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Вступление.

Цель данной работы состоит в том чтобы 
дать обзорное описание 
Отечественной войны 1812 года, 
предпосылок войны, её хода и 
завершения. Этапы войны будут 
представлены модулями по несколько 
слайдов, в дальнейшем модули 
можно пополнять слайдами и создать 
полноценную медиаэнциклопедию по 
этой теме.



Инструкция.

Презентация интерактивна, поэтому обычный 
просмотр не очень удобен. В главном меню 
вы можете выбрать интересующий Вас 
модуль, в модуле можно выбрать раздел. 
Перемещение по слайдам осуществляется 
по щелчку. По окончании раздела Вы увидите 
сообщение об этом, и сможете перейти или 
к выбору раздела или в главное меню. Все 
иллюстрации в тексте полноразмерные, 
открываются на щелчок.

Удачного просмотра.



Главное меню
здесь вы можете выбрать интересующий Вас модуль, и 
перейти к выбору раздела.

Предыстория Наступление Наполеона
(июль-август 1812)

Отступление Наполеона
(октябрь-декабрь 1812)

Итоги отечественной войны 1812 года Память о войне 1812 года



Предыстория

Политическая ситуация накануне войны.
Причины войны

Вооруженные силы противников

Стратегические планы сторон

Главное меню



Политическая ситуация 
накануне войны. Причины 
войны.
После разгрома русских войск в битве под Фридландом в июне 1807 года 
император Александр I заключил с Наполеоном Тильзитский мир, по 
которому обязался присоединиться к континентальной блокаде Англии. По 
соглашению с Наполеоном Россия в 1808 году отобрала у Швеции 
Финляндию и сделала ряд других территориальных приобретений; 
Наполеону же развязала руки для покорения всей Европы за исключением Англии 
и Испании.

В 1808 году на Эрфуртском свидании государей от имени Наполеона императору 
Александру было сделано предложение о браке с его сестрой великой княжной 
Екатериной Павловной, но это предложение император отклонил. В 1810 году 
Александр также отказал Наполеону, просившему руки другой его сестры, 14-
летней великой княжны Анны Павловны (впоследствии королевы Нидерландов), и 
подписал положение о нейтральной торговле, фактически сводившее на нет 
континентальную блокаду. В 1810 году Наполеон женился на Марии-Луизе 
Австрийской, дочери императора Австрии Франца I, упрочив себе таким образом 
тыл и создав в Европе точку опоры.

Французские войска после ряда аннексий придвинулись вплотную к границам 
Российской империи.

   Император Александр I

Начало раздела



24 февраля 1812 года Наполеон заключил союзный договор с Пруссией, которая должна была 
выставить против России 20 тысяч солдат, а также обеспечить тыловое снабжение французской 
армии. Наполеон также заключил 14 марта того же года военный союз с Австрией, по которому 
австрийцы обязались выставить 30 тысяч солдат против России.

Наполеон оценивал Россию как одного из сильнейших противников, поэтому он тщательно 
готовился к войне с Россией.
Россия также дипломатически подготавливала тылы..

      19 мая 1812 года Наполеон выехал в Дрезден, где провёл смотр вассальным            
монархам Европы. Из Дрездена император отправился к Великой Армии на реку       Неман, 
разделявшей Пруссию и Россию. 22 июня Наполеон написал воззвание к              войскам, в 
котором обвинил Россию в нарушении Тильзитского соглашения и назвал       вторжение второй 
польской войной. Лозунг освобождения Польши привлек в состав       Великой армии много 
поляков, которые выступили на стороне Наполеона. В 2 часа       ночи 24 июня 1812 года 
Наполеон приказал начать переправу на русский берег           Немана через 4 наведённых 
моста выше Ковно.

     

Причины войны

Император Наполеон I требовал от императора Александра I ужесточить блокаду Англии. 
Российская империя не соблюдала континентальную блокаду и обложила французские товары 
пошлиной. Россия требовала вывести французские войска из Пруссии, размещённые там в 
нарушение Тильзитского договора.

   Император Наполеон I

Главное меню Начало раздела
Раздел завершен.
Вы можете выйти в главное меню 
или выбрать другой раздел



закрыть



закрыть



Вооруженные силы 
противников.

Наполеон смог сосредоточить против России около 

450 тысяч солдат, из которых собственно французы 

составляли половину. 

В походе принимали участие также итальянцы, поляки, 

немцы, голландцы, даже мобилизованные силой испанцы.

 Австрия и Пруссия выделили корпуса (30 и 20 тысяч, соответственно) против России по 

союзным соглашениям с Наполеоном. После вторжения сюда добавились 

подразделения (общей численностью до 20 тысяч), сформированные из жителей 

бывшего Великого княжества Литовского, которое Наполеон обещал (с 

определенными оговорками) восстановить после поражения России.

Начало раздела



Испания, связав партизанским сопротивлением около 200 тысяч французских 

солдат, оказала большую помощь России. Англия оказывала материальную и финансовую 

поддержку России, но её армия была вовлечена в бои в Испании, а сильный флот 

англичан не мог влиять на сухопутные операции в Европе, хотя и являлся одним из 

факторов, склонивших позицию Швеции в пользу России.

У Наполеона оставались следующие резервы: около 90 тысяч французских солдат в гарнизонах 

Центральной Европы (из них 60 тысяч в 11-м резервном корпусе в Пруссии) и 100 тысяч в 

Национальной гвардии Франции, которая по закону не могла воевать за 

пределами Франции.

