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ДЕНИС ДАВЫДОВ

«Огромна наша мать Россия! Изобилие 
средств ее дорого  уже стоит многим 
народам, посягавшим на ее честь а с у* 
щеитаованне, но не знают еще они всех 
сдоев лазы, находящихся на дне ее...>

Денис Давыдов

Денис Васильевич Давыдов — одна из наиболее 
ярких фигур начала XIX века. По словам Белинско
го, он «примечателен и как поэт, и как военный 
писатель, и как вообще литератор, и как воин — 
не только по примерной храбрости и какому-то ры
царскому одушевлению, но и по таланту вое- 
началышчества, и, наконец, он примечателен как 
человек, как характер. Он во всем этом знаменит, 
ибо во всем этом возвышается над уровнем по
средственности и обыкновенности».

Не было поэта, начиная от Пушкина, Жуковского, 
Баратынского и кончая третьестепенными, который 
не «отдал бы ему честь стихами». Лучшие худож
ники — Кипренский, Орловский, Доу — писали его
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портреты. Лев Толстой увековечил его в образа 
обаятельного, беспримерно храброго Василия Де
нисова. Слава его вышла и за пределы России: 
Вальтер Скотт называет его «знаменитым челове
ком, чьи подвиги в минуты величайшей опасности- 
для его отечества вполне достойны удивления».

Поэт-гусар, писатель, — он считал себя прежде 
всего воином. «Мир и спокойствие — и о Давы
дове нет слуха, его как бы нет на свете; но по
веет войною — и он уже тут, торчит среди 
битв, как казачья пика», — говорит он в СЕоей ав
тобиографии.

Когда Денис Давыдов принужден был оставить 
военную Mj.:c6y и расстаться со своей «боевой 
вывеской» — усами,. Жуковский попросил у него на 
память левый ус, как ближайший к сердцу. Вы
полняя просьбу, Давыдов приложил к усу «по
служной список»:

«Войны: 1. В Пруссии 1806 и 1807 гг. 2. В Фин
ляндии 1808 г. 3. В Турции 1809 и 1810 гг. 4. Оте
чественная война 1812 г. 5. В Германии 1813 г. 
6. Во Франции 1814 г. 7. В Персии 1826 г. 8. В 
Польше 1831 г.».

В народной памяти имя Василия Денисова не
разрывно связано с войной 1812 года против на
полеоновского нашествия. 1812 год — год, на кото
ром Денис Давыдов, по его выражению, навсегда 
«зарубил свое имя». Он верно понял народно-осво
бодительный характер этой войны и необычайно 
талантливо применил метод партизанской защиты.
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Перед Бородинским сражением он первый подал 
мысль о выгодах партизанских действий в тылу 
врага и с сотней казаков, опираясь на «доброволь
ное ополчение поселян», начал свои «залетные 
поиски».

Сущность партизанской войны Давыдов опреде
ляет так: «Партизанская война состоит ни в весьма 
дробных, ни в первостепенных предприятиях, ибо 
занимается не сожжением одного или двух амба
ров, не сорванием пикетов и не нанесением пря
мых ударов главным силам неприятеля. Она об’ем- 
лет и пересекает все протяжение путей, от тыла 
противной армии до того пространства земли, ко
торое определено на. снабжение ео войсками, про
питанием и зарядами, чрез что заграждая тече
ние источника ее сил и существования, она под
вергает ее ударам своей армии обессиленною, го
лодною, обезоруженною и лишенною спасительных 
уз подчиненности. Вот партизанская война в пол
ном смысле слова!»

В наши дни Великой отечественной войны, когда 
весь народ поднялся па защиту родины от наше
ствия гитлеровских захватчиков, ожили славные 
партизанские традиции: горячо и беззаветно вы
полняет русский народ наказ Сталина «создавать 
невыносимые условия для врага и всех его по
собников, преследовать и уничтожать их на каж
дом шагу, срывать все их мероприятия».

В наши дни мы с особенной любовью вспоми
наем несгибаемый дух и волю к победе одного из 
славных героев отечественной войны 1812 года — 
Дениса Давыдова.



О ПАРТИЗАНСКОЙ ВОИНЕ

Односторонний взгляд на предмет или суждение 
О нем о мнимою предусмотрительностью есть при
чина того понятая о партизанской войне, которое 
не перестает еще господствовать. С х в а т и т ь  
я з ы к а ,  предать пламени несколько неприятель
ских хранилищ, недалеко отстоящих от армии, 
сорвать незапно передовую стражу или в умно
жении партий видеть пагубную систему раздроби
тельного действия армии — суть обыкновенные сей 
войны определения. И то и другое ложно! Парти
занская война состоит пи в весьма дробных, ни 
в первостепенных предприятиях, ибо занимается 
не сожжением одного или двух амбаров, не со
рванном пикетов и не нанесением прямых ударов 
главным силам неприятеля. Она объемлет и пере
секает всо протяжение путей, от тыла противной 
армии до того пространства земли, которое опре
делено па снабжение ее войсками, пропитанием и 
зарядами, чрез что заграждая течение источника 
се сил и существования, она подвергает ее ударам 
своей армии обессиленною, голодною, обезоружен
ною и лишенною спасительных уз подчиненности. 
Вот партизанская война, в пом ом  смысле слова! 
6



Без сомнения, такого рода война была бы мо« 
нее полезна, если б воевали одними малосиль
ными армиями, не требующими большого количе
ства съестных потребностей и действующими 
одним холодным оружием. Но с тех пор как изо
бретены порох и огнестрельное оружие, с тех 
пор как умножили огромность военных сил, и, 
наконец, с тех пор, как склонились более к си
стеме сосредоточения, чем раздробления войск 
при размещении и направлении их в походах и 
в действии,—с тех пор и пропитание их, извле
каемое из того пространства земли, которое они 
собою покрывают, должно было встретить не
возможности, а производство зарядов в лабора
ториях, обучение рекрут и образование резер
вов — необоримые затруднения среди тревог, битв 
и военных случайностей.

