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Как выяснилось, открыл для
широкой аудитории это имя из-
вестный советский историк Вла-
дислав Михайлович Глинка –
один из ведущих специалистов
СССР в области русской культу-
ры, блестящий знаток истории
Отечественной войны 1812 года и
движения декабристов, который
написал о неизвестном герое две
повести, увидевшие свет в 60-е
годы. К сожалению, в Полоцке эти
произведения оказались незаме-
ченными, во всяком случае, ин-
формация о генерале С.В. Непей-
цыне в материалах местных крае-
ведов отсутствует. Кто же этот че-
ловек, каковы его заслуги перед
Отечеством и перед полоцкой
землей?

Сергей Васильевич Непейцын
родился в Великолукском уезде
Псковской губернии в 1784 году.
По семейному преданию, фами-
лией он обязан своему дальнему
предку, служившему в свите твер-
ского князя Михаила Ярославича
и отказавшемуся, находясь в Зо-
лотой Орде, выпить за здоровье
татарского хана. За это смельчаку
вырвали язык.

Своего отца, бедного помещи-
ка, будущий герой не помнил: он
погиб при пожаре, когда Сергею
было три года. Воспитывал маль-
чика и его младшего брата Осипа
дядя, отставной подполковник
драгунского полка Семён Степа-
нович Непейцын. Заменив пле-
мянникам отца, дядя обучил
мальчишек первым премудро-
стям военного дела и грамоте.

Одиннадцати лет подросток
вместе с братом был определен в
Шляхетский артиллерийский ка-
детский корпус, где его однокаш-
никами стали известные впослед-
ствии герои Отечественной войны

1812 года генералы И.С. Дорохов
и В.Г.  Костенецкий, а также буду-
щий видный военный и государст-
венный деятель А.А. Аракчеев.

В 17 леТ арТиллерийСкий
прапорщик

Сергей Непейцын и его брат
Осип были направлены в дей-
ствующую армию. Шла война с
Турцией, и братьев зачислили в
Бугский егерский корпус, которым
командовал тогда генерал-майор
М.И. Кутузов. Объезжая русские
позиции, командующий русской
армией светлейший князь Г.А. По-
тёмкин обратил внимание на
братьев Непейцыных. Оказалось,
что в Первую русско-турецкую
войну Потёмкина от верной гибе-
ли спас их дядя Семён Степано-
вич Непейцын. В результате этой
встречи Осип Непейцын стал ор-
динарцем Потёмкина, а Сергей
Непейцын от предложения По-
тёмкина служить в его окружении
отказался и продолжил службу в
Бугском егерском корпусе.

Молодой офицер получил бое-
вое крещение в боях под Очако-
вом. 6 декабря 1788 года Сергей
Непейцын находился среди доб-
ровольцев в передовых рядах
войск, двигавшихся на штурм зна-
менитой крепости. Вражеская
картечь настигла его на верхних
ступенях штурмовой лестницы.
Уже после боя однополчане услы-
шали стон, доносившийся из-под
груды тел в крепостном рве. Тя-
жело раненного Непейцына до-
ставили в полковой лазарет, где
лекарь ампутировал державшую-
ся только на сухожилиях ногу, вы-
ше колена. Заметим, что совре-
менную анестезию тогда заменя-
ли два стакана водки и платок в

рот, чтобы больной, борясь с бо-
лью во время ампутации, не отку-
сил язык.

За героизм в бою при штурме
Очакова юному прапорщику
вручили орден Св. Владимира 4-й
степени и золотой Очаковский
крест – награда, которой удостои-
лись только очень немногие из от-
личившихся. Но перспективы ри-
совались не самыми радостными:
казалось, не то что служба – сама
жизнь закончена!

Спустя два года, похоронив
мать, сердце которой не выдер-
жало тяжелого известия о гибели
на дуэли младшего сына, Непей-
цын направляется в Петербург.
Необходимо было выхлопотать
пенсию и попытаться устроиться
на службу хотя бы в инвалидную
роту. В столице произошла встре-
ча героя с великим русским изоб-
ретателем Иваном Петровичем
Кулибиным, который вызвался
сделать для инвалида механиче-
ский протез. Обещание изобрета-
теля не разошлось с делом, и
вскоре Сергей Непейцын сумел,
сначала опираясь на трость, а по-
том и без нее, почти не хромая,
пройти на изготовленном шорни-
ком по чертежам Кулибина проте-
зе. За свою работу механик не
взял ничего, только попросил
оплатить труд и материалы шор-
ника, оцененные в тридцать семь
рублей серебром. В архиве Рос-
сийской академии наук хранится
записка самого И.П. Кулибина:
«Прошлого 1791 года в сентябре
месяце по моему указанию сде-
лана нога в Санкт-Петербурге ар-
тиллерии офицеру Непейцыну,
лишившемуся оной в Очаковском
штурме». Это был первый, если

не в мире, то в России точно ме-
ханический протез, о котором тог-
дашнее светило медицины, про-
фессор хирургии Иван Буш ска-
зал: «Мастер Кулибин, зная со-
вершенно потребные свойства
искусственных членов, удиви-
тельно соединил оные в своей
машине...»

Непейцын, привыкнув к «но-
вой ноге», сумел решить вопрос о
продолжении службы, и в 1792 го-
ду его назначили командиром
охранной роты на Тульский ору-
жейный завод. Здесь судьба офи-
цера совершила еще один не-
предвиденный поворот. В 1806 го-
ду на завод с проверкой приехал
недавний однокашник А.А. Арак-
чеев (к этому времени уже гене-
рал-лейтенант и инспектор артил-
лерии). Тот самый, к которому в
кадетском корпусе обращались
по кличке – «Аракщей». Видимо,
не забыв этого, высокопоставлен-
ный инспектор отстранил инвали-
да от должности, объясняя это
тем, что «… его механическая но-
га может заскрипеть во время па-
рада и нарушить чин церемонии».
Чтобы скрасить ситуацию, уволь-
нение со службы совместили с
производством в подполковники и
награждением орденом Св. Анны
2-й степени.