Сильными сторонами французской армии являлись большая 

численность, хорошее материальное и техническое обеспечение, 

боевой опыт, вера в непобедимость армии. Отрицательной стороной 

армии был её очень пёстрый национальный состав.

Гренадер Лейб-гвардии
 Павловского полка 1812.

Французская линейная
пехотаНачало раздела



Россия имела большую армию (см. Русская армия 1812 года), но не могла 

быстро мобилизовать войска из-за плохих дорог и обширной территории. Удар армии 

Наполеона приняли на себя войска, размещённые на западной границе: 1-я армия Барклая-

де-Толли и 2-я армия Багратиона, всего 153 тысячи солдат и 758 орудий. Ещё южнее на 

Волыни (северо-запад нынешней Украины) располагалась 3-я армия Тормасова (до 

45 тысяч, 168 орудий), служившая заслоном от Австрии. В Молдавии против Турции стояла 

Дунайская армия адмирала Чичагова (55 тысяч, 202 орудия). В Финляндии против 

Швеции стоял корпус русского генерала Штейнгеля (19 тысяч, 102 орудия). В районе Риги 

находился отдельный корпус Эссена (до 18 тысяч), до 4-х резервных корпусов размещались 

дальше от границы.

Нерегулярные казачьи войска насчитывали по спискам до 110 тысяч лёгкой 

кавалерии, однако реально в войне приняло участие до 20 тысяч казаков.

Казак

Московское ополчение Начало раздела



Страны
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10—132 тысячи в 1-й армии Барклая-де-Толли в 
Литве,
 39—48 тысяч во 2-й армии Багратиона в 
Белоруссии,
 40—48 тысяч в 3-й армии Тормасова на 
Украине,
 52—57 тысяч на Дунае, 19 тысяч в Финляндии,
 остальные войска на Кавказе и по стране
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За 
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ами 

России

50 тысяч вторглись в Россию. После начала 
войны в виде подкреплений в Россию 

прибыло ещё 140 тысяч. В гарнизонах Европы 
до 90 тысяч + Национальная гвардия во 

Франции (100 тысяч).
 Также здесь не указаны 200 тысяч в Испании и 

союзный корпус из Австрии (30 тысяч).
 Указанные значения включают все войска под 

началом Наполеона, в том числе солдат из 
германских государств Рейнского союза, 

Пруссии, итальянских королевств, Герцогства 
Варшавского.

Главное меню Начало раздела
Раздел завершен.
Вы можете выйти в главное меню 
или выбрать другой раздел



Закрыть



Закрыть



Закрыть



Закрыть



Закрыть



Стратегические планы 
сторон

Стратегический план российского командования по войне с Францией первоначально 

предусматривал ведение наступательных действий, в связи с чем склады снабжения и войска 

были расположены у самой границы. Однако позже было принято решение о ведении 

оборонительных действий.

Из представленных российскому императору Александру I оборонительных планов он, вопреки 

желанию военного министра и российских генералов, выбрал план прусского генерала Пфуля, 

принятого на русскую службу. Российская сторона планировала длительное организованное 

отступление с тем, чтобы избежать риска решительного сражения и возможной потери армии.

Император Александр I сказал послу Франции в России Арману Коленкуру в частной беседе в 

мае 1811 года:

«Если император Наполеон начнёт против меня войну, то возможно и даже вероятно, что он нас 
побьёт, если мы примем сражение, но это ещё не даст ему мира. Испанцы неоднократно были 
побиты, но они не были ни побеждены, ни покорены. А между тем они не так далеки от Парижа, 
как мы: у них нет ни нашего климата, ни наших ресурсов. Мы не пойдём на риск. За нас — 
необъятное пространство, и мы сохраним хорошо организованную армию. […] Если жребий 
оружия решит дело против меня, то я скорее отступлю на Камчатку, чем уступлю свои губернии и 
подпишу в своей столице договоры, которые являются только передышкой. Француз храбр, но 
долгие лишения и плохой климат утомляют и обескураживают его. За нас будут воевать наш 
климат и наша зима». Начало раздела



По стратегическому плану французского командования, война должна была закончиться быстрой 

победой с помощью решительного разгрома российской армии в генеральном сражении. 

Наполеон желал провести ограниченную кампанию на 1812 год. В беседе с французским 

послом в Варшаве Прадтом он говорил: «Я иду в Москву и в одно или два сражения всё кончу». 

Известно и другое высказывание Наполеона: «Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я 

овладею Петербургом, я возьму её за голову; заняв Москву, я поражу её в сердце». Наполеон 

также говорил Меттерниху: «Торжество будет уделом более терпеливого. Я открою кампанию 

переходом через Неман. Закончу я её в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь». Наполеон 

рассчитывал на то, что поражение российской армии в генеральном сражении вынудит 

Александра I принять его условия. Коленкур в мемуарах вспоминает фразу Наполеона: «Он 

заговорил о русских вельможах, которые в случае войны боялись бы за свои дворцы и после 

крупного сражения принудили бы императора Александра подписать мир».

Главное меню Начало раздела
Раздел завершен.
Вы можете выйти в главное меню 
или выбрать другой раздел



Наступление Наполеона
(июль-август 1812)

Начало. Переход через Неман Воззвание Александра I к 
Первопрестольной столице

От Немана до Смоленска
 (июль — август 1812 года)

От Смоленска до Бородина 
(август — сентябрь 1812 года)

Захват Москвы
Главное меню



ВОЗЗВАНИЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I 
К ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ СТОЛИЦЕ 6 ИЮЛЯ 
1812 г.

