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Лужский край находился вдали от бое-
вых действий  с французами, но мы 

должны помнить о подвигах и доблести 
тех,  кто сражался с наполеоновскими 

войсками.  
 В Лужском уезде проживало немало дво-
рян - участников войны 1812 года, многие 

владели здесь имениями.  
Портреты А.А. Бибикова, Д.В. Лялина, 
М.С. Воронцова, Р.Е. Ренни находятся в 

Военной галерее Зимнего дворца.  
Буклет «Потомкам доблестный пример!» 
адресован любителям истории и краеве-
дения,  всем, кто интересуется историей 
Отечественной войны 1812 года и исто-

рией нашего края.   
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на старинном Вревском кладбище. 
 

Владимир Андреевич Глинка (1790-1862) - генерал от 
артиллерии, главный начальник горных заводов Уральско-
го хребта, сенатор.  

   Во время Отечественной войны 
1812 года и заграничных походов 
1813-1814 годов Глинка командовал  
28-й Конно-артиллерийской ротой. 
14 апреля 1813 года произведён в 
чин подполковника. Когда в 1815 
году низверженный было импера-
тор вновь вернулся во Францию  и 
все силы Европы были брошены на 
борьбу с ним — Глинка опять в 
походе. Прошел в составе армии 
Польшу, Силезию и Саксонию, но 
участвовать в окончательном раз-

громе Наполеона ему не довелось. 
   После отставки в 1860 году постоянно жил в Нежгостицах, 
где и умер; захоронен на кладбище Череменецкого мона-
стыря. 
 

Ланской Алексей  Павлович (1789?-1855) – генерал-

майор. Родился в семье генерал-майора Павла Сергеевича 
Ланского и его супруги Александры Михайловны Ханыко-

вой.  
  Принимал участие в кампании 
1806-1807 годов против французов, 
отличился в бою при Ломиттене 24 
мая 1807 года и удостоился первой 
награды - знака отличия Военного 
ордена. В начале Отечественной 
войны 1812 года – поручик лейб-
гвардии Егерского полка. Под ко-
мандой полковника К. И. Бистрома 
сражался в составе Гвардейской 
пехотной дивизии 5-го пехотного 
корпуса, отличился в сражениях 
при Смоленске, Бородино и Крас-

ном. Незадолго до генерального сражения при Бородино 
Ланской получил назначение адьютанта при генерале-
лейтенанте князе Д.В. Голицыне, возглавившем 1-ю и 2-ю 
Кирасирские дивизии, участвовал в Саксонской кампании 
1813 года. Умер в 1855 году в Санкт-Петербурге. Награды: 
Св. Владимира 4-й ст., Св. Анны 2-й ст., Знак Отличия воен-
ного ордена.  
  В Государственном Русском музее в Петербурге находится 
портрет А.П. Ланского, выполненный в 1813 году О. А. Ки-
пренским.  
Ланские были крупными землевладельцами, их владения 
включали в т. ч.  территории в Вычелобке, Онежицах и 

Герои и участники Отечественной войны 1812 года. Имена в истории лужского края. 

Ададуров Василий  Васильевич (1765-1845) – генерал

-майор, герой Отечественной войны 1812 года. 
  В 1807 г. принимал участие в формировании Петербург-
ского земского войска, затем был назначен начальником 
дружины земского войска Лугского уезда и участвовал в 
походе к западной границе Российской империи, где дру-
жина несла сторожевую службу в Литве.  
В 1812 г.- начальник 2-й дружины Петербургского ополче-
ния. Принимал участие в сражениях под Полоцком и при 
Чашниках. В 1813 г. командир 1-й дивизии Петербургского 
ополчения, участвовал в осаде Данцига. С мая 1813 г., после 
ранения А.А.Бибикова, начальник всего ополчения. За 
отличие в отражении вылазки в августе 1813 г. награждён 
золотой шпагой с алмазами. За воинские заслуги В.В. Ада-
дуров был награжден орденом св. Анны 1-й степени, Св. 
Владимира 3-й степени, Мальтийским орденом. 12 июня 
1815 года окончательно вышел в отставку и проживал в 
Санкт-Петербурге, где и умер  в 1845 г.  
  Ададурову В.В. принадлежали имения  в Новоржевском, 
Порховском уезде, а также продолжительное время он был 
владельцем части деревни Онежицы в Лужском уезде.  