Подполковник С.В. Непейцын
попал на родину, в Великие Луки,
где сменил на должности город-
ничего своего умершего дядю.
Жители уездного города любили
и уважали своего городничего,
много сделавшего для улучшения
их быта. Честность и неподкуп-
ность городничего, его независи-
мый характер и нежелание пре-
клоняться перед «власть имущи-
ми» привели Сергея Васильевича
к конфликту с проезжим вельмо-
жей (графом Салтыковым) и вы-
нудили оставить службу. Случи-
лось это накануне вторжения ар-
мии Наполеона в Россию.

В 1812 году отставной подпол-
ковник Непейцын поступил доб-
ровольцем в 24-й егерский полк
Отдельного корпуса генерала
Витгенштейна. Полком в это вре-
мя командовал его друг детства,

воспитанник Греческого кадетско-
го корпуса (Корпус чужестранных
единоверцев) Е.И. Властов –
один из немногих, кто был на-
гражден Георгиевским орденом 
3-й степени, минуя низшую 4-ю
степень, и единственный полков-
ник русской армии, награжденный
генеральским орденом Святой
Анны 1-й степени с алмазами.
Этот орден Властов получил в
знак признания его военных за-
слуг при сражении у Клястиц. Там
же, у Клястиц, уже в первом бою
отличился и С.В. Непейцын. За-
тем последовали другие боевые
эпизоды: Якубово, Полоцк,
Смольна... В дальнейшем С.В.
Непейцын командовал сводным
драгунским дивизионом. Драгуны
под командой Непейцына напа-
дали на гарнизоны и обозы про-
тивника, истребляли мародеров.
Многим тогда стали известны ли-
хие дела партизан подполковника
Непейцына: разгром крупного
отряда французов у Козьян, бой у
Стефановичей. Трудно себе
представить, с какими трудностя-
ми сталкивался кавалерист-инва-
лид, управляя лошадью в бою! С
16 сентября 1812 года отставной
подполковник Непейцын был вос-
становлен в службе. За умелые
партизанские действия 21 сен-
тября 1812 года Сергей Василь-
евич был удостоен ордена Свято-
го Георгия 4-й степени, а 1 октяб-
ря этого же года он получил чин
полковника.

За боевые заслуги Александр I
велел перевести полковника Не-
пейцына «тем же чином» в про-
славленный лейб-гвардии Семё-
новский полк, шефом которого
был сам император. В составе
полка Непейцын принимал уча-
стие в сражениях при Кульме,
Лейпциге, Париже. За Кульм На-
гражден Золотым оружием и
прусской наградой – Кульмским
Крестом. Вскоре после загранич-
ного похода Непейцын «по собст-
венному прошению» вышел в от-
ставку, получив при этом чин ге-
нерал-майора.

С.и. полЯкоВ

Среди тех, чьим подвигам посвящен воссозданный памятник
в честь событий 1812 года, немало широко известных имен. Так,
в Военной галерее Зимнего дворца находится около двух
десятков портретов генералов, прославивших свое имя в
сражениях на полоцкой земле.

Справедливости ради следует  рассказать о боевом пути
удивительного человека – Сергея Васильевича Непейцына. 

Жизнь – Отечеству, честь – никому
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Была ли война с Наполео-
ном неизбежна? разве нельзя
было договориться?

Отечественная война 1812 го-
да унесла жизни сотен тысяч лю-
дей. Даже более: потери только в
русской армии и среди граждан-
ского населения России по оцен-
кам историков достигают миллио-
на человек.

А потому совсем не праздным
является вопрос: можно ли было
решить дело миром? Ведь в тече-
ние нескольких лет между Росси-
ей и Францией существовал со-
юзный договор, а императоры
двух держав называли себя брать-
ями. К тому же на фоне посто-
янных проблем в наших отноше-
ниях с Англией (против которой
Наполеон тогда воевал) был
смысл помочь разгрому этой дер-
жавы. Тем более сейчас мы зна-
ем, сколько проблем у России бы-
ло с «владычицей морей» впо-
следствии, в XIX веке – на Даль-
нем Востоке, в Средней Азии, на
Черном море, на Кавказе, –
вплоть до прямого военного столк-
новения. Зачем же Александру I
было отвергать дружбу с Бонапар-
том, отказываться от союза с ним?

Для ответа на этот вопрос не-
обходимо посмотреть на положе-
ние дел в Европе, которое скла-
дывалось в начале XIX века. Од-
ним из ключевых противоречий
европейской (по тем временам
это значило – мировой) политики
было соперничество Англии и
Франции. Оно уходит корнями в
XVII век, а после Французской ре-
волюции и начала революцион-
ных войн только обострилось.

Противостояние продолжи-
лось и с приходом Наполеона к
власти. В 1805 году он даже со-
брал на берегу Ла-Манша армию
вторжения в Англию, однако раз-
гром англичанами французского и
испанского флота (Испания в тот
момент была союзником Напо-
леона) перечеркнул эти планы.

Кроме Франции и Англии в Ев-
ропе было три великих державы –
Австрия, Пруссия и Россия. Все
они принимали участие в войнах
против революционной Франции,
когда Бонапарт был генералом
республиканской армии. Несмот-
ря на то, что Наполеон объявил
себя в 1804 году императором и
попытался отказаться от своего
революционного прошлого, каж-
дая из этих держав все более
опасалась установления гегемо-
нии Франции, что могло означать
потерю суверенитета и даже, как
показал пример Испании в 1808
году, замену правящей династии
на родственников Наполеона.

Очень примечательно, в какой
момент Наполеон принял реше-
ние «завоевать море через су-
шу», т. е. запретить всем странам
континентальной Европы торго-
вать с Англией, чтобы «заду-
шить» ее экономику. Эта идея
пришла французскому императо-
ру в голову в 1806 году, когда он
одержал ряд оглушительных по-
бед над армиями антифранцуз-

ских коалиций и вошел в столицу
Пруссии Берлин. Неожиданно
быстрый для самого Наполеона
разгром державы, армия которой
считалась одной из сильнейших в
Европе, привел его к мысли, что
он может навязать свою волю
всем странам континента.

Политика континентальной
блокады, предполагавшая разрыв
многовековых экономических свя-
зей, вызвала непонимание не
только у союзников Французской
империи, но даже у ее чиновни-
ков. Родной брат Наполеона Луи,
которого он сделал королем Гол-
ландии, в 1810 году из-за наруше-
ния блокады, которое король поз-
волял в интересах своих новых
подданных, лишился престола.

