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Наполеон I Бонапарт  
(15 августа 1769  года - 5 мая 1821 года )

      Французский полководец и государственный деятель. Император Франции (1804-1814 и в 
марте - июне 1815). Наполеон Буонапарте (Бонапарт) родился 15 августа 1769 года в Аяччо, в 
семье адвоката .Карло Буонапарте, происходившего из мелкопоместного корсиканского 
дворянства, и Летиции Рамолино, принадлежавшей к старинному роду. Карло Буонапарте, у 
которого из двенадцати детей выжило восемь, в награду за лояльность к Франции получил 
возможность отдать старших сыновей, Жозефа и Наполеона, в 1779 году в колледж. Наполеон 
через два месяца перешел в военную школу в Бриене. В 1784 году, получив звание кадета, он 
продолжил обучение в военной школе в Париже. Через год Наполеон был произведен в 
лейтенанты артиллерии и отправлен в престижный полк ла Фер. Бонапарт служил в Валансе и 
Оксонне. Его работоспособность была феноменальной: на сон ему требовалось не более 4-5 
часов в сутки. Он много читал, продолжал заниматься самообразованием. В 1799 году 
совершил государственный переворот и стал первым консулом; в 1804 году был провозглашен 
императором. Поражение наполеоновских войск в войне 1812 против России положило начало 
крушению империи Наполеона I.  В 1814 году отрекся от престола. Вновь занял престол в 1815 
году. 22 июня он отрекается от императорства во второй раз в пользу своего сына. Однако это 
уже никого не интересовало. В октябре 1815 года английский фрегат "Нортумберленд" привез 
Наполеона к скалистому острову, на 300 метров поднимавшемуся над морем, - к острову 
Святой Елены. Там находился военный гарнизон и проживало несколько семей бывших 
заключенных. Здесь Наполеон останется жить как государственный узник, здесь он будет 
терзаться, ссориться, обольщать жен офицеров, размышлять о прошлом, пока не умрет в 
вынужденном бездействии 5 мая 1821 года. Согласно его завещанию, саркофаг с его останками 
был помещен в часовне парижского Дворца Инвалидов .



Ней  Мишель (1769-1815)
     Мишель Ней родился в Эльзасе в семье простого ремесленника. Ему довелось 
быть писцом у местного нотариуса, потом надзирателем на литейном заводе. В 18 
лет ему удалось осуществить свою мечту - стать кавалеристом: он бежал из 
отцовского дома и поступил на армейскую службу рядовым. В 1796 году, всего в 
27 лет, он стал бригадным генералом, а еще через четыре года - дивизионным 
генералом. Имя генерала стало популярно во Франции и ее армии задолго до 
того, как Бонапарт пришел к власти. За ярко-рыжий цвет волос солдаты 
прозвали Нея "огнеголовым" и на войне восхищались его "горячей головой". 
Полководец, всегда настроенный на победу, сразу приглянулся Наполеону, и 
император приблизил его к себе. Корпус маршала Нея участвовал в Смоленском 
сражении и преследовании русской армии по Московской дороге. В этой войне 
он окончательно сформировался как полководец. Участие в Бородинском 
сражении вписало в полководческую биографию Мишеля Нея одну из самых 
ярких страниц. Его корпус в очередной раз оказался в самом пекле и понес 
огромные потери, особенно в бою за Багратионовы флеши. Многие 
исследователи считают, что именно войска маршала Нея нанесли главный удар 
по центру русской армии. Ней оставался в рядах наполеоновской армии до 
конца. 19 августа он был арестован и привезен в Париж. Его признали 
виновным в государственной измене, и 7 декабря 1815 года Мишель Ней был 
расстрелян. На месте его казни в 1853 году был воздвигнут памятник.



