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Тосненская земля хранит память о героях 
Отечественной войны 1812 г.

Многие заповедные уголки Тосненской земли связаны с именами 
участников Отечественной войны 1812 г., которые прославили воинскими 
подвигами Россию. Здесь же они отдыхали от государственных забот, обу

страивали свои родовые вотчины и жили, уйдя в 
отставку. Среди них были владельцы имения 
«Шапки» Александр Дмитриевич Балашев (Бала
шов) и Федор Яковлевич Дубянский (младший), 
создатель усадьбы «Александровка» Александр 
Яковлевич Дубянский, хозяин усадьбы «Марь
ино» Павел Александрович Строганов, совладе
лец усадьбы «Пельгора» Павел Алексеевич Туч
ков.

Известный сановник Александр Дмитрие
Джордж Доу. вич Балашев (1770-1837) занимал одно из ключе-

Александр Дмитриевич вых мест в окружении императора Александра I и 
Балашев. Военная галерея
Зимнего дворца Эрмитаж оказывал значительное влияние на политическую

историю того времени. Службу в армии он начал
при Екатерине I, звание генерала-майора получил в 28 лет при Павле I, пик 
его карьеры пришёлся на царствование Александра I, а закат - на царствова
ние Николая 1. В войну 1812 г. он был личным адъютантом императора Алек
сандра I, состоял при государе, выполняя его личные поручения, в том числе 
и дипломатические. Но и ему довелось сыграть важную роль в событиях.

Буквально в считанные дни после того, как французские войска форси
ровали Неман, император Александр I направил к Бонапарту Балашева с лич
ным письмом, наделив его полномочиями вступить в переговоры о 



прекращении военных действий. Цель поездки император объяснил Бала
шеву лаконично: «Между нами сказать, я не ожидаю от сей посылки пре
кращения войны, но пусть будет известно Европе и послужит новым дока
зательством, что начинаем её не мы»1. Наполеон ознакомился с посланием 
Александра I и ответил Балашеву: «Яне могу согласиться на требования ва
шего императора. Когда я что занял - считаю своим».

1 Свидание генерала Балашова с Наполеоном //Ист. вести. 1885. № 5. С. 425.
2 Там же. С. 434.
3 Мацкевич Д.И. О жизни и государственных заслугах Александра Дмитриевича Балашева И Се
верная пчела. № 154. 1847. 10 июля.
4 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 247. Л. 668.
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Вечером на обеде Наполеон, пригласив Балашева к столу, долго рас
спрашивал его о состоянии дел в России и наконец осведомился, какой путь 
на Москву будет проще и безопасней. И тут Александр Дмитриевич произнес 
широко известную фразу: «Русские считают, что дорогу на Москву выби
рают по желанию, например, шведский король Карл XII шёл на Москву через 
Полтаву»2. Балашев хорошо владел французским языком, на нём и велась 
беседа. Первый биограф Балашева Д.И. Мацкевич привёл эту фразу на фран
цузском: «II ya plusieurs chemins, Sire, il у a qui passe par Poltava»3

В 1813 г. Балашев участвовал в переправе через Неман, в сражениях с 
неприятелем под Люценом, Бауценом, Дрезденом и при Кульме, в 1814 г. - 
во Франции при Бриене, в Италии - при взятии Борго-Сандонино и в сраже
нии при Фиеренцоле.

В 1817 г. Балашев с женой Еленой Петровной, урождённой Бекетовой 
(1779-1823), приобрели у другого участника войны Ф.Я. Дубянскрго (млад
шего) имение «Шапки» и создали новую усадьбу с домом, библиотечным па
вильоном, оранжереей и с прекрасным пейзажным парком. А.Д. Балашев был 
похоронен в своем имении в с. Покровском (Шапках) Шлиссельбургского 
уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне пос. Шапки Тосненского района 
Ленинградской области) в подземной крипте храма Покрова Пресвятой Бо
городицы, о чём свидетельствует запись в метрической книге Покровской 
церкви за 1837 г. «Погребен в мае месяце тринадцатого числа генерал от ин
фантерии, разных орденов кавалер Александр Дмитриевич Балашев в 
церкви»4. От храма до наших времён дошла только его подземная часть. 
Группа добровольцев во главе с Юрием Васильевичем Соколовым собира
ется поставить подземные остатки храма на учёт как вновь выявленный объ
ект культурного наследия, но, к сожалению, такие вопросы у нас быстро не 
решаются.



