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ПРЕДИСЛОВИЕ

Идея создания этой книги на основе публикаций разных 
лет родилась у меня недавно, когда на глаза случайно попа-
лись несколько моих журнальных статей. Написаны они 
были давно и практически забыты даже мной, но это судьба 
большинства опусов, появившихся в периодической прес-
се. Необходимо заметить, что такая же участь постигает и 
значительную часть докладов, прочитанных на научных 
конференциях, статей в научных сборниках, рецензий, осо-
бенно внутренних, диссертационных отзывов и полемиче-
ских заметок, прозвучавших в ответ на критику. В данном 
случае борьба мнений – это интереснейшая и важнейшая 
часть историографического процесса. Все вышесказанное 
также относится и к опубликованным в периодике источни-
кам. Малые тиражи и узкая направленность научных изда-
ний (многие из которых уже прекратили свое существова-
ние) явно не способствует тому, чтобы до читающей публи-
ки были донесены основные положения и мысли в них 
содержащиеся. Хотя мне грех жаловаться, когда есть не-
сколько монографий и была проделана работа над энцикло-
педиями эпохи 1812 года.

 Именно желание вспомнить этапы пройденного мной 
пути и представить в совокупности источники, исследова-
тельский процесс и историографическую составляющую 
предопределили состав этой книги. 

В ней нашли отражение работы разного времени, связан-
ные с легендарной эпохой 1812 года и историей казачества. 
Некоторые увидели свет в популярных журналах и даны без 
научного аппарата, многие, наоборот, публиковались в спе-
циальных научных изданиях с обилием ссылок, другие еще 
даже не были изданы или написаны для внутреннего пользо-
вания. 



В первый раздел (Источники) вошли материалы об орга-
низации русской контрразведки в 1812 г. и план военных 
действий 1812 г., составленный подполковником П. А. Чуй-
кевичем в качестве рекомендаций командованию перед на-
чалом военных действий (эти документы легли в основу при 
написании мною монографии «Разведка и планы сторон 
в 1812 году». М., 2005), а также переписка русских генера-
лов (эти источники использованы в работе «Российский ге-
нералитет эпохи 1812 года». М., 2018). В самый большой 
пласт материалов (Исследования) включены мои статьи, 
связанные с историей казачества, а также отражающие эпо-
ху 1812 года начиная от эпизодов разведывательной деятель-
ности, персональных историй (Наполеон, Александр I, 
М. Б. Барклай де Толли, М. И. Платов), разбора характера 
войны, планов военных действий, организации русской ар-
мии, отдельных операций русского командования, действий 
союзников в заграничных походах 1813–1814 гг. и кончая 
национальным происхождением различных контингентов 
российского генералитета. В последнем разделе (Историо-
графия) публикуются специальные отдельные статьи, по-
священные историографическим проблемам, написанные 
мною диссертационные отзывы и рецензии на книги веду-
щих историков, а также почти забытая полемика с господи-
ном С. В. Корягиным, бывшим одно время моим персональ-
ным критиком. 

Безусловно, был произведен отбор статей и документов, 
в состав этой книги вошли, с моей точки зрения, только са-
мые интересные и на сегодняшний момент не потерявшие 
актуальности. Главное, что объединяет все материалы, – же-
лание идти от документа к исследованию, а затем к анализу 
состояния современной исторической науки. Это было и бу-
дет всегда интересно. В этом секретное обаяние и притяга-
тельность нашей военной истории.

Виктор Безотосный
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ИСТОЧНИКИ

ДОКУМЕНТЫ РУССКОЙ ВОЕННОЙ  
КОНТРРАЗВЕДКИ В 1812 г.1

Разведка в 1812 г. ― это новая, еще неизвестная страница 
русской военной истории. Несмотря на то что литература о 
1812 годе необозрима, деятельность разведки в этот решаю-
щий для России период ускользала от внимания специалистов.

Русская военная разведка очень активно начала действо-
вать в Европе с 1810 г., с момента, когда правительственные 
круги в России ясно осознали близкую вероятность воору-
женного конфликта с империей Наполеона. Благодаря уси-
лиям русских разведчиков, военное руководство страны в 
1810–1812 гг. имело возможность реально оценить силы сво-
его будущего противника и проанализировать его замыслы.