Неприятель вошел с превеликими силами в пределы России. Он идет разорять любезное наше 
Отечество. Хотя и пылающие мужеством ополченное российское воинство готово встретить и 
низложить дерзость его и зломыслие, однако ж по отеческому сердолюбию и попечению нашему 
о всех верных наших подданных не можем мы оставить без предварения их о сей угрожающей 
им опасности: да не возникнет из неосторожности нашей преимущество врагу. Того ради имея в 
намерении, для надежнейшей обороны собрать новые внутренние силы, наипервее 
обращаемся мы к древней столице предков наших, Москве. Она всегда была главою прочих 
городов российских; она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу; по 
примеру ее их всех прочих окрестностей текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны Отечества 
для защиты оного.
Никогда ненастояло в том вящей необходимости, как ныне. Спасение веры, престола, царства 
того требует. Итак, да распространится в сердцах знаменитого дворянства нашего и во всех 
прочих сословиях дух той праведной брани, какую благословляет Бог и православная наша 
церковь; да составит и ныне сие общее рвение и усердие новые силы, и да умножатся оные, 
начиная с Москвы, ко всей обширной России. Мы не умедлим сами стать посреди народа 
своего в сей столице и других государства нашего местах для совещания и руководствования 
всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными, на 
поражение оному везде, где только появится.
До оборотится погибель, в которую мнит он низринуть нас, на главу его, и освобожденная от 
рабства Европа да возвеличит имя России.
В лагере близ Полоцка 6 июля 1812 г.

Александр Начало раздела



Начало. Переход через 
Неман

Вечером 11 (23) июня 1812 года на реке Неман, в трёх верстах выше города Ковно (современный 

Каунас в Литве), разъезд лейб-гвардии Казачьего полка[источник не указан 131 день] заметил 

подозрительное движение на реке и стал наблюдать за ней. Когда совсем стемнело, через реку с 

возвышенного и лесистого берега на русский берег на лодках и паромах переправилась рота 

французских сапёров, произошла первая перестрелка.

В 6 часов утра 12 (24) июня 1812 года авангард французских войск 

вошёл в российский город Ковно, форсировав реку Неман. Переправа 220 тысяч 

солдат французской армии (1-й, 2-й, 3-й пехотные корпуса, гвардия и кавалерия) 

под Ковно заняла 4 дня.

Император Александр I находился в городе Вильно (современный Вильнюс в Литве) и уже 

вечером 12 (24) июня, когда он был на балу у Бенингсена, ему доложили о вторжении Наполеона.

Переправа французов

Главное меню Начало раздела
Раздел завершен.
Вы можете выйти в главное меню 
или выбрать другой раздел



17 (29) июня—18 (30) июня около города Прены (современный Пренай в Литве) немного южнее 

Ковно Неман перешла другая группировка (79 тысяч солдат: 6-й и 4-й пехотные корпуса, 

кавалерия) под командованием вице-короля Италии Евгения Богарне.

Одновременно 18 (30) июня ещё южнее под городом Гродно (ныне в Белоруссии) Неман 

пересекли 4 корпуса (78—79 тысяч солдат: 5-й, 7-й, 8-й пехотные и 4-й кавалерийские корпуса) 

под общим командованием короля Вестфалии Жерома Бонапарта.

Севернее Ковно под городом Тильзитом (современный 

Советск Калининградской области Российской Федерации) Неман 

пересёк 10-й корпус маршала Макдональда. На юге от центрального направления 

со стороны Варшавы реку Буг пересёк отдельный Австрийский 

корпус генерала Шварценберга (30—33 тысяч солдат).

16 (28) июня в Вильно вошли французы. Только 4 (16) июля Наполеон, устроив государственные 

дела в оккупированной Литве, покинул город вслед за своими войсками.

Начало раздела

Переправа французов



От Немана до Смоленска
 (июль — август 1812 года)

Северное направление
На север Российской империи Наполеон направил 10-й корпус маршала 

Макдональда, состоявший из 32 тысяч пруссаков и немцев. Его целью было взятие города 

Риги, а потом, соединившись со 2-м корпусом маршала Удино (28 тысяч), ударить на Петербург.

Остовом корпуса Макдональда являлся 20-тысячный прусский корпус под 

командованием генерала Граверта (позже Йорка).

Маршал Макдональд подступил к укреплениям Риги, однако, не имея 

осадной артиллерии, остановился на дальних подступах к городу. Военный 

губернатор Риги генерал Эссен сжёг предместья и заперся в городе с 

сильным гарнизоном. Стараясь поддержать Удино, Макдональд захватил 

оставленный город Динабург (современный Даугавпилс в Латвии) на реке 

Западной Двине и прекратил активные действия, поджидая осадную 

артиллерию из Восточной Пруссии. 

Маршал Макдональд

Эссен

Начало раздела



Пруссаки корпуса Макдональда старались избегать 

активных боевых столкновений в этой чужой для них войне, однако, если 

ситуация угрожала  «чести прусского оружия», пруссаки 

оказывали активное сопротивление и неоднократно с 

большими потерями отбивали вылазки русских из Риги.

Маршал Удино, заняв город Полоцк (ныне в Белоруссии), решил обойти с севера 

отдельный корпус генерала Витгенштейна 

(25 тысяч), выделенный 1-й армией главнокомандующего Барклая-де-Толли при 

отступлении через Полоцк, и отрезать его от тыла. Опасаясь соединения Удино с Макдональдом, 

Витгенштейн 18 (30) июля атаковал не ожидавший нападения и ослабленный маршем корпус 

Удино в сражении под Клястицами и отбросил его обратно к Полоцку. Победа позволила 

Витгенштейну атаковать Полоцк 5 (17) августа—6 (18) августа, однако корпус генерала Сен-Сира, 

своевременно направленный Наполеоном в поддержку корпусу Удино, помог отбить 

атаку и восстановил равновесие.