Александр Яковлевич 
Дубянский, начальник 3-й 

дружины и 4-й сводной 
дружины 2-й бригады 
Санкт-Петербургского 

ополчения, Шлиссельбург
ский уездный предводитель 

и депутат дворянства 
1818-1824 гг.

Полковник Александр Яковлевич Дубянский 
(1771-1851) принимал участие в военной гол
ландской экспедиции, предпринятой членами 
антифранцузской коалиции Англией и Россией в 
1799 г., попал в плен к французам. По возвраще
нии на родину написал «Записки военноплен
ного российского штаб-офицера во время гол
ландской экспедиции 1799»1.

1 Записки были опубликованы в 1824 г. в литературном журнале «Сын Отечества» в № 9-12.

В 1812 г. он возглавил ополчение Шлис
сельбургского уезда Санкт-Петербургской гу
бернии. Александр Яковлевич Дубянский, его 
брат Федор и сын Георгий были избраны в опол
чение дворянами уезда. В ополчении были и дру
гие сословия: купцы, мещане, священники. Но 
всё-таки основу ополчения составляли крепост
ные крестьяне. Петербургское ополчение было 
придано корпусу графа П.Х. Витгенштейна.

Своё боевое крещение ополченцы приняли при взятии Полоцка. Рат
ники первыми ворвались в город, дрались «на штыках», опрокидывая фран
цузов и баварцев, демонстрируя безграничную храбрость и готовность к са
мопожертвованию. За сражение под Полоцком полковник, начальник тре
тьей дружины санкт-петербургского ополчения Александр Яковлевич Ду
бянский был награжден орденом Св. Георгия IV степени. А также ему была 
вручена золотая шпага с надписью «За храбрость».

Петербургские ополченцы, и в их числе Дубянские, участвовали ещё 
во многих сражениях, в зарубежных походах 1813и1814гг., некоторые до
шли до Парижа и принимали участие в его взятии. Имя Александра Яковле
вича Дубянского вместе с именами других героев войны 1812 г. бьию зане
сено на мраморные плиты храма Христа Спасителя в Москве.

В 1825-1830 гг. А.Я. Дубянский на землях, доставшихся ему по наслед
ству от отца, майора и известного масона Я.Ф. Дубянского, создал новую 
усадьбу «Александровка» на берегу живописного озера Долгое в 3 верстах 
от Шапок. В настоящее время на территории бывшей усадьбы находится лет
ний детский оздоровительный лагерь «Салют». А.Я. Дубянский был похоро
нен в подземной крипте храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Покров
ском (Шапках) о чём имеется запись в метрической книге Покровской церкви
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за 1851 год: «Погребен в апреле месяце тринадцатого числа помещик, отстав
ной полковник Александр Яковлевич Дубянский под церковью»1.

1 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 536. Л. 370.
2 ЦГИА СПб. Ф. 189. On. 1. Д. 120. Л. 9-18.

Его брат Федор Яковлевич Дубянский (1786—1865) был сотенным 
начальником III дружины народного ополчения, которой командовал 
А.Я. Дубянский. Отличился в сражениях при взятии Полоцка, в боях под 
Чашниками, мызе Смольне, Витебске, при Старом Борисове и взятии Дан
цига. Был ранен в руку. Награжден орденом Св. Анны III класса, Св. Влади
мира IV степени. Оставался в ополчении до его роспуска. Ф.Я. Дубянский 
был внуком и полным тёзкой своего знаменитого деда протопресвитера 
Ф.Я. Лубянского (1691-1772), духовника двух императриц: Елизаветы Пет
ровны и Екатерины I.

После войны Ф. Я. Дубянский (младший) хотел создать в имении 
«Шапки» недалеко от Пендиковского озера новую усадьбу «Федоргоф», но в 
силу каких-то причин передумал и продал имение А.Д. Балашеву.

