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рактеристика указанных семей, их близких и дальних родственников, свя-
занных с Отечественной войной 1812 года.
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Российское государство с достоинством оценивало патриотиче-
ский подъем и героизм россиян в их борьбе за свободу и независи-
мость своего Отечества. Это в полной мере относится к событиям 
эпохи 1812 г. Различные слои населения внесли достойный вклад в 
победу над наполеоновской Францией. Правительство материально и 
морально оценило массовый патриотический подъем жителей стра-
ны. 5 февраля 1813 г. была учреждена серебряная медаль в память 
Отечественной войны 1812 года. После утверждения эскиза, статута 
и порядка награждения 22 декабря 1813 г. медаль была окончательно 
утверждена Александром I и направлена для раздачи в армию. Эта 
награда выдавалась тем, кто участвовал в боевых операциях против 
неприятеля на территории России, включая и крестьян-ополченцев1.

30 августа 1814 г. Александр I подписал Манифест о награжде-
нии бронзовой медалью в память Отечественной войны 1812 года 
российское дворянство и купечество, а духовенство — крестом. В 
документе подчеркивается особая роль дворянства, которое проя-
вила «беспримерную ревность щедрым пожертвованием не токмо 
имуществ, но и самой крови и жизни своей». Медаль через ушко 
прикреплялась к ленте ордена Св. Владимира. Лента имела черные 
полосы по краям и красную полосу посередине.

Особо подчеркивалось, что содержание надписей на медали со-
ответствует изображению, «каковое находится уже на медали, уч-
режденной на 1812 год». На лицевой стороне серебряной медали в 
память Отечественной войны 1812 года, в середине поля, было изо-
бражено «всевидящее око», окруженное лучезарным сеянием, внизу 
указана дата «1812 год». На оборотной стороне медали была выбита 
надпись, взятая из библейского писания: «Не нам, не нам, а имени 
Твоему».

По Манифесту ношение медали «возложат на себя отцы или ста-
рейшины семейств, а по смерти носивших оную, остается она в со-
хранении у потомков их, …яко знак оказанных в сем году предками 
их незабвенных заслуг Отечеству». О медалях, изданных в память 
Отечественной войны 1812 года, их подлинности, порядке ношения, 
размерах и т. п., затрагивает в одной из своих статей А.А. Подмазко2.

Однако выдача учрежденной медали дворянству затянулась бо-
лее чем на два года. Сенату, Кабинету министров и Министерству 
юстиции пришлось немало потрудиться, чтобы решить неясные во-
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просы, возникающие при чтении Манифеста. В частности, необхо-
димо было уточнить такие спорные вопросы, как награждение мало-
летних, оставшихся без родителей, или не имеющих в роде старших, 
осужденных судом, незаписанных в дворянскую родословную кни-
гу, вступивших во дворянство после 1812 г., отца и сына, живущего 
отдельной семьей и т. п. Подобные спорные ситуации разъяснял ми-
нистр юстиции на заседаниях Кабинета министров, который направ-
лял особые положения по данным спорным вопросам в Сенат для 
практического руководства.

Серьезные трудности возникали при составлении списка дворян, 
имеющих право на получение бронзовой медали. Сенат в своих ука-
зах от 12 апреля и 25 ноября 1815 г. критиковал местные губернские 
и уездные власти за небрежно составленные именные реестры дво-
рян, с нарушением их формы, предварительно посланной как обра-
зец во все губернии. Однако положение с присылкой списков в Сенат 
не улучшалось. К ноябрю 1815 г. именные наградные списки дво-
рян не представили 26 губерний. В этих условиях Сенат 25 ноября 
1815 г. принял решение, не ожидая исправления именных наградных 
списков дворян на местах, «произвести раздачу медалей дворянам, 
кому следует, при актах по означенной форме, за подписанием их 
предводителей». Образец акта приложен к указу Сената от 12 апреля 
1815 г.; опубликован А.А. Подмазко3.

