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Пояснительная записка 

В последнее время в российском обществе все более пристальное 

внимание уделяется вопросам отечественной истории. Это связано с про-

блемами сохранения исторической памяти, необходимостью воспитания 

граждан в духе патриотизма, обострением дискуссий о смысловых и куль-

турных доминантах современности, поиском идентичности в условиях 

нарастания геополитического противостояния на мировой арене и смены 

векторов международного партнерства. 

Президент России В. В. Путин в публичных выступлениях регулярно 

обращается к различным аспектам истории страны для объяснения теку-

щего положения дел и обоснования курса развития государства на бли-

жайшую перспективу. Помимо этого, в последние годы им были изданы 

несколько важных Указов: «О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации» (№ 400, 02.07.2021 г.), «Об утверждении Основ госу-

дарственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей» (№ 809, 09.11.2022 г.) и «Об 

утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 

области исторического просвещения» (№ 314, 08.05.2024 г.). В этих доку-

ментах подчеркивается необходимость сохранения исторической памяти и 

преемственности поколений, акцентируется важность формирования и 

укрепления общероссийской гражданской и национальной идентичности, 

констатируется потребность в усилении патриотического воспитания. В 

ряду официально зафиксированных традиционных российских ценностей 

важное место занимают патриотизм, гражданственность, служение Отече-

ству и ответственность за его судьбу, историческая память и преемствен-

ность поколений; все они неразрывно связаны с прошлым нашей Родины. 

Новые тренды были восприняты большинством должностных лиц 

на всех уровнях властной вертикали и оказали влияние на систему выс-
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шего образования: в последние годы она находится в стадии трансформа-

ции, реагируя на новые вызовы и установки. 

С 2023/2024 учебного года в вузах Российской Федерации было су-

щественно увеличено количество часов, выделяемых на изучение отече-

ственной истории студентами 1 курса бакалавриата и специалитета. Дан-

ное нововведение вызвало ряд сложностей, которые особенно заметны у 

студентов технических и естественно-научных направлений подготовки: 

сравнительно слабая база школьных знаний по предмету приводит к за-

труднениям в освоении вузовской программы по данной дисциплине. Спо-

собствовать разрешению этих проблем призвано в том числе настоящее 

учебное пособие. 

В истории России Отечественная война 1812 г. занимает очень важ-

ное место, выделяясь в ряду других вооруженных столкновений: неслу-

чайно она первой в русской истории получила наименование «Отечествен-

ной». Данный конфликт характеризовался массовым участием населения в 

борьбе с врагом и исключительно сложным положением дел на фронте, 

которое грозило стране потенциальным военным поражением и возможной 

утратой государственности, зримым выражением чего стал захват неприя-

телем Москвы. Противником России в этой войне стал великий полково-

дец эпохи – Наполеон Бонапарт, который к началу нашествия покорил 

практически всю Европу. 

К знанию событий этого вооруженного конфликта, который вышел 

за пределы Российской империи и имел продолжение в виде Заграничного 

похода русской армии, сегодня предъявляются высокие требования в части 

усвоения фактологического материала и понимания протекавших процес-

сов, поэтому создание учебного пособия для проработки данных вопросов 

представляется важной и актуальной задачей. 



7 

Помимо этого, 2025 г. для Отечественной войны 1812 г. является 

в определенном смысле «круглой датой», если трактовать данное событие 

расширительно: 

 220 лет назад на поле Аустерлица состоялось первое серьезное

вооруженное столкновение Александра I и Наполеона Бона-

парта, в котором силы антифранцузской коалиции потерпели

поражение;

 210 лет назад завершилась работа Венского конгресса, который

подвел итог под «Наполеоновскими войнами» и установил в

Европе новый порядок, просуществовавший несколько десяти-

летий;

 25 лет назад был совершен чин Великого освящения Храма

Христа Спасителя – храма-памятника воинской славы, воз-

двигнутого в XIX в. для увековечения Отечественной войны

1812 г. и ее героев и воссозданного в постсоветское время.

Это подталкивает к осмыслению исторического опыта, систематиза-

ции важнейших вех эпохи и актуализации имеющихся знаний. 

Учебное пособие включает теоретический материал, раздел с ключе-

выми историческими документами и практическую часть. Вопросы, пред-

ставленные в тестовых заданиях, помещенные после текстов источников 

и в конце лекционных параграфов, нацелены на проверку знаний по сле-

дующим блокам истории Отечественной войны 1812 г.: 

 датировка событий;

 геополитическая обстановка в мире в период, связанный с дан-

ным вооруженным противостоянием;

 внутренняя жизнь в странах-участницах войны;

 военные операции и связанные с ними важнейшие географиче-

ские объекты;
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 термины из области военного дела и международного права;

 выдающиеся личности эпохи;

 культурный контекст войны.

Ввиду этого в практических заданиях, в подборке источников и 

предваряющем их лекционном разделе затронуты, например, антифран-

цузские коалиции конца XVIII – начала XIX вв., Заграничный поход рус-

ской армии, Венский конгресс и пр. 

Данное учебное пособие адресовано в первую очередь студентам 

1 курса бакалавриата и специалитета неисторических направлений подго-

товки, реализуемых в Тверском государственном университете, всех форм 

обучения (очная, очно-заочная, заочная). Его назначение – помощь 

в подготовке к рейтинговым контрольным работам и к промежуточной ат-

тестации по курсу «История России», инструмент для самопроверки. По-

мимо этого, пособие имеет целью активизацию интереса обучающихся к 

истории Отечественной войны 1812 г., стимулирование самостоятельного 

и углубленного поиска информации по затронутым темам и вопросам. 

Представленные задания способствуют формированию универсаль-

ных компетенций УК-1 («Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-

тегию действий») и УК-5 («Способен воспринимать межкультурное разно-

образие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах»), закрепленных в учебных планах 1 курса бакалавриата Твер-

ского государственного университета за дисциплиной «История России» и 

обязательных для формирования у обучающихся всех направлений подго-

товки.  

Пособие также может быть полезно студентам 3 курса бакалавриата 

направления «История» в рамках изучения дисциплин «История России» 

и «Новая история Запада», а также студентам 3–4 курса при прохождении 

курса «История отечественной культуры». 
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Преподаватели вузов, а также учителя системы основного общего, 

среднего общего и среднего профессионального образования могут его ис-

пользовать при: 

 проведении уроков и лекционных занятий по курсу «История

России»;

 создании фонда оценочных средств по дисциплине «История

России»;

 подготовке обучающихся к диагностическим работам в рамках

аккредитационных мониторингов;

 реализации элективных/факультативных дисциплин, тематиче-

ски связанных с Отечественной войной 1812 г. и Наполеонов-

скими войнами;

 организации просветительских и военно-патриотических ме-

роприятий;

 формировании блока заданий для исторических диктантов

и олимпиад;

 подготовке обучающихся к олимпиадам, историческим дик-

тантам и конкурсам.

В 2024–2025 гг. учебное пособие проходило обсуждение на заседа-

ниях кафедры отечественной истории Тверского государственного универ-

ситета. Лекционный материал и тестовые задания прошли апробацию 

в рамках учебного процесса и внеучебной работы в Тверском государ-

ственном университете в 2020–2025 гг., в том числе в ходе проведения ря-

да исторических диктантов, олимпиады школьников «Историческое мно-

гоборье» (исторический факультет Тверского государственного универси-

тета), текущего рейтингового контроля, при разработке заданий для диа-

гностических работ аккредитационного мониторинга, при формировании 

фонда оценочных средств для рабочей программы по дисциплине «Исто-

рия России». 
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Теоретический (лекционный) материал 

по истории Отечественной войны 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. занимает особое место в русской исто-

рии: она стала одним из важнейших и кризисных моментов, когда государ-

ство могло утратить суверенитет и оказаться порабощенным иностранны-

ми захватчиками. Однако на защиту Родины поднялся многонациональный 

народ, и из этого испытания страна вышла качественно изменившейся. 

§ 1. Конфигурация сил на международной арене

накануне Отечественной войны 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. в некотором смысле стала следствием 

событий, которые произошли на четверть века раньше: в 1789 г. во Фран-

ции началась Великая буржуазная революция, которая не только привела к 

свержению монархии, но также выдвинула на политическую авансцену 

Наполеона Бонапарта. Стяжав славу великого полководца и стратега, 

в 1799 г. он совершил государственный переворот, установил режим кон-

сульства и занял пост первого консула (сначала на 10 лет, но с 1802 г. до-

бился бессрочных полномочий). Силу его амбиций продемонстрировала 

реставрация монархического строя: в 1804 г. Франция была объявлена им-

перией, Наполеон Бонапарт стал ее первым императором, а в 1805 г. он 

также был провозглашен королем Италии. 

Франция проводила агрессивную внешнюю политику, нацеленную 

на установление гегемонии в Европе; в то же время другие европейские 

державы боролись за пересмотр политической карты континента и пресле-

довали собственные интересы. В результате с 1804 г. череда войн, которую 

вели Франция и государства-члены антифранцузских коалиций, стала 

практически непрерывной. 

Французская экспансия вызвала к жизни огромную континенталь-

ную империю, которая объединила обширные территории Западной и Цен-
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тральной Европы: часть земель вошла в состав державы Наполеона напря-

мую, часть была представлена зависимыми государственными образовани-

ями, во главе которых нередко оказывались родственники Бонапарта. 

В условиях стремления Франции к завоеванию европейского и мирового 

господства столкновение с Российской империей оказывалось практически 

неизбежным: без ее покорения говорить о гегемонии было невозможно, а 

территория обширного евразийского государства являлась лакомым кус-

ком для любого завоевателя. В этом контексте Отечественная война 1812 г. 

стала одним из крупнейших конфликтов в череде Наполеоновских войн. 

В начале XIX в. Россия придерживалась политики нейтралитета 

(«свободы рук») в европейских делах: она пыталась лавировать между Ан-

глией и Францией и поддерживать со всеми государствами хорошие или 

нейтральные отношения. Однако из-за явно агрессивного внешнеполити-

ческого курса Наполеона сохранять долго такой статус оказалось невоз-

можным. Требовалось найти союзников для противостояния растущей 

угрозе, и российский государь Александр I присоединился к противникам 

французского императора. Естественными партнерами России в сдержива-

нии Франции являлись Англия, Австрия и Пруссия: именно на их под-

держку в первую очередь можно было рассчитывать в этой борьбе. 

Следует отметить, что всего за период с 1792 по 1815 гг. в Европе 

возникло семь антифранцузских коалиций, при этом участником каждой из 

них (а в большинстве случаев и организатором) была Англия – главный 

враг Франции в данный период, ее основной конкурент в борьбе за поли-

тическую и экономическую гегемонию.  

В 1805 г. на континенте сложилась очередная, Третья антифранцуз-

ская коалиция, главными участниками которой стали Великобритания, Ав-

стрия и Россия. Их целью было установление в Европе такого порядка, ко-

торый бы не позволил Франции и далее захватывать новые территории 

и угрожать независимости других государств.  
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Впрочем, успехом действия союзников не увенчались, и среди глав-

ных причин этого – несогласованность действий и преследование соб-

ственных интересов. 20 ноября (2 декабря) 1805 г. в битве под Аустерли-

цем (территория современной Чехии) объединенные войска России и Ав-

стрии потерпели сокрушительное поражение, а австрийский и русский им-

ператоры были вынуждены бежать с поля боя (Александр I стал первым 

русским государем после Петра I, кто лично бывал на полях сражений). 

Столь плачевный результат был вызван просчетами в планировании и ор-

ганизации боевых действий союзных войск. Неудача под Аустерлицем бы-

ла тем обидней, что она стала первым за сто лет поражением русской ар-

мии в генеральном сражении. Проигранная битва, а также подписание Ав-

стрией сепаратного мира с Францией привели к распаду Третьей коалиции: 

Россия отозвала из Европы экспедиционный корпус и свернула боевые 

действия. 

Однако эта неудача не привела к прекращению борьбы с Француз-

ской империей. Положение дел для России становилось все более тревож-

ным, т.к. Наполеон стремился изолировать ее на континенте, продолжал 

укрепляться в Южной Европе и заметно усилил влияние на Ближнем Во-

стоке, где у русского правительства имелись собственные стратегические 

интересы. Соображения безопасности требовали продолжать курс на 

сдерживание столь опасного противника. 

Уже в 1806 г. сложилась Четвертая коалиция, в состав которой во-

шли Великобритания, Россия, Швеция и Пруссия, однако и в этом слу-

чае объединенные действия против Наполеона не привели к достижению 

поставленных целей. После нескольких недель боев Пруссия капитули-

ровала, Берлин был захвачен французами, и данная страна-союзник по-

кинула коалицию. Россия и Франция вновь остались один на один в про-

тивостоянии на континенте. Для русского государя ситуацию осложняло 
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то, что одновременно велась война еще на двух фронтах в рамках от-

дельных конфликтов – с Турцией и Персией. 

В конце 1806 – начале 1807 гг. между русской и французской армия-

ми состоялся ряд сражений, в которых явного победителя не обнаружи-

лось. Более того, война затягивалась, и план Наполеона на молниеносный 

разгром противника был сорван. Однако в июне 1807 г. русская армия по-

терпела поражение в битве под Фридляндом (Фридландом) (территория 

современной Калининградской области) и была вынуждена отступить за 

р. Неман, а французские войска очутились у границ Российской империи. 

Александр I оказался в непростой ситуации: Пруссия была разгромлена, 

Англия хронически нарушала союзнические обязательства (в том числе по 

высадке десанта на континенте), была вероятность вторжения Наполеона в 

пределы государства. В столь сложных условиях Россия была вынуждена 

пойти на переговоры с неприятелем, при этом Бонапарт также искал мира. 

25 июня (7 июля) 1807 г. Россия подписала достаточно обремени-

тельный Тильзитский мирный договор (см. Приложение 1), а также всту-

пила в союзнические отношения с Францией (см. Приложение 2). По усло-

виям мира, на западной границе Российской империи появлялось новое 

политическое образование – герцогство Варшавское, которое должно было 

существовать под протекторатом Франции (в будущем территория герцог-

ства станет плацдармом, с которого в 1812 г. будет осуществлено вторже-

ние Наполеона в Россию). 

Еще одним условием мира с Францией стало присоединение Алек-

сандра I к континентальной экономической блокаде Англии и разрыв с ней 

политических отношений; посредством этого Наполеон надеялся подо-

рвать экономику Великобритании и изолировать ее на политической арене. 

Для Российской империи это стало крайне невыгодным условием, т.к. с 

Англией традиционно поддерживались крепкие торговые связи, она явля-

лась главным внешнеэкономическим партнером. Выполнение данного 
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пункта договора уже в самой ближайшей перспективе грозило огромным 

ущербом бюджету России, а в качестве немедленной реакции вызвало се-

рьезное недовольство русского дворянства и купечества, которые постав-

ляли значительную часть сельскохозяйственной продукции Великобрита-

нии. Одним из путей выхода в данной ситуации была переориентация на 

рынки других стран, однако это требовало времени и издержек. 

Также по условиям Тильзитского мира (и последовавшего за ним 

Эрфуртского соглашения 1808 г.) разграничивались сферы влияния двух 

держав: за Францией оставалась Западная Европа (с утратой Россией 

прежних приобретений в Средиземноморье), а к области интересов России 

переходили Финляндия (на тот момент находившаяся в составе Швеции) и 

Дунайские княжества (Молдова и Валахия, являвшиеся частью Османской 

империи). Россия признавала территориальные приобретения Франции, 

при этом последняя соглашалась сохранить независимость Пруссии 

(на этом настаивало русское правительство). 

В 1808 г., выполняя взятые на себя союзнические обязательства по 

отношению к Парижу, Россия объявила войну Австрии – недавнему сорат-

нику по антифранцузской коалиции; впрочем, в реальных боевых действи-

ях русская армия не участвовала. В целом, Франция использовала союз с 

Россией для расширения агрессии и завоевания господства на мировой 

арене. 

Тильзитские договоренности вызвали крайне негативную реакцию 

в русском обществе: новый внешнеполитический курс критиковали все – 

аристократы, дипломаты, военные и пр. Впрочем, как полагают исследова-

тели, на тот момент Россия сумела выторговать себе максимально выгод-

ные условия, а то, что было уступлено Франции, и так уже было потеряно. 

В долговечности Тильзитского мира и союза сомневались даже современ-

ники: по оценке видного государственного деятеля М. М. Сперанского, 

условия данных договоров таили в себе «вероятность новой войны». 
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Несмотря на тяжелые условия Тильзитского мира, Россия не только 

сохранила независимость, но и получила передышку на западном «фрон-

те» внешней политики. Благодаря этому возникла возможность решить во-

просы на других направлениях: 

 северо-западном (Русско-шведская война 1808–1809 гг., 

Фридрихсгамский мирный договор);

 юго-западном (вынужденная Русско-турецкая война 

1806–1812 гг., Бухарестский мирный договор);

 южном (Русско-иранская война, 1804–1813 гг., Гюлистанский 

мирный договор).

В результате череды конфликтов к Российской империи был присо-

единен ряд новых территорий (Финляндия, Аландские острова, Бессара-

бия, Дагестан, Северный Азербайджан, Восточная Армения), были сниже-

ны риски вторжений на этих направлениях, укреплены границы, упрочены 

позиции на международной арене, а также проведена военно-

дипломатическая подготовка к будущему противостоянию с Францией. 

Примечательно, что Бухарестский мирный договор с Турцией был заклю-

чен за месяц до вторжения Наполеона в Россию, а ратифицирован доку-

мент – всего за день до него, что позволило русскому командованию вы-

свободить силы Дунайской армии для отражения французской агрессии. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие события во внутриполитической жизни и внешней политике

Франции предшествовали агрессии Наполеона против России?

2. Как и почему в начале XIX в. меняется внешнеполитический курс

русского правительства на европейском направлении?

3. Охарактеризуйте состав Третьей и Четвертой антифранцузских

коалиций, а также предпринятые ими шаги.
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4. Объясните, почему Россия была вынуждена пойти на заключение

мира с Францией в 1807 г.?

5. Изложите основные положения соглашений, достигнутых между

Россией и Францией в Тильзите в 1807 г.

6. Какие проблемы создали Тильзитские соглашения для России, а ка-

кие позволили ей решить?

§ 2. Предпосылки войны между Францией и Россией в 1812 г.

Как было показано выше, Отечественная война 1812 г. была практи-

чески неизбежна. Предпосылок данного конфликта было несколько: 

 стремление Наполеона к мировому господству и гегемонии.

Из всех стран Европы к 1812 г. только Россия и Великобрита-

ния сохраняли независимость, а потому автоматически стано-

вились главными соперниками Франции на континенте;

 наличие в Европе столь серьезного агрессора, как Франция,

не позволяло России быть спокойной относительно безопасно-

сти западных границ. В то же время усиление Парижа автома-

тически ослабляло влияние и вес Санкт-Петербурга на евро-

пейской международной арене. Русское правительство стреми-

лось не допустить этого и в целом выступало за поддержание

европейского баланса и равновесия;

 условия Тильзитского мира (1807 г.) в части континентальной

блокады Англии были крайне обременительны и разрушитель-

ны для экономики России. Ввиду этого Александр I сначала

затягивал с выполнением данного условия, а потом фактически

прекратил его соблюдать (для перевозки грузов между Россией

и Великобританией использовались флоты нейтральных госу-

дарств). Такая позиция Санкт-Петербурга рушила планы Напо-

леона по подрыву экономики Англии. В то же время отказ
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от присоединения к блокаде был для Россия не только спосо-

бом защиты собственных экономических интересов, но и сред-

ством противодействия усилению Франции и расширению ее 

влияния; 

 торговая война между Россией и Францией, которая de facto

началась в 1810 г.: обе стороны повышали тарифы на импорт

и тем самым наносили ущерб экономике друг друга;

 оккупация Наполеоном в конце 1810 г. герцогства Ольден-

бургского, которое входило в состав северогерманских земель.

Данное герцогство являлось наследственным владением рус-

ской императорской фамилии, и по условиям Тильзитского

мира оно должно было оставаться независимым. Таким обра-

зом, Франция нарушила одну из прежде достигнутых догово-

ренностей, которая была важна для русского царствующего

дома и касалась вопроса международного престижа;

 некоторые исследователи добавляют к этому перечню субъек-

тивный фактор, ставший катализатором агрессии Наполеона

по отношению к России: французский император сватался за

сестер Александра I Екатерину Павловну и Анну Павловну,

но был отвергнут, что нанесло серьезный удар по его самолю-

бию. Следует помнить, что традиционно при заключении

брачных союзов европейскими монархами на первых позициях

оказывались не только (или даже не столько) чувства и симпа-

тии, но и политический расчет. В этой связи отказ Наполеону

можно рассматривать в том числе и как политический шаг.

Таким образом, вооруженное противостояние между двумя государ-

ствами было обусловлено комплексом факторов политического, экономи-

ческого и личного характера. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите предпосылки войны между Францией и Россией

в 1812 г.

2. Какая предпосылка из выделяемых в историографии кажется Вам

наиболее значимой? Обоснуйте свою позицию.

§ 3. Подготовка к конфликту и планы сторон

В 1810–1811 гг. Париж и Санкт-Петербург, осознав неизбежность 

столкновения, начали подготовку к войне. Наполеон увеличил армию, до-

ведя ее общую численность до 1,2 млн чел., что сделало ее крупнейшей в 

мире. Он активно использовал Варшавское герцогство на границе России 

как плацдарм для будущего нападения: здесь концентрировались войска, 

создавались склады обеспечения, с февраля 1812 г. началось выдвижение 

частей к рубежам Российской империи. Активно работала разведка. Не-

удачей Наполеона можно считать то, что ему не удалось добиться дипло-

матической изоляции своего противника: в 1812 г. русское правительство 

сумело подписать договоры с Турцией, Швецией, Англией и Испанией о 

союзнических отношениях или нейтралитете. 

К началу вторжения Наполеон сосредоточил на восточном направле-

нии огромные силы: около 680 тыс. солдат (более половины всей француз-

ской армии) и около 2800 орудий. Эти войска были хорошо экипированы, 

обучены и получили богатый боевой опыт в бесконечных конфликтах 

на протяжении предшествующего десятилетия; армию Наполеона еще 

с 1805 г. называли «Великой», и это именование было во многом заслу-

женно. В состав командования входили маршалы, стяжавшие славу вели-

ких и талантливых полководцев: Луи Никола Даву (1770–1823 гг.), Луи 

Александр Бертье (1753–1815 гг.), Мишель Ней (1769–1815 гг.), Иоахим 

Мюрат (1767–1815 гг.), Никола Шарль Удино (1767–1847 гг.), Жак Этьенн 
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Жозеф Александр Макдональд (1765–1840 гг.) и др., не говоря уже о самом 

Наполеоне, который, как говорили, не знал поражений. 

Несмотря на ряд серьезных преимуществ, французская армия имела 

несколько уязвимых мест, одним из которых являлся ее пестрый нацио-

нальный состав. Хотя ядром вооруженных сил была старая французская 

гвардия, закаленная в многочисленных битвах, в войсках Наполеона было 

много солдат, принудительно набранных в покоренных государствах: око-

ло 50 % личного состава являлись немцами, испанцами, итальянцами, пор-

тугальцами, австрийцами, поляками и т.д. Так, Австрия и Пруссия – быв-

шие союзники России по антифранцузской коалиции, которые незадолго 

до вторжения заключили военный союз с Наполеоном – предоставили 

французскому императору несколько десятков тысяч солдат, а поляки 

сформировали отдельный корпус, которым командовал Юзеф Понятов-

ский (1763–1813 гг.). Из-за такого «смешения народов» в русской дорево-

люционной традиции Отечественную войну 1812 г. порой именовали 

«нашествием двунадесяти языков» (т.е. «нашествием двенадца-

ти народов»). Уровень мотивированности таких воинов часто был невысок 

(главный двигатель – жажда наживы и славы), поставленные военачальни-

ком цели были чужды, а в случае серьезных неудач такая армия оказыва-

лась неустойчивой и ненадежной. 

Для противодействия французской угрозе русское военное командо-

вание проводило перевооружение армии, сосредотачивало в западных гу-

берниях значительные силы, а также стремилось завершить внешнеполи-

тические конфликты на других направлениях, чтобы затем иметь возмож-

ность перебросить максимальное количество войск на западные рубежи. 

В результате этих приготовлений к началу вражеского вторжения Россия 

по-дошла с современной армией и мощной артиллерией, которая 

превосходи-ла французскую (этому в рамках программы перевооружения 

уделялось особое внимание), на западных рубежах появились новые 

укрепления. 
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          Впрочем, комплекс подготовительных мероприятий до начала войны 

не был завершен из-за сложного состояния государственных финансов. 