  
Бегичев Иван  Матвеевич (1766-1816) – российский 

командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор. 
  В 1812 г. вошел в состав Устроительного комитета Петер-
бургского ополчения, по выбору дворянства стал началь-
ником 2-й дружины. Сражался с французами под Полоц-
ком и Чашниками. 15 октября 1812 г. был назначен дежур-
ным генералом в корпусе П. Х. Виттенштейна. 
  В 1814 г. вышел  в отставку. Награды: ордена Св. Анны 1-й 
ст. с алмазами, Св. Георгия 3-го кл., Св. Владимира 2-й ст., 
один иностранный; кресты за Измаил и Прагу; золотая 
шпага «За храбрость». 
  Жена И.М. Бегичева Екатерина Николаевна Вындомская 
владела лужским имением Надбелье. Крупнейшей земле-
владелицей Лужского уезда была  их дочь – Павла Иванов-
на Дашкова (ур. Бегичева). 

 
Александр Александрович Биби-
ков (1765 – 1822) – генерал-

лейтенант, российский командир эпо-
хи наполеоновских войн, тайный со-
ветник, действительный камергер, 
сенатор.      
  В 1812 г. вступил в Санкт-
Петербургское ополчение и вскоре 
возглавил его. Участвовал в штурме 
Полоцка (награжден орденом 
Св.Георгия 3-го кл.), был в делах под 
Чашниками, Смолянами (ранен пулей 
в ногу), Борисовом, где, не имея воз-

можности ни ходить, ни ездить верхом, передвигался в санях. 
По окончании похода 1812 г. получил в дар от Санкт-
Петербургского ополчения золотую шпагу. В 1813 г. участво-
вал в осаде Данцига, в июне того же года из-за расстроенного 
здоровья уволен от звания начальника Санкт-Петербургского 
и Новгородского ополчений с правом ношения генеральского 
мундира, хотя и продолжал числиться в специально учре-
жденной для него должности инспектора этих ополчений.  
  После увольнения для восстановления здоровья некоторое 
время жил в своем имении Домкино в Лужском уезде.  

 
Михаил Сергеевич Воронцов (1782-1856) - князь, рус-

ский государственный деятель, генерал
-фельдмаршал (1856).  
  В Отечественную войну 1812 года 
находился сначала при армии князя 
Багратиона, принимал участие в сраже-
нии под Смоленском. В битве под Боро-
дином Воронцов командовал 2-й сводно
-гренадерской дивизией, которая пер-
вой приняла на себя атаки на Багратио-
новы флеши, и получил рану, прину-
дившую его оставить ряды войск. Едва 

поправившись, Воронцов вернулся в 
строй. Участвовал в заграничных по-
ходах.  
  Село Торошковичи было даровано в 

приданное Екатерине Сенявиной, когда  она вышла замуж за 
С.Р. Воронцова. Позже село перешло к их сыну графу М.С. 
Воронцову. Оброк при Воронцове был в три раза меньше, чем 
у соседских помещиков. Когда село сгорело в 1852 году, граф 
прислал деньги на постройку новых домов. 

 
Павел Исаакович Ганнибал (ок. 1776 — до 1841) — род-

ственник Пушкина со стороны матери, 
внук «арапа Петра Великого», участник 
Отечественной войны 1812 г., ротмистр 
Лубенского пехотного полка, в 1824 
подполковник Изюмского гусарского 
полка; причастен к движению декабри-
стов.  
  В 1826 году Ганнибал в разговоре всту-
пился за казненных декабристов. По-
следовал донос, Ганнибал был аресто-
ван, отправлен в ссылку, в Сольвыче-
годск, а затем на Соловки.  Позже, бла-
годаря хлопотам  друзей и жены,  Ган-
нибалу было разрешено жить в Луге, 

где он пользовался расположением и уважением жителей до 
конца своих дней. Согласно данным, приведенным в статье 
известного пушкиниста Б.Л. Модзалевского, его прах покоится 

Портрет А.А.Бибикова в 
Военной галерее Зимнего 
дворца. Художник Дж.Доу  

Портрет М.С.Воронцова в 
Военной галерее Зимнего 
дворца. Художник Дж.Доу  



других деревнях Лужского уезда. Земельные владения и 
крепостные души А.П. Ланской унаследовал у своего отца 
- П. С. Ланского. 
 
