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ее на боевую операцию – баба она» [4, л. 105]. Факты, когда женщины и девушки 

часто не допускались к участию в боевых операциях по причине субъективного 

отношения к ним командного состава, содержат и отчеты о деятельности парти-

занских формирований, хранящиеся сегодня в Национальном архиве Республики 

Беларусь: «Женщин в партизанских отрядах большое количество, однако в бое-

вых подразделениях их мало. В большинстве случаях женщины-партизанки ис-

пользуются на хозяйственных работах...» [4, л. 203]. 

Как свидетельствуют архивные документы, подобные прецеденты, связанные 

с «недооценкой роли женщин в партизанской борьбе» неоднократно становилось 

предметом специального обсуждения высших, а также местных партийных и комсо-

мольских органов. Характерным является подготовленное по итогом такого обсуж-

дения письмо одного из секретарей райкома КП(б)Б к командирам, комиссарам бри-

гад и секретарям партийных бюро партизанских отрядов района, где перед партизан-

ским руководством ставились задачи: пересмотреть работу, которую выполняют 

женщины, и заменить их на кухонной работе менее способными в боевом отношении 

мужчинами; организовать систематическую боевую и политическую учебу женщин-

партизанок, создавая из их числа отдельные боевые подразделения [5, л. 52]. 

Таким образом, женское участие в войне стало не только реализацией их 

высоких патриотических настроений, но и формой гражданской самореализации и 

эмансипации под влиянием военного фактора. В войне 1812 г., ставшей Отече-

ственной, несмотря на значительный рост женского патриотического сознания и 

активности, организованного патриотического женского движения еще не было. 

Хотя женщины и участивовали с оружием в руках в партизанском движении, это 

были единичные случаи, а присутствие Н.А. Дуровой на театре военных действий 

стало своего рода «исключением из правил». Тогда, как массовое участие совет-

ских женщин в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. бросило вызов дово-

енному гендерному распределению ролей: произошло окончательное утвержде-

ние женщин в армейском строю и официальное признание за ними равного с 

мужчинами права на защиту Отечества. 
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Е.В. Николаева 

ПОДВИГ ЧУВАШСКОГО НАРОДА В ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

 

Вечером 11 (23) июня 1812 г. Великая армия под руководством Наполеона 

Бонапарта переправилась через реку Неман, с этого началась война. Сложно пре-

увеличить мужество и героизм русского и других народов многонациональной 

России в разгроме наполеоновской армии. Одним из ярких проявлений патрио-

тизма чувашского народа явилось участие его в разгроме наполеоновской армии.  

Чувашский народ мужественно сражался в боях при защите Смоленска,  в 

Бородинской битве и других сражениях. В июле 1812 г. в стране стали возникать 
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отряды народного ополчения. Немало ополченцев было из Чувашии. Успешно 

было проведено три набора рекрутов, набрано солдат почти на два полка. Чуваши 

служили в составе Казанского ополчения. 6 июля 1812 г. Правительствующий 

Сенат опубликовал манифест Александра I с призывом к народу об образовании 

ополчения и оказания помощи войскам, сражающимся против врага. В Чебокса-

рах манифест был получен 22 июля, в Ядрине и Цивильске – 23 июля. На следу-

ющий день он был разослан по местам для разъяснения народу. В Чебоксарах 23 

июля проходило собрание Городской думы. Несколько человек изъявили желание 

быть в ополчении, в том числе «купеческий сын Клюев, цеховный Будаев, меща-

нин Веретников» [1, л. 15–16] и другие. 6 августа 1812 г. был объявлен указ о сбо-

ре рекрутов для пополнения армии из удельных, государственных и помещичьих 

крестьян. Чувашские крестьяне с большим подъемом являлись на пункты рекрут-

ского сбора. 

Сыны чувашского народа снискали себе славу храбрых солдат, отличив-

шись в Отечественной войне 1812 г. Об этом свидетельствуют послужные списки 

участников войны. Среди них можно упомянуть следующих солдат. Рядовой 

Иван Романов, родившийся в д. Буртас Цивильсого района, поступил на службу в 

1807 г., участвовал в нескольких походах до 1812 г., сражался под Смоленском, 

Можайском. В Бородинской битве был ранен в левую ногу выше колена. Вернул-

ся на Родину в 1813 г. В послужном списке сказано, что «в штрафах не был, гра-

моте знает мало, дело изучал прилично, солдат смелый». Степан Иванов из д. Бу-

яново, поступил на службу в 1802 г. В 1812 г. участвовал в боях под городами 

Вильно, Витебск, Смоленск, будучи тяжело раненным в боях под селом Бороди-

но, вернулся домой в 1813 г. Служил «добропорядочно, благоприступно», полу-

чил серебряную медаль «За усердие» [2, л. 5–9].  

Наряду с регулярным войсками, которые формировались через ежегодные 

сборы рекрутов, в Отечественной войне 1812 г. участвовали и добровольцы-

ополченцы: «изъявили желание поступить во временное ополчение крестьяне с. 

Вомбукассы Чебоскарского уезда (ныне Альгкшево) Иван Иванов, Игнатий Алек-

сеев; крестьяне с. Сундыря (ныне Мариинский посад) Иван Лукин, Федор Степа-

нов» [1, л. 20–22]. 