Вместе со старшими Лубянскими в ополчении участвовал юнкер Геор
гий Александрович Дубянский (1801-1829), который был награжден именным 
знаком отличия военного ордена и прусской серебряной медалью. Г.А. Ду
бянский погиб под Шумлой в Болгарии во время Русско-турецкой войны 
1829-1830 гг. А. Я. Дубянский в честь сына Георгия (Жоржа) переименовал 
одну из деревень в имении «Александровка» в д. Жоржино.

Большинство ополченцев войны 1812 г. погибло на полях сражений, 
домой вернулась только треть из них. Среди погибших ратников были кре
стьяне из шапкинских имений: Александр Тиханов, Клементий Никитин, 
Илья Безносов, Никита Павлов, Павел Петров, Юрий Юганов.2

Граф Павел Александрович Строганов (\T74- 
1817) - представитель одного из известнейших и 
богатейших дворянских родов России. После марта 
1801 г. граф оказался в числе фаворитов молодого 
императора Александра I. Стал основателем и чле
ном «Негласного комитета», который должен был 
заниматься планом проведения реформ в стране. В 
начале войны 1812 г. Строганов отправился на за
падную границу и принял командование сводной Джордж Доу 
дивизией, входившей В состав 3-ГО корпуса генерал- Павел Александрович
лейтенанта Николая Алексеевича Тучкова 1-го. Строганов. Военная

галерея Зимнего дворца.
Эрмитаж
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В битве под Бородино на долю дивизии Строганова выпала одна из са
мых тяжелых задач: удержать у д. Утицы натиск французов. За Бородино он 
был произведен в генерал-лейтенанты. После смерти Тучкова Строганов, как 
старший после него генерал, взял на себя командование 3-м корпусом. 
Участвовал в битве под Малоярославцем. Особенно значительны были его 
заслуги в битве под Красным (5 ноября 1812 г.), где он помог генералу Ми
лорадовичу практически уничтожить корпус маршала Нея.

После кратковременного отпуска для лечения в Петербурге Строганов, 
взяв с собою своего 18-летнего сына Александра, снова отправился в армию, 
которую настиг уже в пределах Германии. В битве под Лейпцигом он про
явил выдающееся мужество, за что был удостоен ордена Св. Александра 
Невского. 23 февраля 1814 г. Строганов получил страшное известие о гибели 
в битве под Краоном единственного сына, которому ядром снесло голову.

После этого Строганов еще участвовал в Лаонском сражении, но 
вскоре он испросил разрешения государя и с прахом сына уехал в Петербург. 
Здесь он 18 августа 1814 г. был назначен членом комитета для вспомоще
ствования неимущим увечным воинам. П.А. Строганов так и не пришел в 
себя после гибели сына. В феврале 1817 г. он по настоянию враче, выехал за 
границу для лечения, но по дороге ему стало хуже, и 10 июня 1817 г. он скон
чался недалеко от Копенгагена. Тело его было привезено в Петербург и по
хоронено в Александро-Невской лавре.

В 1811 г. П.А. Строганов унаследовал обширные семейные владения, 
но в основном управляла ими его жена Софья Владимировна, урожденная 
Голицына (1775-1845). Не желая делить имущество между четырьмя доч
ками, Строгоновы в 1816 г. учредили майорат, в который вошло и их имение 
на р. Тосна в Новгородской губернии (ныне это усадьба Марьино Тоснен
ского района Ленинградской области). Софья Владимировна переименовала 
усадьбу Тосна в честь основательницы усадьбы Марии Яковлевны Строга
новой (1656-1715).

Марьино - одно из знаменитейших дворянских поместий России, на 
протяжении почти двух веков им владели представители известных дворян
ских родов Строгановых и Голицыных. Созданию усадьбы Марьино 
С.В. Строганова отдала 30 лет своей жизни. Усадьба - памятник федераль
ного значения. Сейчас это яркий пример, как может за несколько лет возро
диться памятник истории в руках умелого, инициативного и целеустремлен
ного человека, каким является его теперешняя владелица Галина Георгиевна 
Степанова.
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чем А.Д. Балашеву.

Джордж Доу.
Павел Алексеевич Тучков.