Вся разведывательная информация перед войной стека-
лась в Военное министерство, но по мере приближения на-
чала военных действий стало очевидно, что необходимо не-
посредственно в армии создать службу контрразведки, так 
как Военное министерство, находившееся в Петербурге, не 
сможет в военное время быстро и оперативно использовать 
получаемую информацию.

С 1810 по 1812 г. по инициативе тогдашнего военного ми-
нистра России генерала от инфантерии М. Б. Барклая де 
Толли проводилось реформирование вооруженных сил. Раз-
работкой реформ занималась созданная при министерстве 
Комиссия по составлению воинских уставов и уложения. 
Итогом ее деятельности явились важнейшие законодатель-
ные акты, один из которых ― «Учреждение для управления 
Большой действующей армии».

На базе трех секретных и неопубликованных дополнений 
«Учреждения...», подписанных императором Александром I 

1 Опубликовано: Российский архив. Вып. II–III. М., 1992. С. 50–68.
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27 января 1812 г., была впервые на законных основаниях по-
строена организационная структура русской военной контр-
разведки («Образование вышшей воинской полиции», «Ин-
струкция директору вышшей воинской полиции», «Инструк-
ция Начальнику Главного штаба по управлению вышшей 
воинской полиции»). В 1812–1815 гг. она действовала под 
названием «вышшей воинской полиции». В выявленном 
комплексе документов этой организации термин «вышшая 
воинская полиция» встречается с некоторыми разночтения-
ми: «вышшая», «высшая», «вышняя», воинская (военная) 
полиция. Название так до конца и не устоялось, и его напи-
сание зависело от писарского произвола.

В трех секретных дополнениях к «Учреждению...» отра-
зились тогдашние представления законодателей о ведении 
разведки в военных условиях. В них был аккумулирован как 
русский, так и европейский многовековой опыт разведыва-
тельной работы. В указанных документах регламентирова-
лось организационное построение военной контрразведки, 
ее иерархическая структура, очерчивался круг обязанностей 
сотрудников и агентов, разрабатывались правила, способы и 
методы работы с агентурой, сбора и передачи сведений.

15 марта 1812 г. эти три секретных документа были от-
правлены главнокомандующим армиями. Были назначены 
и директора высшей полиции в каждую армию. Так, в 3-ю 
Обсервационную армию получил назначение действитель-
ный статский советник И. С. Бароцци, хорошо зарекомен-
довавший себя на разведывательной работе во время Рус-
ско-турецкой войны 1806–1812 гг. Но, прибыв на новое ме-
сто, он объявил, что имеет от командования Молдавской 
армии особое поручение к царю. Был отправлен в Петербург 
и больше в 3-й армии не появлялся1.

На должность директора высшей полиции 2-й Западной 
армии был назначен французский эмигрант подполковник 
маркиз М.-Л. де Лезер, один из самых активных сотрудни-
ков русской разведки на западной границе перед войной. Но 
прибыл он во 2-ю армию после начала военных действий 

1 Российский государственный военно-исторический архив (далее ― 
РГВИА). Ф. 474. Д. 19. Л. 42; Отдел рукописей Российской национальной 
библиотеки (далее ― ОР РНБ). Ф. 152. Оп. 1. Д. 247. Л. 37.
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и занимал свой пост весьма недолго. Несмотря на то что с 
1800 г. де Лезер служил в русской армии, участвовал в 17-ти 
боях с французами, успел получить за это три ордена, после 
неудачных действий русских войск под Смоленском он, как 
и многие иностранцы, был заподозрен «в сношениях с не-
приятелем» и выслан в Пермь1.