К 1812 г. русский полководческий корпус состоял из талантливых, 

опытных и отважных военачальников, среди которых выделялись Михаил 

Илларионович Голенищев-Кутузов (1747–1813 гг.), Михаил Богданович 

Барклай де Толли (1761–1818 гг.), Петр Иванович Багратион (1769–

1812 гг.), Алексей Петрович Ермолов (1772–1861 гг.), Николай Николае-

вич Раевский (1771–1829 гг.), Михаил Андреевич Милорадович (1771–

1825 гг.), Александр Петрович Тормасов (1752–1819 гг.), Дмитрий Сергее-

вич Дохтуров (1759–1816 гг.), Петр Петрович Коновницын (1764–1822 гг.) 

и др. 

В грядущем противостоянии преимуществами России также были 

консолидированное и высокомотивированное общество, мощный патрио-

тический подъем, большой людской потенциал, обширные запасы продо-

вольствия и фуража (корм для лошадей), хорошее знание местности, от-

сутствие серьезных логистических сложностей, а также беспримерные му-

жество и стойкость воинов. 

Силы захватчиков были развернуты на русских границах в два эше-

лона вторжения. На начальном этапе войны армия Наполеона имела более 

чем двукратное превосходство в численности: первый эшелон француз-

ских сил насчитывал около 450 тыс. чел. и 940 орудий (при протяженности 

фронта в 300 км), тогда как русская армия на западных рубежах располага-

ла только 210–220 тыс. чел. и 942 орудиями (протяженность фронта – 

600 км). В тылу французов оставались войска второго эшелона вторжения 

в составе 170 тыс. чел. и 432 орудий, а также резерв. 

Так как русскому командованию заранее не было известно направле-

ние основного удара врага, войска были разделены на три Западные армии, 

которые прикрывали три основных направления: 
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 Первая армия, руководимая М. Б. Барклаем де Толли, сосредо-

точила основные силы, которые перекрывали дорогу к столице

империи (Санкт-Петербургу);

 группировка под командованием П. И. Багратиона (Вторая ар-

мия) прикрывала от вторжения центральную часть России

и путь на Москву;

 наконец, войска А. П. Тормасова (Третья армия) располагались

на южном, Киевском направлении.

Помимо этого, столицу государства и рижское направление допол-

нительно прикрывал корпус под командованием Петра Христиановича 

Витгенштейна (1768–1843 гг.), а далеко на юге, защищая юго-западные 

границы империи, находилась Дунайская армия Павла Васильевича Чича-

гова (1767–1849 гг.). 

Существенным изъяном в русской военной организации было то, что 

к началу войны, а также в первые два месяца вооруженной борьбы в ней 

не было главнокомандующего: каждая из перечисленных выше армий дей-

ствовала самостоятельно. Первоначально общее руководство силами осу-

ществлял император Александр I. М. Б. Барклай де Толли на момент нача-

ла Отечественной войны являлся военным министром, а потому как стар-

ший по должности мог отдавать распоряжения другим военачальникам от 

имени царя. Однако в условиях полномасштабной войны с опасным про-

тивником возглавить армию должен был авторитетный и опытный полко-

водец. 

План французского императора на кампанию 1812 г. был амбициозен 

и основывался на опыте предыдущих боевых действий в Европе. Так как 

русские войска были разделены на три большие группы, он намеревался 

стремительным броском вбить клин между Первой и Второй Западными 

армиями, разбить их по отдельности и тем самым одержать гарантирован-

ную победу в нескольких генеральных приграничных сражениях. После 
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этого Наполеон планировал дойти до Москвы, оккупировать значительную 

часть русской территории и навязать Александру I невыгодный мирный 

договор, который означал бы фактическое покорение России. 

Французский государь собирался отторгнуть значительные террито-

рии: Пруссия должна была получить Прибалтику, Австрия – Южную 

Украину, Турция – Крым и Грузию. Если бы этот сценарий реализовался, 

Россия как великая держава была бы уничтожена, а практически все ее 

внешнеполитические достижения предшествующего столетия были бы ан-

нулированы. После победы над Российской империей Франция намерева-

лась потребовать свободного прохода войск в Индию, т.к. одной только 

Европой амбиции Наполеона не ограничивались. 

В России также разрабатывали планы будущего противостояния. Во-

енно-политическое руководство предполагало, что если кампания будет 

складываться для русской армии успешно, то войска должны будут дви-

нуться на запад, и боевые действия продолжатся в Европе (это важно пом-

нить в контексте осуществления Заграничного похода 1813–1814 гг.). Если 

же ситуация будет развиваться в негативном ключе и армия будет терпеть 

поражения, то планировалось, ведя арьергардные бои, отступать на восток. 

Император был готов перенести боевые действия даже в Сибирь, но про-

должать бороться с захватчиками. Александр I и его окружение еще до 

начала войны выработали позицию, исключающую какие-либо уступки и 

компромиссы в переговорах с Наполеоном. 

Важно отметить, что с 1809 г. в Европе отсутствовала антифранцуз-

ская коалиция, поэтому Россия не могла ожидать помощи извне и была 

вынуждена полагаться исключительно на собственные силы. Между тем 

экономика страны была серьезно подорвана вынужденным (хотя и не пол-

ноценным) участием в континентальной блокаде Англии, а также ростом 

военных расходов в период подготовки к войне в 1810–1811 гг. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Когда Франция и Россия начали подготовку к вооруженному про-

тивостоянию и какие предпринимали в этой связи шаги?

2. Какие сильные и слабые стороны имелись у армий Франции и Рос-

сии накануне вооруженного столкновения?

3. Что означает выражение «нашествие двунадесяти языков», ко-

торое использовалось в дореволюционной литературе в контексте

Отечественной войны 1812 г.?

4. Перечислите видных полководцев, состоявших в русской армии

в Отечественную войну 1812 г.

5. На каких основных направлениях были сосредоточены силы русской

армии к началу вторжения Наполеона?

6. Каков был план Наполеона Бонапарта на войну с Россией?

7. Какой план на войну с Францией был выработан русским военно-

политическим руководством? Какие основные принципы были со-

гласованы?

§ 4. Ход боевых действий

В истории Отечественной войны 1812 г. выделяют два этапа: 

 12 (24) июня – 5 (17) октября 1812 г.: отступление русской ар-

мии, изматывание неприятеля арьергардными боями, замани-

вание его вглубь русской территории для растягивания комму-

никаций, развертывание партизанской войны, срыв стратегиче-

ского плана Наполеона на быструю победу, накопление резер-

вов. Именно в этот период произошло Бородинское сражение

и оставление армией М. И. Кутузова Москвы;

 6 (18) октября – 14 (26) декабря 1812 г. – контрнаступление

русской армии и изгнание врага из пределов Российской импе-

рии.
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Отечественную войну 1812 г. хронологически и логически продол-

жил Заграничный поход русской армии, который состоялся в 1813–1814 гг. 

и стал завершением борьбы с Наполеоном; это отдельное внешнеполити-

ческое событие, которое примыкает к Отечественной войне и тесно с ней 

связано. 

Начало конфликта было положено Наполеоном, который 

10 (22) июня 1812 г. через посла в Санкт-Петербурге Жака де Лористона 

объявил России войну (см. Приложение 3) и издал приказ, в котором 

возвещал сво-ей армии о начале «Второй польской войны» (см. 

Приложение 4). Главной причиной начала вооруженного противостояния, 

которую французский император озвучивал на протяжении всего 

предшествующего года, стало якобы нарушение Россией обещания быть в 

вечной дружбе с Францией. Индикатором измены, по мнению Бонапарта, 

стал саботаж континенталь-ной блокады Англии. В ночь на 12 (24) июня 

1812 г. французская армия перешла р. Неман (территория современной 

Калининградской области), вторглась в пределы России и начала быстро 

продвигаться вперед. 

Для многих это нападение стало неожиданностью. Следует 

отметить, что Александр I в тот момент находился в Вильно, а потому 

узнал о переходе Парижа к конфронтации лишь спустя два дня после 

передачи Жаком де Лористоном ноты французского правительства, т.е. 

уже после вторжения неприятеля.  

13 (25) июня 1812 г. русский император подписал два документа. 

В приказе, адресованном армии, он оповещал военнослужащих о веролом-

ном поступке Наполеона, указывал на многочисленные попытки России 

сохранить мир и избежать противостояния, а в заключение призывал сол-

дат и офицеров честно выполнить свой долг: «Воины! Вы защищаете веру, 

отечество, свободу. Я с вами. На начинающего Бог» (см. полный текст 

приказа в Приложении 5). 
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Во втором документе – в рескрипте, адресованном Председателю 

Государственного Совета и Комитета Министров графу Н. И. Салтыкову, – 

император указывал на приверженность миру, которой он руководствовал-

ся в предыдущие годы, но подчеркивал решительность в намерении защи-

тить государство и народ: «Я для сохранения мира истощил все средства, 

совместные с достоинством Престола и пользою Моего народа … не оста-

ется Мне иного, как поднять оружие, и употребить все врученные Мне 

Провидением способы к отражению силы силою … Я не положу оружия, 

доколе ни единого неприятельского воина не останется в Царстве Моем» 

(см. полный текст рескрипта в Приложении 6). 

Вражеское нападение вызвало сильнейший патриотический подъем 

во всех слоях общества. Одним из проявлений народного чувства стало 

мощное партизанское движение, которое развернулось в середине лета 

1812 г., сыграло значительную роль в изматывании неприятеля и в после-

дующем изгнании его из пределов страны. Еще одним результатом обще-

ственного подъема стал набор в ополчение, который осуществлялся 

в 20 губерниях европейской части России и прямо поддерживался властью 

(см. Приложение 7); в основном эти отряды формировались из крестьян и 

дворян, а вооружались и снабжались данные полки на собранные пожерт-

вования. 

Русское командование на начальном этапе войны, здраво оценивая 

соотношение сил, избрало стратегию активной обороны; как показали 

дальнейшие события, это стало абсолютно верным решением. Войска Пер-

вой и Второй Западных армий начали отступление на восток и не давали 

французам генерального сражения, разрушая тем самым стратегический 

план Наполеона на быструю кампанию. Вместе с тем постоянно велись 

арьергардные бои, что «стачивало» силы неприятеля и наносило ему чув-

ствительные потери. 
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Параллельно с изматыванием врага в ходе отступления решалась 

и другая важная задача: маневрируя, группы войск двигались на соедине-

ние друг с другом, не позволяя Наполеону расправиться с каждой из них 

поодиночке. Первоначально Первая и Вторая Западные армии находились 

на дистанции в 100 км друг от друга, но 22 июля (3 августа) под Смолен-

ском они соединились. Это окончательно расстроило план французского 

императора и исправило ошибку, допущенную русским командованием 

при первоначальном развертывании сил. Наконец, выигранное в ходе от-

ступления время было использовано для формирования, подготовки и пе-

реброски новых частей. 

Успешное соединений двух Западных армий было не единственной 

проблемой Наполеона: за первый месяц войны его войска потеряли 

до 150 тыс. чел. убитыми, ранеными, больными и дезертирами; моральный 

дух личного состава падал, темпы продвижения снижались, коммуникации 

растягивались (для их охраны требовалось выделять гарнизоны), частям 

требовался отдых. В этих условиях 17 (29) июля французская армия на не-

делю приостановила наступление, чтобы наладить снабжение, подтянуть 

резервы и дать солдатам отдохнуть. 

Сражение под Смоленском 4–6 (16–18) августа стало одной из важ-

ных вех Отечественной войны 1812 г. В обороне древнего города прини-

мали участие такие военачальники, как М. Б. Барклай де Толли, 

Н. Н. Раевский, П. И. Багратион, Д. С. Дохтуров, А. И. Кутайсов. Наполеон 

стре-мился выйти в тыл русским силам и тем самым навязать генеральное 

сра-жение в невыгодных для русской армии условиях, однако он не смог 

реа-лизовать этот замысел: русские войска в ночь на 6 (18) августа отошли 

от Смоленска на восток. Войдя в город, Наполеон произнес: «Кампания 

1812 г. кончена», – но великий полководец заблуждался. Французский им-

ператор попытался инициировать переговоры с Александром I, однако его 

предложения остались без ответа. 
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Одновременно с битвой за Смоленск, 5–6 (17–18) августа, состоялось 

Полоцкое сражение, в котором неприятельским войскам противостоял 

корпус П. Х. Витгенштейна. В ходе боев французский генерал Л. Сен-Сир 

едва не попал в плен, а маршал Н. Ш. Удино был тяжело ранен (из-за этого 

он не участвовал в боевых действиях в последующие несколько месяцев и 

покинул Россию вместе с отступающими частями разбитой «Великой ар-

мии»). 

Как отмечалось выше, в начале войны у русских вооруженных сил 

не было единого руководителя, кроме императора. Однако 7 (19) июля 

Александр I отказался от непосредственного управления войсками и уехал 

из расположения армии в Санкт-Петербург; с одной стороны, это должно 

было дать свободу действий военачальникам, с другой – негативное разви-

тие событий на фронте могло повредить авторитету государя, что было 

нежелательно. Отсутствие единого руководства негативно сказывалось на 

ведении боевых действий, подтверждением чего служит неудача русских 

войск в боях под Рудней и Поречьем. 

Лишь 8 (20) августа 1812 г. на пост Главнокомандующего был назна-

чен М. И. Кутузов, который смог принять реальное управление войсками 

только 17 (29) августа, когда прибыл в штаб-квартиру соединенных Пер-

вой и Второй Западных армий. Выбор М. И. Кутузова был неслучаен: хотя 

император испытывал к нему личную неприязнь, однако этот человек 

пользовался всеобщим доверием и большим авторитетом как в армии, так 

и среди народа. 

И войска, и общество ждали от М. И. Кутузова решительных дей-

ствий, изменений в текущем положении дел на фронте. Между тем он про-

должил прежнюю тактику отступления армии на восток, но одновременно 

стягивал подкрепления и искал место для будущего генерального сраже-

ния. Шансы на благополучный исход битвы обеспечивало то, что к тому 

моменту войска Наполеона уже в определенной степени были измотаны, а 
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разрыв в численности между французской и русской армиями сократился. 

В итоге удобное для сражения место было найдено у с. Бородино (район 

Можайска, около 120 км от Москвы, территория Московской губернии), 

при этом позиции русских войск здесь могли одновременно перекрыть 

Старую и Новую Смоленские дороги, которые соединялись у Можайска и 

вели к Москве. 

Бородинской битве предшествовало сражение за Шевардинский ре-

дут, которое состоялось 24 августа (5 сентября) и во многом предопреде-

лило исход генерального сражения Отечественной войны. Редут – это по-

левое фортификационное сооружение в виде квадрата, прямоугольника 

или многоугольника, подготовленное к круговой обороне. Шевардинский 

редут к моменту начала боев еще не был достроен, однако он стал передо-

вым опорным пунктом, который прикрывал левый фланг русских войск. 

Его задачей было задержать неприятеля, дать возможность русской армии 

завершить перегруппировку перед битвой, а также выявить реальные силы 

и тактические намерения противника. 

За Шевардинский редут развернулось ожесточенное сражение, при 

этом силы французов кратно превосходили русские. Обороняющиеся 

насчитывали около 11 тыс. чел. и 46 орудий, руководил обороной редута 

генерал А. И. Горчаков (1779–1855 гг.) – опытный полководец, племянник 

Александра Васильевича Суворова (1729 или 1730 – 1800 гг.). Данная 

укрепленная позиция несколько раз переходила из рук в руки, и в итоге 

редут был оставлен русскими солдатами только после получения соответ-

ствующего приказа М. И. Кутузова, который был отдан при возникновении 

угрозы окружения. 

В ходе боев обороняющиеся потеряли более половины личного со-

става, однако все поставленные задачи были выполнены. Именно благода-

ря сражению за Шевардинский редут русские войска получили возмож-

ность завершить сооружение Багратионовых флешей и Батареи Раевского, 
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а М. И. Кутузов смог составить верное представление о плане Наполеона 

на предстоящий бой. Столкновения за Шевардинский редут часто рассмат-

ривают как составную часть Бородинской битвы. 

В основу плана генерального Бородинского сражения русское ко-

мандование положило оборонительную тактику; главной задачей было 

остановить французское наступление на Москву и затем, сконцентрировав 

все имеющиеся силы, перейти в контрнаступление. 

Расположение русский войск на поле битвы было следующим: 

 на левом фланге находилась армия П. И. Багратиона. Так как

характер местности делал данный участок наиболее уязвимым

для вражеских атак, то для его защиты инженерными частями

были сооружены флеши. Флеши (от французского слова «стре-

ла») – это легкие земляные укрепления из двух оборонитель-

ных линий, которые образуют угол (острый или тупой), обра-

щенный вершиной к противнику. На них расположились ар-

тиллерийские орудия и пехотные части. Данные флеши стали

именовать «Багратионовыми» (т.к. обороной здесь руководил

П. И. Багратион) или «Семеновскими» (из-за их расположения

западнее д. Семеновское);

 центральные позиции были вверены Н. Н. Раевскому, и в це-

лом они были удобны для обороны. Для их дополнительного

усиления был насыпан курган, на котором расположились вой-

ска с 19 артиллерийскими орудиями – это была так называемая

«Батарея Н. Н. Раевского» («Курганная высота»), которая стала

главным опорным пунктом центра позиций русской армии.

Защиту батареи обеспечивал пехотный корпус, которым ко-

мандовал упомянутый генерал;

 на правом фланге действовала армия М. Б. Барклая де Толли.

Данная позиция была практически неприступной, и здесь было
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сконцентрировано около 70 % всех имеющихся в распоряже-

нии М. И. Кутузова сил. 

Наполеон строил план сражения, исходя из наступательной тактики: 

предполагалось, что французские войска смогут разбить фланги русской 

армии, прижать ее к Москве-реке, окружить и уничтожить. Непосред-

ственно на поле битвы реализовать эту идею предстояло таким известным 

французским маршалам, как Л. Н. Даву, М. Ней и И. Мюрат. 

Соотношение сил сторон было приблизительно одинаковым: у 

Наполеона – около 135 тыс. чел. и 587 орудий, у М. И. Кутузова – 130–

150 тыс. чел. (часть из них – ополченцы) и 624 орудия (по другим данным 

– 640 единиц).

Пересеченный характер местности у с. Бородино (наличие неболь-

ших холмов, оврагов, рек и ручьев) должен был затруднить ведение бое-

вых действий для французской армии и позволял русскому командованию 

скрыть от противника часть сил. 

Рано утром 26 августа (7 сентября), в 5 ч. 30 мин., началась Бородин-

ская битва, которая продлилась весь день. Французы начали сражение ата-

кой на левый фланг, где оборону держали части П. И. Багратиона. До по-

лудня шел ожесточенный бой за флеши: на этом участке действовала прак-

тически вся артиллерия неприятеля, укрепления много раз переходили из 

рук в руки, и французы заняли их лишь с восьмой попытки. Обе стороны 

понесли огромные потери, а П. И. Багратион получил осколком ядра смер-

тельное ранение, от которого позднее скончался. Несмотря на захват фле-

шей, французы не смогли прорвать левый фланг русских построений: ча-

сти организованно отступили на новые позиции, где продолжали стойко 

сражаться, несмотря на вражеские атаки. 

После этого Наполеон перенес силу основного удара в центр, где 

оборону держал генерал Н. Н. Раевский. Чтобы помочь его частям, 

М. И. Кутузов приказал казакам М. И. Платова и конному корпусу 
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Ф. П. Уварова ударить в тыл французам. Хотя данный рейд не имел боль-

шого успеха, однако это на два часа приостановило штурм Батареи 

Н. Н. Раевского, что дало время на переброску к ней подкреплений. Не-

смотря на кровопролитное сражение за батарею, в ходе которого она не-

сколько раз переходила из рук в руки, французы все же сумели ее захва-

тить к 16 ч. вечера. Однако, как и в случае с атакой на Багратионовы фле-

ши, это не привело к прорыву русских позиций: войска организованно от-

ступили и продолжали вести бой на новых оборонительных рубежах. 

Овладение флешами на левом фланге построения русских войск и 

батареей в центре не принесло французам победы: их силы были практи-

чески исчерпаны, и для развития успеха требовались свежие подкрепле-

ния. У Наполеона имелась в резерве гвардия, но он не решился ее задей-

ствовать. 

Бородинское сражение продолжалось более 12 часов. Обе армии по-

несли огромные потери, оценки которых разнятся: по мнению одних ис-

следователей, каждая из сторон лишилась примерно 50 тыс. чел., по дру-

гим подсчетам потери составили около 35 тыс. чел. у французов и 45 тыс. 

чел. в русской армии. Важным было то, что в данной битве неприятель 

утратил бо льшую часть кавалерии. 

Позднее Наполеон подчеркивал исключительную значимость боя 

у с. Бородино: «Московская битва – мое самое великое сражение; это 

схватка гигантов»; «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я 

дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать 

победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». 

В результате битвы ни одна из сторон не сумела достичь поставлен-

ных целей: 

 хотя французские войска заняли русские позиции и незначи-

тельно продвинулись в сторону Москвы, однако Наполеону

не удалось разгромить русскую армию;
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 М. И. Кутузов, получив известия о потерях, приказал продол-

жить отступление; таким образом, он не смог остановить про-

движение французских войск к Москве.

Несмотря на отсутствие по итогу сражения стороны, явно одержав-

шей верх на поле боя, результатом битвы стала морально-нравственная и 

политическая победа русской армии: она сохранила боевой потенциал, то-

гда как французские войска были серьезно ослаблены (потеряли около од-

ной трети состава), пополнить их свежими силами было крайне сложно из-

за чрезвычайно растянутых коммуникаций (тысячи километров от Фран-

ции), а моральный дух и вера в непобедимость Наполеона в рядах захват-

чиков улетучивались. Исследователи полагают, что Бородинское сражение 

если и не стало переломным моментом всей Отечественной войны 1812 г., 

то как минимум создало предпосылки для коренного перелома. Основани-

ем для такого суждения служит то, что лучшие силы противника оказались 

разбиты, а стратегическая инициатива начала переходить в руки русского 

командования. 

После Бородинской битвы русские войска продолжили отступление 

к Москве. Данное решение М. И. Кутузов принял, исходя из следующих 

соображений: 

 армия понесла большие потери, а потому было необходимо

пополнить ряды свежими силами и нарастить численность

личного состава;

 требовалось искать новое место для битвы в более выгодных

условиях, чтобы дать очередной бой врагу.

Французы двигались следом за отступающими русскими частями, 

однако Наполеон уже не искал нового генерального сражения. 

1 (13) сентября на совещании русского командования, которое состоялось 

в д. Фили (сегодня находится в черте г. Москвы), было принято очень 

сложное решение: оставить «Белокаменную» без боя, но сохранить армию 
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(«С потерею Москвы еще не потеряна Россия, поставляю первой обязанно-

стью сберечь армию»). Примечательно, что в данном случае М. И. Кутузов 

пошел против мнения большинства генералов, которые полагали необхо-

димым защищать стратегически важный город любой ценой. 

Выполняя приказ Главнокомандующего, армия отступила, 

и 2 (14) сентября французы заняли древнюю русскую столицу. Значитель-

ная часть жителей была вынуждена покинуть Москву, в разных частях го-

рода возникли пожары, в которых было уничтожено 2/3 строений и погиб-

ло множество культурно-исторический ценностей. До сих пор ведутся 

дискуссии относительно причин возникновения огня: это могла быть как 

случайность, так и умышленный поджог города русскими или французами. 

Как бы то ни было, последствия пожара и распространение мародерства 

серьезно подорвали боеспособность французских войск. 

После оставления Москвы русская армия совершила знаменитый Та-

рутинский маневр: первоначально части отступили от города на юго-

восток, двигаясь по Рязанской дороге, однако, пройдя 30 км, резко повер-

нули на запад, в итоге вышли на Старую Калужскую дорогу и оказались 

юго-западнее Москвы. 21 сентября (3 октября) в Тарутино, в 80 км от 

древней столицы, русская армия разбила лагерь, в котором смогла отдох-

нуть, пополнить запасы и усилиться подошедшими подкреплениями. Та-

кой марш-маневр позволил М. И. Кутузову оторваться от Наполеона, обес-

печил войскам выгодную позицию для контрнаступления, способствовал 

установлению связи с Дунайской и Третьей Западной армиями, с ополчен-

цами и партизанами, а также исключил возможность проникновения не-

приятеля в южные губернии (Тула, Калуга, Брянск, Украина), где были со-

средоточены запасы продовольствия и боеприпасов. 

Несмотря на захват Москвы, Наполеон не получил стратегического 

преимущества; более того, французская армия утратила свободу маневра 

и активность действий. В городе не имелось достаточного количества про-
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довольствия и запасов для обеспечения нужд захватчиков, тогда как впе-

реди была зима. Вокруг «Белокаменной» образовалось плотное кольцо из 

партизанских отрядов, которые не позволяли врагу в поисках провианта и 

фуража удаляться от древней столицы более чем на 15–30 км и били по его 

растянутым коммуникациям. Французская армия быстро разлагалась: она 

была деморализована, в ней процветали грабежи и мародерство. 