В Центральном государственном архиве г. Москвы (ЦГА г. Мо-
сквы) в фонде Канцелярии московского депутатского собрания 
(Ф. 4. Оп. 1) хранится дело о награждении дворян бронзовой ме-
далью в память Отечественной войны 1812 года. На это дело од-
ним из первых обратил внимание Д.И. Петерс, который использо-
вал часть архивных материалов, связанных с владельцем Больших 
Вязём Д.В. Голицыным. Среди многочисленных документов этого 
дела нами были использованы источники, касающиеся двух родо-
вых ветвей представителей княжеско-боярских семей Голицыных 
и Нарышкиных, внесших значительный вклад в победу России над 
наполеоновской Францией. В основу статьи положены впервые 
вовлекаемые в научный оборот документы о награждении брон-
зовыми медалями несовершеннолетних детей князя Андрея Ан-
дреевича Голицына, княгини Елизаветы Васильевны Голицыной 
(урожденной Приклонской) и Варвары Алексеевны Нарышкиной 
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(урожденной Волконской) с дочерью Маргаритой Михайловной 
Тучковой (урожденной Нарышкиной). Дело содержит прошения, 
рапорты, журнальные записи о выдаче наград с указанием даты вы-
дачи медали и акта. Отметим, что само дело оформлялось на синей 
бумаге, от времени некоторые места текста выцвели и трудно чита-
ются, нарушена пагинация листов4.

В статье дается также генеалогическая характеристика указан-
ных семей, их близких и дальних родственников, связанных с Оте-
чественной войной 1812 года.

В феврале 1817 г. на имя предводителя дворянства Московской 
губернии генерала от инфантерии П.Х. Обольянинова поступило 
прошение капитана князя А.А. Голицына (1770–1835) о награжде-
нии каждого из его малолетних детей Михаила (1802–1851), Фе-
дора (1806–1869), Елизаветы (1805–1827) и Марии (1808–1856) 
бронзовой медалью в память Отечественной войны 1812 года. Дети 
были рождены от первого брака с Варварой Алексеевной Редри-
ковой (1778–1814). В прошении дается обоснование получения 
его детьми этой медали. Прежде всего, проситель указывает: «Род 
наш князей Голицыных внесен в дворянскую Московской губернии 
родословную книгу в 5-ю часть, на что и дано означенным детям 
моим свидетельствам недвижимые имения». Особо подчеркивает-
ся, что имения детей, численностью в 1394 крепостных душ, рас-
положены в Тверской, Владимирской, Ярославской и Рязанской 
губерниях. Князь А.А. Голицын отмечает, что с имений его детей 
«были пожертвованы в ополчение наравне с прочими людьми со 
всеми принадлежностями воины». По этим четырем губерниям во 
владениях детей князя А.А. Голицына в ополчение было собрано 
не менее 60 воинов, ратники были снабжены продовольствием на 
три месяца (в Тверской губернии на четыре месяца), амуницией, 
оружием, деньгами (в среднем по одному рублю на ополченца в 
месяц). Отметим, что их отец князь А.А. Голицын только по селу 
Спасское, Савинское тож Богородского уезда сдал в ополчение 
68 крепостных душ5.

В заключительной части прошения кн. А.А. Голицын, ссылаясь 
на Манифест от 30 августа 1814 г., замечает, что «за таковое пожерт-
вование повелено вознаграждать бронзовой медалью». Обращаясь 
к П.Х. Обольянинову, он просит «снабдить сказанных детей моих 



415Из истории награждения представителей дворянства бронзовой медалью...

бронзовыми медалями и принадлежащих (к ним) актов». Данная 
просьба была выполнена довольно оперативно. В особой канце-
лярской приписке от 22 февраля 1817 г. отмечено: «Медали даны 
17 февраля за №№ 228, 229, 230 и 231. Медали и акты для достав-
ления получил губернский секретарь Василий Шанин». Вероятно, 
для руководства было сделано дополнительное пояснение, под-
тверждающее обоснованность награждения малолетних детей князя 
А.А. Голицына. В пояснении указывалось: «Род князей Голицыных 
отнесен в 5-ю часть. Свидетельства о дворянстве даны князю Федо-
ру 27 октября за № 812, князю Михаилу — 30 декабря за № 1014, 
княжне Марии — 30 декабря за № 1045, княжне Елизавете — 30 де-
кабря за № 1046. 1816 год»6.