При таковых обстоятельствах надлежало 
искать средства к снабжению войск всеми для 
войны необходимыми потребностями не чрез из
влечения их из пространства земли, войсками 
покрываемого, что от несоразмерности потреби
телей с произведениями было бы невозможно, а 
из пределов, находящихся вне боезых происше
ствий. От сего произошло разделение театра 
войны на два поля: на б о е в о е  п о л е  и на 
п о л е  з а п а с о в ,  и снабжение первого произве
дениями второго, но не вдруг и не великими 
громадаып, а по мере израсходования съестных 
и боевых предметов, возимых при армии, дабы
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не обременять ее излишними тяжестями и чрез 
то не оковывать ее движений. Но салю собой ра
зумеется, что изобретение это долженствовало 
произвести и со стороны противника изобретение 
к преграждению снабжения неприятельской ар
мии прелмитамн столь для нее необходимыми. 
Для достижения этой цели два способа предста
вились при первом взгляде: или действие отря
дами на боевое поле непосредственно в тыл фрон
та армии, где производится раздача привозимых 
зарядов и провианта и размещение прибывших 
войск из резервов, или действие оными же от
рядами на самое поле запасов.

Но тут «се удостоверились, что первое с тру
дом прикосновенно от смежности самой неприя
тельской армии с местом, назначенным для на
падения, а последнее обыкновенно ограждаемо 
укреплениями, и средние коих заключаются 
склады продовольствия, приготовляются заряды 
и производится образованно резервов. Осталось 
то пространство, по которому все сии три пред
мета доставляются в армию, вот поле партизан
ского действия. Оно не представляет тех пре
пятствий, которыми изобилует и боевое поле и 
поле запасов, ибо как главные силы армии, так 
и укрепления, находясь на оконечностях оного, 
по в состоянии защищать его — первые от стрем
ления всех усилий на борьбу с противоположной 
нм главной армией, последние — по причине есте
ственной неподвижности своей. 
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Из сего следует, что партизанская война су
ществовать не может, когда неприятельская ар
мия расположена на самом поле запасов; но чем 
более увеличивается пространство, отделяющее 
боевое поле от поля запасов, тем партизанская 
война полезнее и решительнее. Правда, что осто
рожные полководцы не минуют определять по все
му протяжению главного пути, рассекающему 
означенное пространство, и укрепленные этапы, 
или приюты, для защиты подвозов во время их 
привалов и ночлегов, и отряды войск для при
крытия сил подвозов во время переходов их от 
этапа до этапа; меры благоразумные, но далеко 
уступающие и долженствующие уступить напа- 
девию многочисленных и деятельных партий, 
как всякое оборонительнее даАлтчид ур.тупяят на
ступательному. К тому же надо прибавить и то, 
что эти укрепленные этапы, сколько ни были бы 
обширны, никак не в состоянии вмещать в себе 
то количество подвод, которое составляет и са
мый слабый подвоз армий нашего времени; при
крытие, сколько ни было бы многолюдно, никогда 
совокупно итти не может по той причине, что, 
охраняя все протяжение подвоза, оно принужде
но растягиваться по мере протяжения оного во 
время переходов, и потому всегда быть слабея 
па тоаке оатиекя партии, совокупно действую
щей. Независимо от этих нсудобетв, сколько надо 
боевой силы для снабжения ею сих укрепленных 
этап, более и более умнолсающих по мере движе-
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ния вперед, по мврр успехов, увлекало щит ияг.ту- 
пающую армию далее и далее от поля запасов!

Теперь, чтобы окончательно выразить всю важ
ность партизанской войны при огромных ополче
ниях и системе сосредоточения в действиях на
шего времени, сделаем несколько вопросов и от
ветов. Во-первых, кем производится война? — 
Людьми, соединенными в армии.

Во-вторых, но Люди, так сказать, с пустыми 
руками могут ли сражаться?—Нет. Война—не ку
лачный бой. Этим людям нужно оружие, но со 
времени изобретения пороха и оружие само со
бою недостаточно: этому оружию нужны и пат
роны и заряды для произведения действия, от 
него требуемого; а так как патроны и заряды 
более или менее выстреливаются в каждой битве 
и делание их затруднительно при движениях и 
действии войск, то необходимо нужно внаб.кать 
оружие новыми зарядами и патронами с того ме
ста, где они приготовляются. Это ясно доказы
вает, что армия, и с оружием в руках, но без па
тронов и зарядов, не что иное, как устроенная 
толпа людей с рогатинами, толпа, которая от 
первого неприятельского выстрела должна рас
сеяться или, приняв битву, погибнуть. Словом, 
нет силы в армии, или, можно сказать, что со 
времени изобретения пороха — нет армии без за
рядов и патронов.

В-третьих, требует ли армия подкрепления в 
течение войны? — Требует, по ме<ре потерн лю
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дей и лошадей в сражениях, в стычках и пере
стрелках, также и от ран, получаемых ими в 
битвах, также и от болезней, умножающихся от 
усиленных переходов, ненастья, трудов и недо
статков всякого рода. Без укомплектования сеСа 
армии должны мало-помалу уменьшаться и потом 
исчезнуть совершенно.

Наконец, в-четвертых, нечего спрашивать, нуж
на ли пища солдату, ибо человек без пищи не 
только сражаться, но и жить не может; а так 
как доказано, что по многолюдству своему армии 
нашего времени не в состоянии довольствоваться 
произведениями того пространства земли, кото
рое они собою покрывают, то им необходимы 
подвозы с нищею, без которых они должны или 
умереть с голоду, или, расееясь для отыскивания 
пропитания за круг боевых происшествий, про- 
вратиться в развратную толпу бродяг и граби
телей и погибнуть по частям, без защиты и славы.