Ланской Павел Сергеевич (1757-1832), генерал-

майор, участник Отечественной 
войны 1812 года и  Заграничных 
походов. В ходе войны 1806-1807 
годов против французов занимал-
ся устройством временных госпи-
талей, в июле 1807 года после за-
ключения Тильзитского мира 
направлен в Кенигсберг, Данциг 
и Берлин для урегулирования 
вопросов размена военнопленны-
ми (его стараниями 13 000 нижних 
чинов российской армии возвра-
тились на родину). В 1812 году – 
член Комитета по окончанию 

нерешённых дел Военной коллегии, был командирован в 
Полоцк для приведения госпиталей в надлежащее устрой-
ство. В 1830 году вышел в отставку. Умер в 1832 г. в Санкт-
Петербурге. Награждён орденами Св. Анны 1-й степени с 
алмазами, Св. Владимира 2-й степени, прусским орденом 
Красного Орла 1-й степени, Крестом за Прагу и золотой 
шпагой «За храбрость». 
  П.С. Ланской был крупным землевладельцем, его владе-
ния включали  в т. ч. территории в Вычелобке, Онежицах 

и других деревнях Лужского уезда. Земельные владения 

и крепостные души П.С.Ланского унаследовал его сын  
А.П. Ланской.   
  
 

Егор Карлович фон Лоде (1786-1844) – капитан, кол-

лежский советник, прокурор евангели-
ческо-лютеранской консистории, участ-
ник войны в Пруссии, участник Отече-
ственной войны 1812 года. 
  В Отечественную войну 1812 года он 
вступил в Санкт-Петербургское ополче-
ние и в составе войск П.Х. Витгенштей-
на штурмовал Полоцк и Витебск, где 
проявил мужество и храбрость. Участво-
вал в заграничном походе. Награжден 
орденами и медалями.  
   Владелец имения Средний Наволок. 

Похоронен в некрополе Череменецкого монастыря. 

 
Дмитрий Васильевич Лялин (1772 -1847) родился в  

деревне Мерево  в семье небогатого помещика.  
  В Отечественную войну 1812 года командовал Тенгин-

ским пехотным полком в корпусе 
Витгенштейна, был трижды ранен, 
но оставался в строю и в 1813 году 
был произведен в генерал-майоры. 
Тенгинский полк отличился особен-
но в боях под Клястицами, а затем 
под Полоцком, Чашниками и Витеб-
ском. Боевая звезда Лялина особенно 
засияла при сражении   под Романви-
лем (близ Парижа), когда его полки 
одержали блестящую  победу над 
французами. И здесь им была  прояв-
лена личная храбрость. Д.В. Лялин 
был награжден орденами Св. Анны, 

Св. Владимира, Св. Георгия, золотой шпагой «За храбрость» и др.  
Его портрет находится в Военной галерее Зимнего дворца, а фами-
лия генерала Лялина, как кавалера ордена Св. Георгия, помещена 
на мраморной доске в Георгиевском зале Большого Кремлевского 
дворца. 
  Выйдя в 1816 году в отставку,  Д. В. Лялин жил в  Великолуцком 
уезде. Умер в 1847 году. По завещанию похоронен на Троицком 
кладбище близ Мерево. На могиле установлен памятник в виде 
колонны. 

 
Федор Яковлевич Миркович (1789—1866) — генерал от ин-

фантерии, Гродненский, Минский и Белостокский генерал-
губернатор, Виленский военный губерна-
тор, сенатор. 
   С полком Миркович принимал участие 
в Отечественной войне 1812 года и за от-
личие в Бородинской битве награждён 
орденом св.  Владимира  4-й степени с 
бантом, здесь он был тяжело ранен. В 
ряды полка Миркович вернулся лишь 
через год и закончил войну в Париже. 
    После Мирковича остались интересные 
записки, некоторые из них напечатаны в 
«Русском архиве»: «Дневник 1812 го-
д а »  ( 1 8 8 8 )  и  « И з  з а п и с о к 
Ф. Я. Мирковича» (1890). 
   Владелец  знаменитой усадьбы Заполье 

на берегу озера Врево, 40 лет занимавшийся его устройством и 
улучшением. В усадебном доме «по обещанию, в память Бородин-
ской битвы, где он был тяжело ранен», Миркович устроил в 1857 
году церковь Владимирской Божией Матери.  
 

Александр Николаевич Муравьев   (1792 -1863)-один из 

основателей декабристского движения, генерал-майор, участник 
Отечественной войны 1812 года.  
   В 1812 был адъютантом М.Б. Барклая де Толли. Участвовал в Боро-
динском сражении. Отличился в преследовании отступающего 

Наполеона, награжден золотой шпагой 
с надписью "За храбрость!". Сражался во 
время заграничного похода русской  
армии, вернулся в Россию в 1814 в чине 
подполковника. С 1815 служил полков-
ником Генштаба.  
   В раннем детстве лето проводил в име-
нии отца в Сырце (Лужский уезд). Пе-
ред вступлением в армию в феврале 
1812 вместе с братьями  посетил отцов-
ское имение.  
 