После бракосочетания княжны Марии и Александра Михай-
ловича Булатова Младшего, Голицыны породнились с Булатовыми, 
среди представителей этого рода были участники Отечественной 
войны 1812 года и движения декабристов. Отметим, что при кре-
щении Александра Младшего его восприемниками были император 
Александр I и вдовствующая императрица Мария Федоровна. Све-
кром Марии являлся генерал-лейтенант Михаил Леонтьевич Була-
тов (1760–1825). Вся его жизнь была связана с армией. Он служил 
под начальством таких известных полководцев как А.В. Суворов и 
М.И. Кутузов, участвовал в военных кампаниях против Турции, Шве-
ции, наполеоновской Франции. После разгрома Турции в мае 1812 г. 
корпус Булатова был переброшен против Наполеона. Осенью 1812 г. 
боевые части под командованием Булатова успешно сражались в 
районе Луцка на Волыни, Брест-Литовска, Буга, Невеля, Минска, 
вытесняя противника за пределы России. Во время Заграничного по-
хода русской армии Михаил Леонтьевич воевал под Краковом, Вар-
шавой, Дрезденом, Гамбургом, в Силезии, Богемии. В 1815–1816 гг. 
командовал войсками, расположенными между реками Днестр, Прут 
и Дунай. 18 февраля 1825 г. назначен начальником Омской области, 
но 15 февраля 1825 г. умер. М.Л. Булатов был неоднократно ранен, 
находился в шведском плену. За мужество и отвагу награжден орде-
нами Св. Анны 1-й степени с алмазами, Св. Владимира 2-й степени, 
Св. Георгия 3-го класса с алмазами7.

Деверем княжны Марии был сводный брат ее мужа Александра 
Булатова Младшего Александр Михайлович Старший (1793–1826). 
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Военную службу он начал в лейб-гвардейском Гренадерском пол-
ку. В 19-летнем возрасте принял участие в Отечественной войне 
1812 года и Заграничном походе русской армии.

Участвовал в боях под Смоленском, Малоярославцем, Кульма-
ном, Лейпцигом, Парижем. Сослуживцы ценили и уважали его за 
храбрость и отвагу. По данным литературных источников, Алек-
сандр Старший на Бородинском поле защищал Шевардинский редут 
и Семеновские высоты. Во время одного из критических моментов 
боя возглавил отряд из 300 воинов и в штыковой атаке уничтожил 
четыре батареи противника. Как вспоминает его брат Александр 
Младший, во время церемониала прохождения войск в Париже весь 
израненный с повязкой на голове и с перевязанной рукой Александр 
Старший возглавлял свою роту и обратил на себя внимание Алек-
сандра I. Он был награжден орденом Св. Анны 2-й степени и золо-
той шпагой за храбрость. После войны продолжал служить в армии 
в звании полковника, командира 12-го егерского полка в дивизии 
Н.М. Сипягина. Одновременно участвовал в тайном Северном обще-
стве декабристов, вел активную переписку с руководителями заго-
вора Рылеевым, Трубецким, Каховским. Был назначен помощником 
диктатора восстания Трубецкого. По плану заговорщиков должен 
был убить Николая I, но не решился. После неудачного восстания 
14 декабря 1825 г. добровольно сдался властям. Был арестован, за-
ключен в Петропавловскую крепость, где скоропостижно скончался 
(существует версия, что покончил жизнь самоубийством)8.