Маршалы Макдональд и Удино завязли в 

вялотекущих боевых действиях, оставаясь на месте.

Маршал Удино
Барклай де Толли

Генерал Витгенштейн Маршал Сен-СирНачало раздела



Московское направление

Части 1-й армии главнокомандующего русской армией Барклая-де-Толли были раскиданы от 

Балтики до Лиды, штаб находился в Вильно. Ввиду стремительного наступления 

Наполеона у разделённых русских корпусов появилась угроза быть разбитыми по 

частям. Корпус генерала Дохтурова оказался в оперативном окружении, но смог 

вырваться и прибыть в сборный пункт Свенцяны. При этом конный отряд генерала 

Дорохова оказался отрезанным от корпуса и соединился с армией генерала 

Багратиона. После того, как 1-я армия соединилась, Барклай-де-Толли начал постепенно 

отступать к Вильно и далее к Дриссе.

26 июня армия Барклая-де-Толли вышла из Вильно и 10 июля прибыла в Дрисский укреплённый 

лагерь на реке Западной Двине (на севере Белоруссии), где император Александр I планировал 

отбиваться от наполеоновских войск. Генералам удалось убедить императора во вздорности этой 

идеи, выдвинутой военным теоретиком генералом Пфулем.

16 июля русская армия продолжила отступление через Полоцк на Витебск, оставив для защиты 

Петербурга 1-й корпус генерала Витгенштейна. В Полоцке Александр I покинул армию, 

убеждённый к отъезду настойчивыми просьбами сановников и семьи.

Генерал Багратион

Начало раздела



Исполнительный генерал и осторожный стратег Барклай-де-Толли отступал под натиском 

превосходящих сил почти всей Европы, и этим сильно раздражал Наполеона, 

заинтересованного в скорейшем генеральном сражении.

2-я русская армия (до 45 тысяч) под командованием Багратиона в начале 

вторжения располагалась под Гродно на западе Белоруссии примерно за 150 

километров от 1-й армии Барклая-де-Толли. Сначала Багратион двинулся на 

соединение с основной 1-й армией, но когда он достиг Лиды (100 км от Вильно), было 

поздно. Ему пришлось уходить от французов на юг. Для того, чтобы отрезать Багратиона 

от основных сил и уничтожить, Наполеон послал наперерез Багратиону маршала 

Даву с силами до 50 тысяч солдат. Даву двинулся из Вильно на Минск, который занял 8 

июля. С другой стороны, с запада, на Багратиона наступал Жером Бонапарт с

 4-мя корпусами, перешедшими реку Неман под Гродно. Наполеон

 стремился не допустить соединения русских армий, с тем, чтобы

 разбить их по частям. Багратион стремительными маршами и 

успешными арьергардными боями оторвался от войск Жерома, 

теперь его основным противником стал маршал Даву.

Французы наступают

Маршал Даву

Начало раздела



19 июля генерал Багратион находился в Бобруйске на реке Березине, в то время как маршал 

Даву 21 июля занял передовыми частями Могилёв на Днепре, то есть французы 

опережали Багратиона, будучи на северо-востоке от 2-й армии русских. Багратион, 

подойдя к Днепру 60 км ниже Могилёва, послал 23 июля корпус генерала Раевского 

против Даву с целью отбросить французов от Могилёва и выйти на прямую дорогу в 

Витебск, где по планам должны были соединиться русские армии. В результате боя под 

Салтановкой Раевский задержал продвижение Даву на восток к Смоленску, но путь на 

Витебск оказался закрыт. Багратион смог без помех 25 июля форсировать Днепр в 

местечке Новое Быхово и направился к Смоленску. Даву не имел уже сил преследовать 2-ю 

армию русских, а войска Жерома Бонапарта, безнадёжно отстав, всё ещё преодолевали 

          лесисто-болотистую территорию Белоруссии.

Генерал Раевский

Генерал Жером Бонапарте
Брат Наполеона Бонапарте

Подвиг солдат Раевского под Салтановкой

Начало раздела



Армия главнокомандующего Барклая-де-Толли 23 июля пришла в Витебск, где Барклай-де-Толли 

хотел подождать Багратиона. Чтобы воспрепятствовать 

продвижению французов, он выслал 4-й корпус генерала Остермана-Толстого 

навстречу авангарду противника. 25-26 июля в 26 верстах от Витебска произошёл 

бой под Островно.

27 июля Барклай-де-Толли отступил из Витебска к Смоленску, узнав о приближении 

Наполеона с основными силами и невозможности для Багратиона прорваться к Витебску.

3 августа 1-я и 2-я русские армии соединились под Смоленском, 

достигнув таким образом первого стратегического успеха. 

В войне наступила небольшая передышка, обе стороны приводили в 

порядок войска, утомлённые беспрерывными маршами.

По достижении Витебска Наполеон сделал остановку, чтобы дать отдых войскам, расстроенным 

после 400 км наступления в отсутствии баз снабжения. Только 12 августа, после долгих колебаний, 

Наполеон выступил из Витебска на Смоленск.

Начало раздела

Бой под Островно

Бой под  Салтановкой



Южное направление
7-й Саксонский корпус под командованием генерала Ренье (17-22 тысяч) должен 

был прикрывать правый фланг главных сил Наполеона от 3-й русской армии под 

командованием генерала Тормасова (25 тысяч под ружьём). Ренье занял кордонное 

расположение по линии Брест—Кобрин—Пинск, распылив на протяжении 170 км и так 

небольшой корпус. 27 июля Тормасов окружил Кобрин, саксонский гарнизон под 

командованием Кленгеля (до 5 тысяч) был полностью разбит. Также были очищены от 

французских гарнизонов Брест и Пинск.