Артамон Захарович Муравьев 
(1794 -1846) – полковник, командир Ахтырского гусарского 

полка, декабрист.      
   Участник Отечественной войны 1812 г. (при преследовании 

французских войск), в декабре 1812 
года командирован в Петербург , 
затем переведен в Западную армию 
адьютантом М.Б.Барклая –де -Толли. 
Участвовал в  заграничных походах.      
  Свое детство провел в имении Тере-
бони, на берегу реки Луги разводил 
лечебные травы.  
 

Николай Николаевич Муравь-
ев, старший (1768-1840) – участ-

ник Отечественной войны 1812,   
генерал-майор, известный  деятель 
по военному  образованию в России. 

    В 1812 г. вернулся на  военную службу и в чине полковника 
был назначен начальником штаба 3-го корпуса Московского 
ополчения. В 1813 г. он принимал 
участие в военных действиях при 
блокаде Дрездена, Магдебурга, Гам-
бурга и в других многочисленных 
боях.  
Муравьев по окончании войны, в 
1815 г., покинул службу и отдался 
преподаванию военных наук.  
   Владелец усадьбы в Сырце. Когда 
жил  с семьей в Санкт-Петербурге, 
лето с детьми проводил в лужском 
имении. С 1796 по 1801 гг. лужские 
дворяне избирали Николая Николае-
вича своим предводителем.  
 

Николай Николаевич Муравьев, мл. (1794-1866), гене-

рал от инфантерии, Кавказский наместник. За взятие турец-
кой крепости Карс получил фамилию Муравьев-Карский, 
мемуарист. 
   В начале войны 1812 г. был назначен в корпус великого кня-

Герои и участники Отечественной войны 1812 года. Имена в истории лужского края. 



зя Константина Павловича, затем - 
под начальство генерала Толя и при-
нял участие в Бородинской битве, 
затем поступил в отряд генерала 
Милорадовича и принимал участие 
во многих славных делах Отече-
ственной войны, среди которых вы-
деляются сражения при Тарутино и 
Вязьме. Участвовал в Заграничном 
походе.  
   В раннем детстве лето проводил в 
лужском имении отца в Сырце. Пе-
ред вступлением в армию в феврале 

1812 вместе с братьями  посетил отцовское имение. Автор 
воспоминаний о посещении в 1812 г. имения Сырец. 
 

Михаил Николаевич Муравьев (1796-1866) - русский 

государственный деятель, участник войны 1812 года, генерал-
лейтенант, член Госсовета, Виленский, Гродненский, Ковен-
ский и Минский генерал-губернатор. С 1865 г. – Муравьев-

Виленский. 
    Во время Бородинского сражения 
был ранен на батарее  Н.Н. Раевско-
го, однако вернулся в полк и дошел 
до Парижа.  Участвовал в загранич-
ных походах русской армии в 1813-
1814 гг.  
     Унаследовал отцовское имение 
Сырец в Лужском уезде, полностью 
обновил его. Живя в столице с 1839 
по 1861 г., каждое лето проводил с 
семьей в Сырце. После отставки в 
1865 г. поселился в Сырце и стал 
возводить храм во имя св. Архангела 
Михаила. В день освящения церкви в 
Сырце в 1866 г. умер.  

 
Назимов Андрей Петрович (1784-1855) -  полковник, 
действительный статский советник, участник Отечественной 
войны 1812 г.  
За Бородинское сражение капитан Лейб-гвардии Литовского 
полка Назимов А. П. был награждён орденом св. Анны 2-й ст. 
с алмазами.  
На Бородинском поле сражались и его братья — прославив-
шийся своей храбростью Евгений Петрович, драгун 4 Псков-

ского лейб-драгунского полка и Гавриил Петрович, корнет 
Литовского уланского полка.  
  А.П.Назимов со своей супругой Дарьей Христофоровной 
Геринг, унаследовавшей часть деревни Шильцево с пусто-
шью Вашковой в Лужском уезде, устроили на пустоши свою 
усадьбу, названную Никольское. Похоронены супруги Нази-
мовы на кладбище д. Городец . Могилы сохранились. 

 

Роберт Егорович Ренни  (1767–1832) — российский коман-

дир эпохи наполеоновских войск, генерал-майор. 
  В 1812 году участвовал в сражениях под Кобриным и Городеч-
но. Был удостоен ордена св. Владимира 3-й ст.     