Итак, чтобы лишить неприятеля сих трех, 
можно сказать, коренных стихий жизненной и 
боевой силы всякой армии, какое для сего из
брать средство? Нет другого, как истребление их 
во время их перемещения с поля запасов на бое
вое поло, следственно, средством партизанской 
войны. Что предпримет неприятель без пищи, без 
зарядов и без укомплектования себя войсками? 
Он ПрИНуЖДСН б у д ет  ИЛИ Прекратить п о д т и п а  
миром iuw  iLTTPunvf ш  р.-шрпянием баз 
па соединенно — тр и  последствия весьма н еуте



шительные и совершенно противоположные тем, 
которые стяжает всякая армия при открытии 
во&нных действий. Независимо от гибели, кото
рою угрозкает партизанская война сим трем ко
ренным стихиям силы и существования- всякой 
армии, есть второстепенные необходимости, тес
но связанные с олагосостоянием ее, и не менее 
подвозов с пшцею и с зарядами, не менее до
ставления к ней резервов подвергающиеся опас
ности: подвозы с одезкдою. с обувью и с оружи
ем на смену испорченному от чрезмерного упо
требления или потеряниому в сумятицах сраже
ний; кирургичсские и госпитальные вещи; курье
ры и адъютанты, возящне иногда весьма важные 
повеления из неприятельской главной квартиры 
к оставшимся позади областям, резервам, заведе
ниям, отдельным корпусам и отрядам, так, как и 
донесения последних в глазную квартиру, чрез 
что разрушается содействие всех частей между 
Мбшо. Транспорты раиеных и больных, перевози
мых пз армии в больницы, пли команды выздоро
вевших, возвращающиеся из больницы в армию; 
чиновники высшего ззаиил, переезжающие с од
ного места на другое для осмотра отдельных ча
стей пли для принятия отдельного начальства, и 
прочее.

Но это недостаточно. Парт;:Егнс;:ая война имеет 
влияние и на главные операции неприятельской 
армии. Перемещение ее в течекпэ кампании по 
стратегическим видам долженствует встретить не
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оборимые затруднения, когда первый и каждый 
шаг еа может немедленно Оыть известен против
ному полководцу посредством партий, когда сими 
же партиями, на первом и па каждом шагу, она 
может быть задержана засеками, истребленными 
переправами и атакована всеми противными си
лами в то время, как, оставя один стратегиче
ский пункт, она не успела еще достичь до дру
гого, что приводит нам на память Сеславина и 
Малоярославец. Таковыми преградами угрожает 
неприятель и во время отступления своего. Пре
грады эти, воздвигнутые и защищаемые партия
ми, способствуют преследующей армии теснить 
отступающую и пользоваться местными выгодами 
для окончательного ее разрушения: зрелище, кое
му мы были свидетелями в 1812 году, при от
ступлении Наполеоновых полчищ от Москвы до 
Немана.

Но и этого мало. Нравственная часть едва ли 
уступает вещественной части этого рода дей
ствия. Поднятие у падшего духа в жителях тех 
областей, которые находятся в тылу неприятель
ской армии; отвлечение от содействия ей людей 
беспокойных, корыстолюбивых посредством вся
кого рода добычи, отбиваемой у нее и разделяе
мой с жителями в замену приманок, расточаемых 
им вождями противных войск в одних только про
кламациях; одобрение собственной армии частым 
доставлением к ней и под глаза ее пленных сол
дат и чиновников, обозов и подвозов с провиаи-
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том, парков и даже орудий, и сверх того потрясе
ние и подавление духа в противодействующих 
войсках—таковы плоды партизанской войны, ис
кусно управляемой. Каких последствий не будем 
мы свидетелями, когда успехи партий обратят на 
их сторону все народонаселение областей, нахо
дящихся в тылу неприятельской армии, я ужас, 
посеянный на ее путях сообщения, разгласится в 
рядах сеТ Когда мысль, что нет ни прохода, ни 
проезда от партий, похищая у каждого воина на
дежду при немочи на безопасное убежище в боль
ницах, устроенных на поле запасов, я в рядах до
статочное пропитание, с того же поля приводимое, 
в первом случае произведет в нем роокуго преду
смотрительность, в последнем — увлечет его на 
неизбежное грабительство, одну из главных при
чин падения дисциплины, а с дисциплиною—со
вершенного разрушения армии.

Иностранные писатели излагают законы военного 
искусства не для нас, русских, а для государств, 
коим принадлежали опн, следственно, по масшта
бу и по свойству военной силы, им известной, 
а не по масштабу государства, коего военная си 
ла, средства и местность, и поныне находясь за 
пределами понятий и расчетов их, столь резко 
раэнстзуют с другими государствами. Например, 
правила, чтобы не употреблять легкого войска на 
долгое время и на дальнее расстояние от главной 
армии, дабы чрез то не лншптъ ее той числитель 
ной силы, которая в генеральных сражениях так
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Необходима, в что партизанская война б езо п асн а 
только в собственном и в союзном государе гп>.'. 
но гибельна и невозможна в пределах непрнши- 
ля—суть правила справедливые н н и о спо р и м ы п 
относительно всех европейских государств, но 
ошибочные относительно России. Легкая европей
ская конница составлена из людей одинакового 
свойства с людьми, составляющими все друпю  
чядти линейного войска.

Она различествует от них одною одеждою и на
званием, но ничем другим: ни особою способно
стью к наездам и поискам, ни особою отважно
стью, сноровкой и подвижностью; следствоапш, 
отделение от главной массы такой легкой конни
цы на предприятия, по неспособности ее, невер
ные и гадательные — есть иетшшое раздробленно 
армии на части и лишение ее сил, необходимых 
в генеральных сражениях. К неспособности этой 
конницы на отдельное действие надо присовоку
пить и малозисланность оной, затрудняющую пре
бывание ее в неприятельской земле, которой на
родонаселение в такой вражде или в явном про
тив нее Бассталии. Все это чуждо для российской 
армии, легкая конница ее состоит не из бриги ч 
или дивизий, носящих только звание легкого пои
ска, а из целых племен воинственных всадником, 
исключительно занимающихся наездами и из i»i- 
да в род передающих способность свою к сему 
роду действия. Конница эта никогда пейдст у нпо 
в счет с линейним войсдом для генеральных rjui
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жепий и, мало полезная в них, превосходна и не
подражаема в оздвлышя поисках. Итак, потому 
что европейскими армиями не употребляется пар
тизанская война от неимения ни единого истинно 
легкого всадника и от необходимости содержать в 
общей массе даже и тех, кои носят эвание легких 
всадников, неужели и мы, ооладающие целыми 
народами летучих, неутомимых н врожденных на
ездников, нимало не послабляющих отсутствием 
своим регулярную армию, неужели и мы обязаны 
воспретить себе род действия, для нас столь по
лезный, для противников наших столь гибельный? 
Если бы случилось России воевать государства, у 
коих не было бы ни артиллерии, ни конницы, не
ужели надлежало бы отказаться ей от употребле
ния противу них и артиллерии и конницы? Что 
сказали бы об Англии, если б вздумала она за
ключить флот свой в пристанях, вместо того, что
бы сражаться им в открытом море с флотами, 
столь много уступающими ему и качеством и ко
личеством?