Даву  Луи Никола (1770-1823) 
     Луи Даву родился в Бургундии, в 1788 году успешно закончил Парижскую военную 
школу. Даву командовал французской кавалерией и особенно отличился в сражении за 
Абукир 25 июля 1799 года. Тогда 7-тысячная армия Наполеона разгромила 15-тысячную 
армию турецкого полководца Мустафы-паши.После этой экспедиции генерал Луи Никола 
Даву вошел в ближайшее окружение Наполеона. В Бородинском сражении корпус Даву 
находился в самом центре, на направлении главного удара Великой армии. Перед ним 
стояла задача овладеть русскими полевыми укреплениями, которые вошли в военную 
историю под названием Багратионовы флеши. Хотя французы имели здесь численное 
преимущество, русские отбили атаку. В 7 часов утра корпус Даву, приведя себя в порядок, 
возобновил атаку и на сей раз сумел овладеть южной флешью. Однако Багратион бросил 
туда в штыковую атаку несколько пехотных батальонов, и французы были выбиты из 
укрепления. Тогда Наполеон послал на помощь Даву корпус Нея, кавалерию Мюрата, 
другие войска. 22 октября под Вязьмой русским удалось преградить дорогу на запад 
вражескому арьергарду. После поражения под Вязьмой император сменил Даву на посту 
начальника армейского арьергарда маршалом Неем. После военного и политического 
поражения наполеоновской Франции маршал Луи Даву оставался верен Наполеону, даже 
когда тот находился в ссылке на острове Эльба. С возвращением к власти Бурбонов Луи 
Даву лишился всех своих титулов и чинов. Однако его популярность в стране и особенно в 
армии была огромной. Отношение к нему династии Бурбонов стало вызывать раздражение 
в обществе, и Даву в 1817 году были возвращены его прежние чины и титулы. Более того, 
через два года он стал пэром Франции.



Мюрат Иоахим (1767-1815)  
Сын простого трактирщика начал военную службу в двадцать лет рядовым солдатом в 
королевской кавалерии, поскольку имел пристрастие к лошадям. Физически крепкий и 
представительный Иоахим Мюрат отличался решительным характером и порой 
безрассудной храбростью.. В 1792 году Мюрат был произведен в офицеры, и с этого 
времени началось его стремительное восхождение по служебной лестнице. Во время 
Итальянской кампании Наполеона Иоахим Мюрат всегда был рядом со своим генералом. 
Вскоре они породнились - Мюрат женился на сестре Бонапарта Каролине. После этого 
Мюрат был назначен губернатором Парижа и почти одновременно стал членом 
законодательного корпуса. На Бородинском поле маршал Мюрат вместе со своей 
кавалерией оказался в самом пекле сражения. Его полки участвовали почти во всех 
атаках на центр русской позиции - Багратионовы флеши.Во Франции Бородинское 
сражение назвали битвой при Москве-реке. День Бородина, столь славный для русского 
оружия, обернулся настоящей трагедией для мюратовской кавалерии, которая оставила 
половину своего состава на этом поле.Почти полное уничтожение Великой армии на полях 
и в лесах России надломило веру Иоахима Мюрата в счастливую судьбу Наполеона. В 
сентябре 1815 года Иоахим Мюрат во главе небольшого отряда своих приверженцев 
высадился на юге Италии, в области Калабрия. Однако задуманного победного военного 
похода на Неаполь не получилось. Бывший наполеоновский маршал был арестован и 
судим австрийским военным судом. Тот приговорил Мюрата к расстрелу, и через 15 минут 
после вынесения приговора он был казнен.



Багратион  Петр Иванович (1765-1812)
 
   Князь, уроженец Грузии, генерал, талантливый военачальник, один 
из самых славных и любимых народом героев Отечественной войны 
1812 года. «Искусство побеждать» он постигал еще при гениальном 
Суворове. 
   Петр Иванович Багратион службу начал в 1782 году. В начале 
Отечественной войны 1812 года Багратион сумел вывести 2-ю 
Западную армию, которой он командовал, к Смоленску на соединение с 
1-й Западной армией М.Б.Барклая де Толли. В Бородинском сражении 
в августе 1812 года Багратион был тяжело ранен и вскоре скончался. В 
1839 году его прах перезахоронили на Бородинском поле. 