В анализируемом деле о награждении дворян бронзовыми ме-
далями в память Отечественной войны 1812 года встречаются осо-
бые организационные формы получения наград. Так, сохранилось 
небольшое по объему дело, включающее архивный заголовок, про-
шение предводителя дворянства Московского уезда А.Д. Арсеньева 
от 26 февраля 1817 г. и журнальную запись о выдаче медали.

Приводим этот документ полностью. «Его Высокопревосходи-
тельству Московской губернии предводителю дворянства генерал 
от инфантерии и разных орденов кавалеру Петру Христофоровичу 
Обольянинову.

Бригадирша княгиня Елизавета Васильевна Голицына просит 
меня по принятому ей в 1812 году участвованию в пожертвованиях 
с состоящего за ней в Москве и Московской губернии в Богородском 
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и Дмитровском уездах недвижимого имения исходатайствовать ей 
установленную всемилостивейшим Манифестом в 30-й день авгу-
ста 1814-го года состоявшемся бронзовой на Владимирской ленте 
медалью. 

Почему Ваше Высокопревосходительство покорнейше прошу 
удостоить выдаче его сиятельством просимую ею медаль. 

Московский уездный предводитель дворянства Александр Дми-
триевич Арсеньев.

[Приписка:] Медаль господином предводителем вручена 26 фев-
раля за №221»9.

Как видим, в этом случае представитель дворянского самоуправ-
ления лично ходатайствует по просьбе дворянки в вышестоящую 
сословную организацию о выдаче ей медали. Причем награда была 
вручена лично А.Д. Арсеньевым. Отметим, что в списках помещи-
ков, поставивших ополченцев из Богородского и Дмитровского уез-
дов, княгини Е.В. Голицыной не значится. По Богородскому уезду из 
Голицыных указан только действительный камергер Михаил Петро-
вич, а по Дмитровскому — тайный советник Сергей Михайлович. 
Ее фамилия отсутствует в списках и по другим уездам Московской 
губернии. Объяснить подобный случай довольно затруднительно. 
Возможно, она ошибочно указала месторасположение собственных 
владений10.

Е.В. Голицына (в девичестве — Приклонская, 1770–1847) была 
дочерью писателя и переводчика Василия Андреевича Приклонско-
го (1746–1789), еемать Мавра Ивановна Булгакова была сестрой ди-
пломата Я.И. Булгакова. В 1791 г. Елизавета вышла замуж за Сергея 
Ивановича Голицына (1767–1831). Он в 1799 г. вышел в отставку 
в чине бригадира, впоследствии состоял на гражданской службе в 
чине действительного статского советника, занимался литературным 
творчеством. В их большой семье было 9 детей. В Отечественной 
войне 1812 года участвовали сын Василий (1794–1836) и родствен-
ники со стороны его жены графини Аделаиды Павловны Строгано-
вой (1799–1882) — ее отец генерал-лейтенант граф Павел Алексан-
дрович Строганов (1774–1817) и брат Александр (1794–1814).

В 1812 г. Василий Сергеевич Голицын учился в частном 
учебном заведении подполковника Н.Н. Муравьева. С начала во-
йны 1812 года занятия в школе прекратились, а ее руководитель 
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Н.Н. Муравьев был назначен в звании полковника начальником 
штаба народного ополчения III Поволжского округа, командую-
щим которого являлся граф П.А. Толстой. Сбор ополченцев про-
исходил в Нижнем Новгороде. Вслед за учителем сюда направился 
Василий Голицын. Здесь он был записан в ополчение в чине пра-
порщика и числился в квартирмейстерской части при полковни-
ке Н.Н. Муравьеве. На протяжении военной кампании на терри-
тории России III Поволжский округ участия в боях не принимал: 
его задача сводилось к прикрытию юго-восточных границ в случае 
наступления в этот район французских войск. В связи с отступле-
нием армии Наполеона на запад, император Александр I в ноябре 
1812 г. принял решение направить корпус П.А. Толстого в сторону 
малороссийских городов. В декабре 1812 г. особым предписани-
ем А.А. Аракчеева корпус был направлен в Волынскую губернию. 
На протяжении всего маршрута в этом походе участвовал В.С. Го-
лицын. При переходе западной границы Василий Сергеевич нахо-
дился при корпусе графа П.А. Толстого и участвовал в боях под 
Дрезденом, Магдебургом, Гамбургом. С 1814 по 1819 г. Голицын 
числился при корпусе генерал-лейтенанта М.С. Воронцова и был 
адъютантом генерал-адъютанта И.В. Васильчикова. За время воен-
ной службы был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени и 
французским орденом Св. Людовика.

