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Император Александр I

12 марта 1801 г. императором России стал 23-
летний Александр I.

Александр и его брат Константин воспитаны 
не родителями, 
а Екатериной II.

Воспитатель наследника – Ф.-Ц. Лагарп, 
швейцарский республиканец. 

Мягкий и обходительный – полная 
противоположность Павлу.

В то же время царю свойственны лицемерие и 
позерство.

Кн. А. Чарторыйский:
«Император любил внешние формы свободы, 
как можно любить представление». Александр 

I вступил на престол 
в результате дворянского заговора, 

переворота и цареубийства.



Причины войны

К 1812 г. Наполеон – 
в зените могущества. Вне его власти – только 

Англия 
и Россия. 

Сокрушение Англии – главная цель Наполеона.
Главное средство – континентальная блокада.

Мириться 
с нарушениями блокады 

Наполеон не мог.
Наполеон делился со своим генерал-
адъютантом Л. Нарбонном мыслью о 

совместном походе французских и русских 
войск на Индию. «Представьте себе, — говорил 

он Нарбонну, — что Москва взята, Россия 
сломлена, с Царем заключен мир или же он 

пал жертвой дворцового заговора… и скажите 
мне, разве есть средство закрыть отправленной 

из Тифлиса великой французской армии и 
союзным войскам путь к Гангу?..»



Наполеон Бонапарт (15 августа 1769 г., Аяччо 
– 5 мая 1821 г., остров Святой Елены), 

французский государственный деятель, 
полководец, император в 1804-1814 гг. и в 

марте – июне 1815 г. Происходил из 
небогатой корсиканской дворянской семьи 
Шарля и Летиции Буонапарте (всего в семье 

было 5 сыновей и 3 дочери). Учился в 
королевской военной школе в Бриенне и в 

Парижской военной школе (1779-1785), 
которую окончил в чине лейтенанта. 

Назначенный начальником артиллерии в 
армию, осаждавшую занятый англичанами 

Тулон, Бонапарт осуществил блестящую 
военную операцию. Тулон был взят, а сам он 

в 1793 г. Получил звание бригадного 
генерала. Ему было всего 23 года. 

Наполеон I Бонапарт



Подготовка к войне
● Наполеон в 1811 г.: «Через пять лет я буду господином мира; остается одна Россия, 
но я раздавлю ее». К 1812 г. вооруженные силы Франции – около 1200 орудий. 400 тыс. 
воинов – в Испании, около 250 тыс. – в гарнизонах в Европе. 

● Вооруженные силы России за 1810–1812 гг. выросли вдвое – до 975 тыс. человек, 
включая казачьи и гарнизонные части.

● Обе державы стремились привлечь союзников: Австрию, Пруссию, Швецию. В 
октябре 1811 г. была заключена русско-прусская военная конвенция, после чего 
русские генералы стали предлагать царю планы наступления на Варшаву. Но в 
феврале 1812 г. под давлением Наполеона король Пруссии Фридрих-Вильгельм III 
заключил союз с Францией. России пришлось отказаться от планов наступления к 
Висле.

● 2 марта 1812 г. был заключен и франко-австрийский 
союзный договор. Правда, венский двор тайно заверил Петербург в том, что не станут 
всерьез воевать с Россией. Зато Швеция, фактическим правителем которой был 
избранный в 1810 г. наследным принцем Ж.-Б. Бернадотт, вопреки ожиданиям 
Наполеона, 24 марта (5 апреля)1812 г. заключила союз с Россией.



Соотношение сил

● Для похода в Россию Наполеон сформировал «Великую 
армию» 660–678 тыс. человек. Первый эшелон Великой 
армии,  с которым Наполеон перешел границу России, 
составил 448 тыс. человек. Более половины «Великой 
армии» («армии двунадесяти языков») составляли жители 
покоренных Францией стран: немцы, итальянцы, 
голландцы, испанцы, поляки.

● Русское командование развернуло вдоль западной 
границы:
1-ю армию М.Б. Барклая де Толли (120 тыс.) под Вильно;
2-ю армию П.И. Багратиона (49,5 тыс.) под Белостоком;
3-ю армию А.П. Тормáсова (ок. 44,5 тыс.) под Луцком.
Итого в трех армиях – 214 тыс. Кроме того, резервные 
корпуса: под Ригой 38 тыс., под Торопцом  27,5 тыс.,
под Мозырем 37,5 тыс. Всего ок. 317 тыс.