БАРКЛАЙ де ТОЛЛИ Михаил 
Богданович (13.12.1761-14.05.1818)

    Русский полководец, князь , генерал-фельдмаршал . Из старинного 
шотландского рода; предки Барклая де Толли в н. XVII в. поселились в 
Риге. С ранних лет Барклай де Толли был записан в Новотроицкий 
кирасирский полк; службу начал в 1776 вахмистром Псковского 
карабинерного полка. 
   В марте 1812 Барклай де Толли назначен командующим 2-й Западной 
армией. В первый период войны провел успешное отступление своей 
армии к Полоцку, затем к Смоленску на соединение с армией П. И. 
Багратиона. В Бородинском сражении Барклай де Толли командовал 
правым крылом русских войск. После руководил прохождением русских 
войск через Москву. В сентябре 1812 Барклай де Толли по личной 
просьбе (по болезни) был уволен из действующей армии, но в начале 
1813 вновь вернулся на службу, приняв командование 3-й русской 
армией, а затем и объединенными русско-прусскими силами. Уделял 
много внимания воспитанию солдат и совершенствованию их военного 
обучения.



Кутузов Михаил Илларионович 
(1.05.1745—16.04.1813)

    
    Полководец и дипломат, ученик и сподвижник А. В. Суворова, генерал-фельдмаршал, 
светлейший князь Смоленский (1812).
    В 1759 Кутузов окончил с отличием Дворянскую школу и был оставлен в ней 
преподавателем математики. В начале Отечественной войны Кутузов был избран 
начальником Петербургского и Московского ополчений. 8 авг. 1812 Александр I назначил 
Кутузова главнокомандующим 1-й и 2-й соединенными армиями. 26 авг. состоялось 
Бородинское сражение. Огромные потери в сражении и отсутствие резервов заставили 
Кутузова отступить к Москве. На военном совете в Филях он единолично принял 
ответственное решение пожертвовать Москвой, чтобы сохранить армию. По оставлении 
Москвы Кутузов совершил марш-маневр, повернув со старой Рязанской дороги к Калуге, 
и остановился в Тарутине. Тарутинский лагерь сыграл громадную роль в пополнении и 
обучении русских войск для предстоящих сражений с наполеоновской армией. 6 окт. 1812 
под Тарутином был разбит приблизившийся корпус наполеоновского маршала Мюрата, а 
12 окт. в кровопролитном сражении русская армия под Малоярославцем преградила путь 
на юг основным силам выступившей из Москвы армии Наполеона и заставила его 
отступать по разоренной Старой Смоленской дороге. В последующих битвах под Вязьмой 
(22 окт.), Красным (3—6 нояб.) и при переправе наполеоновских войск через р. Березину 
(14—16 нояб.) французская армия понесла существенные потери.12 дек. 1812 
наполеоновские войска были изгнаны из пределов России. 26 февр. был освобожден 
Берлин. Кутузов скончался в немецком городке Бунцлау. Похоронен в Казанском соборе 
Петербурга.
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Смоленская операция 
    3 августа русская армия отошла к Смоленску. Багратион считал необходимым 
дать здесь генеральное сражение. Но Барклай-де-Толли настоял на 
продолжении отступления. Он решил дать в Смоленске арьергардный бой, а 
основные силы отвести за Днепр. Первым 4 августа вступил в бой за Смоленск 
корпус генерала Раевского (15 тыс. чел.), который отразил атаки французского 
корпуса маршала Нея (22 тыс. чел.). Вечером 4 августа к Смоленску из-под 
Рудни подтянулись основные силы Барклая (120 тыс. чел.). Они расположились 
севернее города. Ослабленный корпус Раевского заменили корпусом 
Дохтурова, дивизиями Неверовского и Коновницына (всего 20 тыс. чел.). Они 
должны были прикрывать отход 1-й и 2-й армий на московскую дорогу. Весь 
день 5 августа русский арьергард геройски сдерживал жестокий натиск 
главных сил французской армии (140 тыс. чел.). В ночь на шестое русские 
покинули Смоленск. Ожесточение солдат было так велико, что их силой 
приходилось уводить в тыл, так как они не хотели исполнять приказ об 
отступлении. Последней, ведя арьергардные бои 6 августа, оставила 
пылающий город дивизия генерала Коновницына. Отходя, она взорвала 
пороховые склады и мост через Днепр. Русские потеряли в этой битве 10 тыс. 
чел., французы - 20 тыс. чел. 



