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ПЛАН:



Введение
На рассвете 24 (12) июня 1812 года войска Наполеона без объявления войны 
переправились через реку Неман и вторглись в пределы России. Армия 
Наполеона, которую сам он называл "Великой армией", насчитывала 
свыше 600 000 человек и 1420 орудий. Помимо французов в нее входили 
национальные корпуса европейских стран.



Главные силы Наполеона были развернуты в два эшелона. Первый (444 000 
человек и 940 орудий) состоял из трех группировок: правое крыло во главе с 
Жеромом Бонапартом (78 000 человек, 159 орудий) должно было двигаться 
на Гродно, отвлекая на себя как можно больше русских сил; центральная 
группировка под командованием Евгения Богарне (82 000 человек, 208 
орудий) должна была помешать соединению 1-й и 2-й русских армий; левое 
крыло во главе с самим Наполеоном (218 000 человек, 527 орудий) 
двинулось на Вильно - ему отводилась главная роль во всей кампании. В 
тылу, между Вислой и Одером оставались второй эшелон - 170 000 человек, 
432 орудия и резерв).



Вторгшемуся неприятелю противостояли 220 - 240 тысяч русских солдат при 
942 орудиях - в 3 раза меньше, чем было у противника. К тому же русские 
войска были разделены: 1-я Западная армия под командованием военного 
министра генерала от инфантерии М.Б.Барклая де Толли (110 - 127 тысяч 
человек при 558 орудиях) растянулась более чем на 200 километров от Литвы 
до Гродно в Белоруссии; 2-я Западная армия во главе с генералом от 
инфантерии П.И. Багратионом (45 - 48 тысяч человек при 216 орудиях) 
занимала линию до 100 километров к востоку от Белостока; 3-я Западная 
армия генерала от кавалерии А.П.Тормасова (46 000 человек при 168 орудиях) 
стояла на Волыни у Луцка. На правом фланге русских войск (в Финляндии) 
находился корпус генерал-лейтенанта Ф.Ф.Штейнгеля, на левом фланге - 
Дунайская армия адмирала П.В.Чичагова.



Нападение на Россию было продолжением гегемонистской 
политики Наполеона по установлению господства на европейском континенте. 
К началу 1812 большая часть Европы оказалась в зависимости от Франции. 
Россия и Великобритания оставались единственными странами, которые 
представляли угрозу для наполеоновских планов.



Первый этап войны: 
отступление

  Отступая, русские войска вели арьергардные бои, нанося противнику 
значительные потери. Основной задачей было объединить силы 1-й и 2-й 
Западных армий. Особенно тяжелым было положение 2-й армии Багратиона, 
которой угрожало окружение. Пробиться к Минску и соединиться там с 
армией Барклая не удалось: путь был отрезан.
  Багратион решает двинуться на Могилев и посылает 7-й пехотный корпус 
генерал-лейтенанта Н.Н.Раевского занять город до подхода французов. 
Однако войска Даву еще раньше вошли в Могилев, и 23 (11) июля корпусу 
Раевского пришлось отражать наступление превосходящих французских сил у 
деревни Дашковка. 
  Арьергардные бои вела и 1-я Западная армия Барклая де Толли. 28 (16) июня 
арьергард 1-го пехотного корпуса П.Х.Витгенштейна под командованием 
генерал-майора Я.П.Кульнева сразился с наступавшими частями маршала 
Удино у местечка Вилькомир, нанес противнику значительный урон и на 
несколько часов задержал наступление французов. 



  Успешно действовала 3-я Западная армия Тормасова. Уже 25 (13) июля 
русские отбили захваченный французами Брест-Литовск, а 28 (16) июля 
захватили Кобрин, взяв в плен 5-тысячный отряд саксонского генерал-
майора Кленгеля во главе с ним самим. 11 августа (30 июля) в сражении у 
Городечно генерал-лейтенант Е.И.Марков отбил атаку превосходящих сил 
французов.
  Тем временем в руководстве русских войск произошли важные изменения. 
В ночь на 19 (7) июля император Александр I, бывший все время при 1-й 
Западной армии со всей своей свитой (а это сильно затрудняло нормальную 
штабную и оперативную работу армии), отбыл в Петербург. Барклай де 
Толли получил возможность в полной мере осуществить свой план ведения 
войны с Наполеоном, разработанный им в 1810 - 1812 годах.