Начало вторжения

В ночь на 12(24) июня 1812 г. 
французская армия начала 

переправу через Неман у Ковно. 
Александр узнал о вторжении в 
имении Беннигсена под  Вильно. 

13(25) июня царь подписал 
манифест, написанный 

Шишковым 
и завершавшийся торжественной 

клятвой: «Я не положу оружия, 
доколе ни единого  

неприятельского воина не 
останется в  царстве моём».



● Выполняя одобренный царём план Фуля, 1-я русская армия 
отступила к Дриссе. Генералы опасались, что лагерь превратится в 
ловушку. Барклай говорил: «Я не понимаю, что мне делать с армией в 
Дриссе». Через три дня армия оставила Дриссу и 2(14) июля начала 
отступление к Полоцку. В Полоцке приближенные убедили 
Александра I вернуться в Петербург, чтобы в военное время 
руководить страной. 

● В самом тяжелом положении оказалась 2-я армия Багратиона. 
Против нее были брошены войска вестфальского короля Жерома 
Бонапарта и маршала Л.-Н. Даву, всего 110 тыс. человек. Лишь 
благодаря нераспорядительности Жерома Багратион избежал 
окружения под Миром и Несвижем. 

● Взбешенный Наполеон  подчинил вестфальские войска Даву. 
«Железный маршал» занял Минск, опередив русских, и не позволил 
им прорваться к  Витебску. Тогда Багратион решил прорываться к 
Витебску через Могилёв. Но французы вновь опередили 2-ю армию и 
заняли подступы к Могилёву. 

Отступление русской армии

Князь П.И. Багратион

Маршал Франции
Л-Н. Даву



Бой под Салтановкой
● Узнав, что путь через Могилёв перекрыт, Багратион приказал 
корпусу Н.Н. Раевского атаковать французов. 11(23) июля под дер. 
Салтановкой произошел жестокий бой. Французы отбили 
все атаки. Видя, что пробиться через Могилёв невозможно, 
Багратион оставил корпус Раевского в арьергарде. С основными 
силами он перешел Днепр у Нового Быхова и двинулся к 
Смоленску. Даву не преследовал русских, ожидая, что они вновь 
пойдут в атаку, чтобы пробиться к Могилёву. 

● 1-я армия тем временем отступала к Витебску, 12(24)–14(26) июля 
русский арьергард на двое суток  задержал французов в бою под 
Островно. Барклай готовился объединить армии под Витебском и 
дать генеральное сражение. Узнав, что Багратион не сумел 
пробиться к Витебску, Барклай решил отступать к Смоленску.

● В ночь на 16(28) июля русская армия скрытно оставила лагерь, в 
котором продолжали гореть костры, и отступила.



Смоленское сражение
● 22 июля обе армии соединились в Смоленске. 
Решено было наступать на Витебск, чтобы разбить 
французов по частям. Но Барклай де Толли настоял не 
удаляться от Смоленска. Русские войска двинулись 
навстречу французам к Витебску. Наполеон перешел 
Днепр и повел свою армию к Смоленску со стороны г. 
Красный. Захватить Смоленск с ходу французам не 
позволила дивизия Д.П. Неверовского, прикрывавшая эту 
дорогу.
● Благодаря упорству солдат Неверовского в Смоленск 
успел вернуться корпус Раевского. Русские отбили две 
атаки, и Наполеон отложил штурм Смоленска, т.к. ждал 
подхода основных сил русских, чтобы навязать им 
генеральное сражение.
● 5 августа, когда русские войска сосредоточились 
в Смоленске, Наполеон подверг город обстрелу 
из 300 орудий. Деревянный город запылал.
Барклай приказал Дохтурову оставить Смоленск.
Из 2250 домов в городе уцелело лишь 350, 
а из 15 тыс. жителей остались менее 1 тыс.



Назначение М. И Кутузова 
главнокомандующим

Недоверие к Барклаю, оставившего Смоленск, достигло 
такой силы, что требовалось назначение единого 

главнокомандующего.
Нужен был популярный генерал, 
причем с русской фамилией.