Сражение под Красным.
   На участке, через который прорывался Мюрат, у русских находилась всего 
лишь одна 27-я пехотная дивизия под командованием генерала Дмитрия 
Неверовского (7 тыс. чел.). Она целиком состояла из новобранцев. Но именно 
они и встали 2 августа близ поселка Красного непреодолимой стеной на пути 
мюратовской кавалерии. Неверовский занял позицию на дороге, по бокам 
которой находился березняк, мешавший коннице совершить фланговый 
обход. Мюрат был вынужден атаковать русскую пехоту в лоб. Построив солдат 
в одну колонну, Неверовский обратился к ним со словами: "Ребята, помните, 
чему вас учили. Никакая кавалерия не победит вас, только в пальбе не 
торопитесь и стреляйте метко. Никто не смей начинать без моей команды!". 
Ощетинившись штыками, русские пехотинцы отбили все атаки французской 
конницы. В перерыве между схватками Неверовский подбадривал своих 
солдат, проводил с ними разбор боя и дивизионное учение. Дивизия не 
допустила прорыва корпуса Мюрата и организованно отошла к Смоленску, 
покрыв себя неувядаемой славой. По словам наполеоновского генерала 
Сегюра, "Неверовский отступил как лев". Урон русских составил 1 тыс. чел., 
французов (по их данным) - 500 чел. Благодаря стойкости 27-й дивизии, 1-я и 
2-я армии успели отойти к Смоленску и занять там оборону. 



Бой у Валутиной горы . 
    После Смоленского сражения Наполеон 7 августа еще раз попытался отрезать 
пути отхода 1-й армии, которая пока не успела переправиться через Днепр и 
отойти к Дорогобужу. Для захвата днепровской переправы Наполеон отправил 
вперед корпус Нея (40 тыс. чел.). Для сдерживания французов Барклай 
выдвинул к деревни Валутина Гора (10 км к востоку от Смоленска) арьергард под 
командованием генерала Павла Тучкова (свыше 3 тыс. чел.). Ней намеревался с 
ходу смять занявший позиции у деревни небольшой русский отряд, но солдаты 
Тучкова стояли непоколебимо и доблестно отразили натиск французов. К 
вечеру, за счет подоспевших подкреплений, численность русских войск у 
Валутиной Горы была доведена до 22 тыс. чел. Жестокий бой длился здесь до 
поздней ночи. Во время последней атаки при лунном свете израненный 
штыками Тучков был взят в плен. К тому времени основные силы 1-й армии уже 
успели переправиться через Днепр. Потери русских в этом сражении составили 
5 тыс. чел., французов - свыше 8 тыс. чел. Битвой у Валутиной Горы 
завершилась двухнедельная Смоленская операция, в результате которой пал 
"ключ от Москвы" и русские вновь отступили, так и не дав генерального 
сражения. Теперь французская армия, собравшись в один кулак, двинулась на 
Москву. 