Все это поставило Наполеона перед сложным выбором: либо доби-

ваться немедленного заключения мира, либо отступать из России, не до-

стигнув целей. Французский император пытался инициировать перегово-

ры, трижды направлял письма русскому государю, однако, следуя вырабо-

танной еще до войны позиции, Александр I и М. И. Кутузов отвергли все 

предложения агрессора. 

После этого у Бонапарта оставался только один вариант – отступле-

ние, и 7 (19) октября его армия оставила древнюю русскую столицу, кото-

рая к тому моменту имела вид пепелища. Уходя, захватчики пытались взо-

рвать Кремль, однако уничтожение этого важнейшего культурно-

исторического комплекса удалось предотвратить. 

К моменту отступления французов из Москвы русская армия серьез-

но укрепилась и добилась материального и численного превосходства над 

врагом: войска в Тарутинском лагере насчитывали 120 тыс. чел., по коли-

честву артиллерии они превосходили неприятеля почти вдвое, а по кавале-

рии – в 3,5 раза. Помимо этого, вокруг «Белокаменной» расположились 

силы ополчения, численность которых составляла около 100 тыс. чел. 

Наполеон по-прежнему надеялся разбить русскую армию в очеред-

ном большом сражении, однако вместе с этим ему требовалось позабо-

титься об обеспечении войск продовольствием и фуражом. Для этого за-

хватчики двинулись из Москвы по Калужской дороге (в юго-западном 

направлении), надеясь найти в неразоренных русских губерниях все необ-
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ходимое для обеспечения, а затем планировали по Новой Смоленской до-

роге уйти на запад. 

8 (18) октября состоялось Тарутинское сражение, которое стало пер-

вым крупным успехом русской армии после Бородинской битвы; это укре-

пило дух войск перед масштабным контрнаступлением. В данном бою ча-

стичное поражение было нанесено французскому авангарду, которым ко-

мандовал маршал И. Мюрат. 

12 (24) октября под Малоярославцем состоялся кровопролитный бой: 

по официальным данным, город 8 раз переходил из рук в руки, а совокуп-

ные потери обеих армий составили, по разным оценкам, от 8 до 12 тыс. 

чел. Несмотря на ожесточение битвы, ни одна из сторон не сумела добить-

ся явного успеха, однако сражение продемонстрировало Наполеону высо-

кий уровень боеспособности русских войск. Впрочем, главной целью рус-

ского командования в данном столкновении было лишить французов воз-

можности двигаться из Москвы по Калужской дороге – и эта цель была до-

стигнута: оставив город, русские части заняли позиции, которые прегради-

ли врагу путь на Калугу. После этого захватчики были вынуждены отсту-

пать из России по Старой Смоленской дороге через уже разоренные ими 

прежде районы. Это означало наступление коренного перелома в войне и 

переход стратегической инициативы в руки русского командования. 

Отступление «Великой армии» «непобедимого» Наполеона больше 

походило на беспорядочное бегство, нежели на организованный отход. 

Враг потерял маневренность, т.к. его движение тормозило огромное коли-

чество повозок с награбленным добром, а также обоз с провиантом. Вслед 

за неприятелем двигалась русская армия, которая постоянными ударами 

добивала противника. Помимо этого, большой размах получила деятель-

ность партизан, которая и ранее тревожила захватчиков на путях следова-

ния по территории Российской империи, но особенный размах приобрела 

на втором этапе войны. 
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Следует заметить, что в годы Отечественной войны 1812 г. парти-

занское движение существовало в двух основных формах: 

 организованные военные отряды, сформированные по приказу

командования из казаков и кавалерийских частей, в задачи ко-

торых входило нарушение коммуникаций противника и прове-

дение разведки. Такие отряды координировали действия

с руководством русской армии, которое оказывало им помощь

личным составом (в том числе опытными офицерами), снаря-

жением и продовольствием. Среди известных командиров ле-

тучих отрядов – А. С. Фигнер, А. Н. Сеславин, И. С. Дорохов и

др. Особо следует отметить подполковника Д. В. Давыдова –

адъютанта П. И. Багратиона, мемуариста, талантливого поэта,

руководителя отряда гусар и казаков; именно по его предложе-

нию военное руководство страны организовало в тылу «Вели-

кой армии» французов партизанские действия;

 крестьянские отряды самообороны, которые возникали массо-

во и стихийно. Грабежи и мародерство захватчиков, разорение

и сжигание городов и деревень закономерно вызывали возму-

щение у населения, однако и без этого сам факт нахождения

врага на родной земле способствовал развитию движения

народного сопротивления. Следствием этого стало создание

и активная деятельность партизанских отрядов, которые орга-

низовывали простые люди. Среди известных лидеров –

Г. М. Курин, Е. В. Четвертаков, Василиса Кожина и пр.

Одна из самых успешных и известных операций партизан в Отече-

ственную войну 1812 г. – это пленение в с. Ляхово (под Ельней) вражеской 

колонны, состоящей из более чем 2 тыс. чел. во главе с генералом 

Ж. П. Ожеро. 
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Из-за постоянно наносимых ударов, проблем с обеспечением и 

наступивших морозов армия Наполеона быстро таяла. В конце второго 

этапа войны М. И. Кутузов избрал тактику параллельного преследования и 

окружения отдельных частей противника. 22 октября (3 ноября) в сраже-

нии под Вязьмой вражеский арьергард потерял около 8,5 тыс. чел. убиты-

ми, ранеными и пленными, а у Дорогобужа и ряда деревень под Смолен-

ском – более 10 тыс. чел. В начале ноября серьезный удар по силам непри-

ятеля был нанесен под г. Красным (сегодня – районный центр в Смолен-

ской области): из 50 тыс. группировки отступающих войск более половины 

пало в бою или попало в плен. За отличие в сражениях, которые состоя-

лись осенью 1812 г., М. И. Кутузов получил почетное прибавление 

к фамилии, после чего в полном виде она звучала «Голенищев-Кутузов-

Смоленский». 

В качестве места окончательного разгрома неприятеля русским ко-

мандованием был выбран г. Борисов (сегодня – районный центр в Мин-

ской области), к которому стягивались все силы, в том числе с севера – 

корпус П. Х. Витгенштейна, а с юга – Третья Западная армия А. П. Торма-

сова и Дунайская армия П. В. Чичагова. Чтобы избежать окружения, Напо-

леон решил переправить остатки войск через р. Березина, однако во время 

форсирования реки враг был атакован, и это завершило разгром захватчи-

ков. 23 ноября (5 декабря) уцелевшие отряды перебрались через 

р. Березину вместе с императором, после чего Наполеон покинул разбитые 

отступающие части и уехал в Париж. 14 (26) декабря русская армия заняла 

г. Белосток и г. Брест-Литовск, что означало окончательное изгнание врага 

с русской земли. 

25 декабря 1812 г. (6 января 1813 г., праздник Рождества Христова) 

был издан Манифест Александра I, который констатировал полный раз-

гром войск Наполеона и освобождение Российской империи от присут-
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ствия неприятеля (см. Приложение 8). Таким образом, от Бородинской 

битвы до изгнания французов прошло менее 4 месяцев. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие этапы выделяют в истории Отечественной войны 1812 г.?

Что их отличает друг от друга?

2. Какие документы, подписанные французским и русским императо-

рами, ознаменовали начало Отечественной войны 1812 г.?

3. Какой стратегии придерживалось русское командование в первые

недели войны? Какие цели оно при этом преследовало?

4. Какую роль для исхода Бородинской битвы сыграло сражение

за Шевардинский редут?

5. Изложите ход Бородинской битвы. Каковы были ее итоги для обе-

их сторон?

6. Почему русским военным командованием было принято решение

оставить Москву? К каким последствиям это привело?

7. Почему Наполеон принял решение оставить Москву? Как проходи-

ло отступление французской армии из России?

8. Охарактеризуйте партизанское движение в Отечественную войну

1812 г. и его роль в достижении победы над врагом.

§ 5. Итоги и значение Отечественной войны 1812 г.

Отечественная война 1812 г. стала одним из важнейших событий в 

русской истории, значение которого трудно переоценить. В этот сложный 

период на защиту Родины встала не только регулярная армия, но все насе-

ление страны, которое вело борьбу с захватчиками везде, где только было 

возможно. Освободительная по характеру война стала поистине всенарод-

ной; она сумела объединить в борьбе с врагом все части общества, что 

констатировал Александр I в Манифесте от 25 декабря 1812 г. (6 января 
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1813 г.): «Войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, 

словом, все государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ сво-

их, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и бла-

гочестивую, толико же пылающую любовь к Отечеству, колико любовью 

к Богу» (см. полный текст Манифеста в Приложении 8). 

1812-й г. стал временем массового героизма, когда народ на деле 

продемонстрировал мужество, глубину патриотического чувства и силу 

любви к Родине. Именно в ходе этой освободительной войны появился де-

виз «За Веру, Царя и Отечество!». Между тем опыт ведения боевых дей-

ствий против «Великой армии» Наполеона способствовал улучшению вза-

имодействия различных родов войск в русской армии, повышению ее бое-

способности и эффективности. 

Главным итогом победы в Отечественной войне 1812 г. стало сохра-

нение Россией независимости. Вместе с тем вражеское вторжение нанесло 

значительный ущерб демографии, экономике и культуре государства. 

Оценки людских потерь разнятся, но по подсчетам ряда исследователей 

они составили около 2 млн чел., из них на армию пришлось около 300 тыс. 

чел. Материальный ущерб оценивается в 1 млрд руб.; ряд центральных и 

западных районов империи был разорен захватчиками, что стало причиной 

затяжного экономического кризиса. Огромный урон был нанесен Москве, 

где в пожаре безвозвратно погибли многие ценнейшие памятники; среди 

них – подлинники Троицкой летописи, «Слова о полку Игореве» и пр. 

Восточная авантюра дорого обошлась Наполеону: его армия, 

участвовавшая в походе, потеряла более 500 тыс. чел., в том числе 

всю кавалерию и почти всю артиллерию, что подорвало 

военное могущество Франции. Из состава «Великой армии» 

вернуться обратно удалось примерно 30 тыс. чел.; это было 

настоящей катастрофой, которая явилась предвозвестником 

будущего   краха    империи Бонапарта.    В    то    же  время   Отечественная 
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война стала прологом к освобождению народов Центральной и Западной 

Европы от французского ига. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите итоги и последствия Отечественной войны 1812 г.

2. Назовите факторы, которые привели к победе русского народа

в Отечественной войне 1812 г.

§ 6. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг.

Изгнанием иноземных захватчиков из пределов Российской империи 

борьба с Наполеоном не завершилась: он по-прежнему был полон амбици-

озных планов и имел для их реализации ресурсы практически всей Европы. 

Для того чтобы навсегда покончить с этой угрозой и освободить народы 

континента от владычества Франции, требовалось совершить Заграничный 

поход и нанести противнику стратегическое поражение. 

Столь масштабная и сложная задача требовала привлечения больших 

сил, однако за 2 месяца движения с боями от Тарутина до р. Неман русская 

армия серьезно ослабла и потеряла 2/3 личного состава убитыми, ранены-

ми, заболевшими и отставшими. Несмотря на это, 1 (13) января 1813 г. 

русские войска форсировали р. Неман, вошли в пределы Польши и Прус-

сии, что ознаменовало начало Заграничного похода, который продлился до 

мая 1814 г. В январе 1813 г. была занята Варшава, в конце февраля – Бер-

лин, что способствовало подъему национально-освободительного движе-

ния во всей Германии. 

К сожалению, М. И. Кутузову не довелось увидеть своего противни-

ка окончательно поверженным: в апреле 1813 г. во время похода выдаю-

щийся Главнокомандующий и герой Отечественной войны скончался. По-

сле этого руководство русскими силами было передано сначала П. Х. Вит-

генштейну, а затем М. Б. Барклаю де Толли. 
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С началом действий русской армии в Европе начала складываться 

новая, Шестая антифранцузская коалиция. Первой к России присоедини-

лась Пруссия (февраль 1813 г.), которая подписала договор о мире, дружбе 

и взаимной военной помощи в борьбе с Наполеоном. 

Весной 1813 г. французскому императору удалось собрать 

200-тысячную армию для противодействия русско-прусским силам, 

которые на тот момент насчитывали всего 92 тыс. чел. В ряде битв 

Бонапарт сумел одержать верх, что заставило союзников отступить и 

подписать кратко-срочное перемирие. В течение нескольких месяцев обе 

стороны готови-лись к новой фазе противостояния и концентрировали 

силы. Летом 1813 г. ряды Шестой антифранцузской коалиции пополнили 

Великобритания, Швеция и Австрийская империя, что завершило ее 

формирование. К концу лета 1813 г. объединенные войска союзников 

насчитывали почти 500 тыс. чел., тогда как армия противника – около 

440 тыс. чел. Во Франции в это время наблюдалось падение авторитета 

Наполеона, росло недовольство его политикой, некоторые приближенные 

покидали императора, а на между-народной арене усиливалась изоляция 

страны. 

Кульминацией кампании 1813 г. стала «Битва народов» – с таким 

наименованием в историю вошло сражение под Лейпцигом 4–7 (16–19) ок-

тября 1813 г., в котором приняли участие армии практически всех стран 

Европы того времени совокупной численностью более 500 тыс. чел. Глав-

ную роль в сражении сыграли русские и прусские войска. Начало битвы 

было успешным для французов, но окончилась она их поражением, при 

этом Наполеон потерял более одной трети армии. Следствием победы со-

юзников стало то, что свободу от французского владычества обрели гер-

манские государства, а сам Бонапарт был вынужден отступить из Герма-

нии на территорию Франции. Впрочем, вернувшись в Париж, император 

вновь стал собирать силы для вооруженного противостояния – предложить 

мир европейским монархам он был пока не готов. 
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В январе 1814 г. войска членов Шестой коалиции форсировали Рейн 

и развернули наступление вглубь Франции. В ряде сражений удача оказы-

валась на стороне Наполеона, что усиливало разногласия среди союзников, 

каждый из которых преследовал собственные интересы (например, Ав-

стрия стремилась сохранить сильную Францию как противовес России в 

Европе). 

На Шатийонском конгрессе (январь–март 1814 г.) Наполеону было 

выдвинуто предложение завершить вооруженное противостояние при 

условии возврата Франции к границам 1792 г. (т.е. к тем рубежам, которые 

она имела до начала революционных войн), однако Бонапарт ответил отка-

зом: он настаивал на признании «естественных границ» государства, кото-

рые, в его представлении, очерчивались Рейном, Пиренеями и Альпами. 

18 (30) марта 1814 г. состоялась битва за Париж, после которой рус-

ская армия вступила во французскую столицу; примечательно, что мест-

ные жители и императорская гвардия без особого упорства защищали го-

род. После победы русские войска вели себя в захваченной столице сдер-

жанно – так, чтобы не задеть национального самолюбия покоренного 

народа. 

После поражения Наполеон под давлением собственных маршалов 

был вынужден подписать отречение от престола и в конце апреля 1814 г. 

был отправлен в ссылку на о. Эльба в Средиземном море. 18 (30) мая 

1814 г., спустя два месяца после захвата вражеской столицы, участники 

Шестой антифранцузской коалиции подписали с Францией Парижский 

мир (Парижский трактат); согласно этому документу: 

 на французском престоле была восстановлена (реставрирована)

династия Бурбонов в лице короля Людовика XVIII (на этом

настаивала Англия);
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 ряд участников Шестой антифранцузской коалиции получал

новые территории, а границы Франции были подробно огово-

рены;

 было решено провести масштабный международный конгресс

для урегулирования и уточнения всех спорных вопросов

(см. полный текст Парижского мирного трактата в Прило-

жении 10).

Таким образом, в мае 1814 г. Заграничный поход завершился. Благо-

даря ему русские войска во взаимодействии с союзниками по Шестой коа-

лиции освободили народы Европы от французского господства, при этом 

вклад России в данный результат получил высокое международное при-

знание. Ценой этого успеха стала потеря 120 тыс. чел. личного состава 

русской армии. 

Следует указать на одно специфическое явление во внутренней жиз-

ни России, которое стало следствием Отечественной войны 1812 г., Загра-

ничного похода и победы над «непобедимым» Наполеоном. Эти события 

привели к мощному подъему национального самосознания, вызвали чув-

ство оправданной гордости у народа; достаточно большому числу русских 

людей представилась возможность сравнить условия жизни и быта дома и 

за рубежом, познакомиться с иными административно-политическими и 

экономическими системами, сделать выводы из увиденного. Одним из ре-

зультатов этого стало складывание идеологии декабристского движения, 

участники которого именовали себя «детьми войны 1812-го года». Откры-

тое выступление декабристов против власти произошло вскоре после 

смерти Александра I – в конце 1825 г. в период короткого «междуцар-

ствия». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите цели Заграничного похода русской армии.
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2. Охарактеризуйте состав Шестой антифранцузской коалиции,

а также предпринятые ее участниками шаги.

3. Перечислите основные положения Парижского мирного трактата

1814 г.

4. Представители какого политического движения именовали себя

«детьми войны 1812 г.»?

5. 

§ 7. Венский конгресс 1815 г. и «венская система»

Масштабные военно-политические и территориальные изменения, 

которые произошли в Европе за предшествующую четверть века, крах 

Французской империи и отречение от престола Наполеона Бонапарта тре-

бовали глобального пересмотра политического порядка на континенте. 

Решить эту задачу был призван Венский конгресс, в котором приняли уча-

стие представители всех европейских государств, за исключением Турции; 

примечательно, что даже Франция – побежденная страна – добилась рав-

ноправного участия в его работе. 

Венский конгресс продлился с сентября 1814 г. по июнь 1815 г., 

и на нем вырабатывались новые основы мироустройства (это позволяет 

провести некоторую аналогию с Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской 

конференциями союзников в годы Второй мировой войны). Договориться 

между собой странам-победительницам было непросто, т.к. у каждой име-

лись собственные интересы, амбиции, территориальные претензии и пр.; 

кроме того, ряд государств (например, Англия и Австрия) стремился огра-

ничить влияние России и ослабить ее влияние в Европе. 

Консультации и переговоры превращались в настоящие интеллекту-

альные сражения, которые осложняло участие в них (прямо или косвенно) 

таких искусных дипломатов, как, например, Клеменс фон Меттерних (Ав-

стрия) или Александр I. Русский государь обладал в этом деле достаточ-

ным опытом: по характеристике Наполеона, он являлся «истинным визан-
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тийцем» и самым выдающимся политиком среди европейских монархов. 

У царя имелся собственный взгляд на будущее системы международных 

отношений, в основе которой должны были лежать идеи многосторонних 

союзов, европейского единения, порядка, легитимизма и общего процвета-

ния. 

Разногласия в среде союзников достигли такой степени, что в конце 

1814 г. сформировалась коалиция из Англии, Австрии и Франции (с под-

писанием соответствующего секретного соглашения), направленная про-

тив России и Пруссии. Течение конгресса прервал побег бывшего фран-

цузского императора с о. Эльбы, что на время ликвидировало возникший 

раскол. Триумфальное возвращение Бонапарта привело к захвату им вла-

сти во Франции на непродолжительный период с марта по июль 1815 г., 

который в историографии традиционно именуют «100 дней Наполеона». 

Такой поворот событий привел к созданию Седьмой антифранцузской коа-

лиции. 

6 (18) июня 1815 г. состоялось последнее масштабное сражение – 

битва при Ватерлоо, в которой Бонапарту было нанесено окончательное 

поражение. После этого он был снова пленен, повторно отрекся от престо-

ла и отправился в ссылку, однако на этот раз в качестве места пребывания 

амбициозного правителя был выбран о. Святой Елены в Атлантическом 

океане у западного побережья африканского континента. Там Наполеон 

окончил свои дни в 1821 г. 

Заключительный акт Венского конгресса включал 121 статью. Со-

гласно этому документу: 

 в государствах Европы были восстановлены дворянско-

монархические режимы, а те династии, которые оказались

свергнуты в предшествующие годы, реставрировались (это ка-

салось Франции, Испании, Италии и пр.);
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 границы государств претерпели некоторые изменения: Гали-

ция и Иллирийская область отходили Австрии, часть Саксонии

– Пруссии, Бельгия – Голландии и пр. Для России важно было

изменение границ на западной окраине империи: из большей 

части польских земель (включая бывшее Варшавское герцог-

ство) было образовано Царство Польское, которое вошло в со-

став Российского государства. Кроме того, европейскими стра-

нами признавались территориальные приобретения России по-

следних лет (т.е. присоединение Финляндии, Бессарабии и пр.). 

Франция потеряла все завоеванные прежде территории и воз-

вращалась к границам 1792 г.; 

 Франция на несколько лет была оккупирована войсками стран-

победительниц и должна была выплатить огромную контрибу-

цию;

 Германия сохраняла раздробленность, однако создавался Гер-

манский союз, руководящую роль в котором играла Австрия.

По итогу Венского конгресса в Европе установилась «венская систе-

ма», которая на довольно продолжительное время (около 40 лет) обеспечи-

ла порядок, мир и равновесие сил на континенте, оказывала влияние 

на внешнюю политику государств, не позволяя никому из них установить 

гегемонию. Данная система прекратила существование во второй половине 

XIX в. в связи с развязыванием Крымской войны (1853–1856 гг.) и возник-

новением в Европе новых крупных государств в лице объединенных Ита-

лии (1861 г.) и Германии (1871 г.). 

В марте 1815 г. был образован Четверной союз из стран, входивших 

в Шестую антифранцузскую коалицию (Россия, Великобритания, Пруссия 

и Австрия); главной задачей членов объединения стала реализация реше-

ний Венского конгресса. 
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Помимо этого, в сентябре 1815 г. три государя – Александр I (вошел 

в историю с неофициальным именованием «Благословенный»), прусский 

король Фридрих Вильгельм III и австрийский император Франц – образо-

вали Священный союз; хотя Англия официально и не присоединилась 

к этому объединению, однако она разделяла его установки. Согласно до-

стигнутым договоренностям, трое монархов обязывались защищать закон-

ный порядок и христианские ценности, оказывать друг другу всемерную 

помощь, поддерживать европейские монархии, бороться с революциями, 

республиканскими и национально-освободительными движениями, сохра-

нять территориально-политические границы государств, установленные 

решениями Венского конгресса. Позднее (в 1820 г.) союзники дополнили 

эти пункты принципом интервенции, согласно которому для подавления 

революционных выступлений в других странах допускалось вооруженное 

вмешательство в их внутренние дела. 

В 1818 г. участником Священного союза стала Франция, которой 

оказывала поддержку Россия: Александр I стремился вернуть былому про-

тивнику статус великой державы для поддержания европейского равнове-

сия сил. В целом, со временем к Священному союзу присоединилось 

большинство европейских стран, однако на рубеже 20–30-х гг. XIX в. про-

исходит фактический распад данного объединения. 

Образование Четверного и Священного союзов помогло на время 

приглушить конфликты в международных отношениях европейских 

стран, способствовало мирному и коллективному разрешению сложных 

вопросов (образовался так называемый «Европейский концерт»), однако 

фундаментальные противоречия между государствами по-прежнему со-

хранялись. В частности, Англия и Австрия были недовольны ростом ав-

торитета и влияния Александра I, которого в то время именовали «ар-

битром Европы»; это порождало попытки сдерживания и ослабления 
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влияния России. Таким образом, установившийся европейский порядок 

ждал в будущем очередного пересмотра. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите цель созыва Венского конгресса и обозначьте сложно-

сти, с которыми столкнулись его участники в ходе работы.

2. Что такое «100 дней Наполеона», и чем они завершились?

3. Перечислите ключевые положения Заключительного акта Венского

конгресса.

4. Что такое «Венская система»? В связи с какими событиями мож-

но говорить о ее упразднении/распаде?

5. Какие новые союзы возникают в Европе в 1815 г.? Какие цели они

преследовали?

§ 8. Герои Отечественной войны 1812 г.

Память о героях Отечественной войны бережно хранилась в доре-

волюционной России и жива до сих пор. Следует коротко остановиться 

на некоторых наиболее прославленных полководцах русской армии того 

времени. 

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский (1747–

1813 гг.) – светлейший князь, генерал-фельдмаршал, выдающийся военный 

деятель, кавалер ордена Андрея Первозванного, первый в русской истории 

полный Георгиевский кавалер (т.е. обладатель всех четырех степеней ор-

дена св. Георгия). В молодости некоторое время служил под началом 

непобедимого полководца и гения русской военной мысли А. В. Суворова, 

участвовал в боях за Очаков (1788 г.), героически проявил себя во время 

взятия крепости Измаил (1790 г.). В августе 1812 г. занял пост Главноко-

мандующего русскими войсками, руководил Бородинской битвой и изгна-

нием захватчиков из пределов страны. Скончался в ходе Заграничного по-
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хода в г. Бунцлау (современная Польша). Погребен в Казанском соборе 

г. Санкт-Петербурга – в храме, который стал местом хранения трофеев 

Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813–1814 гг. В годы 

Великой Отечественной войны советское командование использовало имя 

М. И. Кутузова для кодового обозначения Орловской стратегической 

наступательной операции (июль–август 1943 г.). 