Багратион, замечательный тактик, 
но слабый стратег, на эту роль 

никак не годился.
Дворянство обеих столиц настаивало 

на кандидатуре М.И. Кутузова. Его даже избрали 
начальником и Московского, 
и Петербургского ополчения.

20 августа Александр I назначил Кутузова 
главнокомандующим. Кутузов –ловкий царедворец, 

бывший в милости и у Екатерины, и у Павла.
Александр наградил его в 1811 г. графским, а в 1812 г. 

княжеским титулом за победу над турками.



Бородинская битва

● Кутузов остановил армию в 124 км западнее Москвы, на 
обширном поле близ села Бородино. Через поле проходили 
две дороги на Москву: Старая и Новая Смоленские, 
сходившиеся западнее Можайска. Обход русской позиции 
был почти невозможен. Русская позиция вытянулась с северо-
востока на юго-запад: от Масловских флешей к 
Шевардинскому редуту.

● Французская армия: 133–135 тыс. человек, 585 орудий

● Русская армия: 126 тыс. человек, в т.ч. 10 тыс. ополченцев 
(традиционная оценка), 640 орудий 154,5 тыс. человек, в т.ч. 
регулярных войск 115,3 тыс., казаков 11 тыс., ополченцев 
28,5 тыс., 640 орудий (данные Н. А. Троицкого).

● 24 августа (5.09) – бой за Шевардинский редут. 12-тысячный 
сводно-гренадерский отряд генерала А.И. Горчакова отбил 
все атаки 40 тыс. французов. Ночью отряд Горчакова оставил 
редут и присоединился к основным силам армии.



Бородинская битва

● Утром 26 августа (7.09) французы атаковали правый фланг русских, заняли Бородино, 
но форсировать Колочь и развить атаку по Новой Смоленской дороге не смогли. В восьмой 

атаке около 11:00 утра французы вновь заняли флеши. Багратиону ядром раздробило ногу. Со 
второй попытки французы заняли «батарею Раевского». Но начштаба 

1-й армии А.П. Ермолов и начальник русской артиллерии А.И. Кутайсов повели несколько 
батальонов в контратаку и отбили батарею. В этой контратаке Кутайсов погиб.

● Кутузов направил конный корпус Ф.П. Уварова и казаков М.И. Платова в рейд в обход левого 
фланга Наполеона. Рейд вынудил Наполеона отказаться от решающей атаки гвардии на 

батарею Раевского. 

● В ночь на 8 сентября русская армия 
отступила с Бородинского поля.  

● Потери русской армии 
в Бородинской битве:
погибло 50 тыс. человек и 6 генералов.
23 генерала были ранены.

● Потери французской армии:
6,6 тыс. убитых, 21,5 тыс. раненых. 
Погибло10 генералов и 39 были ранены.



Военный совет в Филях
1(13) сентября состоялся военный совет в селе 

Фили.
Решался вопрос: дать 

под Москвой новое сражение или сдать Москву 
без боя. М.Б. Барклай де Толли предложил 

Москву сдать, с ним согласились Н.Н. Раевский, 
К.Ф. Толь, А.И. Остерман-Толстой.

Большинство генералов, 
в т.ч. Л.Л. Беннигсен, 

А.С. Дохтуров, А.П. Ермолов,  настаивало на 
новом сражении. М.И. Кутузов приказал 

отступать, т.к. позиция Москвы была неудобна для 
обороны. 

2(14) сентября русская армия оставила Москву.
При этом, по словам очевидца, «просто стон 

стоял в народе».
Даже многие генералы считали сдачу Москвы 

изменой.

В 30 верстах от Москвы армия 
повернула на запад и проселками 

скрытно ушла на Калужскую 
дорогу. Французы «потеряли» 

русскую армию до 14(26) сентября.
Русские 21 сентября (3.10) встали 

лагерем у села Тарутино.



Вступление Наполеона в Москву
● Французы вступили в Москву вслед за отступающей русской армией. Наполеону 
доложили, что Москва пуста. Из 275,5 тыс. жителей в Москве остались лишь 6 тыс.: 

больные, немощные старики, да дворовые, оставленные господами для присмотра 
за барским добром. Жители спасались, кто как мог. Французы захватили большие 

запасы продовольствия, арсеналы, полные оружия: 75 тыс. ружей и 156 пушек.