Фактически и во 2-й и в 3-й армиях контрразведка так и 
не получила своего организационного оформления. Лишь 
в 1-й армии высшая полиция, как и предписывалось секрет-
ными дополнениями к «Учреждению...», весь период боевых 
действий имела штат чиновников, канцелярию и директора. 
Ей же перед войной была подчинена и местная полиция от 
австрийской границы до Балтики2. На пост директора в марте 
1812 г. был назначен Я. И. де Санглен, а с 17 апреля он же стал 
директором высшей полиции при военном министре, то есть 
руководителем всей военной контрразведки в России3. Та-
ким образом, высшая полиция 1-й армии, единственная 
укомплектованная сотрудниками и имевшая начальника, 
положенного по штату, подменила собой органы 2-й и 3-й 
армий, существовавшие только на бумаге. Именно поэтому 
во время войны подчиненные де Санглена посылались для 
получения разведывательных сведений в районы боевых дей-
ствий 2-й и 3-й армий, а также отдельных корпусов.

Первоначально регламентированная секретным законода-
тельством деятельность контрразведки во время войны претер-
пела значительные изменения, и не все параграфы, предусмо-
тренные правилами, подписанными царем, были реализованы 
во время военных событий 1812 г. Поскольку де Санглен нахо-
дился в 1-й Западной армии как сотрудник Военного мини-
стерства, то он стал подчиняться не начальнику Главного шта-

1 Труды Императорского ― Русского военно-исторического общества 
(далее ― ИРВИО). Т. 7. Кн. 3. М., 1912. С. 110, 229; Записки генерала 
В. И. Левенштерна // Русская старина. 1900. Т. 104. № 2. С. 568–569. 
В 1813 г. Мориц де Лезер был оправдан и вновь принят на военную службу 
(РГВИА. Ф. 103. Оп. 208а. Св. 118. Д. 8. Л. 442–443 об.; Св. 141. Д. 31. Ч. 1. 
Л. 21–22; Ф. 395. Оп. 123. Д. 162. Л. 4; Сборник Русского исторического 
общества (далее ― Сборник РИО). Т. 73. СПб., 1890. С. 485).

2 РГВИА. Ф. 103. Оп. 208а. Св. 55. Д. 5/44. Л. 46.
3 Там же. Ф. 29. Оп. 153а. Св. 12. Д. 133. Л. 2; Св. 28. Ч. 16. Л. 10; Св. 175. 

Ч. 18. Л. 16.
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ба, как указывалось в инструкции, а Барклаю, узаконившему 
доставку всех поступающих сведений лично ему1. Как видно из 
документов контрразведки, в первый период войны у де Сан-
глена появляются и два ранее не санкционированных секрет-
ными дополнениями помощника ― П. Ф. Розен и К. Ф. Ланг. 
Кроме того, надо сказать, что составители2 первых правил для 
контрразведки не проводили твердых границ между агентами, 
лазутчиками (нескольких родов), шпионами, «разнощиками 
писем» и зафиксировали многообразие лиц, которые должны 
сотрудничать с контрразведкой. На практике границы такой 
классификации были весьма подвижны и не соблюдались.

В начале осени в связи с оставлением поста военного ми-
нистра Барклаем сотрудники министерства, находившиеся 
при нем, покинули театр военных действий. Де Санглен 
вместе с канцелярией также 2 сентября отправился в Петер-
бург. Директором высшей полиции в армии стал способный 
контрразведчик П. Ф. Розен. В декабре 1812 г. в армии была 
введена должность генерал-полицмейстера, на которого 
возлагались чисто полицейские функции. Это назначение 
не затронуло контрразведку. «Высшая полиция, ― говори-
лось в предписании М. И. Кутузова, ― остается на прежнем 
своем положении под непосредственным управлением оной 
надворного советника барона Розена»3.

Также необходимо учитывать, что документы получили 
окончательное оформление лишь в начале 1812 г. Но по-
скольку в это время даже в высших эшелонах власти не было 
ясности, где будут происходить будущие военные действия ― 
на заграничной или собственной территории, а в рядах гене-
ралитета продолжалась борьба за выбор наступательного или 
оборонительного плана, то эти колебания нашли отражение 
и в тексте трех основных публикуемых документов.