Петр Иванович Багратион (1769–1812 гг.) – князь, представитель 

грузинской царской династии, генерал от инфантерии (высший генераль-

ский чин в пехотных войсках), кавалер ордена св. Георгия II степени. В во-

енном отношении – ученик А. В. Суворова, который характеризовал его 

как «наиотличнейшего генерала и достойного высших степеней». В Боро-

динской битве командовал войсками левого фланга русской армии, полу-

чил смертельное ранение и скончался 12 (24) сентября 1812 г. В 1839 г. его 

прах был перезахоронен на Бородинском поле на Батарее Раевского. В го-

ды Великой Отечественной войны советское командование использовало 

имя П. И. Багратиона для кодового обозначения операции по освобожде-

нию Белоруссии (июнь–август 1944 г.). 

Николай Николаевич Раевский (1771–1829 гг.) – генерал от кавале-

рии (высший генеральский чин в кавалерийских войсках), кавалер ордена 

св. Георгия II степени, внучатый племянник Г. А. Потемкина-

Таврического. К началу Отечественной войны 1812 г. имел большой опыт 

армейской службы, блестяще знал военное дело. Умело организовал обо-

рону Смоленска и удерживал город до подхода основных русских сил. В 

Бородинской битве руководил обороной центрального редута (Батареи Ра-

евского). На совете в Филях поддержал М. И. Кутузова и высказался за 

оставление Москвы ради сохранения армии. В ходе Тарутинского маневра 

обеспечил скрытность отхода русских войск. В период Заграничного похо-

да принимал участие в Лейпцигском сражении и во взятии Парижа. Был 

другом А. С. Пушкина, лично знал многих декабристов, но участия в дан-
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ном движении не принимал. В конце жизни стал членом Государственного 

совета. О военном таланте Н. Н. Раевского Наполеон Бонапарт высказался 

следующим образом: «Этот русский генерал сделан из материала, из кото-

рого делаются маршалы». На могильной плите Н. Н. Раевского были 

начертаны следующие слова: «Он был в Смоленске щит, в Париже – меч 

России». 

Михаил Андреевич Милорадович (1771–1825 гг.) – граф, генерал 

от инфантерии, кавалер ордена Андрея Первозванного и ордена св. Геор-

гия II степени. Участник Итальянского и Швейцарского походов 1799 г. 

В Отечественную войну 1812 г. при отступлении из Москвы командовал 

арьергардом русских войск и обеспечил оперативную маскировку Тару-

тинского маневра. При изгнании врага из пределов России проявил талант 

в ряде сражений. Отличался невероятной личной храбростью, пользовался 

любовью и уважением солдат. С 1818 г. занимал пост военного генерал-

губернатора Санкт-Петербурга. В ходе восстания декабристов 14 (26) де-

кабря 1825 г. был смертельно ранен П. Г. Каховским выстрелом в спину и 

на следующий день скончался. 

Александр Иванович Кутайсов (1784–1812 гг.) – генерал-майор, ка-

валер ордена св. Георгия III степени. В 14 лет начал службу полковником 

в лейб-гвардии и адъютантом А. А. Аракчеева. В Отечественную войну 

1812 г. в возрасте 27 лет назначен начальником артиллерии всей русской 

армии. Проявил себя в Смоленском сражении, в Бородинской битве погиб 

в ходе контратаки на Батарею Раевского (тело найдено не было). Автор 

инструкции по применению в сражениях артиллерии, в которой отразил 

передовые взгляды на роль артиллерии в бою и принципы ее эффективного 

использования. 

Николай Алексеевич Тучков (1765–1812 гг.) – генерал-лейтенант, 

старший из четырех братьев Тучковых, участвовавших в Отечественной 

войне 1812 г. («Тучков 1-й»). Кавалер ордена св. Георгия III степени, 
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участник многих кампаний, учился военному делу у А. В. Суворова. 

В Отечественной войне участвовал в Смоленском сражении, затем – в 

Боро-динской битве, в которой его войска прикрывали Старую 

Смоленскую до-рогу. Был тяжело ранен в боях за Утицкий курган, от 

полученных ран скончался 30 октября (11 ноября) 1812 г. 

Александр Алексеевич Тучков (1778–1812 гг.) – генерал-майор, 

младший из четырех братьев Тучковых, участвовавших в Отечественной 

войне 1812 г. («Тучков 4-й»). Кавалер ордена св. Георгия IV степени, от-

личался личной храбростью. В Бородинском сражении его войска действо-

вали на левом фланге русских позиций, обороняя Багратионовы (Семенов-

ские) флеши. Погиб со знаменем в руках, ведя полк в атаку. 

Вопрос для самоконтроля 

1. Назовите наиболее известных русских полководцев, проявивших

талант и мужество в сражениях Отечественной войны 1812 г.

2. Именами каких героев Отечественной войны 1812 г. были названы

важные операции, проведенные Красной армией в годы Великой

Отечественной войны?

§ 9. Отечественная война 1812 г. в культуре и исторической памяти

Военные трофеи Отечественной войны и Заграничного похода (зна-

мѐна и ключи от крепостей и городов, взятых русскими войсками) после 

окончания кампании были помещены на хранение в Казанский собор 

г. Санкт-Петербурга и стали зримым напоминанием о триумфе русского 

оружия. 

В память об Отечественной войне 1812 г. русское правительство 

учредило ряд наград: 
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 в 1813–1814 гг. были созданы серебряная (на Андреевской 

ленте) и медная (на Владимирской ленте) медали «В память 

Отечественной войны 1812 года»;

 в небольшом количестве была отчеканена медаль «За любовь к 

Отечеству»;

 для священников Русской православной церкви был изготов-

лен наперсный бронзовый крест на Владимирской ленте 

«В память войны 1812 года».

Народный подвиг 1812 г. нашел яркое отражение в культуре дорево-

люционной России. Для увековечения памяти о войне и ее героях на со-

бранные пожертвования в Москве был возведен Храм Христа Спасителя. 

Необходимость его создания была обозначена Александром I в особом ма-

нифесте еще 25 декабря 1812 г. (6 января 1813 г.) – в тот же день, когда 

было провозглашено изгнание неприятеля из пределов Российской импе-

рии (см. Приложение 9), однако реализовать это намерение удалось лишь 

спустя многие годы. Строительство храма велось с 1839 г. и продолжалось 

более 40 лет. Освящение собора состоялось 26 мая 1883 г. в присутствии 

царственных особ, в том числе цесаревича Николая Александровича (бу-

дущего императора Николая II). 

Помимо Храма Христа Спасителя, в память о победе в Отечествен-

ной войне и ее героях были сооружены Триумфальные арки в Москве 

(1829–1834 гг.) и Санкт-Петербурге (1827–1834 гг.), на Бородинском поле 

был воздвигнут монумент русским воинам (1839 г.) и пр. 

После войны появилось большое количество мемуаров участников 

боевых действий и гражданских лиц, в которых были запечатлены напо-

леоновское нашествие и борьба с неприятелем; среди авторов воспомина-

ний можно назвать М. А. Милорадовича, И. Ф. Паскевича, А. Н. Сеслави-

на, Н. Ф. Котова, Х. Х. Христиани, И. А. Адлера и др. (см. Список исполь-

зованных и рекомендуемых источников). 
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Сюжеты из истории борьбы с французскими захватчиками вдохнов-

ляли многих деятелей культуры на создание ярких произведений; среди 

наиболее известных лиц следует упомянуть: 

 композиторов Д. С. Бортнянского (хоровые сочинения «Певец 

во стане русских воинов»,   «Марш  Всеобщего ополчения Рос-

сиян», «Песнь воинов») и  П. И. Чайковского   (Торжественная 

увертюра «1812 год»);

 поэтов   М.  Ю.  Лермонтова  («Бородино»)  и  Д. В.  Давыдова 

(«Партизан», «Бородинское поле»);

 писателей  Л. Н.  Толстого  (роман-эпопея  «Война  и  мир»)  и 

М. Н. Загоскина («Рославлев, или Русские в 1812 году»);

 художников   А.  Д.   Кившенко   («Военный   совет   в   Филях 

в   1812   году»),   В. В.   Верещагина   (цикл  из  20  картин)  и 

Н. С. Самокиша   («Подвиг   солдат  Раевского»).

В 1912 г., к 100-летию сражения у с. Бородино, в Москве появилась 

грандиозная панорама «Бородинская битва»; огромное полотно (115 м 

в длину и 15 м в ширину) было создано профессором Императорской Ака-

демии художеств, выдающимся русским баталистом Ф. А. Рубо. В настоя-

щее время в экспозиции Музея-панорамы находится около 400 предметов, 

тематически связанных с Отечественной войной 1812 г.: предметы воору-

жения и обмундирования, произведения батальной и портретной живопи-

си, декоративно-прикладного искусства, редкие книжные издания и пр. 

Примечательно, что в советский период Отечественная война 1812 г. 

также не была предана забвению. Она нашла отражение в: 

 прозе (Н. И. Рыленков «На Старой Смоленской дороге»,

Л. И. Раковский «Кутузов»);

 поэзии (М. Цветаева «Генералам Двенадцатого года»);

 драматургии (Гладков А. К. «Давным-давно»);
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 кинематографе («Гусарская баллада» Э. А. Рязанова, 1962 г.;

«Война и мир» С. Ф. Бондарчука, 1967 г., в главной роли –

В. В. Тихонов; «Эскадрон гусар летучих», 1980 г.);

 музыке (опера С. С. Прокофьева «Война и мир», опера

М. А. Глуха «Денис Давыдов», песни и романсы А. Б. Журбина

на стихи Д. В. Давыдова);

 живописи («Русские войска у Шевардино» С. В. Герасимова,

«Смертельное ранение генерала П. И. Багратиона в Бородин-

ском сражении» А. И. Вепхвадзе, «Рейд казаков Платова в тыл

французской армии» С. М. Зелихмана, «Смерть генерала

А. И. Кутайсова» И. Д. Архипова).

В 1942–1943 гг., в разгар Великой Отечественной войны, в советской 

наградной системе появился орден Кутузова – второй по старшинству (по-

сле ордена Суворова) полководческий орден в Красной Армии. 

К сожалению, 5 декабря 1931 г. Храм Христа Спасителя – храм-

памятник воинской славы, созданный для увековечения Отечественной 

войны 1812 г. и ее героев – был взорван. Вместо него планировалось воз-

вести Дворец Советов с проектной высотой в 415 м, однако здание так и 

не было построено, и в 1958 г. на этом месте был открыт бассейн 

«Москва». В 1994–1995 гг. было начато воссоздание собора, а 19 августа 

2000 г. патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил чин Вели-

кого освящения. 

Сегодня память об Отечественной войне 1812 г. по-прежнему бе-

режно хранится в России, и 8 сентября – день Бородинского сражения – 

входит в официальный перечень Дней воинской славы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите награды, учрежденные русским правительством

в память Отечественной войны 1812 г.
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2. Назовите архитектурные сооружения, воздвигнутые в память по-

беды в Отечественной войне 1812 г. и для увековечения ее героев.

3. Перечислите произведения литературы, музыки, изобразительного

искусства и кинематографа, тематически связанные с Отече-

ственной войной 1812 г.

4. Как сложилась судьба Храма Христа Спасителя – храма-

памятника воинской славы, созданного для увековечения Отече-

ственной войны 1812 г. и ее героев?

В завершение материала, посвященного Отечественной войне 

1812 г., уместным кажется привести стихотворение выдающегося русского 

поэта А. С. Пушкина «Перед гробницею святой…» (1831 г.), посвященное 

М. И. Кутузову – Главнокомандующему русской армии, полному Георги-

евскому кавалеру, победителю «непобедимого» Наполеона. Сегодня эти 

строки, написанные почти два столетия назад, приобретают новое звуча-

ние и новый смысл. 

Перед гробницею святой 

Стою с поникшею главой… 

Все спит кругом; одни лампады 

Во мраке храма золотят 

Столпов гранитные громады 

И их знамѐн нависший ряд. 

Под ними спит сей властелин, 

Сей идол северных дружин, 

Маститый страж страны державной, 

Смиритель всех ее врагов, 
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Сей остальной из стаи славной 

Екатерининских орлов. 

В твоем гробу восторг живет! 

Он русский глас нам издает; 

Он нам твердит о той године, 

Когда народной веры глас 

Воззвал к святой твоей седине: 

«Иди, спасай!» Ты встал – и спас… 

Внемли ж и днесь наш верный глас, 

Встань и спасай царя и нас, 

О старец грозный! На мгновенье 

Явись у двери гробовой, 

Явись, вдохни восторг и рвенье 

Полкам, оставленным тобой! 

Явись и дланию своей 

Нам укажи в толпе вождей, 

Кто твой наследник, твой избранный! 

Но храм – в молчанье погружен, 

И тих твоей могилы бранной 

Невозмутимый, вечный сон… 

Пушкин А. С. Перед гробницею святой… // Культура.рф [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.culture.ru/poems/5666/pered-grobniceyu-

svyatoi (дата обращения 02.03.2025 г.). 
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Приложения. Важнейшие документы эпохи 

Приложение 1. Мирный трактат между Россией и Францией, 

подписанный в Тильзите, 25 июня (7 июля) 1807 г. 

Е[го] В[еличество] Император Всероссийский и Е. В. Император 

Французский, Король Италийский, Протектор Рейнского союза, одушевля-

емые равномерным желанием положить конец бедствиям войны, назначи-

ли для сего предмета полномочными своими: 

Е. В. Император Всероссийский князя Александра Куракина, Своего 

Действ[ительного] Тайного Советника, члена Государственного Совета, 

сенатора, Канцлера всех Российских Императорских Орденов, 

Действ[ительного] камергера, чрезвычайного и полномочного посла при Е. 

В. Императоре Австрийском и орденов Российских: Св. Апостола Андрея 

Первозванного, и пр. кавалера;  

и князя Дмитрия Лобанова-Ростовского, генерал-лейтенанта, и орде-

нов: Св. Анны I класса, и пр. кавалера; 

а Е. В. Император Французский, Король Италийский, Протектор 

Рейнского Союза: 

Карла Маврикия Талейрана, князя Беневентского, своего Обер-

Камергера, Министра Иностранных дел и орденов: Почетного Легиона 

Большого Креста, и пр. кавалера; 

которые, по размене взаимных полномочий, постановили следующие 

статьи: 

Статья I 

Со дня размена ратификаций настоящего трактата, будет между 

Е. В. Императором Всероссийским и Е. В. Императором Французским, 

Королем Италийским мир и совершенная дружба. 
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Статья II 

С обеих сторон немедленно прекратятся все неприятельские дей-

ствия, как на суше, так и на море, во всех местах, где получено будет офи-

циальное известие о подписании настоящего трактата. Обе высокие дого-

варивающиеся стороны неукоснительно отправят оное известие с нароч-

ными к обоюдным своим генералам и командующим. 

Статья III 

Все суда военные или иные, принадлежащие одной из договариваю-

щихся сторон или обоюдным их подданным, взятые после подписания 

настоящего мирного трактата, имеют быть возвращены, или в случае про-

дажи будет заплачено чего оные стоили. 

Статья IV 

Е. В. Император Наполеон, из уважения к Е. В. Императору Всерос-

сийскому и во изъявление искреннего своего желания соединить обе нации 

узами доверенности и непоколебимой дружбы, соглашается возвратить 

Е. В. Королю Прусскому, союзнику Е. В. Императора Всероссийского, все 

те завоеванные страны, города и земли, кои ниже сего означены: 

Часть Герцогства Магдебургского, лежащую по правую сторону реки 

Эльбы. 

Марк Пригницкий, Укермарк, средний и новый Марк Бранденбург-

ский, исключая Котбузер-Крейс, или округ Котбуский, в нижней Лаузации, 

который имеет принадлежать Е. В. Королю Саксонскому. 

Герцогство Померанское. 

Верхнюю, нижнюю и новую Силезию с графством Глатцким. 

Часть уезда Нетцкого, лежащую к северу от большой дороги, идущей 

от Дризена к Шнейдемилю и от черты, простирающейся от Шнейдемиля 

к Висле чрез Валдау, следуя по границам округа Бромбергского; плавание 

по реке Нетц и каналу и Бромбергскому от Дризена до Вислы и обратно 

останется свободным и неподверженным никакой пошлине; Померелию, 
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остров Ногат, земли, лежащие по правую сторону Ногата и Вислы, к запа-

ду древней Пруссии и к северу округа Кульмского, Ермерланд и, наконец, 

королевство Прусское в том положении, в каком оно находилось 1 января 

1772 года, с крепостями Спандау, Стетином, Кистрином, Глогау, Бреслав-

лем, Швейдницом, Нейсом, Бригом, Козелом и Глатцом и вообще все кре-

пости, цитадели, замки и укрепления выше сего означенных, в том состоя-

нии, в каковом помянутые крепости, цитадели, замки и укрепления земель 

теперь находятся и сверх того город и цитадель Грауденц. 

Статья V 

Провинции, которые 1 января 1772 года составляли часть прежде 

бывшего королевства Польского и после того перешли в разные времена 

во владение Пруссии, поступят, за исключением земель в предыдущей ста-

тье наименованных или означенных, и тех, которые ниже сего в IX-й ста-

тье означены будут, в полную собственность и обладание Е. В. короля 

Саксонского, под названием Варшавского герцогства и будут управляемы 

по таким конституциям, чтоб охраняя свободу и преимущества обитателей 

сего герцогства, согласны они были с спокойствием Держав соседствен-

ных. 

Статья VI 

 Город Данциг (Гданьск) с пространством земли на две мили во все 

стороны вокруг его, имеет быть восстановлен в его независимости под по-

кровительством Их Величеств короля Прусского и короля Саксонского 

и будет управляем законами, под коими он состоял до того времени, как 

перестал быть под собственным своим управлением. 

Статья VII 

Для сообщений между королевством Саксонским и герцогством 

Варшавским, Е. В. король Саксонский будет свободно пользоваться воен-

ным путем чрез владения Е. В. короля Прусского. Путь сей, число войск, 

которые могут вдруг проходить по оному и место для заготовления съест-
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ных припасов назначены будут особенною конвенциею, каковая имеет 

быть заключена между Их реченными Величествами при посредстве 

Франции. 

Статья VIII 

Е. В. король Прусский и Е. В. король Саксонский и город Данциг 

не будут иметь права никаким запрещением препятствовать свободному 

плаванию по Висле, ниже затруднять оное установлением каких бы то 

ни было сборов, налогов или пошлин. 

Статья IX 

Для постановления между Россиею и герцогством Варшавским гра-

ниц сколь можно естественных, область, окруженная частью настоящих 

границ Российских, простирающеюся от Буга до устья Лоссосны, и лини-

ею, идущею от помянутого устья и следующею по талвегу сей реки, по 

талвегу Бобры до ее устья, по талвегу Нарева от вышепомянутого места до 

Суратца, по талвегу Лисы до ее истока подле деревни Миен, по талвегу 

протока, впадающего в Нурчек, подле той же деревни выходящего до его 

устья выше Нурра, и, наконец, по талвегу Буга вверх до настоящих границ 

Российских, присоединяется на вечные времена к Империи Российской. 

Статья X 

Никто, какого бы он состояния или звания ни был, из имеющих 

оседлость или собственность в области, предыдущею статьею означенной, 

или в провинциях, бывшее Королевство Польское составлявших и возвра-

щаемых ныне Е. В. королю Прусскому, или же из людей, живущих в гер-

цогстве Варшавском, но имеющих в России недвижимые имения, пенсии 

или доходы, какого бы рода они ни были, не будет наказан ни лично, ни 

отобранием от него имений движимых или недвижимых, пенсионов и до-

ходов какого либо наименования, и не подвергнется ни лишению чинов, ни 

достоинств, ниже какому-либо взысканию и следствию за участие, какое 

мог он иметь в настоящую войну по делам военным или политическим. 
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Статья XI 

Все обязательства, существовавшие между Е. В. королем Прусским 

и прежними владельцами пожизненных должностей и доходов церковных, 

воинских и гражданских, равно как и обязательства с заимодавцами и пен-

сионерами прежнего Польского правления, приемлются Е. В. Императо-

ром Всероссийским и Е. В. королем Саксонским в соразмерности их при-

обретений на основании статей V и IX, и будут выполнены в точности без 

всякого ограничения и исключения. 

Статья XII 

Их Светлости герцоги Саксен-Кобургский, Ольденбургский и Мек-

ленбург-Шверинский восстановлены будут каждый в полное и спокойное 

владение областей, принадлежащих им, но гавани герцогства Ольденбург-

ского и Мекленбургского по-прежнему занимаемы будут французскими 

гарнизонами до размена ратификаций будущего окончательного мирного 

трактата между Франциею и Англиею. 

Статья XIII 

Е. В. Император Наполеон приемлет посредство Е. В. Императора 

Всероссийского для переговоров и заключения окончательного мирного 

трактата между Франциею и Англиею в том предположении, что посред-

ство сие и Англиею равномерно принято будет в продолжении одного ме-

сяца от размена ратификаций настоящего трактата. 

Статья XIV 

Е. В. Император Всероссийский с своей стороны, в доказательство 

желания своего к восстановлению между обеими Империями искренних 

и прочных сношений, признает Е. В. короля Неаполитанского Иосифа 

Наполеона и Е. В. короля Голландского Людвига Наполеона. 
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Статья XV 

Е. В. Император Всероссийский равномерно признает Рейнский Со-

юз, настоящее положение владения каждого из государей, оный Союз со-

ставляющих, и титулы, данные многим из них как актом Союза, так и си-

лою трактатов присоединения, после того заключенных. 

Е. В. Император Всероссийский обещает также, что по извещениям, 

каковые ему учинены будут со стороны Е. В. Императора Наполеона, гос-

удари, которые после соделаются членами Рейнского Союза, признаваемы 

им будут в том качестве, каковое дано им будет актами присоединения. 

Статья XVI 

Е. В. Император Всероссийский уступает в полную собственность 

и обладание Е. В. королю Голландскому Эверское княжество в Ост-Фризе. 

Статья XVII 

Настоящий мирный и дружественный трактат признается общим для 

Их Величеств короля Неаполитанского и Голландского, и для соединенных 

владетелей Рейнской Конфедерации, союзников Е. В. Императора Напо-

леона. 

Статья XVIII 

Е. В. Император Всероссийский признает равномерно Его Светлость 

принца Иеронима Наполеона королем Вестфальским. 

Статья XIX 

Королевство Вестфальское составлено будет из областей, уступлен-

ных Е. В. королем Прусским по левую сторону Эльбы и иных, состоящих 

теперь во владении Е. В. Императора Наполеона. 

Статья XX 

Е. В. Император Всероссийский обещает признать те распоряжения, 

кои вследствие предыдущей XIX статьи и уступлений Е. В. короля Прус-

ского учинены будут Е. В. Императором Наполеоном (распоряжения сии 

должны быть сообщены Е. В. Императору Всероссийскому), и положение 
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владения из того произойти имеющее для Государей, в пользу коих оное 

учинено будет. 

Статья XXI 

Все неприятельские действия прекратятся немедленно на суше 

и на море между войсками Е. В. Императора Всероссийского и войсками 

Его Султанова Величества во всех местах, где получено будет официаль-

ное известие о подписании настоящего трактата. 

Высокие договаривающиеся стороны немедленно отправят известие 

сие с нарочными, дабы оное сколько можно скорее получено было обоюд-

ными генералами и командующими. 

Статья XXII 

Российские войска выступят из княжеств Валахского и Молдавского; 

но означенные провинции не будут заняты силами турецкими до размена 

ратификаций будущего окончательного мирного трактата между Россиею 

и Портою Оттоманскою. 

Статья XXIII 

Е. В. Император Всероссийский приемлет посредство Е. В. Импера-

тора Французского, короля Италийского для переговоров и заключения 

мира с выгодами и достоинством обеих Империй согласного. 

Обоюдные полномочные отправятся в то место, которое с обеих 

участвующих сторон назначено будет для открытия и продолжения пере-

говоров. 

Статья XXIV 

Срок, в который высокие договаривающиеся стороны имеют вывести 

свои войска из мест, которые вследствие вышеозначенных постановлений 

должны быть ими оставлены, равно как и образ приведения в действо раз-

личных статей в настоящем трактате содержащихся, будут определены 

особенною конвенциею. 
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Статья XXV 

Е. В. Император Всероссийский и Е. В. Император Французский и 

король Италийский взаимно ручаются за целость как их владений, так и 

тех Держав, которые участвуют в настоящем мирном трактате, в том по-

ложении, в каковом они теперь находятся или будут находиться вслед-

ствие вышеизображенных постановлений. 

Статья XXVI 

Военнопленные, взятые договаривающимися сторонами, или Держа-

вами, в настоящем мирном трактате участвующими, взаимно будут воз-

вращены без размена и все вместе. 

Статья XXVII 

Торговые сношения между Империею Российскою, с одной стороны, 

и, с другой, между Империю Французскою, королевством Италийским, ко-

ролевствами Неаполитанским и Голландским и владениями, Рейнский Со-

юз составляющими, восстановлены будут на том самом оснований, на ка-

ком оные прежде войны существовали. 