● Вечером того же дня в Москве начался пожар. Московский градоначальник 
Ростопчин и Кутузов независимо друг от друга приказали  вывезти из Москвы все 

пожарные насосы и распорядились при оставлении города «поджигать все огнём». 
Пожар продолжался неделю. Из 9,1 тыс. зданий сгорели 6,5 тыс., из 329 церквей – 122.

Погибло в огне здание Московского университета, погибли многие дворцы, 
библиотеки и картинные галереи. 

● Наполеон во время пожара находился в Петровском путевом дворце. В Кремль он 
вернулся 8(20) сентября. Москва лежала в руинах, все запасы продовольствия были 

уничтожены. В поисках продовольствия наполеоновские солдаты  начали 
мародерствовать. Грабежи и пьянство быстро разлагали французскую армию. 

Но Наполеон не хотел уходить из Москвы, признавая поражение.
Дважды он отправлял Александру I мирные предложения, но царь 

не отзывался.



Сражение при Тарутине

К октябрю 1812 г. соотношение сил 
изменилось в пользу русской армии.

У Наполеона в Москве было ок. 116 тыс. человек, у 
Кутузова в Тарутине – 120 тыс. 4(16) октября 

русские войска двинулись в наступление против 
французского авангарда – корпуса Мюрата, 

стоявшего недалеко от Тарутина на р. Чернишне. 
В результате сражения французы отступили по 
направлению к Москве. 7(19) октября Наполеон 

покинул Москву. Французы двинулись по 
Калужской дороге. Узнав об этом, Кутузов 

немедленно выдвинул армию на Калужскую 
дорогу. 12(24) октября французский и русский 

авангарды завязали сражение за 
Малоярославец. Город переходил из рук в руки 8 

раз. Французы одержали победу.



Контрнаступление русской армии
Русские преследовали французов по 

параллельному Калужско-Смоленскому тракту, 
угрожая обогнать их и отрезать путь к отступлению. 

Наполеон рассчитывал закрепиться на рубеже 
Днепр – Западная Двина.

Но уже под Вязьмой русские навязали бой, в 
котором французская армия потеряла 5 тыс. 

убитыми и ранеными и 2 тыс. пленными. Русские 
же потерли составили 1,8 тыс. 

Сразу после Вязьмы ударили морозы. Французская 
армия жестоко страдала 

от холода. 28 октября (9 ноября) Наполеон вошел 
в Смоленск, но там не оказалось ни провианта, ни 
лошадей, ни подкреплений. 2(14) ноября французы 

оставили Смоленск.
4(16) ноября русский авангард настиг неприятеля 

под Красным. В трехдневном сражении французы 
потеряли 6–10 тыс. убитыми и ранеными и свыше 20 

тыс. пленными. 



Сражение на Березине

● Наполеон привел к Березине 45–50 тыс. боеспособных солдат. 
Еще ок. 35 тыс. совершенно деморализованных солдат (некомбатантов) просто 

брели за армией. В армии Кутузова было ок. 45– 50 тыс. человек, у П.В. Чичагова  – 
33 тыс., у П.Х. Витгештейна – 40 тыс. Чичагов и Витгештейн отрезали французам 

путь на запад, сзади наседал русский авангард под командованием М.А. 
Милорадовича. 

● Наполеон решился на прорыв. Французы выбили Чичагова из занятого им г. 
Борисова и 14(26)–17(29) ноября сумели переправиться по наведенным 

понтонным мостам через Березину. После переправы у Наполеона осталось 8,8 
тыс. строевых солдат. Остальные погибли или попали в плен.

Кутузов был недоволен исходом сражения на Березине: он надеялся уничтожить 
всю французскую армию и пленить самого Наполеона. Ответственность он 

возложил на П.В. Чичагова, обвинив его в нерешительности.

● 23 ноября (5 декабря) Наполеон покинул разгромленную армию 
и направился во Францию, чтобы сформировать 

новые войска.



Заграничный поход русской армии

● 20 декабря (1 января 1813 г.) русская армия перешла Неман. Начался 
Заграничный поход. 

● В начале 1813 г. Наполеон сформировал новую 200-тысячную армию. 
Противостояла Наполеону  6-я коалиция:  Россия, Англия, Пруссия, Швеция.