Поняв, что ослабленный Ренье не сможет удержать Тормасова, Наполеон принял решение не 

привлекать на главное направление Австрийский корпус генерала Шварценберга (30 тысяч) и 

оставил его на юге против Тормасова. Ренье, собрав свои войска и соединившись со 

Шварценбергом, атаковал Тормасова 12 августа у Городечны, заставив русских отступить к Луцку 

(северо-запад нынешней Украины). Основные сражения происходят между саксонцами и 

русскими, австрийцы стараются ограничиться артиллерийским обстрелом и манёврами.

Генерал Тормасов

Начало раздела



До конца сентября на южном направлении велись вялотекущие боевые действия в 

малонаселённой болотистой местности в районе Луцка.

Кроме генерала Тормасова на южном направлении находился 2-й русский 

резервный корпус генерала Эртеля, сформированного в Мозыре и оказывавшего 

поддержку блокированному гарнизону Бобруйска. Для блокады Бобруйска, а 

также для прикрытия коммуникаций от Эртеля Наполеон оставил польскую дивизию 

генерала Домбровского (10 тысяч) из 5- го польского корпуса.

Генерал Эртель

Генерал Домбровский

Главное меню Начало раздела
Раздел завершен.
Вы можете выйти в главное меню 
или выбрать другой раздел
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От Смоленска до Бородина 
(август — сентябрь 1812 года)
После соединения русских армий генералитет стал настойчиво требовать от 

главнокомандующего Барклая-де-Толли генерального сражения. 

Воспользовавшись разбросанным положением французских корпусов, Барклай-де-Толли 

решил разбить их по одиночке и выступил 8 августа на Рудню, где квартировала кавалерия 

маршала Мюрата.

Однако Наполеон, использовав медленное продвижение русской армии, собрал 

свои корпуса в кулак и попробовал зайти Барклаю-де-Толли в тыл, обойдя его левый 

фланг с юга, для чего форсировал 

реку Днепр западнее Смоленска. На пути авангарда французской армии 

оказалась 27-я дивизия генерала Неверовского, прикрывающая левый фланг 

русской армии под Красным. Упорное сопротивление Неверовского дало 

время перебросить корпус генерала Раевского к Смоленску.

Маршал Мюрат

Генерал Неверовский

Начало раздела



К 16 августа Наполеон подошёл к Смоленску с 180 тысячами. 

Багратион поручил генералу Раевскому (15 тысяч солдат), в 7-й корпус которого 

влились остатки дивизии Неверовского, оборонять Смоленск. Барклай-де-Толли был 

против ненужного на его взгляд сражения, но на тот момент в русской армии 

царило фактическое двуначалие. В 6 часов утра 16 августа Наполеон начал штурм 

города с марша. Упорное сражение за Смоленск продолжалось до утра 18 августа, когда 

Барклай-де-Толли отвёл войска из горевшего города, чтобы избежать 

большой битвы без шансов на победу. Барклай располагал 76 тысячами, 

ещё 34 тысячи (армия Багратиона) прикрывали путь отхода русской 

армии на Дорогобуж, который Наполеон мог перерезать обходным 

манёвром (подобным тому, который не удался под Смоленском).

Сражение при Смоленске

Положение войск
 накануне сражения

Начало раздела



Маршал Ней преследовал отступающую армию. 19 августа в 

кровопролитном сражении у Валутиной горы русский арьергард задержал маршала 

Нея, понёсшего значительные потери. Наполеон послал генерала Жюно обходным путём 

зайти в тыл русских, но тот не сумел выполнить задачу, уткнувшись в непроходимое болото, и 

русская армия в полном составе ушла в сторону Москвы к Дорогобужу. Сражение за 

Смоленск, разрушившее немалый город, ознаменовало развёртывание всенародной 

войны русского народа с неприятелем, что сразу почувствовали как рядовые французские 

снабженцы, так и маршалы Наполеона. Населённые пункты на пути следования французской 

армии сжигались, население по мере возможности уходило. Наполеон сразу после 

Смоленского сражения сделал замаскированное предложение мира царю Александру I, пока с 

позиции сильного, но ответа не получил.

Партизаны

Маршал Ней

Начало раздела



Отношения между Багратионом и Барклаем-де-Толли после отступления из 

Смоленска с каждым днём становились всё напряжённее, и в этом споре настроения 

дворянства были не на стороне осторожного Барклая-де-Толли. Ещё 17 августа император 

Александр I собрал совет, который рекомендовал ему назначить главнокомандующим 

русской армии генерала-от- инфантерии князя Кутузова. 29 августа Кутузов в Царёво-

Займище принял армию. В этот день французы вошли в Вязьму.Князь Кутузов

Начало раздела



Продолжая в общем стратегическую линию своего 

предшественника, Кутузов не мог избежать генерального сражения. К 3 сентября 

русская армия отступила к деревне Бородино. Дальнейшее отступление 

подразумевало сдачу Москвы. Кутузов решился дать 

генеральное сражение, так как баланс сил сместился в русскую сторону. Если 

в начале вторжения Наполеон имел троекратное превосходство в количестве 

солдат над противостоящей русской армией, то теперь численности армий 

были сравнимы — 130—135 тысяч у Наполеона против 110—130 тысяч у Кутузова. Проблема 

русской армии состояла в недостатке вооружения. В то время как ополчение дало до 80-100 тысяч 

ратников из российских центральных губерний, не было ружей, чтобы вооружить ополченцев. 