   В заграничном походе русской 
армии проявил героизм в крупном 
сражении близ Калиша, заставил 
французов сложить оружие и взял в 
качестве трофеев знамя и две пуш-
ки. За этот подвиг награжден орде-
ном св. Георгия 3-й ст.  
  1 января 1816 г.  вышел в отставку. 
Последние годы своей жизни Ренни 
посвятил исключительно воспита-
нию своих детей и сельскому хозяй-
ству, которое очень любил; жил он 
зимой в Петербурге, а летом—в с. 
Русыне, Лужского уезда.  

 
Николай Николаевич Ско-

бельцын  (? -1864) -  генерал-лейтенант, участник Отече-

ственной войны 1812 года.  
  Во время войны против Наполеона командир II бригады Пер-
вой гренадерской дивизии Скобельцын участвовал в шести 

кампаниях. Он отступал от Вильно 
до Бородино, где был в сражении 
26 августа, два дня до этого просто-
яв в резерве. В ходе этой войны 
Н.Н. Скобельцын участвовал в 
знаменитых битвах при Тарутине 
и Малом Ярославце, а затем при-
нял участие в заграничном походе 
русской армии: в 1813 году он уже 
сражался на территории Пруссии 
и герцогства Варшавского, форси-
руя реки Неман, Вислу, Одер, Эль-
бу и только в 1814 году вернулся 
домой.  
В 1856 году Н.Н. Скобельцын вы-
шел в отставку и умер в 1864 году в 

своем имении Торошковичи - Тырковы, расположенном в 30 
верстах от Луги и в 70 от Новгорода на берегу реки Луги. Похо-
ронен на кладбище у Преображенской церкви в Торошкови-
чах.  

 
Иван Иванович де Траверсе (Жан Батист Прево де 
Сансак, маркиз де Траверсе (1754- 1831) - российский 
адмирал и государственный деятель, командующий Чер-

номорским флотом, морской министр России. Появился в Рос-
сии после революционных событий 1789 во Франции. Жан-

Батист де Траверсе на своей родине 
уже прославился как боевой морской 
офицер. В России он сделал очень 
много для создания Черноморского 
флота. Маркиз получил российское 
подданство и стал русским дворяни-
ном. В 1799 г. Александр I дарит ему 
поместную усадьбу «Романщина» в 
Лужском уезде. С этого времени его 
зовут уже Иваном Ивановичем. С 
1811 года Траверсе становится мор-
ским министром России. Романщина 
была центром морского министер-
ства до 25 ноября 1821 года. Похоро-

нен адмирал у стен церкви Тихвинской богоматери, в своем 
имении. 
 

Петр Григорьевич  Базанин (1771-1858) – титулярный 
советник, предводитель дворян Лужского уезда в 1815-1828 гг. 
Владелец имения Рапти. После переезда в Рапти в 1798 году 
стал инициатором  преобразований в поместье.  В тяжелую 
годину Отечественной войны 1812 года  принял участие в луж-
ском ополчении. Только после завершения всей кампании в 
1814 году снова вышел в отставку, и с тех пор четырнадцать 
лет был  бессменным предводителем дворян Лужского уезда.  
 

Александр Алексеевич Кузьминский (1789-1889) - лейб 

-  гвардии драгун, надворный советник, лужский уездный 
судья. Служил в Лейб-гвардии драгунском полку, с которым 
прошел всю Отечественную войну 1812 года. В  1836 году ку-
пил усадьбу Затуленье. В 1840 г. получил чин надворного со-
ветника, вышел в отставку, занялся хозяйством и в 1842 году 
был избран лужским уездным судьей. 
 

Александр Семенович Селиванов (?-1851) – морской 

офицер, выпускник Морского кадетского корпуса; в 1804 про-
изведен в мичманы, в 1808–1809 служил на корабле «Смелый» 
на Балтике и в Кронштадтском порту, в февр. 1810 уволен от 
службы в чине капитан-лейтенанта флота. Отличился в  Оте-
чественную  войну 1812 года,  показал мужество и храбрость в  
боях при Полоцке, Чашниках, Смоленске, Студенице и реке 
Березине. Вместе с войсками  под командованием 
П.Х.Витгенштейна  дошел до русской границы. Став владель-
цем лужского имения  Изори в 1829 году, вышел в отставку, 
занялся делами хозяйства, поднимая его доходность.   
 
 

 
 

Портрет Р.Е.Ренни в Военной 
галерее Зимнего дворца. 
Художник Дж.Доу  
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