Статья XXVIII 

Церемониал обоих Дворов С[анкт]-П[етер]Бургского и Тюлерийско-

го как между ими, так и в рассуждении послов, министров и посланников, 

которых они один у другого аккредитуют, установлен будет на правилах 

взаимности и совершенного равенства. 

Статья XXIX 

Настоящий трактат будет ратифицирован Е. В. Императором Все-

российским и Е. В. Императором Французским, королем Италийским. 

Размен ратификаций имеет последовать в сем городе в продолжении 

4 дней. 

Заключен в Тильзите 25 Июня (7 Июля) 1807 года. 

Князь Александр Куракин. 
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Князь Дмитрий Лобанов-Ростовский. 

Карл Маврикий Талейран, князь Беневентский. 

Отдельные и секретные статьи 

Статья I 

Российские войска сдадут французским войскам землю, известную 

под именем Каттаро. 

Статья II 

Семь    Островов     поступят   полную  собственность  и   обладание 

Е. В. Императора Наполеона. 

Статья III 

Е. В. Император Французов, король Италийский, соглашается ни 

прямо, ни косвенно не подвергать взысканиям и не преследовать никого из 

подданных Блистательной Порты, и в особенности Черногорцев, за какое 

бы ни было участие, которое они принимали или могли принимать во 

враждебных действиях против французских войск, лишь бы отныне они 

жили мирно. 

Статья IV 

Е. В. Император Всероссийский обязуется признавать Е. В. короля 

Неаполитанского Иосифа Наполеона королем Сицилийским, как только 

король Фердинанд IV получит в вознаграждение острова Балеарские, или 

остров Кандию, или другое равноценное владение. 

Статья V 

Если во время будущего мира с Англиею Ганновер будет присоеди-

нен к Вестфальскому королевству, то территория из земель, уступленных 

Е. В. Прусским королем на левом берегу Эльбы, с населением от трех до 

четырехсот тысяч душ, выделится из состава сего королевства и будет воз-

вращена Пруссии. 
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Статья VI 

Нынешние главы домов Гессен-Кассельского, Брауншвейг-

Вольфенбюттельского и Нассау-Оранского будут пользоваться ежегодным 

пожизненным содержанием, коим будут пользоваться и принцессы их су-

пруги, буде они их переживут. 

Содержание главы Гессен-Кассельского дома будет составлять 

200.000 голландских флоринов. 

Содержание главы Вольфен-Бюттельского – 100.000 голл. флоринов. 

Эти суммы содержания будут уплачиваться Е. В. королем Вестфаль-

ским. 

Содержание главы Нассау-Оранского дома составит 60.000 голл. 

флоринов и будет уплачиваемо Е. И. Высочеством великим герцогом Берг-

ским. 

Ея Светлейшее Высочество вдовствующая принцесса Ангальт-

Цербстская, как имеющая право на пожизненное пользование доходами 

с сеньериального владения Иеверского, будет вознаграждена за оное по-

жизненною пенсиею в 60.000 голл. флор., платимою Е. В. Голландским ко-

ролем. 

Статья VII 

Вышеизложенные отдельные и секретные статьи будут иметь такую 

же силу и значение, как если б они от слова до слова были включены в от-

крытый трактат, в сей день заключенный, и будут одновременно с оным 

ратификованы. 

Учинено и подписано в Тильзите 25-го июня (7-го июля) 1807 года. 

Князь Александр Куракин. 

Князь Дмитрий Лобанов-Ростовский. 

Карл Маврикий Тальеран, князь Беневентский. 
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Источник: Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией 

с иностранными державами. По поручению Министерства иностранных 

дел сост. Ф. Мартенс. В 15 т. Т. 13. Трактаты с Францией. 1717–1807. 

СПб.: Типография А. Бенке, 1902. С. 309–321. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие вопросы регулировал Тильзитский мирный трактат?

2. Перечислите основные договоренности, зафиксированные в Тиль-

зитском мирном трактате.

3. Почему, согласно документу, Пруссия получила обратно часть за-

хваченных прежде Францией территорий?

4. Какое новое политическое образование появлялось на западных

границах Российской империи?

5. Какую стратегию действий России и Франции в отношении Англии

предполагал Тильзитский мирный трактат?
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Приложение 2. Трактат наступательного и оборонительного союза 

между Россией и Францией, заключенный в Тильзите, 

25 июня (7 июля) 1807 г. 

Е. В. Император Всероссийский и Е. В. Император Французов, Ко-

роль Италийский, Протектор Рейнского Союза, принимая особенно близко 

к сердцу восстановление всеобщего мира в Европе на твердых и по воз-

можности на незыблемых основаниях, решили для сего заключить оборо-

нительный и наступательный союз и назначили своими уполномоченными: 

Е. В. Император Всероссийский 

князя Александра Куракина, своего действ. тайного советника, члена 

Государственного Совета, сенатора, Канцлера всех российских Импера-

торских орденов, действ. камергера, чрезвычайного и полномочного мини-

стра Е. В. Всероссийского Императора при Е. В. Императоре Австрийском 

и кавалера орденов, и пр. 

и князя Дмитрия Лобанова-Ростовского, генерал-лейтенанта, кавале-

ра орденов, и пр.; 

и Е. В. Император Французов, Король Италийский, Протектор Рейн-

ского Союза 

Карла Маврикия Тальерана, князя Беневентского, своего обер-

камергера, Министра Иностранных Дел и орденов, и пр., 

которые, по размене своих обоюдных полномочий, согласились о 

нижеследующих статьях: 

Статья I 

Е. В. Император Всероссийский и Е. В. Император Французов, Ко-

роль Италийский обязуются действовать сообща как на суше, так и на мо-

ре, и одновременно на суше и на море, во всякой войне, которую Франция 
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или Россия была бы в необходимости предпринять или вести против вся-

кой европейской державы. 

Статья II 

Когда наступит случай действия союза, и каждый раз, когда оный 

наступит, Высокие договаривающиеся стороны определят особою конвен-

циею те силы, которые каждая из них должна употребить против общего 

врага, и те пункты, где эти силы должны действовать; но они обязуются 

отныне употребить, если того потребуют обстоятельства, все свои сухо-

путные и морские силы. 

Статья III 

Все общие военные операции будут исполняться по соглашению, 

и ни та, ни другая договаривающаяся сторона не может ни в каком случае 

вступать в переговоры о мире без участия или согласия другой стороны. 

Статья IV 

Если Англия не примет посредничества России, или, приняв тако-

вое, не согласится до 1-го будущего ноября заключить мир, признав, что 

флаги всех держав должны пользоваться на морях одинаковою полною 

независимостью, и возвратив завоевания, сделанные ею на счет Франции 

и ее союзников с 1805 года, когда Россия стала действовать сообща с 

нею, то в течение сказанного месяца ноября будет передана С[ен]-

Джемскому кабинету послом Е. В. Императора Всероссийского нота. В 

сей ноте, вместе с выражением значения, которое Его реченное Импера-

торское Величество придает спокойствию мира, и его намерения  упо-

требить все силы своей Империи для того, чтобы доставить человече-

ству благодетельный мир, будет заключаться положительное и ясное 

объявление о том, что, в случае отказа Англии заключить мир на выше-

сказанных условиях, Е. В. Император Всероссийский будет действовать 

заодно с Франциею, и если С[ен]-Джемский кабинет не даст к 1-му бу-

дущему декабрю категорического и удовлетворительного ответа, то Рос-
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сийский посол получит повеление потребовать в означенный день свои 

паспорты и немедленно покинут Англию. 

Статья V 

При наступлении предусмотренного в предшедшей статье случая 

Высокие договаривающиеся стороны сообща и одновременно пригласят 

три Двора: Копенгагенский, Стокгольмский и Лиссабонский закрыть их 

порты Англичанам, отозвать их послов из Лондона и объявить Англии 

войну. С тем из трех дворов, который бы от сего отказался, будет поступ-

лено Высокими договаривающимися сторонами, как с неприятелем, и если 

откажется Швеция, то Дания будет принуждена объявить ей войну. 

Статья VI 

Равным образом Высокие договаривающиеся стороны будут дей-

ствовать сообща и настаивать с силою при Венском дворе, чтобы он при-

нял изложенные выше, в статье IV, начала, чтобы он закрыл свои порты 

Англичанам, отозвал своего посла из Лондона и объявил Англии войну. 

Статья VII 

Если, напротив, Англия в вышеозначенный срок заключит на помя-

нутых условиях мир (и Е. В. Император Всероссийский употребит все свое 

влияние, чтобы к тому ее склонить), то Ганновер будет возвращен Англий-

скому королю в вознаграждение за французские, испанские и голландские 

колонии. 

Статья VIII 

Равным образом, если вследствие перемен, которые произойдут 

в Константинополе, Порта не примет посредничества Франции, или если, 

после принятия оного, случилось бы, что в трехмесячный срок по откры-

тии переговоров последние не привели к удовлетворительному результату, 

то Франция будет действовать заодно с Россиею против Оттоманской Пор-

ты и обе Высокие договаривающиеся стороны вступят в соглашение о том, 

чтобы освободить из под ига и мучений Турецких все провинции Оттоман-
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ской империи в Европе, за исключением Константинополя и провинции 

Румелии. 

Статья IX 

Настоящий трактат будет оставаться секретным и не может ни под-

лежать публичному оглашению, ни быть сообщенным которому-либо ка-

бинету одною договаривающеюся стороною без согласия другой. 

Он будет ратификован и ратификации онаго разменены в четырех-

дневный срок. 

В Тильзите, 25-го июня (7-го июля) 1807 года. 

Князь Александр Куракин. 

Князь Дмитрий Лобанов-Ростовский. 

Карл Маврикий Тальеран, князь Беневентский. 

Источник: Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией 

с иностранными державами. По поручению Министерства иностранных 

дел сост. Ф. Мартенс. В 15 т. Т. 13. Трактаты с Францией. 1717–1807. 

СПб.: Типография А. Бенке, 1902. С. 322–326. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие вопросы регулировал Тильзитский союзный трактат?

2. Перечислите основные пункты, содержащиеся в данном докумен-

те.

3. Какую стратегию действий России и Франции в отношении Англии

предполагал Тильзитский союзный трактат? Какая роль отводи-

лась в этом плане России?

4. Какую стратегию действий России и Франции в отношении

Османской империи («Блистательной Порты») предполагал Тиль-

зитский союзный трактат?
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Приложение 3. Нота посла Франции в Санкт-Петербурге 

Жака де Лористона на имя управляющего 

Министерством иностранных дел России А. Н. Салтыкова 

о разрыве отношений и начале войны, 10 (22) июня 1812 г. 

«Поскольку князь Куракин, сделав заявления, которые ему были до-

ставлены с последним курьером из России, затребовал свои паспорта и 

трижды повторил свою просьбу, е[го] в[еличест]во повелел вручить их 

ему. Он приказывает мне затребовать мои паспорта, так как моя миссия 

окончилась, поскольку просьба князя Куракина о выдаче ему паспортов 

означала разрыв, и его императорское и королевское величество с этого 

времени считают себя в состоянии войны с Россией». 

Источник: Внешняя политика России XIX и начала XX века: Доку-

менты Российского министерства иностранных дел. Серия 1: 1801–

1815 гг. В 8 т. Т. 6: 1811 – 1812 гг. / Министерство иностранных дел 

СССР; Комиссия по изданию дипломатических документов при МИД 

СССР; Д-р экон. наук А. А. Громыко (Председатель Комиссии) и др. М.: 

Политиздат, 1962. С. 756. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Согласно данному документу, кто, по мнению французской сторо-

ны, является виновным в разрыве отношений между государства-

ми?

2. По Вашему мнению, достаточно ли основание, изложенное в доку-

менте, для начала войны между двумя странами?
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Приложение 4. Приказ Наполеона 

при переходе армии через Неман, 10 (22) июня 1812 г. 

Солдаты! Вторая польская война началась. Первая окончилась 

в Фридланде и в Тильзите. В Тильзите Россия поклялась быть в вечном 

союзе с Франциею и в войне с Англиею. Ныне она нарушает свои клятвы. 

Она не желает дать никакого объяснения в странных своих поступках, по-

куда французские орлы не отойдут за Рейн и тем не покинут своих союз-

ников на ее произвол. Россия увлечена роком. Судьбы ее должны свер-

шиться. Не думает ли она, что мы переродились? Или мы более уже не 

солдаты Аустерлица? Она постановляет нас между бесчестием и войною. 

Выбор не может быть сомнителен. Идем же вперед, перейдем Неман, вне-

сем войну в ее пределы. Вторая польская война будет для французского 

оружия столь же славна, как и первая. Но мир, который мы заключим, 

принесет с собою и ручательство за себя и положит конец гибельному вли-

янию России, которое она в течение пятидесяти лет оказывала на дела Ев-

ропы. 

В нашей императорской квартире в Вилковишках, 22 июня 1812 г. 

Наполеон 

Источник: Отечественная война 1812 г. : сборник документов и 

материалов / сост. науч. сотрудниками Ленинградского отделения Ин-

ститута истории проф. А. В. Предтеченским, А. И. Васильевым и Б. Б. 

Фрайкиным ; под ред. акад. Е. В. Тарле, проф. А. В. Предтеченского и 

канд. ист. наук Е. И. Бочкаревой ; АН СССР, Ленинградское отделение 

Института истории. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1941. 

С. 14. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Как Вы думаете, почему Наполеон именует начавшийся конфликт

с Россией «Второй польской войной»?

2. Как Наполеон объясняет свое решение начать войну с Россией?

Какие аргументы он приводит?

3. Как Наполеон характеризует влияние России на европейскую меж-

дународную политику в предшествующие полвека? Подумайте, ка-

кие аргументы можно привести в подтверждение и опровержение

его позиции.
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Приложение 5. Приказ Александра I по русской армии 

Вильно, 13 (25) июня 1812 г. 

Из давнего времени примечали мы неприязненные против России 

поступки французского императора, но всегда кроткими и миролюбивыми 

способами надеялись отклонить оные. Наконец, видя беспрестанное воз-

обновление явных оскорблений, при всем нашем желании сохранить ти-

шину, принуждены мы были ополчиться и собрать войска наши; но и то-

гда, ласкаясь еще примирением, оставались в пределах нашей империи, не 

нарушая мира, а быв токмо готовыми к обороне. Все сии меры кротости и 

миролюбия не могли удержать желаемого нами спокойствия. Французский 

император нападением на войска наши при Ковно открыл первый войну. И 

так, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остается нам 

ничего иного, как, призвав на помощь свидетеля и защитника правды, 

Всемогущего Творца небес, поставить силы наши противу сил неприятель-

ских. Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о 

их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь сла-

вян. Воины! Вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами. На начина-

ющего Бог. 

Александр 

Источник: Внешняя политика России XIX и начала XX века: Доку-

менты Российского министерства иностранных дел. Серия 1: 1801–

1815 гг. В 8 т. Т. 6: 1811 – 1812 гг. / Министерство иностранных дел 

СССР; Комиссия по изданию дипломатических документов при МИД 

СССР; Д-р экон. наук А. А. Громыко (Председатель Комиссии) и др. М.: 

Политиздат, 1962. С. 442–443. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Как Александр I характеризует взаимоотношения России и Фран-

ции в период, предшествующий конфликту двух государств, и соб-

ственный политический курс в то время?

2. Согласно документу, какой характер имела начавшаяся война

для русской стороны?
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Приложение 6. Именной рескрипт Александра I  

от 13 (25) июня 1812 г., данный Председателю  

Государственного Совета и Комитета Министров графу Салтыкову. 

«О необходимости поднять оружие к отражению 

французских войск от российских пределов» 

Граф Николай Иванович! Французские войска вошли в пределы 

Нашей Империи. Самое вероломное нападение было возмездием за стро-

гое наблюдение союза. Я для сохранения мира истощил все средства, сов-

местные с достоинством Престола и пользою Моего народа. Все старания 

Мои были безуспешны. Император Наполеон в уме своем положил твердо 

разорить Россию. Предложения самые умеренные остались без ответа. 

[В]Незапное нападение открыло явным образом лживость подтверждае-

мых в недавнем еще времени миролюбивых обещаний. И потому не оста-

ется Мне иного, как поднять оружие, и употребить все врученные Мне 

Провидением способы к отражению силы силою. Я надеюсь на усердие 

Моего народа и храбрость войск Моих. Будучи в недрах домов своих 

угрожаемы, они защитят их с свойственною им твердостию и мужеством. 

Провидение благословит праведное Наше дело. Оборона Отечества, сохра-

нение независимости и чести народной принудили Нас препоясаться на 

брань. Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не 

останется в Царстве Моем. Пребываю к вам благосклонный 

Источник: Полное собрание законов Российской империи. Собра-

ние 1-е: в 45 т. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Импе-

раторского Величества Канцелярии, 1830. Т. 32. 1812–1815. С. 353–354. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Согласно документу, предпринимал ли Александр I меры по

предотвращению военного конфликта между двумя державами?

2. Стало ли нападение Франции на Россию внезапным? Ответ обос-

нуйте.

3. Как долго, согласно рескрипту, Александр I готов был оказывать

сопротивление Наполеону?
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Приложение 7. Манифест Александра I 6 (18) июля 1812 г. 

«О сборе внутри Государства земского ополчения» 

Божиею милостию Мы, Александр Первый, Император и Самодер-

жец Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая. Неприятель вступил в 

пределы Наши и продолжает нести оружие свое внутрь России, надеясь 

силою и соблазнами потрясть спокойствие великой сей державы. Он по-

ложил в уме своем злобное намерение разрушить славу ея и благоден-

ствие. С лукавством в сердце и лестью в устах несет он вечные для ней це-

пи и оковы. Мы, призвав на помощь Бога, поставляем в преграду ему вой-

ска Наши, кипящие мужеством попрать, опрокинуть его, и то, что останет-

ся неистребленного, согнать с лица земли Нашей. Мы полагаем на силу и 

крепость их твердую надежду; но не можем и не должны скрывать от вер-

ных Наших подданных, что собранные им разнодержавные силы велики, и 

что отважность его требует неусыпного против нее бодрствования. Сего 

ради, при всей твердой надежде на храброе Наше воинство, полагаем Мы 

за необходимо-нужное: собрать внутри Государства новые силы, которые, 

нанося новый ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление 

первой, и в защиту домов, жен и детей каждого и всех. 

Мы уже воззвали к первопрестольному граду Нашему, Москве; а 

ныне взываем ко всем Нашим верноподданным, ко всем сословиям и со-

стояниям, духовным и мирским, приглашая их вместе с Нами единодуш-

ным и общим восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов 

и покушений. Да найдет он на каждом шаге верных сынов России, пора-

жающих его всеми средствами и силами, не внимая никаким его лукав-

ствам и обманам. Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каж-

дом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина. Благородное дво-

рянское сословие! ты во все времена было спасителем Отечества; Святей-

ший Синод и Духовенство! вы всегда теплыми молитвами своими призы-

вали благодать на главу России; народ Русской! храброе потомство храб-
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рых Славян! ты неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на тебя 

львов и тигров; соединитесь все: со крестом в сердце и с оружием в руках 

никакие силы человеческие вас не одолеют. 

Для первоначального составления предназначаемых сил, предостав-

ляется во всех Губерниях дворянству сводить поставляемых ими для защи-

ты отечества людей, избирая из среды самих себя Начальника над оными, 

и давая о числе их знать в Москву, где избран будет главный над всеми 

Предводитель. 

Источник: Полное собрание законов Российской империи. Собра-

ние 1-е: в 45 т. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Импе-

раторского Величества Канцелярии, 1830. Т. 32. 1812–1815. С. 388. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Посчитайте, через какое время после вторжения Наполеона в пре-

делы Российской империи вышел манифест Александра I о сборе

земского ополчения.

2. Что подтолкнуло Александра I к созыву земского ополчения?

3. Какие социальные слои приглашались императором к участию

в ополчении?
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Приложение 8. Манифест Александра I  

25 декабря 1812 г. (6 января 1813 г.)  

«О принесении Господу Богу благодарения 

за освобождение России от нашествия неприятельского» 

Объявляем всенародно. Бог и весь свет тому свидетель, с какими же-

ланиями и силами неприятель вступил в любезное Наше Отечество. Ничто 

не могло отвратить злых и упорных его намерений. Твердо надеющийся 

на свои собственные и собранные им против Нас почти со всех Европей-

ских Держав страшные силы, и подвизаемый алчностью завоевания и 

жаждою крови, спешил он ворваться в самую грудь Великой Нашей Импе-

рии, дабы излить на нее все ужасы и бедствия не случайно порожденной, 

но издавна уготованной им, всеопустошительной войны. Предузнавая по 

известному из опытов беспредельному властолюбию и наглости предприя-

тий его, приготовляемую от него Нам горькую чашу зол, и видя уже его с 

неукротимою яростью вступившего в Наши пределы, принуждены Мы бы-

ли с болезненным и сокрушенным сердцем, призвав на помощь Бога, об-

нажить меч свой, и обещать Царству Нашему, что Мы не упустим оной во 

влагалище, доколе хотя един из неприятелей оставаться будет вооружен в 

земле Нашей. Мы сие обещание положили твердо в сердце Своем, надеясь 

на крепкую доблесть Богом вверенного Нам народа, в чем и не обману-

лись. Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердо-

сти показала Россия! Вломившийся в грудь ее враг всеми неслыханными 

средствами лютостей и неистовств не мог достигнуть до того, чтобы она 

хотя единожды о нанесенных ей от него глубоких ранах вздохнула. Каза-

лось с пролитием крови ее умножался в ней дух мужества, с пожарами 

градов ее воспалялась любовь к отечеству, с разрушением и поруганием 

храмов Божиих утверждалась в ней вера и возникало непримиримое мще-

ние. Войско, Вельможи, Дворянство, Духовенство, купечество, народ, сло-
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вом, все Государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, 

ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благоче-

стивую, толико же пылающую любовь[ю] к Отечеству, колико любовью к 

Богу. От сего всеобщего согласия и усердия вскоре произошли следствия, 

едва ли имоверные, едва ли когда слыханные. Да представят себе собран-

ные с 20 Царств и народов, под едино знамя соединенные, ужасные силы, с 

какими властолюбивый, надменный победами, свирепый неприятель во-

шел в Нашу землю. Полмиллиона пеших и конных воинов и около полто-

ры тысячи пушек следовали за ним. С сим толико огромным ополчением 

проницает он в самую средину России, распространяется, и начинает по-

всюду разливать огонь и опустошение. Но едва проходит шесть месяцов от 

вступления его в Наши пределы и где он? Здесь прилично сказать слова 

священного Песнопевца: «видех нечестивого превозносящася и высящася, 

яко кедры Ливанские. И мимо идох, и се не бе, и взысках его, и не обретеся 

место его». По истине сие высокое изречение совершилося во всей силе 

смысла своего над гордым и нечестивым Нашим неприятелем. Где войски 

его, подобные туче нагнанных ветрами черных облаков? Рассыпались, как 

дождь. Великая часть их, напоив кровью землю, лежит, покрывая про-

странство Московских, Калужских, Смоленских, Белорусских, и Литов-

ских полей. Другая великая часть в разных и частых битвах взята со мно-

гими Военачальниками и Полководцами в плен, и таким образом, что по-

сле многократных и сильных поражений, напоследок целые полки их, при-

бегая к великодушию победителей, оружие свое пред ними преклоняли. 

Остальная, столь же великая часть, в стремительном бегстве своем гони-

мая победоносными Нашими войсками, и встречаемая мразами и гладом, 

устлала путь от самой Москвы до пределов России, трупами, пушками, 

обозами, снарядами, так что оставшаяся от всей их многочисленной силы 

самомалейшая, ничтожная часть изнуренных и безоружных воинов, едва 

ли полумертвая может придти в страну свою, дабы к вечному ужасу 
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и трепету единоземцев своих возвестить им, коль страшная казнь постига-

ет дерзающих с бранными намерениями вступать в недра могущественной 

России. Ныне с сердечною радостью и горячею к Богу благодарностью 

объявляем Мы любезным Нашим верноподданным, что событие превзо-

шло даже и самую надежду Нашу, и что объявленное Нами, при открытии 

войны сей, выше меры исполнилось: уже нет ни единого врага на лице 

земли Нашей; или лучше сказать, все они здесь остались, но как? мертвые, 

раненые и пленные. Сам гордый повелитель и предводитель их едва с 

главнейшими чиновниками своими отселе ускакать мог, растеряв все свое 

воинство и все привезенные с собою пушки, которые более тысячи, не 

считая зарытых и потопленных им, отбиты у него, и находятся в руках 

Наших. Зрелище погибели войск его невероятно! Едва можно собственным 

глазом своим поверить. Кто мог сие сделать? Не отнимая достойной славы 

ни у Главноначальствующего над войсками Нашими знаменитого Полко-

водца, принесшего бессмертные Отечеству заслуги; ни у других искусных 

и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением 

и усердием; ни вообще у сего храброго Нашего воинства, можем сказать, 

что содеянное ими есть превыше сил человеческих. И так да познаем в ве-

ликом деле сем промысл Божий. Повергнемся пред Святым его Престолом, 

и видя ясно руку его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия 

и кичения о победах наших, научимся из сего великого и страшного при-

мера быть кроткими и смиренными законов и воли Его исполнителями, не 

похожими на сих отпадших от веры осквернителей храмов Божиих, врагов 

наших, которых тела в несметном количестве валяются пищею псам и вра-

нам! Велик Господь наш Бог в милостях и во гневе своем! Пойдем благо-

стию дел и чистотою чувств и помышлений наших, единственным веду-

щим к Нему путем, в храм святости Его, и тамо, увенчанные от руки Его 

славою, возблагодарим за излиянные на нас щедроты, и припадем к Нему 
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с теплыми молитвами, да продлит милость Свою над нами, и прекратя 

брани и битвы, ниспошлет к нам, побед победу, желанный мир и тишину. 

