
Ф. Рубо. Панорама Бородинской битвы



В 1912 г. Россия готовилась торжественно отметить столетнюю 
годовщину Отечественной войны 1812 г. 
К юбилею выдающимся баталистом, академиком живописи Францем 
Алексеевичем Рубо по заказу императора Николая II была создана 
панорама «Бородинская битва».  
На грандиозном полотне (длина 115 м, высота 15 м) художник изобразил 
один из самых напряженных моментов 15-часового Бородинского 
сражения — 12 часов 30 минут дня, после ранения князя Петра 
Багратиона. Сочетание кругового полотна с примыкающей к нему 
трехмерной экспозицией призвано создать у зрителя ощущение 
присутствия в самом центре событий. 
Ф. А. Рубо к тому времени являлся автором двух батальных панорам — 
«Штурм аула Ахульго» (1890) и «Оборона Севастополя» (1905), 
с 1903 года возглавлял батальную мастерскую Петербургской Академии 
Художеств. 
Торжественное открытие панорамы «Бородинская битва» состоялось 
29 августа 1912 г. в Москве в специально построенном деревянном 
павильоне на Чистопрудном бульваре, где она и размещалась до 1918 г., 
когда павильон был демонтирован, а полотно панорамы скатано в вал.
В 1948 году было принято решение о восстановлении панорамы, которое 
проходило под руководством известных художников Э. Грабаря и П. 
Корина.



Музей-панорама «Бородинская битва» был открыт в 1962 г., к 150-летию 
Отечественной войны 1812 года, в построенном новом здании на 
Кутузовском проспекте напротив Поклонной горы.
Расположенный в центре Москвы, на территории бывшей деревни Фили, 
музей-панорама «Бородинская битва» сегодня является центром 
историко-мемориального комплекса, посвященного Отечественной войне 
1812 года.
Комплекс начал складываться в конце XIX в., когда в 1883 г. офицеры 
Гренадерского корпуса в память о событиях 1812 года установили 
верстовой столб со Смоленской дороги на месте сгоревшей избы 
Военного совета в Филях. Сама «Кутузовская изба» была восстановлена 
силами Общества хоругвеносцев Храма Христа Спасителя в 1887 году.
В 1912 г., в год столетнего юбилея войны, рядом с избой была возведена 
часовня Архистратига Михаила в память генерал-фельдмаршала 
М. И. Голенищева-Кутузова.
В 1958 г. перед Кутузовской избой был установлен бронзовый бюст 
М. И. Кутузова работы скульптора Н. В. Томского. В 1968 г. на Кутузовском 
проспекте, между Поклонной горой и музеем-панорамой установлена 
Триумфальная арка (автор — О. И. Бове), изначально сооруженная на 
площади Тверской Заставы в 1829–1834 гг.
Увенчал единый историко-мемориальный комплекс памятник Героям 
Отечественной войны 1812 года работы скульптора Н. В.Томского, 
установленный перед зданием музея в 1973 г.



Триумфальная арка. Архитектор О.И.Бове 
Кутузовский проспект.
Современное фото.



Создание Бородинской панорамы — выдающийся 
творческий подвиг Рубо. Патриотическая возвышенность 
темы и совершенство исполнения делают панораму 
выдающимся художественным произведением, шедевром 
мирового батального искусства. П. Д. Корин

Фрагменты Бородинской панорамы 
и комментарии к ним из книги 

«Бессмертен тот, Отечество кто спас…: 
Михаил Илларионович Кутузов» 

(М.: Мысль, 1995. С. 158 – 171)