Однако французский импера-
тор продолжал настойчиво внед-
рять свою систему, несмотря на
повальное взяточничество и са-
ботаж таможенников своей импе-
рии. Он открыто объявил врагами
всех, кто поддерживает торговые
связи с англичанами. Претензии
Наполеона на гегемонию ис-
ключали ситуацию, когда хотя бы
одно государство континента мо-
жет не соблюдать блокаду. Поэто-
му Наполеон предпринял в 1807
году вторжение в Португалию,
впоследствии лишил выхода к Ад-
риатическому морю Австрийскую
империю, присоединил к своей
империи Ганзейские города в Се-
верной Германии.

Россия в начале XIX века пы-
талась найти дипломатическое
решение и не ввязываться в евро-
пейский конфликт. Но непомер-
ное расширение империи Напо-
леона и его растущие амбиции с
российской точки зрения станови-
лось опасными для нашей стра-
ны. В 1805–1807 годах Россия
приняла активное участие в анти-
французских коалициях. Мир и
союзный договор с Наполеоном
были заключены не в результате
переосознания российских госу-
дарственных интересов, а вынуж-
денно, после крупных поражений
в 1805 и 1807 годах и разгрома
союзников – Австрии и Пруссии.
Которые на время союзниками
быть перестали.

Россия подписывала договор,
чтобы получить передышку перед
очередным столкновением (па-
раллельно она воевала с Турцией
и Персией, причем война с Турци-
ей, которая шла с 1806 по 1812
год, была спровоцирована фран-
цузской дипломатией). Исполне-
ние требований Наполеона, кото-
рое уже обернулось большими
экономическими потерями, в пер-
спективе вело к изоляции страны.
Это означало лишь отсрочку
столкновения с Французской им-
перией и ее союзниками, но в еще
более тяжелых условиях. Один на
один с гигантской армией, кото-
рая больше не отвлекалась на
борьбу с англичанами в Испании
и обеспечение континентальной
блокады. А сверх того Наполеон
мог пригласить в коалицию шве-
дов и турок. То есть возникла си-

туация, когда жизненные интере-
сы России и Англии совпали.

Союз с Наполеоном по мере
перекройки Европы становился
немыслимым с точки зрения на-
шего будущего. Вопрос уже стоял
не о том, будет ли война. А о том,
когда и в каких условиях она раз-
разится. Никаких иллюзий в Рос-
сии на этот счет не было, и рус-
ское правительство использовало
пятилетнюю передышку 1807–
1812 годов для подготовки к буду-
щему столкновению. Была успеш-
но завершена война с Турцией,
проведена реорганизация армии,
увеличена ее численность, раз-
вернуто строительство крепостей
вдоль западной границы.

В 1810 году Наполеон понял,
что Россия вышла из блокады, а
войну с Англией фактически ими-
тирует. И в свою очередь, начал
развертывать огромную армию на
территории Польши и Германии у
границ России. Если в предыду-
щих кампаниях численность ар-
мии под командованием Напо-
леона редко превышала 200 ты-
сяч, то к 1812 году достигла бес-
прецедентной по тем временам
цифры в 600 тысяч человек (про-
тив 240 тысяч у России). Не дож-
давшись от Александра I начала
боевых действий (Бонапарт был
уверен, что русские попытаются
ударить первыми), он перешел
Неман. Началось вторжение Ве-
ликой армии в Россию. Перед по-
ходом на Россию он прямо заявил
одному из своих приближенных
Доминику Прадту: «Через пять
лет я буду хозяином мира; остает-
ся Россия, но я ее раздавлю». В
окружении французского импера-
тора уже возникали идеи о том,
чтобы исключить Российскую им-
перию из «списка» европейских
держав, вернуть к допетровским
границам. А прежде всего – Рос-
сия должна была поддержать
французскую экспедицию в анг-
лийские владения в Индии. 

«Александр Македонский до-
стиг Ганга, отправившись от тако-
го же далекого пункта, как Моск-
ва, <...> а Ганга достаточно кос-
нуться французской шпагой, что-
бы обрушилось это здание мер-
кантильного величия (т. е. Анг-
лия)», – говорил Наполеон графу
Нарбонну накануне вторжения.

В 1812 году Россия была пока
еще нужна Наполеону как со-
юзник в войне с Англией, но не-
равноправный. Поэтому целью
наполеоновского нашествия был
не Санкт-Петербург и не Москва.
Ему был нужен очередной мир,
«подписанный на барабане»
после разгрома русских армий,
который вернул бы Россию в фар-
ватер его политики.

Но пойти на поклон к завоева-
телю Россия отказалась.

почему Наполеон наступал
на Москву, если столицей был
Санкт-петербург?

Такой вопрос не может не воз-
никать: ведь в те времена столи-
ца Российской империи распола-
галась не в Москве, а именно в
Санкт-Петербурге. Двигаясь в
сторону Первопрестольной, глав-
ные силы армии Наполеона ока-
зывались все дальше и дальше
от места, где находился импера-
тор Александр I. Чего же хотел
Наполеон, наступая на Москву?

Ответ на этот вопрос неожи-
данный, но важный для понима-
ния истории Отечественной вой-
ны 1812 года. Дело в том, что
французский император вообще
заранее не планировал, не ста-
вил самостоятельной целью за-
хват Москвы, Санкт-Петербурга
или какого-либо крупного города.
Стратегический принцип Напо-
леона вообще состоял не в заня-
тии территории.

«В Европе немало хороших ге-
нералов, – говорил Бонапарт, – но
они видят сразу слишком много
целей. Я вижу только одно – мас-
сы неприятельских войск. Я ста-
раюсь их уничтожить, будучи уве-
рен, что все остальное рухнет
вместе с ними».

Эта концепция подтвержда-
лась опытом предыдущих кампа-

ний Наполеона – он прекрасно
нал, что само по себе взятие сто-
лицы противника или каких-то
крупных городов не лишает его
воли к сопротивлению. Например,
французская армия два раза – в
1805 и 1809 годах – брала Вену,
но австрийцы продолжали сра-
жаться. Лишить противника воли
к сопротивлению, покончить с ним
вовсе или принудить к миру, «под-
писанному на барабане», удава-
лось лишь после поражения ар-
мий. При Аустерлице – в 1805 го-
ду, при Ваграме – в 1809-м. А где
именно удастся разгромить воен-
ную силу противника – в городе
или чистом поле – несуществен-
но. И после вторжения в Россию
Наполеон добивался одного: ре-
шающего сражения, в котором бу-
дет разгромлена русская армия.

