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Напомню, что Пётр Иванович Бартенев - известный русский историк, ар
хеограф, библиограф. Родился 1 октября 1829 г. в сельце Королевщина 
Липецкого уезда Тамбовской губернии. Одним из первых приступил к сбору 
документов о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. С 1859 
по 1873 г. заведовал Чертковской библиотекой в Москве, подготовил и 
опубликовал её каталог. В это же время по просьбе Л.Н. Толстого консуль
тировал и редактировал первое издание романа «Война и мир». В 1863 г. 
основал исторический журнал «Русский Архив», издателем и составителем 
которого оставался до самой смерти. Умер 22 октября 1912 г. в Москве 
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• 

Родителями Петра Ивановича были Иван Осипович (Иосифович) Бар
тенев и Аполлинария Петровна, урождённая Бурцева. О матери и родст
венниках с её стороны П. И. Бартенев рассказывает достаточно подробно 
в своих «Воспоминаниях». Упомянем здесь о ней лишь то, что она явля
лась родной сестрой гусара Алексея Бурцова, воспетого в известных сти
хах Дениса Давыдова: «Бурцов ёра, забияка, собутыльник дорогой ... ». Об 
отце Пётр Иванович пишет совсем мало: «Помню как привезли его в Ли
пецк из Королевщины; на пути, в так называемом Передельце, верстах в 
7-ми от Липецка, постиг его удар, и мне памятно, как водили меня к нему,
лежавшему в кабинете, проститься, как выложили его на стол посередине
нашей столовой комнаты и под стол подставили корыто со льдом, так как
жара стояла страшная. Помню, как за доктором послан был верховым
служитель тётушки Надежды Петровны Николай Алексеевич, которого
сбросила с себя лошадь и сильно ушибла. Отца хоронили с военной музы
кой, так как он состоял в чине подполковника. Он был очень высокого рос
та и силы необыкновенной»
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• Также Пётр Иванович упоминает о том, что

его отец сражался против Наполеона в составе Арзамасского конно
егерского полка
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Чтобы узнать больше об Иване Осиповиче (а знать, кем были роди
тели известных людей, к какому роду они принадлежали, чем был при
мечателен этот род, всегда было не только интересно, но и поучитель
но), пришлось обратиться сначала к известной генеалогической лите
ратуре. 

Сведения о нём нашлись в «Родословном сборнике русских дворян
ских фамилий» В.В. Руммеля и В. В. Голубцова4 

и в книге «Из истории 
костромского дворянства» известного костромского генеалога и краеведа 
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А.А. Григорова
5
, вышедшей уже после смерти автора. Если в Родослов

ном сборнике говорится о нём очень кратко: « ... подполковник Арзамас
ского конно-егерского полка», то Григоров приводит более обширную 
биографическую справку: «уч.:•ствовал в 1799 г. в Итальянском походе 
А.В. Суворова, в 1805 г. был в сражении под Аустерлицем, в Отечест
венную войну 1812 г., будучи офицером Арзамасского конно-егерского 
полка, участвовал в Бородинском сражении, где был ранен, а затем, 
догнав армию после излечения от ранения, дошёл со своим полком до 
Парижа, был при взятии Парижа 18 марта 1814 г. Возвратившись уже в 
чине полковника и командира Арзамасского конно-егерского полка из 
заграничного похода на родину, ... оказался в Воронеже, куда был на
значен для расквартирования его полк». В обоих источниках указывается 
год рождения Ивана Осиповича -1770 г. 

В целом можно было бы удовлетвориться и этими, достаточно объём
ными сведениями. Однако интерес исследователя заставил пойти дальше -
искать другие источники и прежде всего обратиться к формулярному спи
ску И.О. Бартенева. Результат не заставил себя ждать. 