Перед нами — полуразрушенная деревня Семеновское, у которой в 
момент изображаемых событий развернулись самые ожесточенные бои. 
От артиллерийского обстрела вспыхнули пожары. 
В центре композиции этого фрагмента панорамы — Д. С. Дохтуров, 
только что прибывший на левый фланг русской позиции в деревне 
Семеновское на смену тяжелораненому П. И. Багратиону. Дохтуров стоит 
на переднем плане картины у барабана рядом с горящей избой. Взгляд 
его устремлен вперед, не противоположный берег Семеновского ручья, 
откуда приближается неприятельская пехота. Рядом с Дохтуровым его 
адъютант и офицер Ахтырского гусарского полка. Офицеры атакующих 
Московского и Харьковского гренадерских полков приветствуют 
командующего.
За горящими избами расположились войска, которые более шести часов 
сражались на Семеновских флешах. Впереди этой группы на белом коне 
генерал П. П. Коновницын. После ранения Багратиона он остался на 
левом фланге старшим в чине. Со свойственным ему хладнокровием 
Коновницын успел собрать войска, отвести пушки и задержать 
неприятеля. Сейчас войска под его командованием готовятся снова 
вступить в бой. 
Далее за ними заняли позиции спешенные драгуны Харьковского и 
Черниговского полков и артиллерийский резерв. 



По приказу Д. С. Дохтурова через полуразрушенную горящую деревню 
Семеновское в атаку спешат гренадеры Московского и Астраханского 
полков. Успешным действиям пехоты на этом участке во многом 
содействовала легкая артиллерийская рота полковника Козена, которая 
расположилась вдоль Семеновского ручья.
Справа, на втором плане, видна французская кавалерия — кирасиры 
(тяжелые всадники) генерала Нансути. Кирасиры имели задание обойти 
Семеновское справа и выйти в тыл его защитникам. Но на их пути  
встали в боевом каре  лейб-гвардии Измайловский и Литовский полки.  
Тесно прижавшись друг к другу и выставив вперед штыки, гвардейцы 
простояли на поле 6 часов. Потеряв почти половину своего состава, они 
отбили все три неприятельские атаки. 



Линия фронта в момент изображаемых событий проходит по 
Семеновскому оврагу, часть которого хорошо видна на переднем плане 
картины. Через овраг идут в контратаку русские воины сводной 
гренадерской дивизии. По дощатому мосту и вброд они переходят 
Семеновский ручей и там вступают в рукопашную схватку с неприятелем. 
На втором плане изображены атакующие части французского 
кавалерийского корпуса генерала Нансути, которых впереди ждут 
построенные в каре лейб-гвардии Измайловский и Литовский полки 
(см. предыдущий кадр). 

«Полки лейб-гвардии Измайловский и Литовский в сем сражении 
покрыли себя славою в виду всей армии. Быв атакованы три раза 
неприятельскими кирасирами и конными гренадерами, стояли твердо 
и, отразив их стремление, множество из оных истребили».

М. И. Кутузов
«Неприятель, усиля свои фронты новыми подкреплениями, сделал на 
полки 3-й дивизии, близ их стоявшие, сильную кавалерийскую атаку, 
которая при всей стремительности своей осталась вовсе не удачною. 
Удар выдержан был с отчаянным мужеством и стоил неприятелю 
страшной потери».

П. П. Коновницын



Французская артиллерия, расположившаяся вдоль Семеновского 
оврага, поддерживает огнем атаку кирасир на боевые порядки 
Измайловского и Литовского полков. 
На переднем плане в атаку идет французская пехота под 
командованием генерала Фриана, их передовые отряды контратакуют 
переправляющиеся через ручей и овраг русские гренадеры.  
На втором плане, за пехотой Фриана, видны два русских укрепления — 
Семеновские (Багратионовские) флеши. Здесь недавно гремели 
ожесточенные бои. Об этом свидетельствует множество павших воинов 
и лошадей. В момент изображаемых событий флеши заняты 
французскими войсками. 



На фрагменте изображены французские позиции.
На переднем плане — французская артиллерия генерала Сорбье, 
расположившаяся вдоль Семеновского оврага, которая поддерживает 
огнем атаку кирасир генерала Нансути и пехотной дивизии генерала 
Фриана. Конная батарея только что подошла к самому краю 
Семеновского оврага, артиллеристы разворачиваются, на ходу 
отцепляют орудия от передков, подносят снаряды, заряжают пушки, 
некоторые уже ведут огонь по русским позициям.
На заднем плане слева видна оставленная русскими войсками правая 
Семеновская флешь. 
Правее флеши на опушке леса стоят остатки корпусов маршалов Даву и 
Нея, отошедшие сюда после боя за Семеновские флеши. Эти корпуса 
понесли огромные потери. Не случайно Семеновские флеши называли 
«могилой французской пехоты».