Источник: Полное собрание законов Российской империи. Собра-

ние 1-е: в 45 т. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Импе-

раторского Величества Канцелярии, 1830. Т. 32. 1812–1815. С. 486–487. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сколько времени прошло от вторжения Наполеона в Россию до из-

гнания захватчиков из ее пределов?

2. Какие социальные слои упоминает Александр I как главные силы,

обеспечившие России победу в Отечественной войне 1812 г.?

3. Какие факторы, согласно документу, способствовали поражению

врага?

4. Как оцениваются потери противника в данном манифесте?
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Приложение 9. Манифест Александра I 

25 декабря 1812 г. (6 января 1813 г.) 

«О построении в Москве церкви во имя Христа Спасителя, 

в ознаменование благодарности к промыслу Божию 

за спасение России от врагов» 

Объявляем всенародно. Спасение России от врагов, столь же много-

численных силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами, совер-

шенное в шесть месяцев всех их истребление, так что при самом стреми-

тельном бегстве едва самомалейшая токмо часть оных могла уйти за пре-

делы Наши, есть явно излиянная на Россию благость Божия, есть по ис-

тинне достопамятное происшествие, которое не изгладят веки из бытопи-

саний. В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности 

и любви к Вере и к Отечеству, какими в сии трудные времена превознес 

себя народ Российский, и в ознаменовение благодарности Нашей к Про-

мыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились 

Мы в Первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя 

Спасителя Христа, подробное о чем постановление возвещено будет в свое 

время. Да благословит Всевышний начинание Наше! Да совершится оно! 

Да простоит сей храм многие веки, и да курится в нем пред святым Пре-

столом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любо-

вию и подражанием к делам их предков. 

Источник: Полное собрание законов Российской империи. Собра-

ние 1-е: в 45 т. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Импе-

раторского Величества Канцелярии, 1830. Т. 32. 1812–1815. С. 487–488. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Как Александр I рассматривает/оценивает спасение России

от нашествия неприятеля?

2. Какую функцию, по мысли императора, должен будет выполнять

задуманный им Храм Христа Спасителя?

3. Когда и где, согласно документу, должно было начаться строи-

тельство?
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Приложение 10. Парижский мирный трактат, 18 (30) мая 1814 г. 

Во имя Пресвятой и Неразделимой Троицы 

Е. В. Император Всероссийский и союзники Его с одной, и Е. В. Ко-

роль Французский и Наварский с другой стороны, одушевляемы будучи 

равномерным желанием прекратить долговременные беспокойства Европы 

и бедствия народов прочным миром, основанным на справедливом распре-

делении сил между Державами, и заключающим в постановлениях своих 

ручательство в прочности оного, Е. В. Император Всероссийский и союз-

ники его, не желая более требовать от Франции теперь, когда она, пришед 

паки под отеческое правительство своих королей, представляет таким об-

разом Европе залог безопасности и благонадежности тех условий и руча-

тельств, каких они по необходимости требовали при последнем ее прави-

тельстве, Их реченные Величества назначили полномочных для соображе-

ния, постановления и подписания мирного и дружественного трактата, 

а именно: 

Е. В. Император Всероссийский, графа Андрея Разумовского, своего 

Действ[ительного] Т[айного] С[оветника], орденов Св. Апостола Андрея, 

Св. Александра Невского, Св. Владимира большого креста 1-ой степени, 

кавалера 

и графа Карла Роберта Нессельрода, Своего Т[айного] С[оветника], 

Действ[ительного] камергера, статс-секретаря, орденов св. Александра 

Невского, св. Владимира большого креста 2-ой степени, и т.д. 

и Е. В. Король Французский и Наварский Карла Маврикия Талейра-

на-Перигора, князя Беневентатского, орденов почетного Легиона Большого 

Орла, Российского Св. Апостола Андрея и т.д., своего Министра и Госу-

дарственного Секретаря иностранных дел. 

Которые по размене надлежащих полномочий своих, постановили 

нижеследующие статьи: 
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Статья I 

Да будет отныне навсегда мир и дружба между Е. В. Императором 

Всероссийским и союзниками Его с одной стороны, и Е. В. Королем Фран-

цузским и Наварским с другой стороны, также между обоюдными 

их наследниками и преемниками, их Державами и подданными. 

Высокие договаривающиеся стороны приложат все свои старания 

к сохранению не токмо между ими, но сколько от них зависит, и между 

всеми европейскими государствами доброго согласия и приязни, толико 

нужных для их спокойствия. 

Статья II 

Королевство французское сохраняет целость своих границ в таком 

состоянии, как оные были во время 1-го января 1792 года; сверх того по-

лучает оно земли, заключающиеся в порубежной линии, определенной в 

следующей статье. 

Статья III 

Со стороны Бельгии, Германии и Италии, прежняя граница, так как 

оная была по 1-е января 1792 года, будет восстановлена, начиная с моря 

Северного между Дюнкирхеном и Нейпортом, до Средиземного моря меж-

ду Каньем и Ниссою, со следующим точным означением: 

1) В департаменте Жеммапском, кантоны (уезды) Дурский, Мерб-ле-

Шато, Бомонтский и Шимейский останутся за Франциею; порубежная чер-

та будет простираться там, где она касается кантона Дурского, между сим 

кантоном и кантонами Буссюским и Патюражским, а также и далее между 

кантоном Мерб-ле-Шато и кантонами Бентским и Тюинским. 

2) В департаменте Самбрском и Мезском (Мааском), кантоны Валь-

куртский, Флоренский, Боренский и Жединский будут принадлежать 

Франции; порубежная черта, достигши сего департамента, будет прости-

раться по линии, отделяющей вышепомянутые кантоны от департамента 

Жеммапского и от остальной части департамента Самбрского и Мезского. 
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3) В департаменте Мозельском, новая порубежная черта, там, где она

удаляется от прежней, будет составлена из проводимой линии, начиная 

с Перле до Фремерсдорфа, и из линии, отделяющей кантон Толейский 

от остальной части департамента Мозельского. 

4) В департаменте Саррском кантоны Сарбрикский и Арневальский

останутся за Франциею, а также и часть кантона Лебахского, лежащая к 

Югу от проводимой линии вдоль границ селений Гершенбахского, Иберго-

зенского, Гильсбахского и Гальского (оставляя сии разные места вне гра-

ницы французской), до того пункта, где близ Керселя (принадлежащего 

Франции) линия, отделяющая кантоны Арневальский и Отвейлерский, до-

стигает до линии, отделяющей кантоны Арневальский и Лебахский; гра-

ница с сей стороны составится из линии вышеозначенной, а потом из той, 

которая отделяет кантон Арневальский от Близкастельского. 

5) Как крепость Ландау до 1792 года составляла отделенный пункт

в Германии, то Франция удерживает за ее границами часть департаментов 

Монтоннерского и Нижнерейнского, для присоединения крепости Ландау 

и ее межи к королевству. Новая порубежная черта, начиная с того пункта, 

где близ Оберштейнбаха (остающегося вне французских рубежей) граница 

между департаментами Мозельским и Монтоннерским касается департа-

мента Нижнерейнского, будет идти по линии, отделяющей кантоны Вей-

сенбургский и Бергцабернский (со стороны Франции) от кантонов Пирма-

зенского, Данского и Анвейлерского (со стороны Германии), до того пунк-

та, где сии границы, близ деревни Волмерсгеймской, касаются прежней 

межи крепости Ландау. От сей межи, имеющей оставаться так, как была 

в 1792 году, новая граница будет простираться по рукаву реки Квейха, ко-

торый, оставляя сию межу близ Квейхгейма (за Францией остающегося), 

идет близ селений Мертенгеймского, Книттельсгеймского и Бельгеймского 

(также за Франциею остающихся), до Рейна, который впредь составлять 

будет границу Франции и Германии. 
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Что принадлежит до Рейна, то фарватер его составит границу, но та-

ким образом, что перемены, могущие впредь последовать в течении сей 

реки, ни мало не будут в последствии времени касаться до собственности 

островов, кои на оной находятся. Состояние владения сими островами бу-

дет восстановлено так, как оное было во время подписания Люневильского 

Трактата. 

6) В департаменте Дубском, граница назначается таким образом, что

оная начинается выше Рансонниера близ Локла, и по хребту Юры между 

Серне-Пекинио и селением Фонтенеллем продолжается до вершины Юры, 

лежащей около семи или восьми тысяч футов к Северо-Западу от деревни 

Бревини, где оная опять входит в прежнюю границу Франции. 

7) В департаменте Леманском, границы между землями французски-

ми, землею Вадтскою и разными частями республики Женевской (которая 

будет составлять часть Швейцарии), остаются в таком состоянии, как были 

до присоединения Женевы к Франции. Но кантоны Франжиский 

и Сеньжюльенский (выключая часть, лежащую к Северу проводимой ли-

нии от пункта, где река Лера входит близ Шанси в землю Женевскую, 

вдоль по границам Сесегюиня, Лакуе и Сесенева, кои останутся вне преде-

лов Франции) кантон Рейниерский (выключая часть, находящуюся к Во-

стоку линии, идущей по рубежам Мюраза, Бюсси, Перса и Корние, кои бу-

дут вне границ французских) и кантон Рошский (выключая места, именуе-

мые Рош и Арманоа с их уездами) останутся за Франциею. Граница будет 

идти по рубежам сих разных кантонов и по линиям, отделяющим части, 

принадлежащие Франции, от тех, коих она не удерживает за собою. 

8) В департаменте Монбланском, Франция приобретает подпрефек-

туру Шамберийскую (выключая кантоны Лопитальский, Сеньпиер-

д’Албиньиский, Росетский и Монтмелианский) и подпрефектуру Аннесий-

скую, выключая часть кантона Фавержского, лежащую к Востоку линии, 

идущей между Урешезом и Марленом со стороны Франции, и Мартодом и 
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Ужинем с противной стороны, и потом продолжающейся по хребтам гор 

до границы кантона Тонского. Сия самая линия с рубежами помянутых 

кантонов будет с сей стороны составлять новую границу. 

Со стороны гор Пиринейских, границы остаются, как были между 

обоими королевствами Французским и Испанским 1 Января 1792 года; не-

медленно учредится общая комиссия со стороны обеих Держав, для окон-

чательного назначения там рубежей. 

Франция отказывается от всех прав государских, властелинских и 

владельческих на все земли и уезды, города и места, лежащие вне выше-

означенных границ; княжество же Монакское восстановляется в те отно-

шения, в каких находилось оно до 1 января 1792 года. 

Союзные Дворы обеспечивают Франции владение княжеством Ави-

ньионским, графством Венессеньским, графством Монбельярдским и все-

ми ею вмещаемыми землями, некогда принадлежавшими к Германии, и 

включенными в вышепоказанную границу, хотя бы оные были присоеди-

нены к Франции прежде или после 1 января 1792 года. Державы предо-

ставляют себе взаимно полную власть укреплять такой пункт в своих госу-

дарствах, какой они найдут приличным для своей безопасности. 

Во избежание нарушения частной собственности и в охранение, 

по началам самым благотворным, имуществ людей, жительствующих 

на границах, каждая из сопредельных держав Франции назначит комисса-

ров для приступления, вместе с комиссарами французскими, к разграниче-

нию обоюдных земель. 

Коль скоро комиссары окончат сие дело, будут сделаны чертежи, 

подписанные обоюдными комиссарами, и поставлены столпы, означающие 

обоюдные границы. 
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Статья IV 

В обеспечение сообщения города Женевы с другими частями земли 

Швейцарской, лежащими по озеру, Франция соглашается, чтобы дорога 

чрез Версоа была общая обеим землям. Обоюдные правительства согла-

сятся дружелюбно в рассуждении средств, нужных для предупреждения 

тайного провоза товаров и для учреждения хода почт и содержания оной 

дороги. 

Статья V 

Судоходство по Рейну с того места, где река сия становится судо-

ходной, до моря и обратно, будет свободно таким образом, что оное нико-

му возбранено быть не может, и на будущем конгрессе займутся постанов-

лением правил, по которым учреждены быть имеют собираемые прибе-

режными государствами пошлины, сколь можно ровнее и выгоднее для 

торговли всех народов. 

На будущем конгрессе будет также исследовано и решено, каким об-

разом для облегчения сообщений между народами, и дабы они всегда ме-

нее чуждались друг друга, вышепомянутое постановление может быть 

равномерно распространено на все другие реки, кои в судоходном течении 

своем отделяют или проходят разные государства. 

Статья VI 

Голландия, состоящая под владычеством дома Оранжского, будет 

в пределах своих распространена. Титул, сопряженный с верховной вла-

стью, и действие ее ни в каком случае не могут там принадлежать никако-

му принцу, носящему или призванному носить корону чужестранную. 

Германские области будут независимы и соединены общим союзом. 

Швейцария независимая будет и впредь управляема сама собой. 

Италия, вне границ земель отходящих к Австрии, будет составлена 

из областей державных. 
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Статья VII 

Остров Мальта и все от оного зависящее, будет принадлежать в пол-

ную собственность и обладание Его Великобританскому Величеству. 

Статья VIII 

Его Великобританское Величество, договариваясь за себя и своих 

союзников, обязывается возвратить Его Христианнейшему Величеству, в 

нижеозначенные сроки, колонии, рыбные ловли, конторы и заведения вся-

кого рода, какими Франция владела по 1 число января 1792 года на морях 

и на твердой земле Америки, Африки и Азии, выключая острова Табаго, 

Сен-Люси, и Иль-де-Франс с принадлежностями его, а именно: Родригом 

и Сешеллями, которые Его Христианнейшее Величество уступает в со-

вершенную собственность и обладание Его Великобританскому Величе-

ству, а равно и часть Сень-Доминга, уступленную Франции по Базельско-

му мирному трактату, и которую Его Христианнейшее Величество опять 

уступает Его Католическому Величеству в полную собственность и обла-

дание. 

Статья IX 

Е. В. Король Шведский и Норвежский, вследствие принятых с союз-

никами своими мер, и во исполнение предыдущей статьи, соглашается, 

чтобы остров Гваделупа возвращен был Его Христианнейшему Величе-

ству, и уступает все права, какие он на сей остров иметь может. 

Статья X 

Ее Вернейшее Величество, вследствие принятых с ее союзниками 

мер, и во исполнение статьи VIII, обязуется возвратить Его Христианней-

шему Величеству, в нижеозначенный срок, Гвиану французскую в таком 

состоянии, как оная была по 1 число января 1792 года. 

Как содержание помянутого постановления относится к возобновле-

нию спора, существовавшего в то время касательно границ, то и соглаше-
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нось, чтобы сей спор окончен был дружелюбно между обоими Дворами, 

при посредничестве Его Великобританского Величества. 

Статья XI 

Крепости и другие укрепленные места в колониях и заведениях, кои 

имеют быть возвращены Его Христианнейшему Величеству, по силе 

VIII-й, IX-й и X-й статей, отданы будут в таком состоянии, в каком 

найдутся при подписании сего трактата. 

Статья XII 

Его Великобританское Величество обязывается дозволить поддан-

ным Его Христианнейшего Величества пользоваться, относительно тор-

говли и безопасности особ и собственности их в пределах владычества Ве-

ликобританского на твердой земле Индии, такими льготами, привилегиями 

и покровительством, какие теперь даны или впредь даны будут народам 

наиболее благоприятствуемым. Со своей стороны Его Христианнейшее 

Величество, желая усерднейше непрерывного продолжения мира между 

обеими Державами французскою и английскою и стараясь по всей воз-

можности споспешествовать к отвращению отныне в сношениях обоих 

народов того, что могло бы со временем нарушить доброе взаимное согла-

сие, обязуется не делать никакого укрепления в поселениях, которые ему 

должны быть возвращены, и кои находятся в пределах владычества Вели-

кобританского на твердой земле Индии, и в сих селениях такое только по-

мещать число войск, какое нужно для соблюдения благоустройства. 

Статья XIII 

Что касается до права рыбной ловли Французов на большой мели 

Новой земли (Terre-Neuve), на берегах острова сего имени и прилежащих 

островов, и в заливе Святого Лаврентия, все сие восстановится по-

прежнему, как было в 1792 году. 
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Статья XIV 

Колонии, конторы и заведения, кои имеют быть возвращены Его 

Христианнейшему Величеству, Е. В. Королем Великобританским или его 

союзниками будут отданы, а именно: находящиеся на морях северных, или 

на морях [и на] твердой земле Америки и Африки, в течение трех месяцев, 

а находящиеся за мысом Доброй Надежды, в продолжение шести месяцев 

после ратификации сего трактата. 

Статья XV 

Поелику Высокие договаривающиеся стороны, в силу [четвертой] 

статьи конвенции 23-го истекшего апреля, предоставили себе учинить рас-

поряжение в настоящем окончательном мирном договоре об арсеналах и 

военных кораблях вооруженных и невооруженных, кои находятся в при-

морских крепостях, отданных Франциею во исполнение второй статьи ре-

ченной конвенции; то и соглашенось, чтобы помянутые военные корабли и 

суда вооруженные и невооруженные, а также морская артиллерия и мор-

ская [а]муниция и все материалы к строению и вооружению принадлежа-

щие, будут разделены между Франциею и тем государством, где находятся 

крепости, так, что две трети достанутся Франции, а одна треть тем Держа-

вам, которым принадлежать будут оные крепости. 

Строющиеся корабли и суда, кои не могли бы быть выведены в море 

чрез шесть недель после подписания сего трактата, будут почтены матери-

алами, и как таковые, по разломке, разделены в вышеозначенной пропор-

ции. 

Будут назначены комиссары с той и другой стороны для учреждения 

сего раздела и составления тому ведомости; паспорта же или виды для 

пропуска имеют быть даны союзными Державами для безопасного воз-

вращения во Францию мастеровых людей, морских служителей и чинов-

ников Французских. 



96 

Не заключаются в вышесказанных постановлениях корабли и арсе-

налы, находящиеся в приморских крепостях, которые достались в руки 

союзников до 23 числа апреля, ниже корабли и арсеналы, принадлежавшие 

Голландии, и именно флот Тексельский. 

Французское Правительство обязуется вывесть или велеть продать 

все то, что ему будет принадлежать по вышеизображенным постановлени-

ям, в течение трех месяцев по воспоследовавшем разделе. 

Порт Антверпенский будет впредь единственно коммерческим портом. 

Статья XVI 

Высокие договаривающиеся стороны, желая и повелевая предать со-

вершенному забвению несогласия, тревожившие Европу, объявляют и 

обещают, что в возвращенных и уступленных сим трактатом областях ни-

кто, какого бы состояния и звания он ни был, не может быть гоним, трево-

жим или обеспокаиваем, ни лично, ни в собственности его, ни под каким 

предлогом, ни по причине его поведения или политического мнения, или 

по приверженности его к договаривающимся сторонам, или к правитель-

ствам, кои перестали существовать, или по какой бы то ни было причине, 

разве токмо за долги частным людям, или за дела, по заключении сего 

трактата воспоследовать могущие. 

Статья XVII 

Во всех землях, кои должны или впредь должны будут состоять под 

властью других государей, как по силе сего трактата, так равно и тех мер, 

которые вследствие оного должны быть приняты, дается природным и чу-

жестранным жителям, какого бы звания и народа они ни были, шести-

годовой срок, считая со времени размена ратификаций, на распоряжение, 

буде они заблагорассудят, собственностью, приобретенною ими прежде 

теперешней войны или после оной, и для отъезда в такое государство, ка-

кое избрать пожелают. 
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Статья XVIII 

Союзные Державы, желая оказать Его Христианнейшему Величеству 

новый опыт своего усердия касательно уничтожения, сколько от них зави-

сит, последствий злополучного времени, толь счастливо прекращенного 

настоящим миром, отказываются от всех сумм, какие правительства имеют 

требовать от Франции по контрактам, за поставки, или какие бы то ни бы-

ло ссуды, сделанные французскому правительству во время разных браней, 

с 1792 года происходивших. 

Его Христианнейшее Величество, с своей стороны, отказывается 

от всякого требования, какое мог бы он чинить на союзных Держав на том 

же основании. 

Во исполнение сей статьи, Высокие договаривающиеся стороны обя-

зуются доставить себе взаимно всякие акты, обязательства и документы, 

имеющие отношение к долговым претензиям, от коих они взаимно отказа-

лись. 

Статья XIX 

Французское правительство обязуется учинить расчет и заплатить 

суммы, кои впрочем оно должно бы было в землях вне его пределов, по за-

ключенным контрактам или другим формальным записям между частными 

людьми или заведениями и французскими начальствами, как за поставки, 

так и по законным обязательствам. 

Статья XX 

Высокие договаривающиеся стороны, немедленно по размене рати-

фикаций сего трактата, назначат комиссаров для распоряжения и смотре-

ния за исполнением всех постановлений, заключающихся в статьях XVIII-й 

и XIX-й. Сии комиссары займутся рассматриванием помянутых в преды-

дущей статье претензий, расчетов требуемых сумм и способа, какой пра-

вительство французское для уплаты оных предложит. Им также поручена 

будет отдача актов, обязательств и документов, относящихся к долговым 
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претензиям, от которых Высокие договаривающиеся стороны взаимно от-

казываются, таким образом, что ратификация постановлений их довершит 

сие взаимное отречение. 

Статья XXI 

Долги, обеспеченные именно в начале своем залогом тех земель, кои 

перестают принадлежать к Франции, или сделанные для внутреннего 

их управления, останутся на сих самых землях. Вследствие сего будут счи-

таться в пользу французского правительства с 22 декабря 1813 года те из 

сих долгов, кои вписаны в большую книгу государственного долга Фран-

ции; документы же всех тех долгов, кои приготовлены были к таковому 

вписанию, но еще вписаны не были, имеют быть отданы правительствам 

земель, до которых касаются. Ведомости всем сим долгам будут составле-

ны и утверждены общей комиссией. 

Статья XXII 

Французское правительство, с своей стороны, будет обязано запла-

тить все суммы, внесенные подданными вышеупомянутых земель во 

французские казначейства под видом поручительства, залога или отдачи на 

сохранение. Равным образом и французским подданным, служащим в тех 

землях, и положившим суммы под видом поручительства, залога, или на 

сохранение в их казначейства, будут оные исправно возвращены. 

Статья XXIII 

Почетные чиновники мест, подверженных денежным поручитель-

ствам, но не имеющие в своем распоряжении денег, будут удовлетворяемы 

с процентами, до окончательной уплаты в Париже, пятой долею в год, 

начиная со дня подписания сего трактата. 

В рассуждении тех, кои повинны дать отчет, уплата сия начнется 

не позже шести месяцев по представлении их счетов, выключая един-

ственный случай злоупотребления. Копия последнего счета будет достав-

лена правительству их земли; она послужит ему к сведению и руководству. 
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Статья XXIV 

Денежные судебные залоги и суммы, на сохранение положенные 

в казну погашения долгов во исполнение закона от 28 нивоза 13 года 

(18 января 1805) и которые принадлежат жителям земель, коими Франция 

перестает владеть, будут отданы в годовой срок, считая с размена ратифи-

каций сего трактата, в руки начальств помянутых земель, выключая те из 

сих судебных залогов и сумм на сохранение положенных, в коих участву-

ют французские подданные, в каковом случае останутся оные в казне по-

гашения долгов, и не иначе будут отданы, как по доказательствам, осно-

ванным на решении надлежащих присутственных мест. 

Статья XXV 

Суммы, положенные обществами и публичными заведениями в каз-

начейство штатное и в казначейство погашения долгов, или во всякое дру-

гое казначейство правительства, будут им уплачиваемы по пятой доле из 

году в год, начиная со дня подписания сего трактата, за вычетом ссуд, ка-

кие могли быть им сделаны, и не нарушая формальных протестов, учинен-

ных в рассуждении сих сумм заимодавцами помянутых обществ и помяну-

тых публичных заведений. 

Статья XXVI 

С 1 января 1814 года, правительство французское не находится более 

в обязанности выдавать всякому перестающему быть французским под-

данным пенсии гражданские, военные и духовные, также оклады отстав-

ным и содержание за реформою остающимся. 