Ратникам раздали пики, но использовать людей в качестве «пушечного мяса» Кутузов не стал 

(поставленные позади основных позиций, они скорее изображали, а не представляли собой 

реальный резерв).

Наполеон командует. Бородинское сражение

Начало раздела



26 августа (7 сентября) у деревни Бородино (в 125 км западнее Москвы) произошло крупнейшее 

сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями.

После кровопролитнейшей 12-ти часовой битвы, фактически 

представлявшей собой штурм французскими войсками укреплённой линии 

русских, французы ценой 30-34 тысяч убитыми и ранеными потеснили левый фланг и 

центр русских позиций, но развить наступление не смогли. Русская армия также 

понесла тяжёлые потери (40-45 тысяч убитыми и ранеными), и Кутузов приказал 8 сентября 

отступить на Можайск с твёрдым намерением сохранить армию.

В 4 часа дня 13 сентября в деревне Фили Кутузов приказал генералам 

собраться на совещание о дальнейшем плане действий. Большинство 

генералов высказались за новое генеральное сражение с Наполеоном. 

Тогда Кутузов оборвал заседание и заявил, что приказывает отступать.

14 сентября русская армия прошла через Москву и двинулась по Рязанской дороге (на юго-восток 

от Москвы). Ближе к вечеру в опустевшую Москву вступил Наполеон.

Битва при Бородино

Диспозиция сил

Главное меню Начало раздела
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Захват Москвы
14 сентября Наполеон занял Москву без боя, а уже ночью того же дня 

город был охвачен пожаром, который к ночи 15 сентября усилился настолько, что 

Наполеон был вынужден покинуть Кремль. Пожар бушевал до 18 сентября и 

уничтожил большую часть Москвы.

До 400 горожан из низших сословий были 

расстреляны французским военно-полевым 

судом по подозрению в поджогах.

Существует несколько версий возникновения пожара:

организованный поджог при оставлении города 

(обычно связываемый с именем генерал-губернатора Москвы Ростопчина);

поджог русскими лазутчиками (несколько русских было расстреляно французами по такому 

обвинению);

неконтролируемые действия оккупантов, случайно возникший пожар, распространению которого 

способствовал общий хаос в оставленном городе.

Очагов у пожара было несколько, так что возможно, что в той или иной мере верны все версии.

Пожар Москвы

Расстрел граждан

Начало раздела



Главнокомандующий Кутузов, отступая из Москвы на юг на Рязанскую дорогу, 

совершил знаменитый Тарутинский манёвр. Сбив со следа преследующих 

кавалеристов маршала Мюрата, Кутузов свернул на запад с Рязанской дороги через 

Подольск на старую Калужскую дорогу, куда вышел 20 сентября в районе Красной Пахры 

(рядом с современным городом Троицк Московской области). Затем, убедившись 

в невыгодности своей позиции, Кутузов к 2 октября перебросил армию на юг к селу 

Тарутино, что лежит по старой Калужской дороге в Калужской области недалеко от границы с 

Московской областью. Этим манёвром Кутузов перекрыл основные дороги Наполеону в южные 

губернии, а также создал постоянную угрозу тыловым коммуникациям французов.

Кутузов после отступления из Москвы избегал генерального сражения с французами, накапливая 

силы. Открыто о своих планах русский главнокомандующий не заявлял, но последующий ход 

событий позволяет предположить, что он предвидел ослабление французской армии в зимний 

период.

Тарутинский маневр

Начало раздела



Москву Наполеон назвал не военной, но политической позицией. Отсюда он делает 

неоднократные попытки примириться с Александром I. Наполеон обсуждал в штабе план похода 

на Петербург, но признал его невозможным в силу надвигающейся зимы, плохих дорог через 

местности, где снабжение войск выглядело проблематичным, и армии Кутузова в тылу.

В Москве Наполеон фактически оказался в западне: зимовать в разорённом пожаром городе не 

представлялось возможным, так как фуражировки за пределами города плохо удавались, 

растянутые на тысячи километров коммуникации французов были очень уязвимы, армия после 

перенесённых лишений начинала разлагаться. 5 октября Наполеон отправил генерала Лористона 

к Кутузову для пропуска к Александру I с наказом: «Мне нужен мир, он мне нужен абсолютно во 

что бы то ни стало, спасите только честь». Кутузов после короткой беседы отправил Лористона 

назад в Москву. Наполеон стал готовиться к отступлению пока не из России, но на зимние 

квартиры где-то между Днепром и Двиной.

Главное меню Начало раздела
Раздел завершен.
Вы можете выйти в главное меню 
или выбрать другой раздел



Отступление Наполеона 
(октябрь — декабрь 1812 года)

От Москвы до Малоярославца
 (октябрь 1812 года)

От Малоярославца до Березины
 (октябрь — ноябрь 1812 года)

От Березины до Немана
 (ноябрь — декабрь 1812 года)

Главное меню



От Москвы до Малоярославца 
(октябрь 1812 года)

18 октября главнокомандующий Кутузов атаковал под селом 

Тарутино французский заслон под командованием маршала Мюрата, следивший за 

русской армией. Потеряв до 4 тысяч солдат и 38 пушек, Мюрат отступил к Москве. 

Тарутинский бой стал знаковым событием, ознаменовавшим переход русской 

армии в контрнаступление.