Понимало ли русское коман-
дование цель противника? Очень
ясно понимало, о чём свидетель-
ствует переписка Александра I и
командующих русскими армиями.
И действовало неожиданно для
Наполеона, постоянно маневри-
руя, отступая, используя парти-
занские отряды на путях снабже-
ния его армии. До последнего от-
казываясь от генерального сраже-
ния, к которому Бонапарт так
стремился. Наличие трех поле-
вых армий для самостоятельных
действий: Барклая, Багратиона и
Тормасова (1-я и 2-я Западные, 3-
я Обсервационная) позволяло в
одном случае атаковать францу-
зов с их союзниками, в другом
случае, отступая, идти на соеди-
нение друг с другом (это и про-

изошло с войсками Барклая де
Толли и Багратиона под Смолен-
ском). А если требовалось, опе-
ративно создавались новые со-
единения. Так, для прикрытия до-
роги на Санкт-Петербург из армии
Барклая был выделен усиленный
корпус Витгенштейна числен-
ностью 25 тысяч человек.

В результате основные силы
Наполеона увязались в погоню за
главными силами русских. И зара-
нее того не планируя, оказались
под Москвой, а после Бородин-
ской битвы – в самой Москве.

Но что же Санкт-Петербург?
Сама по себе столица Наполеона
мало интересовала, тем более
что там находился император
Александр, с которым он собирал-
ся подписать «мир на барабане».

Но вот снять угрозу в виде рус-
ских войск на северном фланге
своих сил, показательно разгро-
мить отдельный русский корпус –

такая цель укладывалась в его
стратегию. Первоначально против
Витгенштейна выступило два ар-
мейских корпуса, под командова-
нием Макдональда и Удино. Одна-
ко, несмотря на численное пре-
восходство французов, Витген-
штейну удалось воспользоваться
разобщенностью войск противни-
ка и нанести им поражение при
Клястицах. В итоге русские войска
Витгенштейна еще более явно
стали угрожать коммуникациям
Наполеона. Тогда на помощь Уди-
но и Макдональду был отправлен
баварский корпус Сен-Сира. Од-
нако из-за болезней и массового
дезертирства к сентябрю их чис-
ленность резко сократилась. На-
ступление там окончательно за-
хлебнулось, и судьба кампании
решалась вокруг Москвы.

Наступление главных сил Ве-
ликой армии (французы называли
их «экспедиционной армией», а
затем «Московской армией») пре-
вратилось в бесконечную гонку за
войсками Барклая и Багратиона,
а позднее – ставшего командую-
щим Кутузова.

Наконец соединенные русские
армии дали сражение при Боро-
дине, которого так хотел Наполе-
он, ожидая, по его словам, что
«все остальное рухнет вместе с
ними».

Разгромить русские армии не
удалось – несмотря на большие
потери, они сохранили боеспо-
собность. И Наполеон вопреки
собственному принципу решил,
что взятие Москвы вынудит рус-
ских просить мира.

Однако использовать Москву
как «разменную карту» на перего-
ворах у французов не получилось
– Александр I от них просто отка-
зался, оставляя все послания На-
полеона без ответа.

Москва пострадала в страш-
ном пожаре, армия Кутузова смо-
гла снова уйти и начала попол-
няться и готовиться к наступле-
нию. Для Наполеона и его импе-
рии это стало началом конца...

Наполеон отправил в рос-
сию 600 тысяч солдат. почему
под Бородином оказалось вчет-
веро меньше?

Готовясь к войне, Наполеон со-
брал против России беспреце-
дентно огромную по тем временам
армию в 600 тысяч солдат, из них
450 тысяч – в первом эшелоне.
При этом во время боев под Смо-
ленском главные силы Наполеона
насчитывали 185 тысяч, а при Бо-

1812.  Что было на самом деле
Вокруг отечественной войны 1812 года до сих пор идет много

споров. к годовщине Бородинской битвы наш обозреватель
олег Черных суммировал выводы наиболее авторитетных ис-
следователей.

ответы на пять самых частых и «неудобных» вопросов
о вторжении Наполеона — в материале «Фомы»!

Кутузов на Бородинском поле, 1812
Сергей Герасимов, 1952. Музей-панорама «Бородинская битва»

На поле Аустерлица. Андрей Болконский и Наполеон, 1805
Кадр из фильма «Война и мир». Режиссер С. Бондарчук, киностудия

«Мосфильм», 1967

Вторжение Наполеона в Россию. Переправа через Неман, июнь 1812
Д. Х. Кларк, М. Дюбур. Раскрашенная гравюра. Ок. 1816 г./ McGill

University Napolen Collection
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родине – лишь около 130 тысяч.
Почему так произошло? Соответ-
ствовало ли это планам русского
командования? И как это соотно-
силось с замыслами Наполеона?

Как и во многих вопросах, свя-
занных с Отечественной войной
1812 года, тут начинающего знако-
миться с темой человека встретят
неожиданные открытия. Несмотря
на то, что никакого формально
утвержденного Александром I ге-
нерального плана войны истори-
кам не известно, сохранилось не-
мало документов, позволяющих
судить о замыслах военно-полити-
ческого руководства России, –
оперативная документация и пе-
реписка. Смысл этих документов
мы можем понять, опираясь на на-
ше «послезнание», то есть воз-
можность спустя два с лишним ве-
ка сделать выводы из реального
хода боевых действий.

Уже в наши дни историк Виктор
Безотосный нашел в Российском
государственном военно-историче-
ском архиве документ под названи-
ем «Патриотические мысли, или
Политические и военные рассуж-
дения о предстоящей войне между
Россиею и Франциею». Эта анали-
тическая записка была составлена
2 апреля 1812 года (по старому
стилю, то есть менее чем за три
месяца до начала войны) по распо-
ряжению Барклая де Толли под-
полковником Чуйкевичем, служив-
шим в Особенной канцелярии во-
енного министерства – так назы-
вался орган, координировавший
деятельность военной разведки,
недавно созданный Барклаем. Не-
задолго до начала войны русской
разведке удалось добыть точные
сведения о расписании Великой
армии, на которые опирался автор
записки. Текст документа выглядит
так, словно Чуйкевич успел загля-
нуть в будущее, воспользовавшись
таинственной машиной времени.
Что же он предлагал в документе?