  В течение двух дней, 4 и 5 августа, шли упорные бои под стенами 
Смоленска. 6 и 7 августа бой разорелся уже за сам город. Но и здесь не 
произошло генерального сражения. Воодушевленные героизмом русских 
солдат и офицеров и частными успехами, многие военачальники 
настаивали на переходе в наступление. Однако Барклай, взвесив все, решил 
продолжать отступление. 7 августа (26 июля) войска покинули горящий 
Смоленск.
  Наполеон бросил им вдогонку свои лучшие силы. Уже утром 7 августа 
маршал Ней атаковал корпус П.А.Тучкова у Валутиной Горы, но был 
отброшен. Правда, в этом сражении генерал Тучков был тяжело ранен и 
попал в плен. Но наступление французов было приостановлено на целый 
день.



Народная война
  В ходе войны в ряды русской регулярной армии влились воины Кавказа, 
отряды калмыков, казахов, башкир, чувашей, татар, мордвы, марийцев, 
чувашей. Огромную роль в боевых действиях сыграло русское крестьянское 
ополчение.
  Правда, в некоторых районах страны с вторжением Наполеона произошли 
крестьянские волнения, направленные против помещиков и местных 
властей, но в целом народы России проявили высочайший патриотизм в 
яростной борьбе с силами Наполеона.



Бородино и Москва
После Смоленска Барклай все чаще 
задумывается о генеральном сражении. Но 
обстановка уже была накалена до 
предела. Багратион обвинял Барклая в 
бездеятельности и предательстве; так же 
думало большинство русских генералов. Не 
понимая глубины замыслов Барклая, 
общественное мнение требовало смены 
главнокомандующего. 20 (8) августа император 
Александр, после трехдневного колебания 
согласившись с предложением Чрезвычайного 
комитета, подписал указ о назначении 
главнокомандующим М.И.Кутузова, которого 
сам он недолюбливал после Аустерлицкой 
трагедии 1805 года. Это решение было с 
восторгом встречено всей русской 
общественностью и армией. Кутузов сразу же 
включился в работу; он попытался выяснить, 
как идет подготовка резервов, но точных 
сведений не получил.



  А тем временем войска продолжали отступать. Успешные действия атамана 
Платова и генерал-майора Г.В. Розена позволили войскам отойти к 
Дорогобужу. 27 (15) августа обе армии снова соединились у Царева-Займища, 
где была выбрана позиция для генерального сражения. К вечеру в армию 
прибыл Кутузов; войска встретили его с необыкновенным воодушевлением.
  Осмотрев позицию у Царева-Займища, Кутузов не одобрил ее и приказал 
отступать к Можайску, продолжив тактику Барклая. Но ему было ясно, что 
тянуть с генеральным сражением ни армия, ни император ему не позволят.



  К тому времени общие потери "Великой армии" составили не менее 150 000 
человек. Растянутость коммуникаций, враждебность населения к 
захватчикам, нехватка продовольствия и фуража, действия партизан, 
болезни, дезертирство и, конечно же, постоянные сражения с русскими 
войсками сильно ослабили наполеоновскую армию. Разница в численности 
двух армий резко сократилась, а в артиллерии было даже некоторое 
превосходство у русских.
  В 110 километрах от Москвы, у села Бородино, Кутузов решил дать 
генеральное сражение.
  Кутузов создал боевой порядок, достигавший в глубину 4 километра, и 
выделил сильные резервы. Замысел Наполеона заключался в том, чтобы, 
произведя отвлекающую атаку на правом фланге русской армии, нанести 
главный удар по ее левому флангу, оттеснить русские войска в излучину 
Москвы-реки, окружить и разгромить их.



Рано утром 6 сентября (26 августа) завязалась великая Бородинская битва. В 
течение 6 часов войска под командованием Багратиона отбивали 
ожесточенные атаки противника на левом фланге. Во время восьмой 
атаки Багратион был смертельно ранен. Жестокая схватка разгорелась за центр 
русской позиции - батарею Раевского. Несколько раз батарея переходила из рук 
в руки. Рейд кавалерии Уварова и Платова во фланг французов на два часа 
отложил решающую атаку Наполеона на батарею; за это 
время Кутузов подтянул резервы к центру и на левый фланг. Ценой огромных 
потерь французам удалось захватить батарею Раевского и Багратионовы 
флеши, но убедившись в невозможности их удержать, к вечеру Наполеон 
приказал отвести войска к исходным рубежам. Героические действия русских 
войск и ополченцев на правом фланге сорвали попытки французов выйти на 
Московскую дорогу.



Потеряв при Бородине 58 000 человек, Наполеон не сумел добиться главного 
- разгрома русской армии. Но и потери русских были страшными - около 38 
500 человек. Кутузов приказал отступать к Москве.
Под Москвой Кутузов полагал дать новое сражение. Но узнав, что резервы не 
подготовлены, на военном совете в деревне Фили он принял тяжелое 
решение - оставить Москву французам.