В рядах русской армии солдаты чуваши участвовали  и во взятии Парижа, 

в окончательном разгроме Наполеоновской армии. Некоторые из них отмечены 

наградами. Рядовой Киевского гренадерского полка Сидор Семенов, родившийся 

в д. Малая Яндоба Асакасинской волости Ядринского уезда, за храбрость и отвагу 

при взятии Парижа в 1814 г. был награжден знаком отличия «Святой Анны 5-ой 

степени». Рядовой Сергей Афанасьев, родившийся в д. Второе Васкино Козьмо-

демьянского уезда, также был награжден за боевые заслуги знаком отличия «Свя-

той Анны 5-ой степени». Старший унтер-офицер Василий Григорьев, уроженец д. 

Корбаши Козьдемьянского уезда, был награжден за участие в походе и сражениях 

против французов знаком отличия «Святой Анны 4-ой степени» и серебряной ме-

далью «За храбрость», «За взятие Парижа». В послужном списке сказано, что 

«рядовой Григорьев первым полез на стену Парижа в 1814 г.» Звание старшего 

унтер-офицера В. Григорьеву было присвоено за боевые заслуги [2, л. 11–13] .  

Среди героев войны 1812 г. особое место занимает уроженец г. Алатырь 

П.А. Кикин. Кикины оставили заметный след в истории России. Родоначальник 

династии Л.М. Кикин служил при Дмитрии Донском, Кикины воевали в войсках 

Ивана Грозного под Казанью. Заметной фигурой был В.П. Кикин — стольник, по-

сол русского царя у гетмана Б. Хмельницкого. Один из сторонников Петра Перво-

го Александр Васильевич Кикин, соперничавший с А. Меньшиковым, принял 
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участие в заговоре царевича Алексея против отца. В 17 марта 1718 г. А.В. Кикин 

был колесован, а весь его род выслали из столицы в г. Алатырь [3, c. 111].  

Петр Андреевич Кикин родился 1775 г. в г. Алатырь. Еще ребенком был 

записан в гвардию. Службу начал прапорщиком в гвардейском Семеновском пол-

ку. К началу Отечественной войны 1812 г. П.А. Кикин был в звании полковника. 

Когда начались военные действия, он был дежурным генералом первой западной 

армии. П.А. Кикин занимался распределением строевой части, пребывающего по-

полнения, размещения в тылу отрядов народного ополчения, организацией воен-

но-санитарной и тыловой службы. В сражениях при Валутиной Горе был ранен в 

глаз, но остался в строю, при Бородине ранен во время контратаки на Курганную 

батарею. За мужество и героизм П.А. Кикин был произведен в генерал-майоры и 

5 февраля 1813 г. награждён орденом Святого Георгия 3-й степени [1, л. 89–96]. В 

заграничной кампании 1813–1814 гг. он командовал пехотной бригадой. В 1816 г., 

по личному желанию Государя, граф А. Аракчеев упросил П.А. Кикина вступить 

снова на службу, и он был назначен статс-секретарем по принятию прошений на 

Высочайшее имя. На этом посту он отличался чрезвычайною прямотой и твердо-

стью. Если он был убежден, что решение Государя по доложенному им делу не-

справедливо, то он не затруднялся снова входить с тем же докладом и нередко 

добивался того решения, которое считал справедливым.  

Благодаря героизму русского и других народов России, Отечество было 

освобождено от французских завоевателей. В дело победы немалый вклад внес и 

чувашский народ. 
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Анатоль Літвіновіч 

БІТВА і ПЕРАПРАВА НАПАЛЕОНАЎСКАЙ АРМІІ НА РАЦЭ БЯРЭЗІНА  

І ІХ НАСТУПСТВЫ ДЛЯ ФРАНЦУЗАЎ І БЕЛАРУСАЎ: ДА ПРАБЛЕМЫ 

БЕЛАРУСКА-ФРАНЦУЗСКІХ УЗАЕМАДАЧЫНЕННЯЎ  

ПАСЛЯ БЯРЭЗІНСКАЙ ТРАГЕДЫІ 

 

Ніякая іншая падзея першай паловы ХІХ ст., бадай, так глыбока не запала ў 

памяць беларусаў, як Напалеонаўская кампанія ў Расію ў 1812 г. Шэраг падзей 

гэтай вайны асабліва запомніўся французам, рускім і беларусам, у тым ліку бітва і 

пераправа французскай арміі ў лістападзе 1812 г. на р. Бярэзіна ля в. Сцюдзёнка 

(рус. Студенка). У французскай нацыянальнай свядомасці і памяці бітва і пе-

раправа на р. Бярэзіна Напалеонаўскай арміі лічацца такімі ж важнымі, як і Барад-

зінская баталія. 

Тышкевіч, пішучы пра французаў, якія засталіся пасля падзей 1812 г. на 

нашым этнічным абшары, называе яго Літвой. І не дзіўна, бо ён мае на ўвазе перш 

за ўсё цэнтральную і заходнюю часткі беларускай этнічнай тэрыторыі, якія па 

традыцыі яшчэ ў ХІХ ст. насілі найменне “Літва”. 

Шмат публікацый прысвечана бітве і пераправе Вялікай арміі на згаданай 

вышэй рацэ і іх наступствам для французаў, рускіх і беларусаў. Аднак сярод іх 

асаблівую цікавасць уяўляе гістарычна-этнаграфічны нарыс Яўстаха Тышкевіча 

“Апісанне Барысаўскага павета”, які быў выдадзены ў Вільні на польскай мове ў 
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