Вот, однако лее, что делала Россия в отношении 
к своей легкой коннице. Насыщенная неразрыв
ным рядом побед и завоеваний, приобретенных 
усилиями одних линейных войск своих, и потому 
имея все право избегать заботы в изыскании дру
гого рода средств к покорению своих противников, 
она довольствовалась ошшмп прямыми уларами 
штыка, ядра и сабли, столь усердно служивших 
ей в течение полного столетня. После Бородпнско* 
16



го сражения приступлено было к испытанию это
го нового употребления легкой конницы. Пущено 
некоторое число казачьих отрядов на пути сооб
щения неприятельской армии: и едва отделились 
они от главных наших сил, как безмятежные до
толе пути сообщения неприятеля приняли иной 
вид; все обратилось на них вверх дном и в хаос, 
и несметное число солдат и всяких степеней чи
новников, подвозов с провиантом и с оружием, 
парков с зарядами и даже орудий загромоздили 
нашу главную квартиру. Безошибочно можно ска
зать, что более трети войска, отхваченного у не
приятеля, и все транспорты, к нему шедшие и до
ставшиеся нам в сей решительный перелом судь
бы России, принадлежат тем из казачьих отрядов, 
кои действовали в тылу и на флангах неприятель
ской армии. Если вывод единого испытания это
го,—ибо по малочисленности партий, пущенных тог
да на путь сообщения неприятеля, можно почесть' 
это предприятие истинным испытанием,—если вы
вод этот, говорю я, представляет нам такой ог
ромный выигрыш при употреблении таких слабых 
средств, то чего не можно ожидать от развитая 
этого рода действия по размеру, сообразпому с- 
многочисленностыо легкой дпняипм нашей в на
ступательных войнах с Европою?

Надо надеяться или, лучше сказать, можно с 
достоверностью ожидать, что со временем и эта 
часть военной силы, считаемая иноземцами недо
стойною внимания, потому что они судят о лег
ких войсках наших по своим легким войскам, что
2 О партнзанокой войне 17



и эта часть, от большего и большего усовершен
ствования, вскоре поступит на степень пгючих ча
стей военной силы государства. Огромна наша 
мать Россия! Изобилие средств ее дорого уже 
стоит многим народам, посягавшим на ее честь 
и существование; но не энают еще они всех слоев 
лавы, покоящихся на дне ее. Один из сих слоев 
состоит, без сомнения, из полудиких и воинствен
ных народов, населяющих всю часть империи, 
лежащую между Днепра, Дона, Кубани, Терека и 
верховьев Урала, и коих поголовное ополчение 
может выставить в поле сто, полтораста, двести 
тысяч природных наездников. Единое мановение 
царя нашего — и застонут поля неприятелей под 
копытами сей свирепой, неутомимо подвижной 
конницы, предводимой просвещенными чиновника
ми регулярной армии! Не разрушится ли, не раз
веется ли, не снесется ли прахом с лица земли 
рее, что ни повстречается, живого и неживого, 
на широком пути урагана, направленного в тыл 
неприятельской армии, занятой в то же время 
борьбою с миллионною нашею армией, первою в 
мире по своей храбрости, дисциплине и устрой
ству?

Еще Россия не подымалась во весь исполин
ский рост свой, и горе ее неприятелям, если она 
когда-нибудь подымется!



МОРОЗ ЛИ ИСТРЕБИЛ ФРАНЦУЗСКУЮ АРМИЮ 
В 1812 ГОДУ?

Посвящается графу Карлу Федоровичу То г̂ю

Два отшиба потрясли до основания власть и 
господствование Наполеона, казавшиеся непоколе
бимыми. Отшибы эти произведены были двумя 
народами, обитающими на двух оконечностях за
воеванной и порабощенной нм Европы: Испаннею 
и Россиею.

Первая, противуставшая французскому ополче
нию одинокому, без союзников и без Наполеона, 
сотрясла налагаемое на нее иго при помощи 
огромных денежных капиталов и многочисленной 
армии союзпой с нею Англии. Последняя, при
нявшая на свой щит удары того французского 
ополчения, но усиленного восставшим на нее 
всем Западом, которым предводительствовал и 
управлял сам Наполеон, — достигла того же 
предмета без всяких иных союзников, кроме 
оскорбленной народной гордости и пламепной 
любви к отечеству. Однакож все уста, все жур
налы, все исторические произведения эпохи па
шей превознесли и не перестают превозносить 
самоотвержепие и великодушное усилие испан
ской нации, а о подобном самоотвержении, о по
добном жо усилии русского народа нисколько не 
упоминают и вдобавок поглощают их разглаше-
а* 19



ином, будто все удачи произошли от одной суро* 
вости зимнего времени, неожиданного и насту
пившего в необыкновенный срок года.

Двадцать два года продолжается это разгла
шение между современниками, и двадцать два 
года готовится передача его потомству посредст
вом квигопечатания. Все враги России, все сою з
ники Франции, впоследствии предательски на нее 
восставшие, но в неудачном вместе с нею по
кушении против нас вместе с нею асе разделив
шие и стыд неудачного покушения, неутомимо 
хлопотали и хлопочут о рассеевании и укорене
нии в общем мнении этой ложной причины тор
жества нашего.