Бородинская битва (1812). 
     Битва за Москву между французами и русскими произошла в районе села Бородино 26 
августа 1812 г., в день Владимирской иконы Божией матери. К Бородино Наполеон привел 
лишь треть начавшей войну армии (135 тыс. чел.). Кутузов расположил свои силы между 
Новой и Старой Смоленскими дорогами. Правый фланг его армии был прикрыт реками Колочь 
и Москва, что исключало возможность охвата. На левом фланге, южнее Старой Смоленской 
дороги, этому препятствовала лесистая местность. Таким образом, Наполеону навязывалось 
фронтальное сражение на 3-километровом пространстве между деревнями Горки и Утица. 
Здесь Кутузов построил глубокоэшелонированную оборону  и расположил главные 
укрепления. В центре находилась батарея на высоте Курганная. Ее защищал 7-й корпус 
генерала Раевского. На левом фланге, у деревни Семеновское, были возведены полевые 
укрепления - флеши. Наполеон, жаждавший генерального сражения, был готов к любым 
вариантам. Он принял кутузовский вызов на фронтальное столкновение. Французский 
император планировал фронтальной атакой прорвать оборону русских, прижать их к Москве-
реке и уничтожить. Сражению предшествовал бой 24 августа у деревни Шевардино 
(Шевардинский редут), в котором 8-тысячный отряд генерала Горчакова целый день сдерживал 
атаки превосходящих сил французов (40 тыс. чел.). Это дало Кутузову возможность занять 
основные позиции. 25 августа войска готовились к сражению, которое началось на следующий 
день в 5 часов утра. Ожесточение обеих сторон во время боя было необычайным. "Многие из 
сражавшихся побросали свое оружие, сцеплялись друг с другом, раздирали друг другу рты, 
душили один другого и вместе падали мертвыми. Артиллерия скакала по трупам как по 
бревенчатой мостовой, втискивая трупы в землю, упитанную кровью... Крики командиров и 
вопли отчаяния на 10 разных языках заглушались пальбой и барабанным боем. Ужасное 
зрелище представляло тогда поле битвы. В 14 часов французы перенесли главный удар на 
батарею Раевского. 



После 3-й атаки им удалось к 17 часам ворваться на высоту. В схватке за нее 
полегла почти вся брошенная из резерва дивизия генерала Лихачева. Но попытки 
французской кавалерии развить успех были остановлены русскими конными 
полками, которых повел в бой генерал Барклай-де-Толли. Маршалы требовали от 
Наполеона нанести по сбитым со всех укреплений русским завершающий удар, 
бросив в бой гвардию. Тогда император сам поехал на линию огня оценить 
ситуацию. Он оглядывал новые позиции русских, и "видно было, как они, не теряя 
мужества, смыкали свои ряды, снова вступали в битву и шли умирать", - 
вспоминал находящийся в тот момент с императором генерал Сегюр. Наполеон 
увидел армию, которая не убегала, а готовилась драться до конца. Для сокрушения 
ее у него уже не хватало сил. "Я не могу рисковать своим последним резервом за 
три тысячи лье от Парижа". Бросив эту историческую фразу, Наполеон поехал 
обратно. Вскоре он отвел войска на исходные позиции. Бородинская битва 
завершилась. Русские потеряли в ней 44 тыс. чел., французы - свыше 58 тыс. 
Бородинскую битву порой называют "битвой генералов". Во время нее с обеих 
сторон погибло 16 генералов. Таких потерь в генеральском составе Европа не знала 
уже 100 лет, что свидетельствует о крайнем ожесточении данной битвы. "Из всех 
моих сражений, - вспоминал Бонапарт, - самое ужасное то, которое дал я под 
Москвою. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские 
стяжали право быть непобедимыми". За Бородино Кутузов получил чин 
фельдмаршала. Главный результат Бородинской битвы состоял в том, что она не 
дала Наполеону возможности одолеть русских в генеральном сражении. Это был 
крах его стратегического замысла, за которым последовало и поражение в войне. 



Тарутинский маневр. 
    Кутузов ввел жесткие меры против дезертирства, 
начавшегося в его войсках после сдачи Москвы. Дойдя 
до Старой Калужской дороги, русская армия 
повернула на Калугу и встала лагерем в селе 
Тарутино. Туда Кутузов привел 85 тыс. человек. В 
результате Тарутинского маневра русская армия вышла 
из-под удара и заняла выгодную позицию. Находясь в 
Тарутино, Кутузов прикрывал богатые людскими 
ресурсами и продовольствием южные районы России, 
тульский военно-промышленный комплекс и 
одновременно мог угрожать коммуникациям 
французов на Смоленской дороге. Французы же не 
могли беспрепятственно наступать из Москвы на 
Петербург, имея в тылу русскую армию. Тем самым 
Кутузов фактически навязал Наполеону дальнейший 
ход кампании. В Тарутинском лагере русская армия 
получила подкрепления и увеличила свой состав до 
120 тыс. чел. В 1834 г. в Тарутино был установлен 
памятник с надписью: "На сем месте российское 
воинство, предводимое фельдмаршалом Кутузовым, 
спасло Россию и Европу". 