19 октября французская армия (110 тысяч) с огромным обозом стала покидать 

Москву по Старой Калужской дороге. Наполеон в преддверии наступающей зимы планировал 

добраться до ближайшей крупной базы — Смоленска, где по его расчётам были запасены 

припасы для французской армии, испытывающей лишения. Добраться в условиях российского 

бездорожья до Смоленска можно было прямым путём — Смоленской дорогой, по которой 

французы пришли к Москве. Другой путь вёл южным маршрутом через Калугу. Второй маршрут 

был предпочтительнее, так как проходил через неразорённые места, а падёж лошадей от 

недостатка фуража во французской армии достиг угрожающих размеров

Отход французов из Москвы

Начало раздела



Дорогу на Калугу Наполеону заслонила армия Кутузова, 

расположившись под селом Тарутино на Старой Калужской дороге. Не желая 

прорываться с ослабленной армией через укреплённую позицию, Наполеон свернул 

в районе села Троицкого (современный Троицк) на Новую Калужскую дорогу 

(современное Киевское шоссе), чтобы обойти Тарутино.

Однако Кутузов перебросил армию под Малоярославец, перерезав путь 

отступления французов по Новой Калужской дороге. 24 октября состоялось сражение под 

Малоярославцем. Город восемь раз переходил из рук в руки, однако в итоге французам удалось 

захватить Малоярославец, но Кутузов занял укреплённую позицию за городом, которую Наполеон 

не рискнул штурмовать. Армия Кутузова к 22 октября насчитывала 97 тысяч регулярных войск, 20 

тысяч казаков, 622 орудия и более 10 тысяч ратников ополчения. Наполеон имел под рукой до 70 

тысяч боеспособных солдат, кавалерия практически исчезла, артиллерия была значительно 

слабее русской. Ход войны теперь диктовала русская армия.

26 октября Наполеон приказал отступать на север на Боровск—Верею—Можайск. Бои за 

Малоярославец оказались для французов напрасными и лишь задержали их отступление. Из 

Можайска французская армия возобновила движение к Смоленску той дорогой, по которой 

наступала на Москву.

Сражение за Малоярославец

Главное меню Начало раздела
Раздел завершен.
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или выбрать другой раздел



От Малоярославца до Березины
 (октябрь — ноябрь 1812 года)

Наполеона преследовал авангард русской армии под 

командованием генерала Милорадовича. Со всех сторон отступающих 

французов атаковали казаки генерала Платова и партизаны, не давая противнику 

никакой возможности для снабжения. Основная армия главнокомандующего 

Кутузова неторопливо двигалась южнее параллельно Наполеону, совершая так 

называемый фланговый марш.

1 ноября Наполеон прошёл Вязьму, 8 ноября вступил в Смоленск,

 где провёл 5 дней, поджидая отставших. 3 ноября русский авангард сильно потрепал 

замыкающие корпуса французов в сражении под Вязьмой. 

В распоряжении Наполеона в Смоленске оставалось до 

50 тысяч солдат под ружьём (из них только 5 тысяч 

кавалерии), и примерно столько же небоеспособных солдат,

 раненых и потерявших оружие.

Битва под Вязьмой

Отступление французов от Вязьмы

Начало раздела



Части французской армии, сильно поредевшие на марше от Москвы, 

входили в Смоленск целую неделю с надеждой на отдых и питание. Больших запасов 

провианта в городе не оказалось, а то, что было, разграбили толпы неуправляемых 

солдат Великой Армии. Наполеон приказал расстрелять французского интенданта 

Сиоффа, который, столкнувшись с сопротивлением крестьян, не 

сумел организовать сбор продовольствия.

Стратегическое положение Наполеона сильно ухудшилось, с юга приближалась Дунайская 

армия адмирала Чичагова, с севера наступал генерал Витгенштейн, авангард которого 7 ноября 

захватил Витебск, лишив французов накопленных там продовольственных запасов.

Казаки атакуют французов

Начало раздела



14 ноября Наполеон с гвардией двинулся из Смоленска вслед за 

авангардными корпусами. Корпус маршала Нея, находившийся в арьергарде, 

покинул Смоленск лишь 17 ноября. Колонна французских войск сильно 

растянулась, так как трудности дороги исключали компактный марш больших масс 

людей. Этим обстоятельством воспользовался Кутузов, перерезавший 

французам путь отступления в 

районе села Красного. 15—18 ноября в результате боёв под 

Красным Наполеону удалось прорваться, потеряв много солдат и

 большую часть артиллерии.

Бой под Красным

Французские солдаты маршала 
Нея загнаны в лес в сражении под Красным

Начало раздела



Дунайская армия адмирала Чичагова (24 тысячи) захватила 16 ноября Минск, 

лишив Наполеона крупнейшего тылового центра. Более того, 21 ноября авангард 

Чичагова захватил город Борисов, где Наполеон планировал переправиться через реку 

Березину. Авангардный корпус маршала Удино выбил Чичагова из Борисова на западный 

берег Березины, однако русский адмирал с сильной армией стерёг возможные места 

переправы.

24 ноября Наполеон подошёл к Березине, оторвавшись от преследовавших его армий 

Витгенштейна и Кутузова.

Адмирал Чичагов

Главное меню Начало раздела
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От Березины до Немана
 (ноябрь — декабрь 1812 года)

25 ноября рядом искусных манёвров Наполеону удалось отвлечь 

внимание адмирала Чичагова к городу Борисову и к югу от Борисова. Чичагов 

полагал, что Наполеон намерен переправиться в этих местах, чтобы выйти коротким 

путём на дорогу к Минску и затем направиться на соединение с австрийскими 

союзниками. Тем временем французы навели 2 моста севернее Борисова, по 

которым 26—27 ноября Наполеон переправился на правый (западный) 

берег реки Березины, отбросив слабое сторожевое охранение русских.