После войны в 1821 г. князь Василий Сергеевич удачно же-
нился на графине Аделаиде Павловне Строгановой. Его служеб-
ная карьера быстро росла: он стал флигель-адъютантом импера-
тора Александра I, а после его смерти — Николая I. Однако из-за 
болезни В.С. Голицын в 1829 г. ушел в отставку с военной службы. 
В последние годы жизни служил в Министерстве финансов, ак-
тивно сотрудничал с Вольным экономическим обществом, был его 
членом11.

После женитьбы Василия Сергеевича Голицына на графине 
А.П. Строгановой родственниками его родителей Е.В. и С.И. Го-
лицыных стали представители довольно знатного рода Строгано-
вых. Тестем В.С. Голицына был участник Отечественной войны 
1812 года, генерал-лейтенант, сенатор, член Негласного комитета, 
близкий друг императора Александра I граф Павел Александрович 
Строганов (1774–1817). В начале XIX в. он воевал против наполео-



419Из истории награждения представителей дворянства бронзовой медалью...

новской Франции, Швеции, Турции. В период Отечественной вой-
ны 1812 года командовал гренадерской дивизией, участвовал в Бо-
родинской битве, сражаясь на Утицком кургане, заменив раненого 
Н.А. Тучкова на посту 3-го пехотного корпуса. Во главе этого кор-
пуса сражался под Тарутино, Малоярославцем, Красным. Во время 
Заграничного похода русской армии П.А. Строганов участвовал в 
1813 г. в битве под Лейпцигом, возглавлял штурм крепости Штаде 
под Гамбургом. В 1814 г., участвуя в боях на территории Франции, 
одержал победу при Краоне. В этой битве погиб его сын Александр 
(1794–1814). П.А. Строганов за боевые заслуги был награжден мно-
гими орденами, в том числе Св. Александра Невского, Св. Владими-
ра 2-й степени, Св. Георгия 2-го класса12.

В условиях послевоенной разрухи и нечеткой работы чинов-
ничьего аппарата в оформлении документов на получение бронзо-
вой медали дворянам были определенные небрежности в ведении 
делопроизводства. Это, в частности, произошло с материалами 
по награждению бронзовой медалью в память Отечественной во-
йны 1812 года Варвары Алексеевны Нарышкиной (Волконской, 
1760–1827) и ее дочери Маргариты Михайловны Тучковой (На-
рышкиной, 1781/1780–1852). Журнальная запись об их награжде-
нии ошибочно оказалась среди наградных документов титулярного 
советника П.А. Недосекина. В источнике указано: «Просят покор-
нейше о медалях подполковница Варвара Алексеевна Нарышкина 
и генерал-майорша Маргарита Михайловна Тучкова. Акты и ме-
дали изготовлены. <…> Медали выданы 14 февраля 1817 года за 
№№184 и 185»13.

Княгиня В.А. Нарышкина принадлежала древнему роду Вол-
конских. Вышла замуж за представителя не менее знатного бояр-
ского рода Нарышкиных — полковника князя Михаила Петровича 
Нарышкина (1753–1825). Супруги, их дети, ближние родственники 
оставили заметный след в истории России, особенно в эпоху войны 
1812 года. В.А. и М.П. Голицыны только со своих вотчин, распо-
ложенных в Московской и Калужской губерниях, поставили более 
400 ополченцев14.