Должно, однако, заметить, что не в Германии, 
а во Франции возник первый зародыш этого не
лепого разглашения; и не могло быть иначе. На
дутая двадцатилетними победами, завоеваниями 
и владычеством над европейскими государствами, 
могла ли Франция простить тому из них, которое 
без малейшей посторонней помощи и в такое ко
роткое время отстояло независимость свою не 
токмо отбитием от себя, но и поглощением в не
драх своих всей европейской армады, принадле
жавшей ей, ополчившейся с нею и предводитель
ствуемой величайшим гением веков и мира? На
ции этой ли, исполненной самолюбия и само
хвальства, преследуемой порицаниями и, что еще 
чувствительнее, карикатурами и насмешками, бо
лее всего для нее несносными, ей ли можно бы
20



ло признаться в истинной причине несостоятель
ности своей в обещаниях славы и добычи увле
ченным ею государствам? И когда! Когда, обла
дая монополиею словесности, проникающей во вез 
четыре части света, завоеванные ее наречием, 
справедливо почитаемым общим варечием нашего 
века, она более других народов могла ввести в 
заблуждение и современников и потомство насчет 
приключения, столь жестоко омрачившего честь 
ее оружия, столь насильственно прогнавшего при
зрак ее непобедимости! Будем справедливы; ка
кая нация решилась бы на пожертвование такого 
преимущества, какая нация, напротив, не поддер
жала бы посредством его и кродпта своего в об
щем мнении, и славы своего оружия, потрясен
ных столь неожиданным злополучием?

Франция не пренебрегла этого преимущества 
и похвально сделала: священнейший долг всяко
го народа — дорожить своим достоинством, спа
сать и защищать всеми мерами и всеми средст
вами это нравственное бытио свое, неразрывно 
сопряженное с его бытием вещественным. Но по
хвально ли для некоторых из нао, еще более для 
тех из нас, русских, которые, быв свидетелями, 
даже действовавшими лицами на этом великолеп
ном позорище, зпают истинную причину гибели 
нахлынувших на нас полчищ, — похвально ли им 
повторять чужой вымысел для того только, что
бы не отстать ст модного мнения, как не отста
ют оии от покроя фраков или повязка галстуков,
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изобретенных и носимых в Париже? И пусть бы 
разглашали это городские господчики или ма
менькины сынки, которым известен огонь одних 
восковых свечей и кенкетов да запах пороху толь
ко на фейерверках. Словам, произносимым подоб
ными устами, награда известна. Но грустно слы
шать эти же слова от тех самых людей, которым 
знакомы и чугун, и свинец, и железное острие, 
как хлеб насущный. Грустно слышать, что те, 
коих я сам видел подвергавших опасности и 
покой, и здоровье, и жизнь свою на войне Отече
ственной, что они приписывают теперь лавры ее 
одной и той же причине с врагами, против кото
рых они так неустрашимо, так ревностно тогда 
подвизались; что нынче, в угождение им, они 
лсертвуют и собственными трудами, и подвигами, 
и ранами, и торжеством, и славой России, как 
будто ничего этого никогда не бывало!

Вооруженный неоспоримыми документами, я 
опроверг в изданной мною некогда особой книге * 
ложное показание Наполеона, будто в к а м п а 
н и и  1812 г о д а  л е г к и е  в о й с к а  н а ш и  не  
н а н е с л и  ни м а л е й ш е г о  в р е д а  е г о  
а р м и и .  Теперь приступаю к другому вопросу, 
к опровержению того, будто а р м и я  Н а п о л е 
о н а  п о г и б л а  е д и н с т в е н н о  о т  с т у ж и ,  
н а с т и г ш е й  н е о ж и д а н н о  и в н е о б ы 
к н о в е н н о е  в р е м я  г о д а ,  а не от других 
обзтоятельств; будто она погибла:

* «Разбор грех статей Наоодеона». 
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Во-первых, не от искусного занятия пажей ар
мией тарутинской позиции, прикрывавшей хлебо
роднейшие губернии и в то же время угрожав
шей единственному пути неприятельского сооб
щения, позиции, на которой князь Кутузов обе
щанием мира успел усыпить Наполеона на столь
ко времени, сколько нужно ему было для возро
ждения нашей армии.

Во-вторых, не от заслонения Калужского пути 
при Малоярославце, чем принудил он Наполеона 
обратиться на Смоленский путь, опустошенный и 
бесприютный.

В-третьих, не от флангового марша армии от 
Тарутина до Березины, прикрывавшего, подобно 
тарутинской позиции, все жизненные и боевые 
наши подвозы, которые шли к нам из хлебород
нейших губерний, и вместе с тем угрожавшего 
заслонить единственную отступательную черту, 
невольно избранную неприятелем, как скоро бы 
он малейше на ней замедлил.

В-четвертых, не от усилий, трудов и храбрости 
наших войск, расстроивших единство неприятель
ской армии при Малоярославце, Вязьме и Красном.

В-пятых, не от чудесного соединения, почти в 
определенный день у Борисова на Березине, 
трех армий, пришедших: одна из-под Москвы, 
другая из Финляндии и от Пскова, третья из 
Молдавии и Волыни.

В-шестых, не от истребления подвозов и фура
жиров нашими партиями и не от изнурения еже
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часными, денными и ночными тревогами и  на
ездами неприятельской армии эиш н же партия
ми! которые теснили ее, как в ящике, от Москвы 
до Немана, не поэволяя ни одному солдату на 
шаг отлучаться от большой дороги для отыска
ния себе пищи или убежища от стужи.

В-седьмых, наконец, будто армия эта погибла 
не от неусыпного надзора над нею тех же пар
тий, отчего каждое движение каждой ее частя 
было тотчас известно чашему главнокомандующе
му и встречало противодействие.

Я уже изложил в «Опыте партизанского дей
ствия» мнение мое на этот счет; здесь представ
лю мнение иностранных писателей, охлажденное 
от того отвратительного пристрастия, которым 
ознаменованы все произведения их, касающиеся 
до военных подвигов французской армии.

Начнем с господина Коха *. Он говорит:
«Вообще точность замечаний генерала Гурго до

стойна похвал; но пристрастие в Наполеону 
увлекает его к защите мнений, совершенно лож
ных. Таково, например, уверение его, что одна 
стужа причиною злополучия французской армии. 
Во время похода от Смоленска до Орши стужа во 
все четыре дня была слабее, нежели в 1795 году, 
когда северная армия перешла по льду Вааль и 
овладела голландским флотом в Згойдерзе; слабее,

* Examen critique de l’ histofre de NapolSon et de la grande агтёе  
par le comte de S£gur et de la critique qu’en a faite le general Gour- 
gaud.
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нежели в 1807 году, когда огромные толпы кон
ницы неоднократными наскоками сшибались на 
покрытых льдом и снегом озерах. Следственно, 
если, по собственному расчету генерала Гурго, 
французская армия состояла только в сорока пя
ти тысячах действовавшего войска по прибытии 
ее на берега Березины, то должно искать иных 
причин ее уменьшения. Они, как кажется, состо
ят в недостатке распорядительности относитель
но продовольствия».