Калужский поход 
    Вечером 6 октября Наполеон выступил из Москвы 
навстречу армии Кутузова, оставив в городе 10-тысячный 
корпус маршала Мортье. Но вскоре (видимо, под 
впечатлением вида перегруженной награбленным добром 
армии, более напоминавшей табор, чем профессиональное 
войско) он круто поменял свой план. Наполеон решил не 
вступать в бой с Кутузовым, а свернуть на Новую 
Калужскую дорогу и отходить на запад через южные, не 
разоренные войной районы. Мортье получил приказ также 
выступать из Москвы. Перед уходом Наполеон велел ему 
взорвать Кремль. В результате ценнейший историко-
архитектурный ансамбль оказался частично 
разрушенным. Калужский поход стал, пожалуй, самой 
непоследовательной операцией Бонапарта, во время 
которой он в течение недели несколько раз менял свои 
решения. Видимо, он вообще не имел четкого плана 
действий. Французский император напоминал 
заигравшегося игрока, который все время повышал 
ставки, не желая видеть себя побежденным. 



Сражение при Малоярославце. 
  Узнав о движении Наполеона по Новой Калужской 
дороге, Кутузов направил наперерез французской армии 
авангардный корпус генерала Дохтурова (15 тыс. чел.). 
Он должен был преградить ей путь к Калуге, где у 
pyccких находились огромные запасы вооружений и 
продовольствия. Утром 12 октября Дохтуров подошел к 
Малоярославцу и выбил оттуда французские части, 
занявшие город накануне вечером. Но подошедший 
вскоре корпус под командованием принца Евгения 
Богарне вытеснил русских из Малоярославца. В 
дальнейшем битва разворачивалась по мере подхода с 
той и с другой стороны новых сил, последовательно 
отбивавших город друг у друга. В течение дня 
Малоярославец 8 раз переходил из рук в руки. Точку в 
ожесточенном сражении поставила подошедшая к 
вечеру 15-я итальянская дивизия генерала Пино, 
благодаря которой город остался на ночь за французами. 
Они потеряли в этот день 5 тыс. чел., русские - 3 тыс. 
чел. Битва за Малоярославец стала последним 
наступательным успехом Наполеона в кампании 1812 г. 



Сражение у Полоцка и Чашников. 
В сражении 8-11 октября русские взяли Полоцк. Затем, форсировав Западную Двину, они начали 
преследование разбитых французских соединений. Победа под Полоцком создала фланговую 
угрозу для армии Наполеона. Это вынудило его направить в помощь Сен-Сиру прибывший из 
Польши корпус маршала Виктора, который сначала предназначался для подкрепления 
наполеоновских войск на Калужской дороге. 19 октября Витгенштейн продолжил наступление и 
атаковал в районе Чашников, на реке Улла, корпус Сен-Сира. Русским удалось потеснить 
французов. Но узнав о подходе к Сен-Сиру нового корпуса Виктора, Витгенштейн прекратил 
натиск. Сен-Сир и Виктор тоже не проявляли активности. Но вскоре они получили приказ 
Наполеона отбросить русских за Двину. Тем самым французский император стремился расчистить 
для своей армии еще один, более безопасный путь для отхода через Полоцк и Лепель. 2 ноября 
корпуса Сен-Сира и Виктора (46 тыс. чел.) атаковали корпус Витгенштейна (45 тыс. чел.). Им 
удалось оттеснить русский авангард к Чашникам. Но в упорном бою у деревни Смольня, которая не 
раз переходила из рук в руки, французы были остановлены. Потеряв 3 тыс. чел., Сен-Сир и Виктор 
были вынуждены отойти на соединение с главными силами наполеоновской армии. Победа у 
Чашников предоставила Витгенштейну возможность перерезать коммуникации отступавшей из 
России Великой армии. 