28 февраля 1813 г. в Калише был подписан русско-прусский союзный договор. 27 
марта Пруссия объявила войну Франции. 4 марта русские войска заняли Берлин, 

27 марта – Дрезден, 3 апреля – Лейпциг. 

● 16(28) апреля в городке Бунцлау умер Кутузов. Главнокомандующим был назначен  
П.Х. Витгештейн.

● 20 апреля (2 мая) Наполеон одержал победу над союзными войсками при 
Лютцене, а 8-9(20–21) мая – при Бауцене. После этих неудач Витгештейн сам 

попросил Александра освободить его от поста главнокомандующего. 
Главнокомандующим был назначен М.Б. Барклай де Толли.



Присоединение Австрии к коалиции

23 мая (4 июня) 1813 г. союзники заключили с Наполеоном 
перемирие на 2 месяца.

Впоследствии Наполеон считал 
согласие на перемирие своей ошибкой.

За время перемирия союзники 
достигли соглашения с Австрией.

16(28) июня канцлер Австрии Меттерних от имени коалиции 
предъявил Наполеону ультиматум: вернуть Австрии 
отобранные у нее территории, а Пруссии – занятые 

французами крепости разделить герцогство Варшавское 
между Россией, Австрией и Пруссией. Наполеон отверг 

ультиматум союзников. 29 июля (10 августа) Австрия 
объявила войну, а ее 150-тысячная армия присоединилась к 
коалиции. Главнокомандующим войсками коалиции стал 

австрийский фельдмаршал К. Шварценберг. 
Правда, русско-прусскими войсками по-прежнему 

командовал Барклай де Толли. К коалиции присоединились 
армии Швеции и ряда малых германских государств. 

Клеменс Меттерних. 
Канцлер Австрии



Битва при Дрездене

14–15(26–27) августа 1813 г. Наполеон, имея 165 тыс. 
человек против 227 тыс. у коалиции, одержал победу в 

сражении под Дрезденом.
Потеряв ок. 30 тыс. человек (в основном австрийцев), 

союзники отступили от Дрездена к Богемским горам и 
Одеру. Французские потери были втрое меньше. После 

битвы при Дрездене Наполеон заболел и почти на 
полтора месяца вышел из строя. Преследовать 

отступающих союзников он поручил 
своим маршалам. Маршалы действовали неудачно. 

Все они были разбиты.
Особенно успешным для союзников стало сражение 

под Кульмом (г. Хлумец в Чехии), в котором был 
разгромлен 

корпус Д. Вандама, а сам он попал в плен.
28 августа (9 сентября) союзники подписали договор 

в Теплице, обязавшись не прекращать войны до 
свержения Наполеона и возвращения Франции к 

граница 1792 г.

Медаль в память 
битвы при Кульме



Кампания 1814 г.
● 4–6(16–18) октября 1813 г. противники сошлись в «битве народов» под 

Лейпцигом. Союзный Франции Рейнский союз распался. Жерома Бонапарта 
изгнали из Вестфалии. Мюрат, надеясь сохранить трон Неаполя, порвал с 

Наполеоном. Против Наполеона поднялась вся Европа.

● В январе 1814 г. союзники вторглись во Францию. Кампания 1814 г. началась 
целым каскадом наполеоновских побед. Разбит авангард союзников под 

командованием С.Н. Ланского, разбит прусский корпус фельдмаршала Г. 
Блюхера.

● 1 февраля выиграна битва при  Ла Ротьере (30 тыс. французов против 120 тыс. 
в главной армии К. Шварценберга). 10–14 февраля Наполеон в четырех 

сражениях разгромил по частям  Силезскую армию союзников. В марте 1814 г. 
Наполеон вновь одержал несколько побед. Во Франции началось партизанское 
движение. Союзники отвергли предложение Наполеона сохранить его империю 

в границах 1805 г. 18(30) марта 1814 г. союзные (в основном русские) войска, 
искусным маневром обойдя французов, атаковали Париж. 19(31) марта 

маршал О. Мармон, возглавлявший оборону Парижа, капитулировал и впустил 
союзников в город.



Отречение Наполеона

Наполеон, собрав 70 
тыс. солдат, готовился к 
битве за освобождение 

Парижа. 
Но Франция 

и армия устали 
от многолетних войн.
Маршалы отказались 

повиноваться Наполеону 
и настояли 

на капитуляции. 

Наполеон подписывает 
отречение от престола