По данным этого списка оказалось, что Иван Осипович родился не в 
1770 г., а около 1778 г. (надо иметь в виду, что в биографическом слова
ре «Русские писатели» приводится ещё один вариант даты его появле
ния на свет -1776 год, который, как видим, намного ближе именно к 
последней дате)
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. В службу вступил 20.12.1795 г. рядовым в лейб-гвар

дии Преображенский полк; 28.12.1795 г. был произведён в капралы; 
1.01.1796 г. -в прапорщики. 1.06.1796 г. переведён в Иркутский драгун
ский полк, стоявший в Сибири. 19.09.1798 г. получил чин подпоручика; 
10.12.1799 г. -поручика; 29.12.1802 г. -штабс-капитана. С 1805 по июнь 
1806 г. находился при императорском посольстве, которое сопровождал 
с вверенной ему командой из России через Монголию в Китай. 1.03.1806 г. 
был произведён в капитаны, а 10.11.1806 г. переведён в Арзамасский 
драгунский (с 17.12.1812 г. -Арзамасский конно-егерский) полк, форми
руемый в Калужской губернии из двух эскадронов Иркутского драгунского 
полка. С 27.04. по 27.07.1807 г. во время второй войны с Францией 1805-
1807 гг. находился в походе в прусские владения. 27.06.1807 г. произве
дён в майоры. С 18.04.1809 г. в период союза с Францией против Авст
рии в составе 20-тысячного обсервационного корпуса был в походе на 
Волынь до австрийских границ, а затем на территории Австрии при пре
следовании неприятеля в Старой и Новой Галиции до местечка Бохня, 
после чего возвратился в Россию. С сентября 1812 г. участвовал в Оте
чес1·венной войне в составе авангарда 3-й Западной армии под коман
дываниемй генерал-адъютанта графа К.О. Ламберта, в т.ч. 9 ноября был 
при взятии штурмом г. Борисова, где за захват неприятельского знамени 
награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом; 14 и 16 ноября -
в сражении при селениях Стахово и Брили, во время переправы основ
ных сил французской армии через Березину, а затем в преследовании 
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неприятеля до г. Вильно в авангарде под командой генерала от кавале
рии графа М. И. Платова; 26 ноября - при селении Погуленке, где ко
мандуя полком по приказу Платова, атаковал неприятельскую колонну и 
разбил её, при этом захватил :•намя, взял в плен генерала, тридцать 
шесть штаб-офицеров и семьсот рядовых; 2 декабря - при взятии г. Ков
но, а затем в преследовании неприятеля до г. Данцига, где находился по 
8.01.1813 г., после чего был отправлен в Россию для формирования 
резервов 7. 

На этом список обрывается, но, так как он составлен по состоянию на 
1.01.1815 г., то, очевидно, что в 1814 г. Бартенев в полку служил. 

Сравнивая имеющиеся сведения, получается, что И.О. Бартенев не 
участвовал ни в Итальянском походе Суворова, ни в сражении под Ау
стерлицем, не был он ни при Бородине, ни при взятии Парижа. 

Более того, в Бородинском сражении не принимал участие и Арзамас
ский канна-егерский полк (тогда - драгунский), находясь в это время в 
составе совсем другой армии - 3-й Обсервационной, на Волыни8 • 

Но ведь не мог же автор биографической справки просто так сделать 
его участником самого известного сражения, скажут читатели? Нужно и 
здесь было разобраться. В первую очередь пришлось проверить списки 
участников этого сражения. Участие офицеров в Бородинском сражении 
изучено достаточно хорошо, списки участвующих составлены очень под
робно. Ивана Осиповича Бартенева в них нет, не был он и ранен при 
Бородине 9. 

Из тех же генеалогических источников известно, что у Ивана Осипо
вича был брат, полный тёзка - Иван Осипович «меньшой» 10

. Можно 
было предположить, а не он ли являлся участником Бородинского сра
жения, допустим, указанный в тех же списках без инициалов и в соста
ве другого полка. Однако, и это не подтвердилось. В сражении при 
Бородино принимали участие трое Бартеневых: майор Малороссийско
го гренадёрского полка (был убит; инициалы его не указаны) - нам не 
подходит, так как оба брата Бартеневых, и «большой» и «меньшой» 
после войны значились в живых; прапорщик Рязанского пехотного пол
ка (инициалы также не указаны) и прапорщик 49-го егерского полка, с 
инициалами «И.С.» 11

. 

