву за ценные консультации и 
помощь в работе над статьей. 
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Александр Васильевич Сухово-Кобылин

Древний род Скульских, еще со времен царя
 Ивана Васильевича Грозного наделенный вотчинами

          в нынешних Костромской и Ярославской губерниях, 
      служил Родине более мечом, нежели пером.
Из некролога, написанного поэтом Л. Трефолевым

на смерть А.В. Скульского. Ярославль. 1888 г.

Основоположником рода Скульских считается Станислав Скуль-
ский, который прибыл на Русь вместе с сыном (тоже Станисла-

вом) в царствование Ивана Грозного. 
Со времен Петра I, когда в России появляется регулярная армия, поч-

ти все поколения Скульских связывают свою жизнь с военным делом. 
Так, Федор – Измайловского полка капрал, Афанасий – Измайловско-
го полка солдат, Михаил – сержант, Петр – сержант Преображенского 
полка, Павел – фурьер Преображенского полка, Константин – прапор-
щик лейб-гвардии Егерского полка (убит в бою под Варной 10.09.1828).  
В основном Скульские выходили в отставку штабс-капитанами и майора-
ми. Достигли полковничьего звания немногие – это Алексей (1750 г. р.), 
Александр (1791 г. р.) и Владимир (1950 г. р.).

О тяготах и опасностях военной жизни офицера русской армии в се-
редине XVIII в. дает представление выписка из промемория об одном из 
Скульских – Якове Федоровиче, который из-за ран уже в 28 лет стал ин-
валидом и неспособным к дальнейшей службе: «...В военную коллегию 
от господина Генерала-фельдцехмейстера и кавалера гр. Ив. Ив. 
Шувалова прислан для означенного формированного корпуса 5 
мушкетерского полка подпоручик Яков Федоров сын Скульский, 
которому от роду 28 лет, в службе с 750, подпоручиком 757 июня 
1. Из дворян. За отцом ево в Галицком уезде 300 душ. живет на 
свое пропитание <...> Был в 758 г. на баталии, где и ранен в правую 
ногу, а в левую контужен [речь идет о сражении при Цорндорфе во 
время войны с Пруссией в 1756–1761 гг.], под судом и штрафом не 
бывал. По аттестату лекарскому и штаб-лекарскому к продолжению 

скуЛьские 
На сЛуЖбе РОдиНе

Людмила Владимировна 
скульская