Статья XXVII 

Народные волости, приобретенные на условиях обременительных 

французскими подданными в преждебывших департаментах Бельжском, 

левого берега Рейна и Альпийском вне прежних границ Франции, обеспе-

чены и остаются обеспеченными приобретателям. 
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Статья XXVIII 

Уничтожение права на взятие в казну имения после умерших во 

Франции иностранцев (droit d’aubaine), а также и права на вычитываемые 

деньги из наследства, доставшегося чужестранцу (droit de detraction), и 

других сего рода прав, в тех землях, кои уничтожение сие взаимно поста-

новили с Франциею, или кои прежде к ней присоединены были, остается 

непременно в своей силе. 

Статья XXIX 

Французское правительство обязуется приказать возвратить всякие 

записи и другие документы, кои могли быть захвачены в областях, занятых 

французскими армиями или правлениями; в случае же, когда таковое воз-

вращение оных не могло бы воспоследовать, те все записи и документы 

уничтожаются и остаются ничтожными. 

Статья XXX 

Суммы, кои должно будет платить за все для пользы государствен-

ной начатые работы, еще не оконченные, или оконченные после 31 декаб-

ря 1812 года, на Рейне и в департаментах, отделенных от Франции по силе 

сего трактата, имеют быть поставлены на счет будущим владетелям тех 

областей, и разочтены комиссией, которой поручено учинить расчет дол-

гам оных земель. 

Статья XXXI 

Архивы, карты, планы и всякие документы, принадлежащие уступ-

ленным областям, или касающиеся до их правления, будут верно сданы 

в то самое время, как и области, или если бы сие было невозможно, то от-

нюдь не позже как через шесть месяцев после отдачи самих областей. 

Сие постановление относится и до архивов, карт и планов, которые 

могли быть захвачены в областях, временно занятых разными войсками. 
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Статья XXXII 

В течение двух месяцев, все Державы, принимавшие участие с той 

и другой стороны в теперешней войне, отправят полномочных в Вену, для 

учинения на общем конгрессе распоряжений, кои должны довершить по-

становления сего Трактата. 

Статья XXXIII 

Сей трактат будет ратификован и ратификации оного имеют быть 

разменены в течение двух недель, или ранее буде можно. 

Во уверение чего и т.д. 

В Париже, 18-го (30-го) мая 1814 года. 

Граф Андрей Разумовский. 

Граф Карл Роберт Нессельроде. 

Князь Беневентский. 

Дополнительная статья 

Поелику Герцогство Варшавское состоит под управлением времен-

ного Совета Россией учрежденного с того времени, как земля сия занята 

оружием ее, то обе Высокие договаривающиеся стороны согласились 

назначить без отлагательства особую комиссию, составленную с одной и 

другой стороны из равного числа комиссаров, коим будет поручено рас-

смотреть и учинить расчеты и всякие распоряжения, относящиеся ко вза-

имным претензиям. 

Сия дополнительная статья будет иметь ту же силу и действие, как 

бы внесена была от слова до слова в подписанный сего дня трактат; будет 

ратификована и ратификации оной имеют быть разменены в то же время. 

Во уверение чего и т.д. 

В Париже, 18 (30) мая 1814 года. 
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Граф Андрей Разумовский. 

Граф Карл Роберт Нессельроде. 

Князь Беневентский. 

Отдельные секретные статьи 

Статья I 

Назначение земель, от коих Его Христианнейшее Величество, в силу 

III статьи открытого трактата, отказывается, и отношения, из коих должна 

проистекать система действительного и прочного равновесия в Европе, бу-

дут определены конгрессом на основаниях, установленных соглашением 

союзных держав, и согласно общим постановлениям, заключающимся в 

следующих статьях. 

Статья II 

 Владения Его Императорского и Королевско-Апостолического Ве-

личества в Италии будут иметь границами По и Тессин и Лаго Маджоре. 

Король Сардинский вступит в обладание старыми своими владениями, за 

исключением части Савойи, обеспеченной III статьею настоящего трактата 

в пользу Франции. Он получит территориальное приращение присоедине-

нием владений Генуи. 

Порт Генуя останется свободным портом, по каковому предмету 

Державы предоставляют себе войти с Сардинским Королем в соглашения. 

Франция признает и обеспечивает совместно и одинаково с союзны-

ми Державами политическое устройство, которое введет у себя Швейцария 

с одобрения сказанных Держав и на основаниях, определенных по согла-

шению с ними. 

Статья III 

Так как установление твердого равновесия в Европе требует, чтобы 

Голландия имела такие размеры, которые дали бы ей возможность под-

держивать свою независимость собственными средствами, то земли, нахо-
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дящиеся между морем, границами французскими, как они определены 

настоящим трактатом, и Масом, присоединяются на вечные времена к 

Голландии. Границы на правом берегу Маса будут определены по сообра-

жению военных интересов Голландии и ее соседей. 

Свобода судоходства на Шельде будет установлена на том же самом 

начале, которое положено в основание правил судоходства по Рейну в ста-

тье V настоящего трактата. 

Статья IV 

Немецкие земли на левом берегу Рейна, которые с 1792 года были 

присоединены к Франции, назначаются служить увеличению Голландии 

и на вознаграждение Пруссии и других немецких государств. 

Статья V 

Отказ французского правительства, изложенный в ст. XVIII, распро-

страняется именно на все требования, кои оно могло бы предъявить к союз-

ным державам в силу дотаций, дарственных актов, доходов Почетного Легио-

на, сенаторских пожалований, пенсий и других подобного рода обязательств. 

Статья VI 

Французское правительство, предложив в секретной статье конвен-

ции от 23 апреля распорядиться розыском и употребить все свои старания 

к тому, чтобы найти фонды Гамбургского банка, обещает предписать 

строжайшие расследования для открытия сказанных фондов и преследова-

ния всех тех, у кого могли бы они находиться. 

Настоящие отдельные секретные статьи будут иметь такую же силу 

и действие, как если б они дословно были внесены в открытый трактат 

от сего числа. Они будут ратификованы и ратификации разменены одно-

временно с оным. 

Во уверение сего, и т.д. 

В Париже, 18-го (30-го) мая 1814 года. 
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Граф Андрей Разумовский. 

Граф Карл Роберт Нессельроде. 

Князь Беневентский. 

Источник: Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией 

с иностранными державами. По поручению Министерства иностранных 

дел сост. Ф. Мартенс. В 15 т. Т. 14. Трактаты с Францией. 1807–1820. 

СПб.: Типография А. Бенке, 1905. С. 235–260. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие вопросы регулировал Парижский мирный трактат 1814 г.?

Перечислите основные договоренности, зафиксированные в нем.

2. Как Вы думаете, почему в документе так подробно оговаривались

новые границы Франции и французские колониальные владения?

3. Как, согласно трактату, решалась судьба жителей тех областей,

которые переходили от одного государства к другому?

4. Оставались ли, согласно договору, какие-то нерешенные и спорные

вопросы? Если да, то как планировалось их урегулировать?

5. Был ли Парижским мирным трактатом решен вопрос относи-

тельно герцогства Варшавского?

6. Как Вы считаете, почему часть статей трактата была засекре-

чена?

7. Какие соображения, согласно Парижскому мирному трактату,

обеспечили Голландии территориальные приобретения?
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Темы для дискуссии и эссе 

1. В 1807 г. Франция и Россия подписали Тильзитский союзный трак-

тат. Какой стороне, по Вашему мнению, данный документ оказался

выгоднее?

2. Справедливо ли утверждение М. М. Сперанского относительно то-

го, что Тильзитский мир таил в себе вероятность новой войны?

Подкрепите свою позицию аргументами.

3. Стало ли нападение Франции на Россию внезапным? Ответ обос-

нуйте.

4. Исход Бородинской битвы в российском и французском обществе

оценивается диаметрально противоположно: каждая из сторон

настаивает на победе своей армии. Откуда такое расхождение? Ка-

кая позиция является верной?

5. Какое сословие русского общества, по Вашему мнению, внесло

наибольший вклад в победу над Наполеоном? Обоснуйте свою по-

зицию.

6. Декабристы именовали себя «детьми войны 1812 г.». Справедливо

ли это самоназвание?

7. Какую роль сыграла «Венская система» в истории Европы? Выпол-

нила ли она поставленные перед ней задачи?
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Методические и оценочные материалы 

В практической части учебного пособия представлено 100 тестовых 

заданий закрытого типа на выбор ответа из предложенного множества, по-

священных истории Отечественной войны 1812 г. 

Инструкция по выполнению тестовых заданий закрытого типа 

на выбор ответа из предложенного множества 

К сформулированному в задании вопросу или утверждению необхо-

димо подобрать соответствующий ответ, характеристику или продолжение 

мысли. В каждом задании предлагается на выбор четыре возможных вари-

анта ответа, из которых правильным является только один (или два, если 

это оговорено особо). Следует внимательно читать текст задания – порой 

требуется указать лишний элемент в предложенной совокупности или ис-

ключить неверный вариант. 

Тот ответ, который рассматривается обучающимся в качестве пра-

вильного решения данного задания, необходимо зафиксировать следую-

щим образом: цифрой указать номер выполняемого задания, а буквой – 

выбранный вариант ответа. Пример: «4 – Б», где 4 – номер задания, а Б – 

выбранный вариант ответа. 

При решении теста с использованием Универсального бланка ответа 

(см. ниже) требуется в строке с нужным номером задания каким-либо об-

разом маркировать букву, соответствующую верному варианту ответа: по-

метить галочкой, обвести в кружок, заштриховать и пр. 

Рекомендуемое время на выполнение одного задания – не более 

2 мин. 
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Инструкция по формированию проверочной работы 

из тестовых заданий 

Представленные в тестовой части пособия задания различаются по 

аспектам тематики и уровню сложности, а потому есть возможность фор-

мировать пул вопросов, ориентируясь на объем и глубину изученного ма-

териала. Преподавателям и тестологам при подборе вопросов для проведе-

ния исторических диктантов и олимпиад рекомендуется следить за тем, 

чтобы в выборке не оказались задания, дающие подсказки к ответам друг 

на друга. 
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Универсальный бланк ответа для тестовых заданий 

с выбором ответа из предложенного множества 

ФИО: __________________________________________  Курс/класс: ____

№ 1 А Б В Г 

№ 2 А Б В Г 

№ 3 А Б В Г 

№ 4 А Б В Г 

№ 5 А Б В Г 

№ 6 А Б В Г 

№ 7 А Б В Г 

№ 8 А Б В Г 

№ 9 А Б В Г 

№ 10 А Б В Г 

№ 11 А Б В Г 

№ 12 А Б В Г 

№ 13 А Б В Г 

№ 14 А Б В Г 

№ 15 А Б В Г 

№ 16 А Б В Г 

№ 17 А Б В Г 

№ 18 А Б В Г 

№ 19 А Б В Г 

№ 20 А Б В Г 

№ 21 А Б В Г 

№ 22 А Б В Г 

№ 23 А Б В Г 

№ 24 А Б В Г 

№ 25 А Б В Г 

№ 26 А Б В Г 

№ 27 А Б В Г 

№ 28 А Б В Г 

№ 29 А Б В Г 

№ 30 А Б В Г 

№ 31 А Б В Г 

№ 32 А Б В Г 

№ 33 А Б В Г 

№ 34 А Б В Г 

№ 35 А Б В Г 

№ 36 А Б В Г 

№ 37 А Б В Г 

№ 38 А Б В Г 

№ 39 А Б В Г 

№ 40 А Б В Г 

№ 41 А Б В Г 

№ 42 А Б В Г 

№ 43 А Б В Г 

№ 44 А Б В Г 

№ 45 А Б В Г 

№ 46 А Б В Г 

№ 47 А Б В Г 

№ 48 А Б В Г 

№ 49 А Б В Г 

№ 50 А Б В Г 



109 

Ключи к практическим (тестовым) заданиям 

по истории Отечественной войны 1812 г.

№ 1 – В 

№ 2 – А 

№ 3 – А 

№ 4 – В 

№ 5 – Б 

№ 6 – В 

№ 7 – Г 

№ 8 – А 

№ 9 – В 

№ 10 – Б 

№ 11 – В 

№ 12 – А, В 

№ 13 – А 

№ 14 – Г 

№ 15 – В 

№ 16 – А 

№ 17 – Г 

№ 18 – Б 

№ 19 – А 

№ 20 – В 

№ 21 – Б 

№ 22 – Г 

№ 23 – В 

№ 24 – Б 

№ 25 – Г 

№ 26 – А 

№ 27 – А 

№ 28 – А 

№ 29 – Б 

№ 30 – А 

№ 31 – А 

№ 32 – Г 

№ 33 – В 

№ 34 – Г 

№ 35 – Г 

№ 36 – А 

№ 37 – Б 

№ 38 – Б 

№ 39 – В 

№ 40 – Г 

№ 41 – В 

№ 42 – А 

№ 43 – Б 

№ 44 – А 

№ 45 – В 

№ 46 – Г 

№ 47 – Б 

№ 48 – В 

№ 49 – А 

№ 50 – В 

№ 51 – А 

№ 52 – В 

№ 53 – В 

№ 54 – Б 

№ 55 – Г 

№ 56 – Б 

№ 57 – Г 

№ 58 – В 

№ 59 – А 

№ 60 – Г 

№ 61 – Б 

№ 62 – Г 

№ 63 – В 

№ 64 – Г 

№ 65 – В 

№ 66 – Г 

№ 67 – А 

№ 68 – В 

№ 69 – А, В 

№ 70 – А, Б 

№ 71 – А, Г 

№ 72 – Б, В 

№ 73 – В 

№ 74 – Б 

№ 75 – Г 

№ 76 – А 

№ 77 – Б 

№ 78 – В 

№ 79 – А 

№ 80 – В 

№ 81 – А 

№ 82 – В 

№ 83 – А 

№ 84 – Г 

№ 85 – В 

№ 86 – В 

№ 87 – В 

№ 88 – Б 

№ 89 – А 

№ 90 – В 

№ 91 – В 

№ 92 – В 

№ 93 – Г 

№ 94 – В 

№ 95 – В 

№ 96 – Б 

№ 97 – Г 

№ 98 – Б 

№ 99 – Б 

№ 100 – Б 
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Практические (тестовые) задания по истории 

Отечественной войны 1812 г. 

Вопрос № 1. В 1812 г. французскую армию в войне с Россией возглавлял 

человек, полное имя которого звучит следующим образом:

А) Наполеон Франсуа Жозеф Шарль 

Бонапарт; 

Б) Шарль Луи Наполеон Бонапарт; 

В) Наполеон Бонапарт; 

Г) Жозеф Бонапарт. 

Вопрос № 2. Численность французской армии, собранной для вторжения 

в Россию, составляла около: 

А) 680 тыс. человек; 

Б) 520 тыс. человек; 

В) 430 тыс. человек; 

Г) 280 тыс. человек. 

Вопрос № 3. Стратегический план французского командования в Отече-

ственной войне 1812 г. заключался в следующем:

А) быстро разбить русскую армию 

в одном или нескольких сражениях 

в приграничных районах, захватить 

Москву и навязать Александру I 

мир на своих условиях; 

Б) измотать русскую армию непре-

кращающимися стычками, подо-

рвать экономику и принудить Рос-

сию к сепаратному миру; 

В) стремительным ударом захватить 

Москву и при формальном посред-

ничестве герцогства Варшавского 

подписать мир; 

Г) план действий был гибким, и ре-

шения принимались исходя из ме-

няющейся ситуации на фронте. 

Вопрос № 4. Редут – это:

А) отдельная огневая позиция для 

артиллерийского орудия, устроен-

ная на возвышенном месте; 

Б) замаскированное деревянное 

укрепление, углубленное в землю 

и предназначенное для ведения 

скрытого огня по противнику; 

В) полевое фортификационное со-

оружение в виде квадрата, прямо-

угольника или многоугольника, под-

готовленное к круговой обороне; 

Г) замаскированные рвы и ямы, 

предназначенные для срыва наступ-

ления пехоты и кавалерии на от-

дельных участках поля сражения.



111 

Вопрос № 5. П. И. Багратион, герой войны 1812 г., происходил из:

А) рода прусских князей; 

Б) грузинской царской династии; 

В) удельных рязанских князей; 

Г) рода татарского мурзы. 

Вопрос № 6. Знаменитое стихотворение «Бородино» принадлежит перу:

А) А. С. Пушкина; 

Б) В. А. Жуковского; 

В) М. Ю. Лермонтова; 

Г) Г. Р. Державина. 

Вопрос № 7. Опера М. И. Глинки «Жизнь за царя»:

А) посвящена подвигу русского 

солдата в Бородинской битве; 

Б) содержит сцену, в которой пред-

ставлен совет в Филях; 

В) в III действии демонстрирует 

картину французской оккупации 

Москвы; 

Г) не имеет отношения к событиям 

Отечественной войны 1812 г. 

Вопрос № 8. Флеши – это:

А) укрепления из двух оборони-

тельных участков, которые образу-

ют острый или тупой угол, обра-

щенный вершиной к противнику; 

Б) оборонительные позиции пехоты, 

которые представляют собой систе-

му неглубоких окопов, соединен-

ных подземными переходами; 

В) замаскированные рвы и ямы, 

предназначенные для срыва наступ-

ления пехоты и кавалерии на от-

дельных участках поля сражения; 

Г) закрытые укрепленные позиции 

артиллерии, с которых открывается 

возможность вести огонь по любой 

точке поля боя без опасения захода 

врага во фланг и тыл.  

Вопрос № 9. В честь победы России в Отечественной войне 1812 г. был 

построен знаменитый храм:

А) Казанский собор в Санкт-

Петербурге; 

Б) Князь-Владимирский собор 

в Санкт-Петербурге; 

В) Храм Христа Спасителя 

в Москве; 

Г) храм Георгия Победоносца на 

Поклонной горе в Москве. 
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Вопрос № 10. Александра I и Наполеона – лидеров противоборствующих 

сторон в Отечественной войне 1812 г. – связывало одно специфическое об-

стоятельство личного свойства:

А) Александр I сватался к сестрам 

Наполеона – Полине и Каролине 

Бонапарт; 

Б) Наполеон сватался к сестрам 

Александра I – Екатерине Павловне 

и Анне Павловне; 

В) Наполеон и Александр I роди-

лись в один и тот же год и умерли с 

разницей в несколько дней; 

Г) Александр I был крестным отцом 

единственного законного сына 

Наполеона – Наполеона II. 

Вопрос № 11. Какое утверждение о Петре Ивановиче Багратионе является 

верным:

А) он приходился четвероюродным 

братом Александру I; 

Б) являлся кавалером ордена св. Ге-

оргия I степени; 

В) в 1839 г. его прах был перезахо-

ронен на Бородинском поле на Ба-

тарее Раевского; 

Г) являлся генералом от кавалерии.

Вопрос № 12. Две операции Великой Отечественной войны были названы 

именами героев Отечественной войны 1812 г. Укажите этих ДВУХ полко-

водцев:

А) М. И. Кутузов; 

Б) Н. Н. Раевский; 

В) П. И. Багратион; 

Г) А. А. Тучков. 

Вопрос № 13. Какое из перечисленных литературных произведений затра-

гивает историю Отечественной войны 1812 г.:

А) пьеса А. К. Гладкова «Давным-

давно»; 

Б) пьеса М. А. Булгакова «Дни Тур-

биных»; 

В) роман-эпопея В. С. Гроссмана 

«Жизнь и судьба»; 

Г) поэма М. Ю. Лермонтова «Мцы-

ри».
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Вопрос № 14. Сюжет какого из перечисленных советских художественных 

фильмов разворачивается в период Отечественной войны 1812 г.:

А) «Гардемарины, вперед!» 

Б) «О бедном гусаре замолвите сло-

во»; 

В) «Адъютант его превосходитель-

ства»; 

Г) «Гусарская баллада». 

Вопрос № 15. Кто из советских режиссеров снял киноэпопею «Война и 

мир» (1967 г.):

А) Э. А. Рязанов; 

Б) С. М. Эйзенштейн; 

В) С. Ф. Бондарчук; 

Г) Л. И. Гайдай.

Вопрос № 16. В киноэпопеи «Война и мир» (1967 г.) роль Андрея Болкон-

ского сыграл выдающийся советский актер:

А) Вячеслав Тихонов; 

Б) Олег Янковский; 

В) Евгений Евстигнеев; 

Г) Юрий Яковлев. 

Вопрос № 17. Какая из перечисленных наград в действительности 

НЕ БЫЛА учреждена в связи с событиями Отечественной войны 1812 г.:

А) медаль «В память Отечественной 

войны 1812 года»; 

Б) медаль «За любовь к Отечеству»; 

В) наперсный священнический 

крест «В память войны 1812 года»; 

Г) все перечисленные награды су-

ществовали.

Вопрос № 18. Какая из перечисленных летописей погибла в ходе Москов-

ского пожара 1812 г.:

А) Воскресенская летопись; 

Б) Троицкая летопись; 

В) Ипатьевская летопись; 

Г) Иоасафовская летопись. 

Вопрос № 19. Какой из перечисленных памятников древней русской лите-

ратуры погиб в ходе Московского пожара 1812 г.:

А) «Слово о полку Игореве»; 

Б) «Задонщина»; 

В) «Слово о погибели Русской зем-

ли»; 

Г) «Моление Даниила Заточника».
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Вопрос № 20. Кто из известных композиторов написал Торжественную 

увертюру «1812 год»:

А) Жорж Бизе; 

Б) Клод Дебюсси; 

В) П. И. Чайковский; 

Г) С. В. Рахманинов. 

Вопрос № 21. В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден, 

названный в честь одного из героев Отечественной войны 1812 г. 

Этой наградой стал:

А) орден Ушакова; 

Б) орден Кутузова; 

В) орден Суворова; 

Г) орден Богдана Хмельницкого.

Вопрос № 22. Знаменитая картина «Военный совет в Филях в 1812 году» 

(1880 г.) принадлежит кисти:

А) Василия Верещагина; 

Б) Валентина Серова; 

В) Павла Рыженко; 

Г) Алексея Кившенко. 

Вопрос № 23. Русский художник, который в период с 1887 по 1900 гг. со-

здал цикл из 20 картин, посвященных Отечественной войне 1812 г., – это:

А) Карл Брюллов; 

Б) Александр Иванов; 

В) Василий Верещагин; 

Г) Орест Кипренский.

Вопрос № 24. Русская армия, развернутая у западной границы Российской 

империи накануне Отечественной войны, уступала французским силам 

вторжения (первый и второй эшелон, а также резерв) в численности войск 

и артиллерии:

А) вдвое; 

Б) втрое; 

В) вчетверо; 

Г) не уступала, т.к. силы были при-

мерно равны. 

Вопрос № 25. Российские войска, развернутые на западной границе Рос-

сийской империи, были сосредоточены в трех группах, каждая из которых 

имела собственного командующего. В число этих полководцев НЕ ВХО-

ДИЛ:

А) М. Б. Барклай де Толли; Б) П. И. Багратион; 
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В) А. П. Тормасов; Г) П. В. Чичагов. 

Вопрос № 26. К началу Отечественной войны 1812 г. военным министром 

России являлся:

А) М. Б. Барклай де Толли; 

Б) П. И. Багратион; 

В) А. П. Тормасов; 

Г) П. В. Чичагов. 

Вопрос № 27. В ходе Отечественной войны 1812 г. вторжение французских 

войск на территорию Российской империи началось (даты приведены 

по старому стилю):

А) 12 июня; 

Б) 22 июня; 

В) 4 июля; 

Г) 23 июля. 

Вопрос № 28. Переход российской армии в контрнаступление в ходе Оте-

чественной войны 1812 г. произошел (даты приведены по старому стилю):

А) 6 октября; 

Б) 24 октября; 

В) 8 ноября; 

Г) 14 декабря. 

Вопрос № 29. Полное освобождение российской земли от французских за-

хватчиков произошло (даты приведены по старому стилю):

А) 24 ноября 1812 г.; 

Б) 14 декабря 1812 г.; 

В) 1 января 1813 г.; 

Г) 15 апреля 1813 г. 

Вопрос № 30. Основанием для нападения на Россию французский импера-

тор объявил:

А) саботаж Россией континенталь-

ной блокады Англии; 

Б) стремление России установить 

контроль над Варшавским герцог-

ством; 

В) установление для подданных 

Франции дискриминационных усло-

вий ведения торговли внутри России; 

Г) намерение России участвовать 

в переделе колониального мира.
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Вопрос № 31. Объявляла ли Франция официально войну России в 1812 г.?

А) да, это было сделано за два дня 

до начала вторжения; 

Б) да, это было сделано в день 

вторжения, синхронно с пересече-

нием границы первыми француз-

скими корпусами; 

В) да, но это было сделано после 

занятия французской армией Грод-

но и Вильно; 

Г) официально война так и не была 

объявлена.

Вопрос № 32. Вторжение Наполеона в Россию произошло в результате 

форсирования реки:

А) Березина; 

Б) Западная Двина; 

В) Северный Буг; 

Г) Неман. 