Оба последних ранены в сражении не были и, нося всего лишь чин пра
порщика, были, скорее всего, очень молоды, ориентировочно 1789-1792 гг. 
рождения и, следовательно, ни по чину, ни по возрасту не вписываются в 
биографию хотя бы одного из братьев Бартеневых; последний, естествен
но, не подходит и по инициалам. 

Теперь насчет того, был ли Иван Осипович командиром Арзамасского 
канна-егерского полка. Известно, что официально назначенного командира 
в полку в 1812-1814 годах не было12

. С 1.06.1815 по 17.01.1820 г. коман
диром Арзамасского канна-егерского полка был полковник Андрей Степа
нович Томиловский, с 19.02.1820 г. - полковник Бердяев 1-й13

. 
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Таким образом, если И.О. Бартенев и командовал полком, то только 
временно, в первой половине 1815 г., что, возможно, и имел в виду А.А. 
Григоров. И это вполне могло быть: он стоял у истоков формирования 
полка, сражался в его составе в дву;свойнах, в 1812 г. временно командо
вал полком в отдельном сражении. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно поставить вопрос: Как могла 
родиться биография И. О. Бартенева, приведённая в книге Григорова? 
Можно предположить, что она составлена из фактов биографий двух 
братьев: Ивана Осиповича «большого» и Ивана Осиповича «меньшого». 
Вот только кто из них «большой», а кто «меньшой»? В «Родословном 
сборнике русских дворянских фамилий» приводится год рождения Ивана 
Осиповича (Иосифовича) «меньшого>} - 1778 г.

14
, такой же как в форму

лярном списке Ивана Осиповича «большого». Отсюда напрашивается 
вывод, что-либо отцом П. И. Бартенева был Иван Осипович, с приставкой 
«меньшой», либо с датами рождения обоих братьев в указанной генеало
гической литературе явно напутано. 

Впоследствии отец Петра Ивановича вышел в отставку с чином под
полковника и поселился в Тамбовской губернии. Позже был выборным 
судьёй в Липецке. Умер 21.07.1834 г. там же 1

5
. 

В браке с Аполлинарией Петровной Бурцевой (ок. 1794 - 9.10.1852) 
кроме упоминаемого Петра Ивановича имел детей: Михаила, Аполлина
рию, Сарру и Екатерину. Внуки его (дети Аполлинарии): Николай, Алек
сандр и Иван Платоновичи Барсуковы стали известными историками, ар
хеографами, авторами многочисленных научных трудов. 

Добавим ещё, что родителями Ивана Осиповича были прапорщик Осип 
(Иосиф) Никитич Бартенев (1739 - ?), участник Семилетней войны, и Ксе
ния (Анисья) Филипповна, урождённая Чогликова (у Руммеля и Голубцова 
фамилия её «Чеглинова», что, вероятно, является опиской) 

16
. 

Принадлежал Бартенев к одной из ветвей древнего костромского 
дворянского рода. Герб этой ветви помещён в Х части Общего Гербов
ника дворянских родов Всероссийскqй империи на стр. 80

17 
и представ

ляет собой рассечённый щит, в правом серебряном поле которого 
червлёный натянутый лук с летящей вверх стрелой, в левом лазуревом 
поле золотой меч, остриём вверх; щит увенчан стальным рыцарским 
шлемом с золотой дворянской короной; в клейноде три серебряных 
страусовых пера; намёт лазуревый, справа подбитый золотом, слева -
серебром. 

Таким образом, несмотря на то, что эта статья отвечает не на все 
возникающие вопросы, мы вполне оправданно можем предложить чита
телю единственно верную военную биографию отца известного русского 
историка П.И. Бартенева - Ивана Осиповича Бартенева, а прежнюю, 
приводимую в книге А. А. Григорова «Из истории костромского дворянст
ва», как несоответствующую действительности, исключить из научного 
оборота. 
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