Можно указать и на другой аспект функционирования 
высшей полиции. Помимо сбора сведений и борьбы с агенту-

1 Там же. Св. 175. Ч. 4. Л. 36 об.
2 Одним из авторов был правитель канцелярии Комиссии по составлению 

воинских уставов и уложения коллежский советник Новицкий, а также руко-
водитель русской разведки в Военном министерстве флигель-адъютант пол-
ковник А. В. Воейков (РГВИА. Ф. 30. Оп. 1/125. Св. 10. Д. 5. Л. 151–151 об.).

3 М. И. Кутузов: сборник документов. Т. IV. Ч. 2. М., 1955. С. 593.
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рой противника, на нее возлагались и задачи политической 
полиции: надзор за деятельностью чиновников, местной ад-
министрации, а также борьба со злоупотреблением властью 
и казнокрадством (последнее было особенно распростране-
но среди интендантства и купечества, являвшегося основ-
ным поставщиком различной продукции и услуг для армии). 
Так что в какой-то степени высшая полиция, несмотря на то 
что в ее деятельности на первый план выступали задачи чи-
сто военные, являлась предшественником III Отделения.

Отдельного фонда высшей полиции не сохранилось, хотя 
таковой и существовал. Документальный комплекс из 143 дел 
за первую половину 1812 г. в 1816 г. был передан в архив Глав-
ного штаба1. Сохранилась отдельная опись с алфавитным 
указателем встречающихся там фамилий2. В дальнейшем 
фонды всех разведывательных организаций попали в разряд 
секретных дел, хранившихся в особом кабинете канцелярии 
Военного министерства вместе с документами, оставшимися 
после смерти императора Александра I в его кабинете, и «бу-
магами, отбитыми у неприятеля». С 1856 г. начался разбор 
секретных дел, который был закончен в 1871 г. Часть мало-
ценных материалов была уничтожена в 1868 г. Из оставших-
ся 1982 дел к уничтожению было предназначено 303.

Неизвестно, какими критериями, санкционируя ликви-
дацию документов, руководствовались чиновники. Для хра-
нения в Военном министерстве было оставлено 1497 дел, 
а 182 ― были переданы в другие ведомства3.

Публикуемые материалы составляют лишь мизерную 
часть этих секретных дел и относятся к началу организаци-
онного оформления русской контрразведки перед войной 
1812 г. Комплекс документов хранится в фонде Военно-уче-
ного архива (ВУА) РГВИА в «Бумагах, оставшихся после 
смерти кн. Багратиона» (ед. хр. 517). Оригиналов трех се-
кретных дополнений к «Учреждению...» найти не удалось, 
но их копии сохранились в нескольких фондах. В то же вре-

1 Шильдер Н. Два доноса в 1831 г. // Русская старина. 1898. Т. 96. № 12. 
С. 518, 520. Высшая воинская полиция оставалась в армии, претерпев реор-
ганизацию в 1815 и 1826 гг. 

2 ОР НРБ. F-IV. Д. 826.
3 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 10. Д. 30029. Л. 154–155.
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мя только в «Бумагах... Багратиона» все копии содержат и 
препроводительные документы. И именно здесь были най-
дены в единственном экземпляре «Присяга для агентов» 
и «Инструкция Начальнику Главного штаба...».

Документы представлены в той последовательности, в ка-
кой сохранились в архиве.

Документы русской военной контрразведки  
в 1812 г.

Документ № 1

Секретно.
Господину генералу от инфантерии 
князю Багратиону от военного 
министра

В дополнение к учреждению управления большой дей-
ствующей армии, препровождаю при сем для исполнения 
Высочайше утвержденный две секретные инструкции.

1-я Начальнику Главного штаба по управлению вышшей 
воинской полиции. 

2-я Директору вышшей воинской полиции с образовани-
ем оной.

Военный министр Барклай де Толли1 (подпись)

№ 317
С[анкт]-Петербург, марта 15 дня 
1812 г.

Документ № 2

1-я армия
По части воинской вышшей полиции 
С препровождением дополнения к инструкции Директо-

ру вышшей полиции
«11» апреля 1812 г.
№ 1

1 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 517. Л. 12. Подлинник. 
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