14 (2) сентября наполеоновская армия вступила в Москву. Но город был 
оставлен населением. Ни продовольствия, ни отдыха французы не получили. 
Москва горела. Начались грабежи, пьянство. Деморализованная 
Бородинским сражением армия стремительно разлагалась. Тот, кто считал 
себя властелином мира, оказался сторожем пепелища. Дважды предлагал 
Наполеон мир - сначала через начальника Воспитательного дома                 И.
В. Тутолмина, потом - через И.А. Яковлева (отца А.И. Герцена); на третий раз 
он направил к Кутузову специального посла Ж.А. Лористона с очень 
выгодными для России условиями. Но мир был отвергнут. Его не принял бы 
ни государь, ни армия, ни народ.



Освобождение
  После отступления из Москвы русская армия, совершив два перехода по 
Рязанской дороге, круто повернула на запад и по Калужской дороге 
вышла в район Тарутина. Блестяще осуществленный марш-маневр имел 
огромное стратегическое значение. Этим были созданы условия для 
подготовки контрнаступления. Русская армия надежно прикрывала от 
неприятеля южные губернии - Тулу с ее оружейными заводами, Брянск и 
Калугу с их большими продовольственными запасами. В случае 
необходимости армия могла преградить противнику дорогу на 
Петербург. Из района Тарутина было удобно обеспечивать связь с 3-ей 
армией и руководить действиями партизанских отрядов.
  Из Тарутина Кутузов развернул "малую войну" силами армейских 
партизанских отрядов. Особенно успешно действовали отряды Д.В. 
Давыдова, А.Н. Сеславина, А.С. Фигнера, И.С. Дорохова, Н.Д. Кудашева, 
И.М. Вадбольского. Кутузов стремился расширить крестьянское 
партизанское движение, слив его с действиями армейских отрядов. 
Некоторые из крестьянских отрядов насчитывали по нескольку тысяч 
человек.



Начались активные действия 3-й Западной армии. 17 (5) октября началось 
сражение за Полоцк, в котором, помимо солдат корпуса Витгенштейна, 
приняли активнейшее участие воины Новгородского и Петербургского 
ополчения. К утру 20 октября Полоцк был освобожден. На юго-западном 
направлении адмирал Чичагов отбросил войска Шварценберга и Ренье за 
Южный Буг, в пределы герцогства Варшавского, и двинулся к Минску.



Все это побудило Наполеона начать действовать. 19 (7) октября французы 
выступили из Москвы к Тарутину, надеясь застать врасплох Кутузова, 
нанести ему поражение и пробиться к Калуге. Древняя столица России была 
сожжена и разграблена. Французы попытались взорвать Кремль, но по 
счастью разрушения оказались не слишком велики. Новые планы 
Наполеона снова были разрушены. Партизанский отряд Сеславина 
обнаружил наполеоновскую армию у села Фоминское и передал сведения об 
этом в штаб Кутузова. Русская армия выступила из Тарутинского лагеря и 
двинулась навстречу французам. 24 (12) октября произошло ожесточенное 
сражение передовых частей обеих армий за Малоярославец. Город 8 раз 
переходил из рук в руки. И хотя в конце концов французы овладели городом, 
надежду пробиться к Калуге Наполеону пришлось оставить: подошедшие 
основные силы русской армии заняли сильные позиции под 
Малоярославцем. Наполеон дал приказ начать отступление на Можайск и 
далее на разоренную войной старую Смоленскую дорогу.



  Окончательно вырвав из рук противника стратегическую 
инициативу, Кутузов развернул общее контрнаступление. Оно носило 
активный характер и ставило своей целью, сохраняя армию, не просто 
изгнать, но полностью уничтожить неприятеля. Огромную роль в 
преследовании французов играли армейские и крестьянские партизанские 
отряды, а также мобильные казацкие части атамана Платова.
  В боях под Вязьмой и Дорогобужем бегущий на запад противник потерял 
около 13 000 человек убитыми, ранеными и пленными. В бою под Ляховом 
партизанцы окружили и заставили сдаться целую неприятельскую дивизию 
во главе с генералом Ожеро. Оставляя Москву, Наполеон располагал армией 
в 107 000 человек. В Смоленск ему удалось привести всего лишь около 60 000 
человек, считая с пополнением.



28 ноября по старому стилю русские войска заняли Вильно. 2 декабря у Ковно 
через Неман переправились около 1000 неприятельских солдат. Это были 
последние остатки главных сил Наполеона. Всего из 600-тысячной "Великой 
армии" спаслось бегством около 30 000 человек. Война, как писал Кутузов, 
"окончилась за полным истреблением неприятеля".