Но тот самый Гурго, на которого восстает гос
подин Кох за то, что он все бедствия француз
ской армии приписывает одной стуже, сам себо 
противоречит, говоря следующее *.

«В это время, 22-го октября (3-го ноября нов. 
ст.), то есть на обратном пути около Вязьмы, 
французская армия не была еще в том беспоряд
ке и развратном положении, в каком француз
ский историк старается показать ее... До 25-го 
октября, то есть на обратном пути около Дорого
бужа, погода была хорошая и стужа умереннее 
той, которую мы переносили во время кампании 
в Пруссии и в Польше в 1S07 году и даже в Ис
пании среди Кастильских гор, в течение зимней 
кампании 1808 года, под предводительством само
го императора... Октября 25-го, на обратном пути 
около Дорогобужа, корпуса армии еще находились 
в устройстве; они были составлены из дивизий,

* Examen critique de I’ histoire de la campagne de 1812 du-com le do 
S igur, par le g<hi£ral gourgaud.
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бригад и полков, хотя урон, понесенный ими в 
походе, много убавил числительную силу их...

Господин придворный чиновник (граф Сегюр) 
ошибается еще и в том, будто бы в Орше беспо
рядок в армии умножился; напротив, найденные 
в Орше запасы розданы были войскам, а отте
пель, после сильных морозов, сделала биваки 
сносными... Что касается до сильной стужи, то ме
ру ее определить можно тем, что Березина не была 
еще покрыта льдом во время переправы чрез нее».

Господин Шамбре представляет нам следующие 
изменения термометра *.

«Октября 15-го ст. ст: — ч е т ы р е  градуса 
стужи». (Это было на обратном пути от Малояро
славца)

«Октября 23-го — снег, следственно, стужа уме
ренная». (Это было на обратном пути из Вязьмы.)

«Октября 24-го — снег продолжается». (Это на 
обратном пути между Вязьмою и Дорогобужем.)

«Октября 25-го — снег сильнее, с ветром, след
ственно, немного холоднее, чем накануне». (Это 
было там же и уже около Дорогобужа.)

«Октября 28-го — д в е н а д ц а т ь  градусов сту
жи». (Это было на обратном пути между Дорого
бужем и Смоленском.)

«Октября 31-го и ноября 1-го — с е м н а д ц а т ь  
градусов стужи». (Это было на обратном пути в 
Смоленск.)

* Histoire de I’ exp^ditlon de Russlct par M*** Cbambray). To*
me lil«
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«Ноября 2-го — стужа гораздо слабее». (Это Ли
ло на обратном пути, по выступлении i i : i  Смолен
ска к Красному)

«Ноября 6-го — о т т е п е л ь » .  (Это было in об
ратном пути между Краевым и Оргаею.)

«Ноября 12-го — о т т е п е л ь  п р е к р а щ а е т 
ся».  (Это было на обратном пути между Оршем 
и Борисовым.)

Он же продолжает:
«Не одна стужа расстроила и истребила фран

цузскую армию, потому что в т о р о й  и д о н я 
т ы й  корпуса сохранили совершенный порядок, 
невзирая на претерпение такой же стужи, как и 
главная армия. Стужа, сухая и умеренная, со
провождавшая войска от Москвы до первого сне
га, была более полезна, нежели гибельна. Глав- 
вые причины злополучия, постигшего нашу ар
мию, были: во-первых, голод, потом беспрерыв
ные переходы и кочевья и, наконец уже, стужа, 
когда она была сопряжена со снегом. Что касает
ся до лошадей, то сытыми они весьма легко пе
реносят стужу, сколь она кн жестока. Они гибли 
не от нее, а от голоду и усталости...

Я уже сказал, и еще повторяю: сытые лошади 
переносят кочевье без затруднения, как бы сту
жа ни была чрезмерна. Итак, не стука погубила 
лошадей французской армии, и их пало не до 
тридцати тысяч в одну ночь, как сказано в од
ном из бюллетеней... Самая жестокая стужа, в но
ябре месяце, продолжалась от 28 го октября до
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1-го ноября, ст. ст., то есть на обратном пути 
между Дорогобужем и Смоленском.

Сам Наполеон говорит *: «Еще т р и  дня хоро
шей погоды, и армия совершила бы в устройстве 
отступление свое».

Генерал Жомини, в последнем своем сочине
нии **, заставляет говорить Наполеона: «Главные 
причины неудачного предприятия на Россию от
носили к ранней и чрезмерной стуже; все мои 
приверженцы повторяли эти слова до пресыще
ния. Это совершенно ложно. Как подумать, что
бы я не знал о сроке этого ежегодного явления 
в России!.. Не только зима наступила не ранее 
обыкновенного, но приход ее 26-го октября ст. ст. 
был позже, нежели как это ежегодно случается. 
Стужа не была чрезмерна, потому что до Красно
го она изменялась от т р е х  до в о с ь м и  гра
дусов, а 8-го ноября наступила о т т е п е л ь ,  ко
торая продоллгалась до самого прибытия нашего 
к берегам Березины: одни только день пехота 
могла переходить по льду через Днепр, и то до 
ьечера; вечером оттепель снова повредила пере
праву.

Стужа эта не превышала стужн Эйлавской кам
пании: в последней громады копницы носились 
по озерам, покрытым льдом, и в эту эпоху река 
была так сильно им схвачена, что могла бы под
нять целую армию с артиллериею. Но при Зйлау

* Momoires pour eervir A I'hfstofre de France, par N apoU on , pub
lic s  par M onlholon. Tome il, pagfe 113.