На фрагменте изображены французские позиции.
На переднем плане — левый край разворачивающейся французской 
артиллерии генерала Сорбье. 
На заднем плане, правее корпусов маршалов Даву и Нея, видна Старая 
гвардия Наполеона. Она стоит слева от Шевардинского редута 
(изображен на следующем фрагменте панорамы). Вместе с Молодой 
гвардией (которая располагалась справа от редута), Старая гвардия 
являлась последним, личным резервом французского императора. На 
многочисленные просьбы маршалов и генералов ввести их в бой 
Наполеон отвечал, что не может жертвовать последним резервом в 
восьмистах льё от Парижа.



На втором плане фрагмента у леса видна возвышенность. Это — 
Шевардинский редут. 24 августа здесь героически сражались войска, 
возглавляемые генералом А. И. Горчаковым. 
В день Бородинского сражения в районе редута располагался 
командный пункт Наполеона. Он изображен вдали слева на белом коне. 
За императором — его свита. Справа от редута вдали — Молодая 
гвардия. 
Со всех сторон к Наполеону и от него мчатся гонцы с сообщениями о 
ходе сражения и приказаниями войскам. В этот момент Наполеону уже  
докладывают о появившихся в тылу его армии кавалеристах Уварова и 
казаках Платова. Через некоторое время он будет вынужден лично 
отправиться на левый фланг для выяснения обстановки.
На переднем плане — наступающая кавалерия Латур-Мобура 
(саксонские и вестфальские кирасиры). Она наносила удар справа по 
деревне Семеновское одновременно с наступающей слева конницей 
Нансути. 
За вводом в бой кавалерии на этом участке наблюдает неаполитанский 
король маршал Мюрат — командующий резервной кавалерией в армии 
Наполеона. Он изображен у обочины дороги на светло-сером коне, в 
головном уборе с высоким плюмажем из страусовых перьев.



Стройными рядами идут в атаку кирасиры корпуса Латур-Мобура. 
Перед Семеновским оврагом строй конницы нарушается, сбивается 
наступательный порыв. Расположение русской армии создавало 
дополнительные трудности для атак неприятеля, особенно 
кавалерийских частей.
На опушке леса — итальянская гвардия. За рекой Колочь — 
командующий 4-м корпусом наполеоновской армии вице-король Италии 
Е. Богарне со свитой. Его войска готовы по первому приказу двинуться 
в атаку на центральные русские укрепления — батарею Раевского.

«Наполеон, считая наш центр достаточно ослабленным, надеялся 
сокрушить его решительным ударом: огромные массы неприятельских 
войск, как грозные тучи, облагали нашу позицию… Но в этот момент 
предложенная атака неприятеля была приостановлена смятением в 
войсках вице-короля, оставленных у Бородина за Колочью… Причиною 
этой тревоги была атака генерала Уварова на левое крыло 
неприятельской армии». М. И. Богданович



Кирасиры корпуса Латур-Мобура выбираются на берег Семеновского 
оврага, чтобы вступить в бой с русскими кирасирами Бороздина 2-го. 
На втором плане — на боевые порядки русской армии наступают уланы 
генерала Рожнецкого.
Фрагмент представляет левую часть эпизода, известного как 
«Кавалерийский бой во ржи».