В результате разгрома наполеоновской армии в России, в Европе активизировалось 
национально-освободительное движение. Патриотический подъем 1812 года оказал 
огромное влияние на рост самосознания народов России.

Когда в виду ты всей вселенны
Наполеона посрамил,
Языки одолел сгущенны,
Защитником полсвета был;
Когда тебе судьбы предвечны
Ум дали — троны царств сберечь,
Трофеи заслужить сердечны,
Осилить Александров меч;
Злодеев истребить враждебных,
Обресть бессмертный лавр побед,
В вратах Европы растворенных
Смыть кровью злобы дерзкий след;
Москву освободить попранну,
Отечество спасти от зол,
Лезть дале путь пресечь тирану,
Един основывать престол,—
Не умолчит потомств глагол!
Се мать твоя, Россия,— зри —
Ко гробу руки простирает,
Ожившая тобой, рыдает,
И плачут о тебе цари!

<1813(?)>

КНЯЗЬ КУТУЗОВ-СМОЛЕНСКОЙ



Сравнительный анализ

Наполео́н I 
Бонапа́рт

Алекса́ндр I 
Павлович



Александр I и Наполеон – современники, с 1807 по 1811 г. – союзники, едва 
не породнившиеся между собой, а до и после этого смертельные враги, 
захватнически побывавшие в столицах друг друга. Каждый из них (сначала 
– Наполеон, потом – Александр), хотя и по-разному, сыграл роль Агамемнона 
Европы, «царя царей». 
Масштаб личности Александра и отечественные, и зарубежные историки, 
оценивают невысоко. Думается, весь этот ряд оценок занижен, и судить 
об Александре надо целой октавой выше, как это сделал А.З. Манфред в 
книге о Наполеоне: «Среди монархов династии Романовых, не считая 
стоявшего особняком Петра I, Александр I был, по-видимому, самым умным 
и умелым политиком». К такому мнению склонялся сам Наполеон, который, 
хотя и говорил об Александре, что «во всем и всегда ему чего-то не хватает» и 
«то, чего ему не хватает, меняется до бесконечности», все же заключал свои 
высказывания о нем на острове Святой Елены так: «Это, несомненно, самый 
способный из всех царствующих монархов».



Автограф Александра I Автограф Наполеона



Именно сравнение с Наполеоном побуждает историков недооценивать 
Александра – сравнение, которого Александр, конечно, не выдерживает. 
Даже официальный биограф царя, его внучатый племянник вел. кн. 
Николай Михайлович вынужден был признать: «Как правитель 
громадного государства, благодаря гениальности сперва его союзника, а 
потом врага, Наполеона, он навсегда займет особое положение в истории 
Европы начала XIX столетия, получив и от мнимой дружбы и от 
соперничества с Наполеоном то наитие, которое составляет необходимый 
атрибут великого монарха. Его облик стал как бы дополнением образа 
Наполеона… Гениальность Наполеона отразилась, как на воде, на нем и 
придала ему то значение, которого он не имел бы, не будь этого 
отражения».



При всей полярности мнений современников и потомков об отдельных (в 
особенности, нравственных) качествах Наполеона почти все они с редким 
единодушием признавали уникальный масштаб его личности как гения и 
колосса.



Что же общего у Александра и Наполеона? Прежде всего, и тот и другой 
– деспоты. Оба они во главу угла любого решения ставили свою волю. Но 
даже в этой общности они были очень разными. Если Наполеон представлял 
буржуазный прогресс, то Александр – феодальную реакцию (в Европе 
возглавлял Священный союз как международную жандармерию, а в России 
насаждал режим военных поселений, самовластие аракчеевых и магницких).



Союз между Наполеоном и Александром не мог быть прочным, поскольку 
его основополагающее условие, т.е. соучастие обеих сторон 
в континентальной блокаде Англии, совершенно необходимое для 
Наполеона, было абсолютно неприемлемым для Александра. Борьба между 
ними не на жизнь, а на смерть оказалась неизбежной, а исход ее 
определили народы Европы, национальное достоинство которых унижал 
своим диктатом Наполеон. Восставшая против Наполеона Европа видела в 
Александре своего освободителя, горячо поддержала его и только после 
крушения Наполеона могла разочарованно констатировать, что попала из 
огня да в полымя.
Память об Александре I и Наполеоне на родине каждого из них и во всем 
мире давно стала бесстрастной, чисто исследовательской. Собственно, 
Александр даже во Франции никогда не возбуждал к себе враждебных 
эмоций. Очень скоро и Наполеону в России «простили» его нашествие 
1812 г., возложив вину за разрыв франко-русского союза отчасти на 
Александра. 