** Vie politique et пиШшге de Napoleon. Тоше IV*
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армия ыоя но расстроилась, потому что была в 
крае изобильном и что я мог удовлетворять всем 
ее нуждам. Совсем противное произошло в 1812 го
ду: недостаток в пище и во всем необходимом 
произвел разброд войска; многочисленные ко
лонны наши обратились в буйную сволочь, в ко
торой солдаты разных полков были чужды один 
другому. Чтобы собраться и распутаться, нам 
надлежало остановиться дней на восемь в укреп
ленном лагере, снабженном огромными магазинами.

В Смоленске этого нельзя было сделать, и мы 
должны были погибнуть, потому что оттуда до 
Вислы не было уже места, довольно безопасного 
для пристанища, а у Вислы армия уже не су
ществовала... Я прибыл в Смоленск 28-го октября 
с т .. ст. Вся армия собралась 1-го ноября. Она во 
всем нуждалась. Спеша к Смоленску, как к земле 
обетованной, как к пределу своего злополучия, 
что обрела ома там? Обрушенные домы, завален
ные больными, умирающими, и пустые магазины! 
Двухмесячное пребывание корпуса маршала Вик
тора вокруг города, гарнизон, пятнадцать тысяч 
больных и раненых и проходившие команды из
держивали в сутки но шестьдесят тысяч рацио
нов.

Армия вступила в Смоленск толпами и непохо
жая на себя: т р е х д н е в н а я ,  в о в с е  не
ч р е з в ы ч а й н а я  с т у ж а  достаточна была, 
чтобы ее чаетшо расстроить».

В примечании сказано: «Стужа во время кам-
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пани и в Голландии в 1795 году и в Эйлавскую 
кампанию в 1807 году была сильнее той, которая 
продолжалась от Москвы до Березины. Но в этих 
двух кампаниях войска получали пищу, вино и 
водку, а не каждые сутки, как в последней кам
пании, кочевали голодными, с уверенностью, что 
завтра будет хуже.

Так как уже известно, что стужа до Березины 
была умереннее, а при всем том по прибытии к 
берегам этой реки у нас осталось не более пя
тидесяти тысяч из трехсот тысяч, которые я 
привел не̂  берега Двины и в Москву, то должны 
быть другие причины столь ужасному злополучию.

Не в пользу мою действуют те, которые поро
чат моих противников и унижают их подвиги. 
Они вместе с тем унижают и мою славу и сла
ву французской армии, состоящую в преодолении 
преград неожиданных. Как бы то ни было, никто 
не похитит у русских, что, невзирая на разрыв 
их линии при первом шаге моего вторжения, они 
умели избегнуть поражения и отступить тысячу 
двести верст, сохранив все тяжести и не оставив 
нам ни одного трофея. Если б мы творили одни 
чудеса, а неприятели наши одни ошибки, то как 
Барклай и Багратион, выступившие один из 
Дриссы, другой из Слонима, и отдаленные один 
от другого тремястами тысячами моего войска.— 
как могли бы они соединиться наперекор моему 
старанию не давать им соединиться? Как Вит
генштейн, начальствовавший над корпусом, впо-
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иовину малочисленнее трех корпусов, действовав
ших против него, мог бы сохранить угрожатель- 
ную осанку в течение всей кампании? Не менее 
сверхъестественно было бы и то, чтоб при не
престанных промахах армия, расстроенная под 
Бородиным, могла явиться в назначенный час 
под Красным и схватиться грудь с грудью с на
шей армиею, как это случилось. Наконец, мог ли 
неприятель, если бы он не обладал ни военными 
качествами, ни дарованиями, и при начале кам
пании разделенный и раздробленный на части,— 
мог ли бы он сообразить и исполнить наступа
тельное соединение обоих крыл и средины армии 
своей при Березине и к самой решительной эпо
хе привести из Финляндии и от берегов Прута вой
ска, долженствовавшие оспаривать нам переправу?

Без сомнения, ему воспомоществовали обстоя
тельства, а против меня восстало все то, что ему 
благоприятствовало; но надо быть чрез меру не- 
навистливым, чрез меру несправедливым, чтобы 
порицать то, что достойно похвал и подражания.

Конечно, русские действовали не без ошибок. 
Главнейшие суть: начальное размещение сил на 
границе, направление к Дриссе и образ отступле
ния от Смоленска; дознано также, что Кутузов 
мог бы сделать более того, что он сделал, и 
будь я на его месте, — я бы, верно, не упустил 
случая истребить армию, возвращавшуюся нз 
Москвы; но, несмотря на излишнюю его осторож
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ность, должно признаться, что он дал искусное 
направление движениям своей армии.

Смешно уверять, будто русские совершенно бы
ли чужды в нашем злополучии. Правда, злополу
чию этому причиною не генеральные сражения, 
выигранные у нас нашими противниками; но как 
не согласиться в том, что ему способствовало 
пламенное рвение армии, правительства, народа 
и генералов, ознаменованное особенно во второй 
части кампании? Высокопарные ругательства мо
гут иметь временное влияние на чернь и людей 
несмыслящих: истина господствует над веками1» 

Заключим выписки эти извлечением из извест
ного сочинения сэра Вальтера Скотта*:

«Причины такого ужасного события были в 
ложных расчетах, которые зародились при пер
вых мыслях об этом предприятии и сделались 
очевидными при первом шаге к приведению их в 
действие. Мы знаем, что такой способ смотреть 
на предмет не во вкусе обожателей Наполеона. 
Веря безусловно словам, которые сам он рассеял, 
они считают, что их герой ничем не мог быть 
побежден, разве одними только стихиями. Об 
этом объявлено и в д в а д ц а т ь  д е в я т о м  
бюллетене: «До 25-го октября ст. ст., говорят 
там, успехи его б ы л и  о д и н а к о в ы ,  но  
в ы п а в ш и й  т о г д а  с н е г  в ш е с т ь  д н е й  
р а с с т р о и л  д у х  е г о  а р м и и ,  отнял муже
ство у солдат его и, ободрив презрительных ка

* Vie de Napoleon Bonaparte, par sir Walter Scott. Тоше IV*
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заков, лишил французов артиллерии, фуража и 
кавалерии и поверг их, хотя русские мало тому 
способствовали, в то жалкое положение, в каком 
они вступили в Польшу». Наполеоа никогда ве 
выходил из этого уверения, и оно — один из 
тех пунктов, от которых восторженные его обо
жатели отступают с  крайним нехотением. Но, 
прежде нежели согласиться с их мнением, надоб
но решить три вопроса: 1) Обыкновенное падение 
снега или поход чрез страну, покрытую снегом, 
должны ли непременно сама по себе причинить 
все те бедствия, которые французы им приписы
вают? 2) Возможность такого происшествия не 
должна ли была входить в расчеты Наполеона? 
3) Падение ли снега, как бы, впрочем, оно чрез
мерно ни было, причиною расстройства армии 
Бонапарте, или не действие ли климата благо
приятствовало скорейшему развитию многих дру
гих причин ее гибели, — причин, неразлучных 
с этим походом при самом его зарождении и уже 
прежде жестокости эимы?