Исходя из двукратного числен-
ного превосходства противника и
анализа стратегических принци-
пов Наполеона («прославился
быстротою в военных его дей-
ствиях», «ищет генеральных ба-
талий, дабы одним или двумя ре-
шить учесть целой войны»), автор
записки сформулировал ключе-
вую идею стратегии будущей вой-
ны: «предпринимать и делать со-
вершенно противное тому, чего
неприятель желает (подчеркнуто
в оригинале)». Это означало
«уклонение от генеральных сра-
жений, партизанская война ле-
тучими отрядами, особенно в ты-
лу операционной неприятельской
линии, недопускание до фуражи-
ровки… Надобно вести против
Наполеона такую войну, к которой
он еще не привык…».

По мысли автора записки, «по-
теря нескольких областей не
должна нас устрашать, ибо це-
лость государства состоит в цело-
сти его армий». Когда же числен-
ность неприятельской армии со-
кратится, надо дать сражение «со
свежими и превосходящими сила-
ми», и «тогда можно будет возна-
градить с избытком всю потерю,
особенно когда преследование
будет быстрое и неутомимое, на
что мы имеем перед ним важное
преимущество в числе и доброте
нашей конницы». 

«Патриотические мысли…» –
это аналитическая записка, а не
утвержденный императором план
войны (найти такой план исследо-
вателям не удалось). Тем не ме-
нее, мы можем определенно
утверждать, что Барклай разде-
лял изложенные в ней идеи и дей-
ствовал в соответствии с ними
вплоть до назначения Кутузова
главнокомандующим. Более того,
после перехода командования к
Кутузову тактика русской армии
не изменилась – в действиях
Барклая и Кутузова видна пре-
емственность, несмотря на их
взаимную личную неприязнь.

Что же думал сам император?
Как отмечал Виктор Безотосный,
перед началом войны Александру
было предложено более 40 пла-
нов ее ведения. Но лишь немно-
гие авторы планов имели доступ к
сведениям, полученным военной
разведкой.

О мнении царя мы можем су-
дить по его переписке в начале
войны. В письмах командующим
армиями (командующим Дунай-
ской армией Чичагову и 2-й арми-
ей Багратиону) мы находим сход-
ные мысли: необходимо укло-
няться от генерального сражения
ввиду подавляющего превосход-
ства противника, вести войну за-
тяжную, «сколь угодно продолжи-
тельную». В письме графу Салты-
кову даже обсуждается возмож-
ность вывоза ценностей из Петер-
бурга. К необходимости длитель-
ного отступления армий посте-
пенно готовили общественное
мнение и официальные «Изве-
стия о военных действиях».

Из письма Александра I графу
Н. И. Салтыкову: «До сих пор бла-

годаря Всевышнему все наши ар-
мии в совершенной целости, но
тем мудрее и деликатнее стано-
вятся все наши шаги. Одно фаль-
шивое движение может испортить
все дело противу неприятеля, си-
лами нас превосходнее, можно
сказать смело на всех пунктах.
Противу нашей 1 -й армии, со-
ставленной из 12-ти дивизий, у
него их 16 или 17, кроме трех на-
правленных в Курляндию и на Ри-
гу. Противу Багратиона, имеюще-
го 6 дивизий, у неприятеля их 11.
Противу Тормасова одного силы
довольно равны. Решиться на ге-

неральное сражение столько же
щекотливо, как от оного отказать-
ся, в том и другом случае можно
легко открыть дорогу на Петер-
бург, но потеряв сражение, трудно
будет исправиться для продолже-
ния кампании. На негосияции (пе-
реговоры. – Ред.) же нам наде-
яться нельзя, потому что Наполе-
он ищет нашей гибели и ожидать
доброго от него есть пустая меч-
та. Единственно продолжением
войны можно уповать, с помощью
Божию, перебороть его».

Итак, после перехода войска-
ми Наполеона границ Российской
империи вместо генерального
сражения, которого тот жаждал,
наши войска начинают отступать
вглубь страны. Это был «сюр-
приз»: Бонапарт рассчитывал на
скоротечную кампанию – в пись-
ме жене он писал, что через три
месяца всё будет кончено. Его за-
мысел заключался в том, чтобы

«умножить массу на скорость»:
разгромить русские армии у гра-
ницы, используя подавляющее
численное превосходство. При
этом совершенно не рассматри-
вался вариант их глубокого стра-
тегического отхода – предполага-
лось, что русские не будут отда-
вать без боя свою территорию. Но
именно это они и сделали.

Сразу же (даже до пересече-
ния границы, уже в момент сосре-
доточения) у Великой армии нача-
лись проблемы со снабжением.
Территории Польши и Восточной
Пруссии были слишком бедными,
и часто даже за большие деньги
невозможно было купить продо-
вольствие и корм для лошадей.
Уже тогда участились случаи де-
зертирства.

Пытаясь нагнать и окружить
отступающие русские армии, вой-
ска Наполеона двигались форси-
рованными маршами, обозы не
успевали доставить заготовлен-
ные на границе запасы продо-
вольствия. В результате уже в
первый месяц войны, когда Вели-
кая армия достигла Витебска (480
км от границы), ее потери от не-
достатка продовольствия, болез-
ней и дезертирства достигали
трети личного состава, а из-за па-
дежа лошадей численность кон-
ницы сократилась почти вдвое.
Один из приближенных Наполео-
на, Арман Коленкур, писал: «Эта
кампания, которая без реального
результата велась на почтовых от
Немана... до Витебска, уже стои-
ла армии больше чем два про-
игранных сражения».

Более того, пять армейских
корпусов Наполеону пришлось
выделить для действий на флан-
гах: три – на север против корпуса
Витгенштейна и два – на юг про-
тив 3-й армии Тормасова, а часть
сил основной группировки дер-
жать для охраны растянувшихся
коммуникаций. Например, для
осады Бобруйской цитадели (гар-
низон, которой насчитывал не-
сколько сот человек) была выде-
лена целая дивизия. Взять эту
крепость так и не удалось.