Заслуженно получила бронзовую медаль их дочь Маргарита. 
Вся ее жизнь была связана с увековечиванием памяти своего мужа 
генерал-майора А.А. Тучкова (1777–1812) и воинов, погибших на 
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Бородинском поле в августе 1812 г. Выйдя в 1806 г. (по другим дан-
ным — в 1805 г.) замуж за Александра Алексеевича Тучкова, она 
испытала все тяготы и трудности, сопровождая мужа в военных по-
ходах в 1807 г. в Пруссию, а в 1808–1809 гг. в Швецию. Была участ-
ницей боев под Фриндландом и в переходе через Ботнический залив. 
Маргарита Михайловна ухаживала за ранеными, занималась их пе-
ревязкой, помогала врачам, поддерживала моральный дух воинов. 
Не случайно ее называли «своим ангелом-хранителем» и «первой 
сестрой милосердия». Император Александр I, прочитав ее проше-
ние с просьбой сопровождать своего мужа в военном походе в Шве-
цию, заметил: «Маргарита Тучкова взяла с меня полную и обильную 
дань удивления и восторга. Какая страсть, какая воля!». Во время 
походов А.А. Тучков был награжден орденом Св. Георгия 4-й степе-
ни и получил звание генерал-майора.

В начале Отечественной войны 1812 года М.М. Тучкова нахо-
дилась рядом с мужем во время боев под Витебском. Александр 
Алексеевич, опасаясь за жизнь и здоровье жены и младенца сына, 
настоял на ее отъезде к родным в Ярославскую губернию. Сам же ге-
нерал-майор Тучков, возглавляя Ревельский полк, участвовал в оже-
сточенных боях под Лубино, Смоленском, Бородино. В Бородинской 
битве под непрерывным огнем противника у средней Семеновской 
флеши был смертельно ранен15.

Находясь в Кинешме, Маргарита Михайловна узнала о гибе-
ли мужа. По литературным источникам известно, что в середине 
октября 1812 г. она посетила Бородинское поле в надежде оты-
скать останки своего мужа. Однако поиски не дали результатов. 
После этой поездки она решила возвести на Семеновских флешах, 
месте предполагаемой гибели мужа, церковь как памятник всем 
воинам, погибшим на Бородинском поле. С этой целью в 1816 г. 
она обратилась к Александру I за материальной и духовной под-
держкой. Александр I на возведение церкви выделил 10 000 руб.; 
сама М.М. Тучкова на собственные средства купила на Бородин-
ском поле три десятины земли у местных помещиков. В октябре 
1816 г. она, как опекунша наследника владения малолетнего сына 
Николая, заложила алексинское имение покойного мужа в сельцах 
Ламонове и Петрищеве с населением в 85 крепостных крестьян. 
Началась закладка фундамента под строительство церкви Спа-



421Из истории награждения представителей дворянства бронзовой медалью...

са Нерукотворного, которая была освящена в 1820 г. Именно эта 
подвижническая деятельность Маргариты Михайловны вызвала 
положительный резонанс в высшей элите общества. Не случайно 
графиня С.В. Строганова, тесно связанная с императорским домом, 
просила официальные власти наградить М.М. Тучкову бронзовой 
медалью в память Отечественной войны 1812 года. Стараниями 
Маргариты Михайловны вблизи Спасской церкви в конце 1830-х гг. 
был возведен Спасо-Бородинский женский монастырь. Чтобы изы-
скать для этого средства Маргарита Михайловна продала часть 
своего ярославского имения в деревнях Горохово и Слоботки, отка-
занных ей отцом М.П. Нарышкиным. Игуменьей этого монастыря 
она была до самой своей смерти16.

В Отечественной войне 1812 года участвовали сын Нарышки-
ных Кирилл (1785–1857), зять П.П. Коновницын (1767–1822) и сват 
Н.И. Сутгоф (1765–1836), а сын Михаил (1798–1863) и его шурин 
Александр Сутгоф (1801–1872) были активно связаны с движением 
декабристов.