Вопрос № 33. Задача корпуса генерала П. Х. Витгенштейна на начальном 

этапе войны заключалась:

А) в нанесении постоянных и быст-

рых фланговых ударов для замедле-

ния продвижения противника и из-

матывания его сил; 

Б) в осуществлении марш-броска 

для образования «клина» между 

группировками под командованием 

Бонапарта и маршала Эжена де Бо-

гарне; 

В) в прикрытии Санкт-Петербурга 

от возможного наступления врага 

на столицу; 

Г) в оборудовании позиций для от-

ступления русской армии в район 

Могилева и Смоленска. 

Вопрос № 34. В Отечественную войну 1812 г. один из командиров парти-

занских отрядов вошел в историю не только как талантливый военачаль-

ник, но и как поэт. Это был:

А) Фердинанд Федорович Винцин-

героде; 

Б) Александр Никитич Сеславин; 

В) Иван Семенович Дорохов; 

Г) Денис Васильевич Давыдов. 
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Вопрос № 35. После осуществления французского вторжения Первая и 

Вторая Западные армии России начали отступление и сумели соединиться:

А) у Витебска; 

Б) у Торопца; 

В) у Вязьмы; 

Г) у Смоленска. 

Вопрос № 36. Наполеон стремился навязать русской армии генеральное 

сражение в невыгодных для нее условиях:

А) у Смоленска; 

Б) у Минска; 

В) у Орши; 

Г) у Могилева. 

Вопрос № 37. В героической обороне Смоленска в августе 1812 г. НЕ 

ПРИНИМАЛ участия:

А) Д. С. Дохтуров; 

Б) Ф. Ф. Эртель; 

В) Н. Н. Раевский; 

Г) А. И. Кутайсов. 

Вопрос № 38. М. И. Кутузов был назначен главнокомандующим россий-

скими армиями:

А) сразу после вторжения Бонапар-

та в Россию; 

Б) после Смоленского сражения; 

В) за 5 дней до Бородинской битвы; 

Г) после оставления русской армией 

Москвы.

Вопрос № 39. В Бородинском сражении:

А) русская армия заметно уступала 

французской по численности; 

Б) русская армия в полтора раза 

превосходила неприятеля по чис-

ленности; 

В) силы сторон были примерно рав-

ными; 

Г) из-за продолжительного отступ-

ления русская армия была серьезно 

деморализована, из-за чего числен-

ное соотношение сил сторон отхо-

дило на второй план. 

Вопрос № 40. В результате Бородинского сражения:

А) Наполеону не удалось разгро-

мить русскую армию; 

Б) русской армии не удалось оста-

новить дальнейшее продвижение 

неприятеля вглубь страны; 

В) сложились предпосылки для ко-

ренного перелома в Отечественной 

войне; 

Г) все утверждения являются вер-

ными.
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Вопрос № 41. Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение относительно причин, 

побудивших М. И. Кутузова продолжить отступление после Бородинского 

сражения:

А) русская армия понесла большие 

потери; 

Б) командование решило искать но-

вое место для битвы в более выгод-

ных условиях; 

В) были получены сведения о наме-

рении Наполеона внезапными уда-

рами с севера и юго-востока поста-

вить русскую армию перед угрозой 

окружения; 

Г) командование надеялось выиг-

рать время, чтобы нарастить чис-

ленность армии. 

Вопрос № 42. На военном совете в Филях было принято решение:

А) оставить Москву без боя; 

Б) готовить генеральное сражение 

под Можайском; 

В) рассредоточить армию и перейти 

к тактике партизанских отрядов; 

Г) готовить удар по французской 

армии со стороны Санкт-

Петербурга.

Вопрос № 43. Фраза «с потерею Москвы еще не потеряна Россия» прозву-

чала из уст:

А) Александра I; 

Б) М. И. Кутузова; 

В) Л. Л. Беннигсена; 

Г) данное высказывание является 

художественным вымыслом одного 

из известных русских писателей-

классиков конца XIX – начала 

XX вв. и вложено в уста литератур-

ного персонажа. 

Вопрос № 44. Первоначально отступление русской армии из Москвы осу-

ществлялось по:

А) Рязанской дороге; 

Б) Смоленской дороге; 

В) Калужской дороге; 

Г) Тверской дороге. 
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Вопрос № 45. Тарутинский маневр – это:

А) тактическое движение русской 

армии от Бородинского поля к с. 

Тарутино с целью оттянуть силы 

противника от Москвы и выиграть 

время для перегруппировки войск; 

Б) круговое движение русской ар-

мии вокруг с. Тарутино после от-

ступления от с. Бородино для скры-

тия от противника истинных наме-

рений и направления движения 

войск; 

В) стратегический марш-маневр 

русской армии от Москвы к с. Тару-

тино после оставления столицы; 

Г) марш-бросок французской армии 

к с. Тарутино, который дал Напо-

леону контроль над коммуникация-

ми в районе столицы и вынудил 

русское командование отказаться 

от попыток удержать Москву.

Вопрос № 46. Заняв Москву, французы оказались в тяжелом положении, 

т.к.:

А) их растянутые коммуникации 

оказались под постоянными удара-

ми русской армии и партизан; 

Б) они утратили свободу маневра 

и активность действий; 

В) решить вопрос со снабжением 

за счет южных русских губерний 

не представлялось возможным из-за 

месторасположения сил русской 

армии; 

Г) все утверждения верны. 

Вопрос № 47. После осознания критического положения французской ар-

мии в Москве Наполеон:

А) отдал приказ о немедленном от-

ступлении; 

Б) первоначально попытался дого-

вориться о мире с военно-

политическим руководством России 

(Александром I и М. И. Кутузовым); 

В) перегруппировал силы для вне-

запного удара во фланг русской ар-

мии; 

Г) приказал расквартировать войска 

для зимовки и перейти к стратеги-

ческой круговой обороне.
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Вопрос № 48. В Тарутинском лагере:

А) русская армия была целенаправ-

ленно разделена на небольшие от-

ряды для ведения широкомасштаб-

ной партизанской войны с францу-

зами; 

Б) состоялись судьбоносные для хо-

да войны переговоры Наполеона 

и Александра I;

В) русская армия пополнила ряды 

личного состава, запасы вооруже-

ния, боеприпасов и продовольствия; 

Г) скончался М. И. Кутузов. 

Вопрос № 49. Тарутинское сражение – первый крупный успех русской ар-

мии после Бородинской битвы. В этом бою частичное поражение было 

нанесено французскому авангарду, которым командовал:

А) маршал И. Мюрат; 

Б) лично Наполеон I; 

В) маршал Луи Даву; 

Г) генерал Эжен де Богарне.

Вопрос № 50. Наполеон оставил Москву (даты приведены по старому сти-

лю):

А) 1 сентября 1812 г.; 

Б) 21 сентября 1812 г.; 

В) 7 октября 1812 г.; 

Г) 22 октября 1812 г.

Вопрос № 51. Какое утверждение о Малоярославецком сражении верно:

А) вступая в него, русское командо-

вание стремилось лишить француз-

скую армию возможности отступ-

ления от Москвы по Калужской до-

роге; 

Б) в этом сражении М. И. Кутузов 

из-за полученного ранения ослеп 

на правый глаз; 

В) суммарная численность погиб-

ших с обеих сторон достигла 50 

тыс. чел.; 

Г) вступая в него, русское командо-

вание стремилось лишить француз-

скую армию возможности наступать 

на Москву по Калужской дороге.
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Вопрос № 52. По официальным данным, в ходе Малоярославецкого сраже-

ния г. Малоярославец переходил из рук в руки:

А) трижды; 

Б) пять раз; 

В) восемь раз; 

Г) русская армия с большими поте-

рями сумела удержать город и не 

допустила вступления в него фран-

цузов.

Вопрос № 53. Коренной перелом в Отечественной войне 1812 г. произошел 

в результате:

А) Смоленского сражения; 

Б) Тарутинского сражения; 

В) Малоярославецкого сражения; 

Г) совета в Филях. 

Вопрос № 54. Отступление французской армии из Москвы после Малояро-

славецкого сражения происходило по:

А) Новой Смоленской дороге; 

Б) Старой Смоленской дороге; 

В) Калужской дороге; 

Г) Рязанской дороге.

Вопрос № 55. Отступление французской армии из России было осложнено 

тем, что:

А) среди французского командова-

ния возникли критические разно-

гласия относительно вопросов стра-

тегии и тактики; 

Б) в условиях продолжительной за-

сухи ощущалась острая нехватка во-

ды, из-за чего французские солдаты 

массово гибли от обезвоживания; 

В) наступили крещенские морозы, 

из-за которых солдаты гибли от об-

морожений; 

Г) данная местность была уже разо-

рена в ходе наступления летом 

1812 г., поэтому здесь отсутствова-

ли какие-либо запасы (продоволь-

ствия, фуража и пр.).

Вопрос № 56. Французская армия в ходе отступления из России:

А) была полностью уничтожена, 

попав в окружение в районе Бори-

сова; 

Б) понеся огромные потери, была 

практически полностью уничтоже-

на; 
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В) понесла потери, но значительная 

ее часть сохранила боеспособность 

и сумела организованно отступить 

в Варшавское герцогство;

Г) помимо 400 тыс. человек личного 

состава, потеряла 11 маршалов и ге-

нералов, которые, разочаровавшись 

в Наполеоне, перешли на русскую 

службу с сохранением имевшихся 

чинов и званий. 

Вопрос № 57. Заграничный поход русской армии продлился:

А) с ноября 1812 г. по сентябрь 

1815 г.; 

Б) с декабря 1812 г. по ноябрь 

1814 г.; 

В) с января 1813 г. по февраль 

1814 г.; 

Г) с января 1813 г. по май 1814 г.

Вопрос № 58. После окончания наполеоновских войн европейские монар-

хи создали союз, который получил название:

А) «Европейский»; 

Б) «Легитимный»; 

В) «Священный»; 

Г) «Единый монархический».

Вопрос № 59. Союз, который европейские монархи создали после оконча-

ния наполеоновских войн, был в первую очередь нацелен на:

А) подавление революционного, 

республиканского и освободитель-

ного движения; 

Б) установление международного 

контроля над Францией для недо-

пущения реставрации бонапартист-

ского режима; 

В) постепенную трансформацию 

Европы из сообщества независимых 

стран в единое государство с общи-

ми наднациональными духовными 

институтами управления; 

Г) внедрение идеологии Просвеще-

ния в качестве единой ценностной 

основы для всех европейских госу-

дарств.

Вопрос № 60. Потери наполеоновской армии в России составили:

А) около 200 тыс. чел.; 

Б) около 300 тыс. чел.; 

В) около 400 тыс. чел.; 

Г) свыше 500 тыс. чел. 
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Вопрос № 61. Стратегия Наполеона при вторжении в Россию была нацеле-

на на:

А) достижение победы в результате 

перехода на сторону Франции всех 

российских подданных иностранно-

го происхождения; 

Б) быструю военную кампанию; 

В) планомерный захват русских 

территорий параллельно с их хозяй-

ственным освоением, закрепление 

на этих землях с прицелом на дол-

госрочную перспективу; 

Г) относительно быструю победу 

благодаря массовой поддержке мест-

ного населения из-за складывания в 

стране революционной ситуации.

Вопрос № 62. Отечественная война 1812 г.:

А) способствовала улучшению вза-

имодействия различных родов 

войск в русской армии; 

Б) стала важным фактором формиро-

вания самосознания русского народа; 

В) способствовала началу склады-

вания идеологии декабристов; 

Г) верны все утверждения.

Вопрос № 63. В честь победы в Отечественной войне 1812 г.:

А) Александр I получил прозвище 

«Миротворец»; 

Б) были сокращены выкупные пла-

тежи для крестьян; 

В) воздвигнуты триумфальные арки 

в Москве и Санкт-Петербурге; 

Г) получили амнистию декабристы.

Вопрос № 64. Трофеи Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 

русской армии (знамѐна и ключи от крепостей и городов, взятых русскими 

войсками) хранились:

А) в Кунсткамере; 

Б) в Храме Христа Спасителя; 

В) в Екатерининском зале Большого 

Кремлевского дворца; 

Г) в Казанском соборе Санкт-

Петербурга.
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Вопрос № 65. Герой войны 1812 г. генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов 

скончался в 1813 г. в ходе Заграничного похода русской армии и был по-

гребен:

А) в родовом имении в Псковской 

губернии; 

Б) на территории Московского 

Кремля; 

В) в Казанском соборе Санкт-

Петербурга; 

Г) в г. Бунцлау (Польша). 

Вопрос № 66. Центральным экспонатом музея-панорамы «Бородинская 

битва» является огромная картина – художественная панорама «Бороди-

но». Размер этого полотна:

А) 28 м в длину и 4 м в ширину; 

Б) 46 м в длину и 6 м в ширину; 

В) 86 м в длину и 11 м в ширину; 

Г) 115 м в длину и 15 м в ширину.

Вопрос № 67. Создателем художественной панорамы «Бородино», нахо-

дящейся в музее-панораме «Бородинская битва», является русский бата-

лист:

А) Франц Рубо; 

Б) Василий Верещагин; 

В) Василий Суриков; 

Г) Андрей Иванов. 

Вопрос № 68. Художественная панорама «Бородино» была открыта в 

Москве в:

А) 1862 г.; 

Б) 1882 г.; 

В) 1912 г.; 

Г) 1992 г. 

Вопрос № 69. Укажите ДВА верных утверждения о М. И. Кутузове:

А) несколько лет служил под нача-

лом А. В. Суворова; 

Б) его имя и отчество – Михаил 

Иванович; 

В) стал первым в русской истории 

полным Георгиевским кавалером; 

Г) участвовал в подписании Париж-

ского мирного договора, представ-

ляя на церемонии русское военное 

командование.
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Вопрос № 70 . Укажите ДВА верных утверждения о М. И. Кутузове:

А) участвовал в боях за Очаков; 

Б) героически проявил себя во вре-

мя взятия Измаила; 

В) на военном совете в Филях при-

соединился к мнению подавляюще-

го большинства генералов о необ-

ходимости оставить Москву; 

Г) за победу над французами в Оте-

чественной войне к его фамилии 

был добавлен титул «князь Боро-

динский».

Вопрос № 71. Укажите ДВА верных утверждения относительно Венского 

конгресса:

А) в работе конгресса приняли уча-

стие представители всех европей-

ских государств, за исключением 

Турции; 

Б) делегацию Франции на конгрессе 

возглавлял сын Наполеона I Напо-

леон II; 

В) решением конгресса Наполеон I 

был отправлен в изгнание на о. Свя-

той Елены; 

Г) работа конгресса продлилась 

с сентября 1814 по июнь 1815 гг.

Вопрос № 72. Укажите ДВА верных утверждения относительно Венского 

конгресса:

А) во время работы конгресса его 

участники сформировали пятую ан-

тинаполеоновскую коалицию; 

Б) во время работы конгресса про-

изошел побег Наполеона из места 

ссылки, его поход на Париж и за-

хват власти, что стало началом «Ста 

дней» Наполеона;

В) решением конгресса Россия по-

лучала территории, из которых бы-

ло образовано «Царство Польское»; 

Г) Франции удалось добиться осво-

бождения от уплаты контрибуции.

Вопрос № 73. Укажите верное утверждение относительно решений Вен-

ского конгресса:
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А) Франция потеряла все завоеван-

ные территории; 

Б) территория Франции подверга-

лась иностранной оккупации на 

срок от 3 до 5 лет; 

В) утверждения А и Б являются 

верными; 

Г) верный вариант ответа отсут-

ствует.

Вопрос № 74. Клеменс фон Меттерних представлял на Венском конгрессе:

А) Пруссию; 

Б) Австрию; 

В) Швейцарию; 

Г) Нидерландское королевство. 

Вопрос № 75. Венский конгресс закрепил новое соотношение сил в Евро-

пе, и данная система просуществовала:

А) до начала национально-

освободительной революции в Гре-

ции; 

Б) до смерти Александра I; 

В) до Июльской революции во 

Франции (1830 г.); 

Г) до появления объединенных 

Германии и Италии. 

Вопрос № 76. В союз европейских монархов, который был создан после 

окончания наполеоновских войн, официально НЕ ВОШЛА:

А) Великобритания; 

Б) Франция; 

В) Пруссия; 

Г) Австрия. 

Вопрос № 77. Принцип интервенции, который был утвержден на конгрессе 

союза европейских монархов в 1820 г., подразумевал:

А) право союзников вводить войска 

на территорию дружественных гос-

ударств для укрепления их оборо-

носпособности; 

Б) право на вооруженное вмеша-

тельство в дела других государств 

для борьбы с революцией; 

В) право союзников вводить сов-

местные войска на территорию не-

дружественных стран для превра-

щения этих государств в лояльные 

протектораты; 

Г) создание системы коллективной 

обороны, когда нападение на одного 

из участников Союза расценивается 

как нападение на весь Союз.
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Вопрос № 78. Фактический распад Священного союза происходит:

А) в 1821 г.; 

Б) в 1825 г.; 

В) на рубеже 20–30-х гг. XIX в.; 

Г) в 1848 г. 

Вопрос № 79. Бородинское поле, на котором произошло генеральное сра-

жение Отечественной войны 1812 г., находилось в границах:

А) Московской губернии; 

Б) Смоленской губернии; 

В) Ярославской губернии; 

Г) Рязанской губернии. 

Вопрос № 80. Багратионовы флеши, которые были сооружены на Бородин-

ском поле, также называют:

А) Шевардинскими; 

Б) Преображенскими; 

В) Семеновскими; 

Г) Горчаковскими. 

Вопрос № 81. В Бородинской битве на флангах русских позиций находи-

лась 1-я и 2-я армии. Ими командовали:

А) М. Б. Барклай де Толли и П. И. 

Багратион; 

Б) П. И Багратион и Н. Н. Раевский; 

В) М. А. Милорадович и Д. С. Дох-

туров; 

Г) П. В. Чичагов и А. П. Тормасов.

Вопрос № 82. Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение относительно «Батареи 

Раевского»:

А) батарея насчитывала 19 орудий; 

Б) защиту батареи обеспечивал пе-

хотный корпус, которым командо-

вал Н. Н. Раевский; 

В) батарея была настолько тщательно 

замаскирована, что французам не уда-

лось ее обнаружить в ходе сражения; 

Г) батарея располагалась в центре рус-

ских позиций. 

Вопрос № 83. Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение относительно Н. Н. Раевского:

А) являлся генералом от артиллерии; 

Б) в ходе Отечественной войны ор-

ганизовал оборону Смоленска и 

удерживал город до подхода основ-

ных сил русской армии; 

В) на совете в Филях высказался 

за оставление Москвы; 

Г) принимал участие в Лейпцигском 

сражении и взятии Парижа.
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Вопрос № 84. Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение относительно Н. Н. Раев-

ского:

А) в конце жизни был назначен 

членом Государственного совета; 

Б) был лично знаком со многими 

декабристами; 

В) являлся другом А. С. Пушкина; 

Г) был полным Георгиевским кава-

лером.

Вопрос № 85. Слова Наполеона: «Этот русский генерал сделан из материа-

ла, из которого делаются маршалы», – относились к:

А) П. И Багратиону; 

Б) М. А. Милорадовичу; 

В) Н. Н. Раевскому; 

Г) Д. С. Дохтурову.

Вопрос № 86. Слова: «Он был в Смоленске щит, в Париже – меч России», 

– были начертаны на могильной плите:

А) П. И Багратиона; 

Б) М. А. Милорадовича; 

В) Н. Н. Раевского; 

Г) Д. С. Дохтурова. 

Вопрос № 87. Позиции русских войск на Бородинском поле:

А) прикрывали только Старую 

Смоленскую дорогу; 

Б) прикрывали только Новую Смо-

ленскую дорогу; 

В) прикрывали Старую и Новую 

Смоленские дороги одновременно; 

Г) находились южнее Старой и Но-

вой Смоленских дорог, т.к. требова-

лось защитить от возможного вра-

жеского удара тульские оружейные 

заводы.

Вопрос № 88. Бородинское сражение состоялось:

А) 8 (20 августа) 1812 г.; 

Б) 26 августа (7 сентября) 1812 г.; 

В) 1 (13) сентября 1812 г.; 

Г) 21 сентября (3 октября) 1812 г.

Вопрос № 89. Кто из наполеоновских маршалов НЕ ПРИНИМАЛ участия 

в Бородинском сражении:

А) Никола Шарль Удино; 

Б) Луи Никола Даву; 

В) Мишель Ней; 

Г) Иоахим Мюрат. 
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Вопрос № 90. К концу Бородинского сражения (до наступления темноты):

А) русские войска заняли позиции 

французов и незначительно отодви-

нули их от Москвы; 

Б) русские и французские войска 

оставались на своих позициях, не 

сумев потеснить друг друга; 

В) французские войска заняли рус-

ские позиции и незначительно про-

двинулись в сторону Москвы; 

Г) поле сражения фактически переме-

стилось на 12 км на юг, поэтому обе 

стороны оказались на новых позициях.

Вопрос № 91. На Бородинском поле Багратионовы флеши располагались:

А) на правом фланге русских пози-

ций; 

Б) в центре русских позиций; 

В) на левом фланге русских позиций; 

Г) проходили по всей линии распо-

ложения русской армии. 

Вопрос № 92. В результате Бородинской битвы погибли два генерала, ко-

торые являлись родными братьями. Они принадлежали к роду:

А) Кутайсовых; 

Б) Багратионов; 

В) Тучковых; 

Г) Голенищевых. 

Вопрос № 93. Укажите, как именно в Бородинском сражении Наполеон 

использовал старую французскую гвардию:

А) задействовал ее для атаки на 

Багратионовы флеши; 

Б) задействовал ее для атаки на «Ба-

тарею Раевского»; 

В) задействовал ее для отражения 

кавалерийской атаки генералов 

Ф. П. Уварова и М. И. Платова; 

Г) так и не ввел ее в бой, оставив 

в резерве.

Вопрос № 94. Ночью после Бородинского сражения М. И. Кутузов прика-

зал русской армии отступить. Одной из причин этого стало то, что:

А) поступил соответствующий при-

каз от Александра I; 

Б) было необходимо провести сроч-

ное совещание с участием генера-

литета и императора относительно 

дальнейших действий; 

В) армия понесла большие потери; 

Г) гвардия Наполеона предприняла 

ночную атаку на русские позиции.
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Вопрос № 95. Семеновские флеши получили такое название:

А) по фамилии инженера Семенова, 

который руководил их сооружени-

ем; 

Б) по наименованию Семеновского 

полка, который держал оборону 

на этом участке поля боя; 

В) по наименованию деревни Семе-

новское, около которой находились 

эти сооружения; 

Г) по фамилии автора инженерного 

трактата, в котором впервые были 

описаны подобные сооружения, 

способы их создания и использова-

ния в обороне. 

Вопрос № 96. Какое утверждение о генерале А. И. Кутайсове является 

ОШИБОЧНЫМ:

А) в 14 лет начал службу полков-

ником в лейб-гвардии и адъютан-

том А. А. Аракчеева; 

Б) был удостоен орден св. Геор-

гия II степени посмертно; 

В) в 27 лет назначен начальником 

артиллерии всей русской армии; 

Г) после Бородинского сражения 

его тело так и не было найдено.

Вопрос № 97. Укажите ОШИБОЧНОЕ утверждение относительно Алек-

сандра I или его политики:

А) он был первым русским госуда-

рем после Петра I, кто лично бывал 

на войне; 

Б) первые военные поселения по-

явились в России в 1810–1812 гг.; 

В) вскоре после начала Отечествен-

ной войны Александр I уехал из 

расположения армии в Санкт-

Петербург, чтобы дать свободу дей-

ствий командованию; 

Г) вторжение Наполеона стало для 

Александра I полной неожиданно-

стью, и заранее разработанного 

плана ведения войны русское ко-

мандование не имело. 
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Вопрос № 98. Одним из следствий Отечественной войны стало возникно-

вение в России политического движения, участники которого называли се-

бя «детьми войны 1812-го года». В исторической науке эти люди имену-

ются:

А) петрашевцами; 

Б) декабристами; 

В) народниками; 

Г) «русскими просветителями».

Вопрос № 99. Укажите ОШИБОЧНОЕ утверждение относительно Алек-

сандра I или его политики:

А) назначение главнокомандующим 

М. И. Кутузова было осуществлено 

Александром I вопреки личной не-

приязни государя к нему; 

Б) он лично отдал приказ применить 

против декабристов на Сенатской 

площади артиллерию; 

В) он вошел в историю с неофици-

альным прозвищем «Благословен-

ный»; 

Г) Наполеон, характеризуя его, 

утверждал, что «это истинный ви-

зантиец».

Вопрос № 100. Герой Отечественной войны 1812 г., который трагически 

погиб в конце 1825 г. в Санкт-Петербурге, – это:

А) М. Б. Барклай де Толли; 

Б) М. А. Милорадович; 

В) И. Ф. Паскевич; 

Г) Д. С. Дохтуров. 
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