По мере того как линии снаб-

жения растягивались, настоящим
кошмаром для обозов и гарнизо-
нов Великой армии стали летучие
кавалерийские отряды (упомяну-
тые в записке), состоявшие из ча-
стей регулярной кавалерии и ка-
заков. Их жертвами становились
склады, обозы, небольшие груп-
пы солдат противника (прежде
всего – фуражиры), причем их
действия не были хаотичными –
командование представляло, где
и какой отряд находится. (Важно
пояснить: эти летучие отряды,
«партии», смешивают с воору-
женными отрядами крестьян. Од-
нако крестьянские отряды дей-
ствовали только в пределах своей
местности, при случае оказывая
помощь армейским отрядам).

Стратегия русского командо-
вания в ходе первой половины
войны 1812 года оказалась в це-
лом очень эффективной и пере-
черкнула предвоенные планы На-
полеона. Огромные потери Вели-
кая армия понесла, еще не всту-
пив в решающие сражения. Одна-
ко чтобы победить, нашим вой-
скам предстояло еще выстоять в
неизбежном сражении, которое и
состоялось «у ворот» Москвы.

почему Бородино называют
«полем русской славы», если
армия отступила?

В отечественной военной исто-
рии есть куда более бесспорные
военные триумфы, как, например,
Полтава или Итальянский поход
Суворова, состоявший из целого
каскада побед над французской
армией. Даже в войне 1812 года
последние сражения – Вязьма,
Красное, Березина – выглядят ку-
да более бесспорными успехами:
во всех случаях для Великой ар-
мии соотношение потерь было
кошмарным (в боях при Красном
оно превысило 1:15). Тем не ме-
нее ни одна из этих побед не за-
нимает такого места в нашей на-
циональной памяти, как Бороди-
но. Результат Бородинского сра-
жения выглядит на этом фоне
очень скромно и оставляет много
вопросов. Русская армия к исходу
дня была выбита со своих пози-

ций (Бородино, Семеновское, Кур-
ганная высота), затем отступила,
а Москву защитить не смогла. Так
почему же Бородино называют
«полем русской славы»?

Прежде всего необходимо ра-
зобраться, какими силами распо-
лагали стороны. Ведь существует
мнение, что русская армия обла-
дала численным превосходством,
и при этом Наполеон весь день
успешно атаковал, искусно созда-
вая перевес на нужных участках.

Сохранившаяся боевая доку-
ментация обеих армий позволяет
довольно точно определить чис-
ленность войск в день генерально-
го сражения 26 августа 1812 года
(по старому стилю). Армия Напо-
леона насчитывала 129 тысяч
строевых солдат при 587 орудиях.
В состав русской армии входило
108 тысяч регулярных войск, 9,5
тысяч казаков при 620 орудиях и 32
тысячи ратников ополчения. Опол-
ченцы, за исключением нескольких
батальонов, практически не от-
личались от нестроевых (две трети
ратников даже не имели ружей).
Недоразумение возникает, когда их
включают в общую численность
русской армии, чего военному спе-
циалисту того времени никогда бы
не пришло в голову. Поэтому гово-
рить о численном превосходстве
русской армии невозможно.

Помимо этого, армия Наполео-
на обладала качественным пере-
весом – практически все ее части
имели опыт и прошли боевое сла-
живание. В русской армии пример-
но шестую часть регулярных войск
составляли необстрелянные ново-
бранцы, прибывшие буквально на-
кануне сражения; казаки суще-
ственно уступали регулярной ка-
валерии по вооружению и выучке.
Начальник штаба 1-й Западной ар-
мии генерал Ермолов вообще от-
рицал их ценность в генеральном
сражении. У Наполеона также
имелся существенный, в полтора
раза, перевес в кирасирах: 7800
против 5400 (этот вид ударной тя-
желой кавалерии при массирован-
ном применении мог прорывать
даже плотные пехотные построе-
ния за счет огромного веса лоша-
дей – более 600 кг).

Задача, которую ставил Напо-
леон, как всегда, была одна: раз-
гром армии противника. Ему ну-
жен был новый Аустерлиц, чтобы
подписать «мир на барабане», ко-
торый подчинил бы его требова-
ниям внешнюю политику России.
Он довольно точно оценивал чис-
ленность русских войск и опасал-
ся лишь одного – что они снимут-
ся со своих позиций и продолжат
отступление. Согласно воспоми-
наниям его приближенных, нака-
нуне сражения он даже просы-
пался среди ночи, чтобы убедить-
ся, что русские не ушли.

О намерениях Кутузова нам
судить сложнее – он скончался в
1813 году и воспоминаний не
оставил. Задача, которая стояла
перед ним, была противоречивой:
необходимо было дать генераль-
ное сражение и при этом избе-
жать разгрома армии.

Дело в том, что длительное от-
ступление крайне пагубно сказы-
валось на состоянии русской ар-
мии: падала дисциплина, участи-
лись случаи дезертирства. Поэто-
му нельзя было оставить Москву
без боя – это могло подорвать ав-
торитет главнокомандующего и
привести к полной потере управле-
ния.

(Окончание на стр. 8)

Благодаря подвигу Раевского под Салтановкой Багратион смог 
увести войска и соединить армии под Смоленском, июль 1812
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Задача Кутузова осложнялась
тем, что русской армии пока не
удалось достичь перевеса в кава-
лерии (как это будет во второй по-
ловине кампании) и сведения о
численности армии противника
были неточными. Он исходил из
несколько завышенной оценки в
150 тысяч. Растянутое построение
русской армии ясно указывает на
то, что русский главнокомандую-
щий опасался обхода позиции, ко-
торый неминуемо привел бы к пол-
ному разгрому. Значительные си-
лы (два из семи пехотных корпу-
сов) были выделены для прикры-
тия дорог, по которым в случае не-
удачного исхода сражения пред-
стояло совершить отход.

Таким образом, Наполеону
принадлежала инициатива, а рас-
тянутость фронта позволяла вы-
брать место для нанесения удара
превосходящими силами.

Сражение отличалось край-
ним ожесточением.