Довольно успешной была военная карьера К.М. Нарышкина: от 
юнкера до генерал-майора. В начале XIX в. он участвовал в походах 
против наполеоновской армии — в 1806 г. в Пруссии, а в 1807 г. — 
в сражениях при Прейсиш-Эйлау и Фридланле. Награжден золотой 
шпагой с надписью «За храбрость» и прусским орденом «За служ-
бу». Во время Отечественной войны 1812 года участвовал в боях под 
Витебском, Смоленском, Вязьмой, Гжатском, при селе Бородино. За 
отличную службу награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с 
бантом. В последующий период войны сражался в арьергарде под Та-
рутино, Малым Ярославце, Медыни, Красном. За проявленную отвагу 
и храбрость был удостоен ордена Св. Анны 2-й степени, а также сере-
бряной медалью в память Отечественной войны 1812 года. К.М. На-
рышкин принимал участие и в Заграничном походе русской армии, 
сражаясь в Пруссии и Франции. Во время этого похода был награжден 
орденами Св. Анны 2-й степени с алмазами и Св. Владимира 3-й сте-
пени.

В 1816 г. Кирилл Михайлович женился на Анне Николаевне Сут-
гоф (1800–1886). Ее отец, генерал-майор Николай Иванович Сутгоф 
(1765/1766–1836) участвовал в начале XIX в. в войнах против Турции 
и наполеоновской Франции. В период Отечественной войны 1812 года 
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командовал 37-м егерским полком, входившим в состав 2-го корпуса 
генерала П.К. Эссена; принимал участие в сражениях под Волковы-
ском и Пружанами на западе Белоруссии. Участвовал в Заграничном 
походе русской армии, в частности, в «Битве народов» под Лейпци-
гом. За боевые заслуги был награжден орденами Св. Георгия 4-й клас-
са, Св. Владимира 3-й степени и Св. Анны 2-й степени с алмазами. 
Незадолго до отставки был комендантом Гельсингфорса17.

Сын Нарышкиных Михаил был участником Заграничного похо-
да 1815 г. в составе Псковского пехотного полка, который возглавлял 
его брат Кирилл. В его служебном формуляре записано «1815 год в 
кампании, сделанной против французских войск в пределах России 
и во внутрь Франции, во всех походах с полком находился». После 
окончания войны в 1823 г. получает звание полковника, участвовал 
в движении декабристов. В 1824 г. женился на графине Елизавете 
Петровне Коновницыной (1802–1867), дочери героя Отечественной 
войны 1812 года генерала от инфантерии, военного министра графа 
П.П. Коновницына18.

Тесть М.М. Нарышкина Петр Петрович Коновницын имел боль-
шой военный опыт: участвовал в войнах конца 1780-х – начала 1790-х 
гг. против Швеции и Польши, а в 1808–1809 гг. — вновь против Шве-
ции. В начале войны 1812 года командовал 3-й пехотной дивизией, 
которая сдерживала натиск французов при местечке Островно под 
Витебском и участвовала в Смоленской битве. Во время Бородинско-
го сражения временно принял командование 2-й армией вместо ране-
ного П.И. Багратиона. Впоследствии исполнял должность дежурно-
го генерала при штабе М.И. Кутузова. Участвовал в сражениях под 
Тарутино, Малоярославцем, Вязьмой, Красным. Во время загранич-
ного похода командовал гренадерским корпусом, был ранен в апреле 
1813 г. в сражении при Лютцене, участвовал в битве под Лейпцигом. В 
последующий период являлся военным министром, директором Цар-
скосельского лицея, членом Государственного совета. Был награжден 
многими орденами, в частности, Св. Александра Невского с алмаза-
ми, Св. Георгия 2-го класса, Св. Владимира 1-й степени19.

Таким образом, анализируемый материал свидетельствует о 
заслуженном награждении бронзовыми медалями представителей 
дворянских родов Голицыных и Нарышкиных за их материальный, 
военный и духовный вклад в победу России в период Отечественной 
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войны 1812 года.
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