Военная галерея Зимнего 
дворца. Эрмитаж

Генерал-майору Павлу Алексеевичу Тучкову 3-му (1770-1858) при
шлось встретиться с императором Наполеоном, но совсем в иной обстановке,

Тучков с самого начала вторжения наполеоновских 
войск в Россию командовал 3-й бригадой, входив
шей в состав 17-й пехотной дивизии. Полкам бри
гады пришлось вести оборонительные бои и при
крывать отступление основных сил русской армии. 
7 августа 1812 г. арьергардный отряд Тучкова 3-го 
перекрыл московскую дорогу у Валутиной горы. 
Отряд вёл восемь часов упорный бой с французами, 
половина времени ушла на прикрытие отхода 1-й За
падной армии за Днепр.

Под вечер Тучков лично повёл в контратаку 
Екатеринославский гренадерский полк. Но его ло

шадь была ранена, и ему пришлось спешиться. Генерал встал с ружьем в го
лову контратакующей колонны и повёл гренадер вперёд. В завязавшейся ру
копашной схватке он получил штыковую рану в правый бок, а затем ему 
нанесли несколько сабельных ударов по голове. Истекающего кровью гене
рала французы взяли в плен.

Через несколько дней, после оказания медицинской помощи, Павел 
Алексеевич Тучков был представлен в Смоленске императору Наполеону, на 
встрече русский генерал вёл себя выдержанно и достойно. После часовой бе
седы с Бонапартом раненого генерала под конвоем отправили во Францию. 
Уже в дороге он узнал о гибели своих братьев: генерал-майора Александра 
Алексеевича (1777-1812) и генерал-лейтенанта Николая Алексеевича (1765- 
1812). Портреты Александра, Николая и Павла Тучковых находятся в Воен
ной галерее Эрмитажа.

Воевали с войсками Наполеона ещё два брата П.А. Тучкова: генерал- 
майор Алексей Алексеевич (1766-1853) и генерал-лейтенант, автор «Воен
ного словаря» Сергей Алексеевич (1766-1839).

Барклай-де-Толли, узнав о случившемся, незамедлительно послал в не
приятельский стан парламентера генерала Орлова с тем, чтобы узнать о 
судьбе попавшего в плен Тучкова. Тучков 3-й был освобожден из плена вес
ной 1814, император предоставил Тучкову полугодовой отпуск. В 1815 г. он 
уже командовал 8-й пехотной дивизией, участвовал во 2-м походе русской 
армии во Францию.
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Через четыре года Тучков вышел в отставку «с мундиром» и женился 
на Александре Петровне Неклюдовой (1792-1869). Имение Пельгора доста
лось ей по достижению совершеннолетия. Вместе с мужем они увеличили 
усадьбу, построили скромные, но добротные покои и службы, заложили 
фруктовый сад и посадили липовую рощу. К усадьбе примыкали земли 
церкви Николая Чудотворца. Постройки усадьбы не сохранились, но про
сматривается планировка регулярного усадебного парка. Церковь стоит в ру
инах, но есть группа энтузиастов, которая работает над планом восстановле
ния храма. Здание является объектом культурного наследия, и йоэтому его 
восстановление дело долгое и кропотливое.

Вступив на престол, император Николай I вернул П.А. Тучкова на 
службу. Генерал-майор и действительный тайный советник П.А. Тучков был 
похоронен с воинскими почестями на Лазаревском кладбище Александро- 
Невской лавры в Санкт-Петербурге. После себя П.А.Тучков оставил мемуар
ные записки «Мои воспоминания о 1812 годе».

Память о героях Отечественной войны 1812 г. бережно сохраняют со
трудники Тосненского историко-краеведческого музея, сотрудники Централь
ной районной библиотеки и других библиотек района, а также краеведы и лю
бители истории Тосненского района. В районе (г. Тосно, Саблино или Шап
ках) проводятся ежегодные историко-краеведческие Балашевские чтения.

В 2019 г. в усадебном парке бывшего имения Шапки рядом с един
ственным уцелевшим зданием усадьбы Балашева Библиотечным павильоном 
(сейчас это действующий Покровский храм) был установлен памятник госу
дарственному и военному деятелю А.Д. Балашеву. Авторы памятника - лау
реаты Государственной премии Ю.В. Соколов и В.П. Ильин.

Открытие памятника Александру Дмитриевичу Балашеву. 
Пос. Шапки. 2019
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