Потери обеих сторон были ог-
ромны: с каждой стороны выбыло
из строя более четверти состава
и около трети генералов (28 из 73
у русских, 51 из 150 – у францу-
зов). Русские задействовали по-
чти все силы, но Наполеон так и
не решился ввести в бой свой по-
следний резерв – Императорскую
гвардию, несмотря на просьбы
своих маршалов.

Французский историк и участ-
ник сражения Пеле-Клозо, слу-
живший при штабе Великой армии
и впоследствии изучавший рус-
ские боевые документы, писал:
«Следовало ли вечером двинуть,
под страшным огнем, Император-
скую гвардию, единственный ре-
зерв, не введенный в дело? Она
могла быть истреблена прежде,
чем дошла бы до неприятеля со
своим грозным штыком. Она на-
значалась не для такого боя».

Филипп-Поль де Сегюр, адъю-
тант Наполеона в 1812 году, пи-
сал: «Французские солдаты не
обманывались. Они изумлялись
тому, что так много врагов было
перебито, так много было ране-
ных – и так мало пленных! Не бы-
ло даже восьмисот! Обыкновенно
по числу этих последних и опре-
деляется успех. Убитые свиде-
тельствовали скорее о храбрости
побежденных, нежели о нашей
победе. Если остальные могли от-
ступить в таком порядке, гордые и
не упавшие духом, то какая поль-
за была в том, что поле битвы
осталось в наших руках?» 

Наполеон смог нанести рус-
ской армии тяжелые потери –
44–45 тысяч, при том, что потери
его армии были несколько мень-
ше – 35–40 тысяч. Но устроить
русским новый Фридланд ему так
и не удалось.

Армия Наполеона к 17 часам
(задолго до конца светового дня)
была настолько измотана, что
прекратила атаки, а когда русские
начали отход с поля боя, уже бы-
ла не в состоянии организовать
преследование.

В тяжелейших условиях рус-
ская армия смогла выстоять этот
день, а после совершить органи-
зованный отход.

Как это часто бывает, великое
событие обрастает преувеличе-
ниями. Не стало исключением и
Бородино. В реляции о сражении
Кутузов сообщал императору, что
«неприятель нигде не выиграл ни
на шаг земли с превосходными
своими силами», а отступление с
поля боя на 6 верст объяснял
тем, что позиция из-за понесен-
ных потерь стала для армии «не-
вместною». Еще более востор-
женно писал императору Барк-
лай: неприятель, «отраженный от
всех пунктов с бесчисленною по-
терею, удалился с места сего…
беспримерного сражения».

Но, как мы показали выше, ве-
ликая легенда возникла не на пу-
стом месте – даже многим фран-
цузским участникам сражения его
результат казался невнятным.

По точному выражению Лер-
монтова Москва сдана была «не-
даром»: 

Скажи-ка, дядя, ведь недаром 
Москва, спаленная пожаром, 
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые, 
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина!

Несмотря на то, что Москву
защитить не удалось, а войска
были потрясены решением о ее
оставлении, результат Бородин-
ского сражения и его последствия
для России оказались, по выра-
жению участника сражения графа
Михаила Воронцова, «благопри-
ятными». Русская армия сохрани-
ла волю к продолжению борьбы.

Наполеон объявил Бородино
своей победой и имел для этого
основания – поле боя осталось за
ним. Но его стратегическая цель
достигнута не была: русская ар-
мия не была разгромлена и со-
хранила боеспособность. После
Бородина Наполеон почему-то
потерял из виду свою главную
цель – начал думать, что сам по
себе захват Москвы сломает рус-
ских и они запросят мира.

Но после занятия Москвы На-
полеон уже не ставил задачу раз-
грома армии противника – то, к
чему он неуклонно стремился во
всех своих предыдущих кампа-
ниях. Два месяца в Москве он
ждал, что русский царь ответит на
его предложения о мире.

И чем дальше, тем яснее про-
являлись тревожные симптомы
состояния армии Наполеона. Ког-
да она покидала Москву, то, со-
гласно воспоминаниям участни-
ков похода, напоминала азиат-
скую орду, возвращавшуюся
после удачного набега. Француз-
ский император так и не решился
отдать приказ бросить награблен-
ное, несмотря на острую нехватку
лошадей.

Дальнейшие события под-
твердили правоту идеи, изложен-
ной в аналитической записке Чуй-
кевича: «целость государства со-
стоит в целости его армий» – рус-
ская армия, несмотря на тяжелые

потери, сохранила боеспособ-
ность, а затем смогла восстано-
вить свою численность. Бородино
стало могилой французской кава-
лерии, что пагубно сказалось и на
состоянии разведки армии Напо-
леона, действовать которой во
второй половине кампании оста-
валось вслепую.

В день сражения он еще не
понимал, что при Бородине он по-

терял последний шанс для ус-
пешного завершения войны.

Спустя два месяца, когда На-
полеон понял, что «мира на бара-
бане» не будет, и начал отступле-
ние, восстановившейся русской
армии удалось, как написал Чуй-
кевич, «вознаградить с избыт- ком
всю потерю», устроив неприяте-
лю «преследование… быстрое и
неутомимое».

Говорят, в 1812-м за русских
воевал «генерал Зима»

Именно такое объяснение ка-
тастрофы Великой армии в Рос-
сии давал сам Наполеон в своем
29-м бюллетене. Ключевой причи-
ной ее гибели якобы стала зим-
няя стужа.

По мнению Наполеона, в на-
чале ноября 1812 года внезапно
ударили сильные морозы, кото-
рые вызвали гололедицу и в не-
сколько дней погубили почти всех
лошадей его армии. В результате
она вынуждена была бросить
большую часть артиллерии и за-
пасов продовольствия и стала
беззащитной от налетов казачьей
конницы. А до 6 ноября (н. ст.), со-
гласно бюллетеню, «погода была
прекрасная, и движение армии
происходило с наилучшим успе-
хом». Действиям регулярной рус-
ской армии в бюллетене отводит-
ся самое скромное место.

Спустя двадцать два года Де-
нис Давыдов в своей статье «Мо-
роз ли истребил французскую ар-
мию в 1812 году?» с досадой от-
мечал, что наполеоновское объ-
яснение получило распростране-
ние не только в Европе, но и в рус-
ском обществе, даже среди вете-
ранов 1812 года. Несмотря на по-
ражение Франции в наполеонов-
ских войнах, ее культурное влия-
ние на русское дворянское обще-
ство продолжало быть огромным.