На нескошенном ржаном поле в жестокой схватке сошлись саксонские 
кирасиры и русские кирасиры полка Бороздина. 
На втором плане за кирасирами драгуны Киевского и Новороссийского 
полков контратакуют улан генерала Рожнецкого. После нескольких 
часов упорного боя на этом участке неприятель был вынужден 
отступить. 
На заднем плане — село Бородино. Сюда рано утром Наполеон 
обрушил один из первых своих ударов. В момент изображаемых 
событий село находится в руках французов. Все село сгорело, 
осталась лишь церковь Рождества Христова, силуэт которой виден на 
картине. Построенная в 1701 году, эта церковь сохранилась до наших 
дней и является единственным материальным свидетелем битвы.
Правее села Бородина, в пороховом дыму — батарея Раевского, 
центральное укрепление русской армии. Французы назвали его 
«редутом смерти». Склоны усеяны телами. К этому времени защитники 
отбили уже две неприятельские атаки. В изображенный момент 
батарею защищает 24-я пехотная дивизия генерала Лихачева. 
Неприятель готовится к третьей атаке на батарею, защитники — 
к контратаке.



Воспользовавшись замешательством, вызванным атакой в тыл 
французам казаков М. И. Платова и кавалеристов Ф. П. Уварова, 
которое задержало третью атаку на батарею Раевского почти на два 
часа, Кутузов направил к Курганной высоте свежие войска. На заднем 
плане слева видно, как на помощь защитникам батареи спешат 
Волынский и Тобольский полки. 
Правее батареи Раевского — группа военачальников русской армии: 
впереди командующий центром и правым флангом М. Б. Барклай-де-
Толли, за ним командир 7-го пехотного корпуса Н. Н. Раевский, генерал-
квартирмейстер К. Ф. Толь и исполняющий обязанности начальника 
штаба Л. Л. Бенигсен. 
На переднем плане спешат в атаку кирасиры бригады Н. М. Бороздина, 
справа в зеленом мундире и треуголке с белым плюмажем — сам 
генерал-майор Н. М. Бороздин. 
На заднем плане справа — деревня Горки, где находился командный 
пункт М. И. Кутузова. Все 15 часов битвы главнокомандующий 
находился на командном пункте, спокойно и уверенно руководя 
действиями своих войск.



На переднем плане фрагмента  — левый фланг атакующих кирасир 
бригады генерал-майора Н. М. Бороздина, за ними идут в атаку 
ахтырские гусары и астраханские кирасиры.
На заднем плане располагаются резервы русской армии. Слева, рядом 
с деревней Горки, где находился командный пункт фельдмаршала 
Кутузова, выстраиваются в боевой порядок 2-й и 3-й кавалерийские 
корпуса генерал-майора Ф. К. Корфа. Справа стоят в резерве лейб-
гвардии Преображенский и Семеновский полки.

Резервы должны быть сберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, 
который сохранит еще резервы, не побежден. М. И. Кутузов



На втором плане фрагмента, слева, близ опушки леса, видна деревня 
Князьково, около которой в день сражения находился один из главных 
перевязочных пунктов русской армии. Здесь героически трудились 
военные лекари, оказывая первую медицинскую помощь раненым.
По проселочной дороге на перевязочный пункт направляются повозки 
с ранеными. На последней, запряженной тройкой лошадей, везут 
тяжелораненого П. И. Багратиона. 
Повозка проезжает мимо стоящих здесь в резерве конногвардейцев и 
кавалергардов. Они застыли в четком строю, отдавая честь любимому 
командиру.



Вновь перед нами северо-западная окраина деревни Семеновское, 
где русские войска под командованием только что прибывшего сюда 
на смену раненому П. И. Багратиону генерала Д. С. Дохтурова ведут 
бой с неприятелем.



Характеризуя момент сражения, изображенный на панораме, 
консультант Ф. А. Рубо генерал-лейтенант Б. А. Колюбакин писал:
«В это время развернулись наиболее яркие и характерные события: 
время наибольшего участия наших войск, наибольшее участие 
конницы, участие почти всей нашей гвардии».
Хотя на панораме показано всего несколько эпизодов, художнику 
удалось отразить весь драматизм сражения, героическую борьбу 
русских солдат.

К 200-летию победы над Наполеоном на официальном сайте музея-
панорамы «Бородинская битва» ведется работа над созданием 
виртуального музея, который будет доступен всем пользователям 
интернет. Адрес сайта http://www.1812panorama.ru/  
Виртуальный музей http://www.1812panorama.ru/navigator.html



С 200-летием Победы 
в Отечественной войне 1812 года!