Сражение у Красного. 
  27 октября главные силы Наполеона достигли Смоленска, где разграбили оставшиеся 
склады. Из-за угрозы окружения и полной дезорганизации своей армии, численность 
которой сократилась до 60 тыс. чел., Наполеон решил 31 октября покинуть Смоленск. 
Выходя из города, французская армия растянулась почти на 60 км. Ее авангард 
подходил к Красному, а арьергард только выходил из Смоленска. Этим воспользовался 
Кутузов. 3 ноября он послал к Красному авангард генерала Милорадовича (16 тыс. чел.). 
Тот обстрелял артиллерийским огнем шедшие по Смоленской дороге войска 
французов, затем атаковал их и, отрезав задние колонны, взял в плен до 2 тыс. чел. На 
следующий день Милорадович весь день вел бой с корпусом Богарне, захватив у него 1,5 
тыс. пленных. В этом сражении Милорадович, указывая гренадерам Павловского полка 
на подходящих французов, произнес свою знаменитую фразу: "Дарю вам эти колонны!". 
5 ноября в битву под Красным вступили главные силы обеих армий. План Кутузова 
состоял в том, чтобы ударами с юга постепенно отсекать на дороге французские 
подразделения и уничтожать их по частям. Для этого были выделены две ударные 
группировки под командованием генералов Тормасова и Голицына. В ходе 
ожесточенного боя, в котором принял участие и отряд Милорадовича, русские нанесли 
тяжелый урон Молодой гвардии, корпусам Даву и Нея. Тем не менее полностью 
ликвидировать французскую армию не удалось. Часть ее во главе с Наполеоном сумела 
пробиться и продолжила отход к Березине. Французы потеряли в сражении при 
Красном 32 тыс. чел. (из них 26 тыс. пленными), а также практически всю свою 
артиллерию. Потери русских составили 2 тыс. чел. Это сражение стало наиболее 
крупным успехом русской армии с начала кампании. За Красный Кутузов получил титул 
князя Смоленского. 



Битва на Березине. 
   После Красного кольцо вокруг наполеоновских войск начало сжиматься. С севера 
подходил корпус Витгенштейна (50 тыс. чел.), с юга - армия Чичагова (60 тыс. 
чел.). У Березины они готовились сомкнуться и отрезать Наполеону пути отхода из 
России. 9 ноября части Чичагова подошли к Березине и заняли город Борисов. Но 
вскоре их выбил оттуда французский корпус маршала Удино. Русские отступили на 
правый берег реки и взорвали мост. Тем самым переправа на главной дороге, по 
которой отступало войско Наполеона, оказалась уничтоженной. Березина еще не 
замерзла, и французы оказались в ловушке. 13 ноября к Березине подошли главные 
силы Наполеона, которые с присоединившимися корпусами Виктора, Сен-Сира и 
рядом других подразделений насчитывали до 75 тыс. чел. В этой критической 
ситуации, когда была дорога каждая минута, Наполеон действовал быстро и 
решительно. Южнее Борисова находилась еще одна переправа. Наполеон послал 
туда корпус Удино. Французский император стремился заставить российского 
командующего поверить, что будет переправляться именно там для отступления на 
Минск. Между тем в район южнее Борисова двигалась шедшая к Минску главная 
армия Кутузова. Встреча с ней могла кончиться для Наполеона крахом. Он 
стремился уйти к северо-западу от Минска, к Вильно. Для этого в 15 км 
севернее Борисова, у деревни Студенка, польские уланы отыскали брод, где 
французские саперы навели временные мосты. 