Насколько объяснение напо-
леоновского бюллетеня соответ-
ствует действительности?

Первый снег в 1812 году вы-
пал 3 ноября, накануне боев под
Вязьмой. К тому времени состоя-
ние главных сил армии Наполео-
на уже оставляло желать много
лучшего. В боях за город фран-
цузские корпуса, несмотря на об-
щее численное превосходство
(30–40 тысяч против 25–30 тысяч
русских), потеряли вчетверо боль-
ше, чем авангард Милорадовича
(7000 против 1800), причем боль-
шую часть потерь армии Напо-

леона составили пленные. Причи-
ны ее столь плачевного положе-
ния не могли быть связаны с зим-
ними холодами.

В дальнейшем морозы часто
сменялись оттепелью. Так, 19 но-
ября, после боев под Красным,
остатки корпуса Нея переходили
Днепр по тонкому льду, причем
часть солдат провалилась. Ре-
зультат этого сражения для Вели-
кой армии был еще более ужа-
сающим. Одними только пленны-
ми она потеряла около 20 тысяч
солдат, при этом потери русской
армии составили около 2000 че-
ловек. Русские захватили более
200 пушек – половину артилле-
рийского парка Великой армии.

Наконец, 26 ноября при пере-
праве через Березину французам
пришлось наводить мост, потому
что река не замерзла.

Когда армия Наполеона подо-
шла к Березине, из всех ее войск
боеспособность сохраняли лишь
остатки гвардии и корпуса Викто-

ра и Удино.
Эти два корпуса не принимали

участие в походе на Москву и при-
соединились к главным силам Ве-
ликой армии лишь накануне пере-
правы.

Именно эти войска осуществи-
ли прорыв из окружения и при-
крытие отхода главных сил.

Поскольку корпуса Виктора и
Удино в ноябре 1812 года дей-
ствовали в тех же погодных усло-
виях, что и главные силы Напо-
леона, то причины низкой боеспо-
собности его армии под Вязьмой
и Красным, очевидно, с зимними
холодами не связаны.

Так в чем же дело?
Покидая Москву 19 октября,

армия Наполеона имела 20-днев-

ный запас продовольствия. Замы-
сел французского императора за-
ключался в том, чтобы отступить к
тыловой базе в Смоленске, полу-
чить подкрепления, пополнить за-
пасы и продолжить активные дей-
ствия. Маршрут предполагаемого
движения к Смоленску должен
был пройти через не разоренные
войной районы Калужской губер-
нии. Однако в сражении при Мало-
ярославце армия Кутузова остано-
вила движение Наполеона на Ка-
лугу, «выдавив» его армию на ра-
зоренную дорогу через Бородино
и Вязьму. И при этом продолжала
параллельное преследование, не
давая противнику остановиться на
отдых. А на коммуникациях Вели-
кой армии продолжали действо-
вать партизанские отряды.

9 ноября Наполеон, наконец,
добрался до Смоленска, но его
надежды на отдых и восстановле-

ние армии в не оправдались: за-
пасы продовольствия оказались
невелики, а после ухода гвардии
их организованное распределе-
ние оказалось невозможным из-
за падения дисциплины. По вос-
поминаниям французского интен-
дантского чиновника Пюибюска,
служившего в Смоленске, солда-
ты были «похожи на людей, убе-
жавших из сумасшедшего дома».

В довершение всех несчастий
Великой армии русские начали
наступление на ее флангах: 19 ок-
тября корпус Витгенштейна выбил
противника из Полоцка и перешел
Двину, а 16 ноября (во время боев
под Красным) армия Чичагова за-
няла Минск – важнейшую тыло-
вую базу французов, перерезав их
коммуникационную линию.

Таким образом, основной при-
чиной низкой боеспособности ар-
мии Наполеона был недостаток
продовольствия. Эта ситуация
была создана действиями рус-
ских войск (наступлением армий
и рейдами партизан) еще до на-
ступления сильных холодов.

В начале декабря, уже после
переправы армии Наполеона че-
рез Березину, наконец ударили
двадцатиградусные морозы (кото-
рые, собственно, и отличают кли-
мат Русской равнины от Западной
Европы). В этот период от холода
погибли десятки тысяч ее солдат,
но на исход кампании это уже ни-
как не влияло. По-видимому, эти
события хорошо запомнились
участникам кампании, и Наполеон
решил этим воспользоваться, при-
писав зимним холодам решаю-
щую роль в гибели своей армии.

Ирония состоит в том, что
именно эти морозы, сковавшие
лед на Зембинских болотах к за-
паду от Березины, обычно непро-
ходимых осенью, позволили На-
полеону и остаткам его армии вы-
скользнуть из окружения.

Можно ли считать зимнюю
стужу хотя бы союзником рус-
ской армии, пусть слабым и не-
надежным?

Даже на этот вопрос трудно
дать однозначный ответ. Дело в
том, что русская армия так же, как
и армия Наполеона, несла небое-
вые потери больными, отставши-
ми и обмороженными. После сра-
жения за Малоярославец в армии
Кутузова находилось в строю 90
тысяч человек, а к концу кампа-
нии – 27 тысяч. И это при том, что
ее главные силы в этот период в
боях практически не участвовали:
под Вязьмой, Красным и на Бере-
зине действовали лишь авангар-

ды. Отставшие русские солдаты
(их в итоге насчитывалось 48 ты-
сяч), в отличие от французов,
после лечения и отдыха вернутся
в строй, но это будет лишь весной
1813 года, а на ход кампании 1812
года они повлиять уже не могли.

Несложно понять, почему На-
полеон пытался скрыть причины
катастрофы, постигшей его ар-
мию. Еще бы – человеку, которого
немецкий философ Гегель назвал
«воплощением Абсолютного ду-
ха», не хотелось признавать, что
русские его перехитрили, а свои-
ми действиями перечеркнули все
его гениальные планы. Поэтому
он предпочел всё списать на дей-
ствие сил природы. В таком объ-
яснении оказались заинтересова-
ны и незадачливые союзники Рос-
сии, которым не хотелось призна-
вать ее огромный вклад в победу
над Наполеоном. ф.

1812.  Что было на самом деле
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