Осознав заблуждение, адмирал Чичагов безуспешно атаковал Наполеона основными силами 28 

ноября на правом берегу. На левом берегу французский арьергард, оборонявший переправу, 

был атакован подошедшим корпусом генерала Витгенштейна. Основная армия 

главнокомандующего Кутузова отстала позади.

Бегство французов

Начало раздела



Не дождавшись переправы всей огромной толпы отставших 

французов, состоявшей из раненых, обмороженных, потерявших оружие и 

гражданских, Наполеон приказал сжечь мосты утром 29 ноября. Основным итогом 

сражения на Березине явилось то, что Наполеон избежал полного разгрома в 

условиях значительного превосходства русских сил. В воспоминаниях французов 

переправа через Березину занимает не меньшее место, чем крупнейшее 

Бородинское сражение.

Потеряв на переправе до 30 тысяч человек, Наполеон с 9 тысячами 

оставшихся под ружьём солдат двинулся к Вильно, присоединяя 

по пути французские дивизии, действовавшие на других

 направлениях. 

Переправа при Березине

Мост через Березину

Переправа при Березине

Начало раздела



Потеряв на переправе до 30 тысяч человек, Наполеон с 9 тысячами 

оставшихся под ружьём солдат двинулся к Вильно, присоединяя по пути французские 

дивизии, действовавшие на других направлениях. Армию сопровождала большая толпа 

небоеспособных людей, главным образом потерявшие оружие солдаты из союзных 

государств. Ход войны на заключительном этапе, 2-х недельное преследование 

русской армией остатков наполеоновских войск до границы Российской империи, изложен в 

статье «От Березины до Немана». Сильные морозы, ударившие ещё во время переправы, 

окончательно истребили и без того ослабленных голодом французов. Преследование русских 

войск не дало возможности Наполеону собраться хоть немного с силами в Вильно, бегство 

французов продолжилось к реке Неману, разделявшей Россию от Пруссии и буферного 

государства Варшавское герцогство.

Бегство Наполеона

Начало раздела



6 декабря Наполеон покинул армию, отправившись в Париж 

набирать новых солдат в замен погибших в России. Из 47 тысяч элитной гвардии, 

вошедшей в Россию с императором, через полгода осталось несколько сотен солдат.

14 декабря в Ковно жалкие остатки Великой Армии в количестве 1600 человек переправились 

через реку Неман в Варшавское герцогство, а затем в Пруссию. Позднее к ним присоединились 

остатки войск с других направлений. Отечественная война 1812 года завершилась практически 

полным уничтожением вторгнувшейся Великой Армии.

Ночевка «Великой Армии»

Главное меню Начало раздела
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Итоги отечественной войны 
1812 года

Император Наполеон I Бонапарт, признанный гений военного искусства, вторгся в Россию с 

силами, троекратно превосходящими русскую армию, а уже через полгода после начала 

русской кампании армия, сильнейшая в истории, была полностью уничтожена.

Уничтожение 550 тысячной армии до сих пор не укладывается в голове 

историков. Наиболее часто приводятся несколько причин гибели армии — среди них главная 

— небывало холодная зима, также плохой урожай 1812 года, приведшее к плохому 

снабжению армии.

Русская кампания (в западном именовании) получила в России название 

Отечественной, именно этим объясняя разгром Наполеона. К его поражению привела 

совокупность факторов: всенародное участие в войне, массовый героизм солдат и офицеров, 

полководческое дарование главнокомандующего русской армией Кутузова и других генералов, 

умелое использование природных факторов. 

Возвращение домой



Клаузевиц, анализируя с военной точки зрения поход Наполеона в Россию, приходит к выводу:

«Что русские покинут Москву, сожгут её и начнут войну на истребление, этого нельзя было 

уверенно предвидеть да, пожалуй, это не представлялось и вероятным; но раз это произошло, то 

война в целом, как бы её ни вели, была обречена на неудачу.»

По подсчётам Клаузевица, армия вторжения в Россию вместе с 

подкреплениями в ходе войны насчитывала 610 тысяч солдат, включая 50 тысяч 

солдат Австрии и Пруссии. В то время как австрийцы и пруссаки, 

действовавшие на второстепенных направлениях, в основном уцелели, из 

основной армии Наполеона собрались за Вислой к январю 1813 года лишь 23 тысячи 

солдат. Наполеон потерял в России свыше 550 тысяч обученных солдат, всю элитную гвардию, 

свыше 1200 орудий.

Война 1812г в 
британской карикатуре
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Память о войне 1812 года
В ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года было поставлено множество 

памятников и мемориалов, из которых наиболее известными являются Храм Христа Спасителя 

(Москва) и ансамбль Дворцовой площади с Александровской колонной (Санкт-Петербург).

В живописи реализован грандиозный проект — Военная галерея, которая состоит из 332 

портретов русских генералов, участвовавших в Отечественной войне 1812 года.

Одним из самых знаменитых произведений русской литературы стал роман-эпопея «Война и 

мир», где писатель Л. Н. Толстой пытался осмыслить глобальные человеческие вопросы на фоне 

войны. 

Праздник Рождества Христова отмечался также как современный День Победы до 1917 года.

30 августа 1814 года император Александр I издал Манифест: «Декабря 25 день Рождества 

Христова да будет отныне и днём благодарственного празднества под наименованием в кругу 

церковном: Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления церкви и 

Державы Российские от нашествия галлов и с ними двадесяти язык».
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