По ним Наполеон начал 14 ноября переправу. Демонстрация же корпуса Удино 
удалась. Чичагов, оставив часть войск у Борисова, с основными силами отправился 
вниз по реке. В течение двух дней французы переправлялись, отражая атаки 
разрозненных отрядов Витгенштейна и Чичагова. 15 ноября в Борисов ворвались 
посланные Кутузовым авангардные части преследования под командованием 
атамана Платова и генерала Ермолова. Сам же Кутузов не спешил к Березине, 
надеясь, что и без него там достаточно сил для ликвидации французской армии. 
Когда к Борисову возвратился, наконец, Чичагов, наполеоновские войска уже 
закрепились на правом берегу реки. 16 ноября по обеим сторонам Березины закипел 
жестокий бой. Чичагов пытался отбросить прикрывавшие студенковскую переправу 
французские части на правом берегу. Витгенштейн же атаковал корпус маршала 
Виктора, который стойко прикрывал переправу на левом берегу. Лесистая местность 
препятствовала маневренным действиям кавалерии. Весь день до 11 часов ночи шел 
упорный фронтальный стрелковый бой, стоивший больших потерь для обеих 
сторон и ставший кульминацией битвы. Из-за малой пропускной способности 
наведенных мостов, огромного скопления людей и обозов, паники и усиления 
натиска русских прорваться на запад, в сторону Вильно, удалось лишь одной трети 
войск (25 тыс. чел.). Остальные (около 50 тыс. чел.) погибли в боях, замерзли, 
утонули или попали в плен. Опасаясь захвата русскими переправы, Наполеон велел 
уничтожить ее, бросив на левом берегу массу своих войск. Современники отмечали, 
что местами река была доверху завалена трупами людей и лошадей. Русские 
потеряли в этом сражении 4 тыс. чел. После Березины основные силы 
наполеоновской армии в России перестали существовать. 



Сражение у Вязьмы . 
Первым крупным сражением русских с отступающей армией Наполеона стал бой у 
Вязьмы 22 октября. Здесь отряды русской армии под командованием генерала 
Милорадовича и донского атамана Платова (25 тыс. чел.) нанесли поражение 4 
французским корпусам (всего 37 тыс. чел.). Несмотря на общий численный перевес 
французов, русские имели превосходство в коннице (почти в два раза). Значительно 
выше был и боевой дух российских воинов, желавших поскорее изгнать 
захватчиков с родной земли. Отрезав у Вязьмы путь к отступлению корпусу Даву, 
Милорадович и Платов попытались его уничтожить. На помощь своим пришли 
корпуса Богарне и Понятовского, что позволило Даву прорвать кольцо окружения. 
Затем французы отошли к высотам у города, где находился корпус Нея, и 
попытались организовать оборону. Но в бою с русским авангардом они потерпели 
поражение. Под вечер горящая Вязьма была взята штурмом. Здесь отличились 
партизанские отряды под командованием капитанов Сеславина и Фигнера, которые 
одними из первых ворвались в пылающий город. Французы потеряли в сражении 
под Вязьмой 8,5 тыс. чел. (убитыми, ранеными и пленными). Урон русских - около 
2 тыс. чел. Поражение лучших французских соединений вызвало моральный 
надлом наполеоновских войск и заставило их ускорить отход из России. 



Памятник Перновскому полку.
 Памятник был выполнен по проекту художника Н.С. Матвеева. Монумент состоял 
из круглой гранитной колонны, в середине пересеченной кубом, установленной на 
высоком постаменте. Верх колонны венчал двуглавый орел, сидящий на полусфере. 
На боковых гранях куба были выполнены надписи: «22 октября 1912 года 
Перновские гренадеры, благодарные своим предкам-героям, стяжавшим боевую 
славу, высокие награды и вписавшим в историю лучшую страницу подвигов 
русского оружия в бою под городом Вязьмой 22 октября 1812 года»



Памятник «Доблестным предкам». 
Памятник  устроен из серого финляндского гранита. Его венчает 
двуглавый орел с распростертыми крыльями. Клювом левой головы он 
терзал поверженное французское знамя, а правой зорко смотрел на 
запад, куда побежали разбитые враги. На установленной ниже доске 
отлит текст: «1812-1912. Доблестным предкам от благодарных потомков. 
Бои под городом Вязьмою и его окрестностях 15, 16, 17 августа и 22 
октября 1812 года». 



       Отечественная война была 
разрушительна и жестока к обеим 
сторонам, однако именно победа русских в 
этой войне не допустила осуществления 
наполеоновских притязаний на господство 
Франции над всем миром. А этого 
невозможно было допустить. Сложно 
переоценить заслугу и истинный героизм 
русского народа, проявленный в 
Отечественной войне 1812 года.