Бесполезно распространяться насчет первого 
вопроса. Падение снега, сопровождаемое сильным 
морозом, недостаточно само собою для того, что
бы разрушить до основания отступающую армию. 
Без сомнения, в этом случае солдаты самые 
слабые должны погибнуть; но целой армии удоб
нее производить движение зимою, нежели в дож
дливую погоду».

Тут знаменитый автор представляет некоторые
3 О плртнзавокой воСнв 33



удобности для военного действия зимою, воана- 
граждающие до некоторой степени нужды, при
чиняемые суровостью времени.

«Перейдем во второму вопросу. Если мороз н 
снег в Роесии суть бедствия непреодолимые, вла
стные уничтожать целые армии, то как же эти об
стоятельства не вошли в расчеты генерала, столь 
знаменитого, замыслившего предприятие столь 
огромное? Разве в России никогда не идет 
снег? Разве мороэы в ноябре месяце там редкое 
явление? Говорят, что морозы начались ранее 
обыкновенного; мы уверены, что это оправдание 
не имеет никакого основания; но во всяком слу
чае величайшее безрассудство — подвергать со
хранение и целость всей армии, армии столь мно
гочисленной и употребленной на такое важное 
предприятие, зависимости от мороза, могущего 
случиться несколькими днями ранее или позднее.

Дело в том, что Наполеон предвидел, что в ок
тябре настанет стужа, так как он в июле предви
дел необходимость собрать съестные припасы, 
достаточные для продовольствия своей армии; но 
увлеченный нетерпеливостью, он ни в том, ни 
в другом случае не принял меры для преодоле
ния ни голода, ни стужи, которые предвидел.

В д в а д ц а т ь  в т о р о м  бюллетене сказано: 
« М о ж н о  о ж и д а т ь ,  ч т о  М о с к в  а-p е к а и 
п р о ч и е  р е к и  Р о с с и и  з а м е р з н у т  в п о 
л о в и н е  н о я б р я » .  Это должно было пригото- 
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тгкть императора к снегу и к началу морозов 
пятью или шестью днями ранее.

В д в а д ц а т ь  п я т о м  бюллетене призиана 
необходимость зимних квартир, и император 
представлен с видом самодовольствия осматрива
ющим вокруг себя, где бы ему избрать квартиры: 
на юге ли России, или в приязненных владениях 
Польши. « В р е м я  п р е к р а с н о е ,  — говорит 
бюллетень, — н о  д о л ж н о  о ж и д а т ь  х о л о д а  
в п е р в ы х  ч и с л а х  н о я б р я  и, с л е д с т в е н 
но,  д о л ж н о  з а б о т и т ь с я  о з и м н и х 
к в а р т и р а х :  о с о б е н н о  к а в а л е р и я  и м е 
е т  в н и х  н у ж д у » .  Невозможно, чтобы тот, 
пред глазами которого составлялись эти бюлле
тени, или тот, кто составлял их сам, был изумлен 
выпадением снега 6-го ноября: это такое собы
тие, вероятность которого была предвидена, но 
против которого не взято было предосторожно
стей...»

Далее говорит автор о забытии начальством ве
леть перековать лошадей и запастись подковами.

«В-третьих, хотя, без сомнения, суровость по
годы значительно умножала бедствия и потерн 
армии, имевшей недостаток в съестных припасах, 
в одежде и подвергавшейся всякого рода нуж
дам, однакож она не была первою и ни с какой 
точки зрения главнейшею причиною этих бедст
вий. Читатель должен припомнить поход чрез 
Литву: Наполеон, но быв поражен ни разу, поте
рял десять тысяч лошадей и около ста тысяч
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людей уже тогда, когда он проходил страною 
дружелюбною. Разве эта потеря, случившаяся в 
июне и в июле, причинена р а н н и м  с н е г о м ,  
каким называют снег, выпавший в-го ноября? 
Совсем нет: причину этому находят, как говорит? 
бюллетень, в неизвестности, в томлении в мар
шах и контрмаршах войск, в их усталости, в пре* 
терпении нужд, словом, в этой системе усиленных 
переходов, которая, впрочем, не доставила На
полеону никакой существенной выгоды, — систе
ме, всегда стоившей ему около четвертой части 
армии, прежде нежели она доводила ее до како
го-нибудь сражения*. Если пседположим, что он 
оставил на обоих флангах и позади себя силу из 
ста двадцати тысяч человек, под командою Мак
дональда, Шварценберга, Удино и других воена
чальников, то он начал настоящее шествие на 
Россию с двумястами тысячами. Половина этой 
значительной силы погибла прежде прибытия его 
в Москву, в которую он вступил с сотнею тысяч 
человек. Усталость погубила множество, битвы и 
гошпитали поглотили остальных.

Наконец Наползон покидает Москву 7-го октяб
ря (ст. ст.), как город, где ему нельзя уже было 
оставаться, хотя выход оттуда, как он предвидел, 
был сопряжен с значительными затруднениями. 
Тогда находилось под его начальством около ста 
двадцати тысяч человек. Армия его умножена

* Мнение совершенно ложное (замечание [сочинителя] статьи).
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была до этого числа присоединением к ней вы
здоровевших бродяг и команд, прибывших из ре
зервов. Он дал сражение бесполезное, хотя и е 
честью выдержанное, при Малоярославце; не ус
пел пробить себе дороги к Калуге и Туле и при
нужден был бежать чрез Бородино по разграб
ленной и опустошеиной Смоленской дороге. На 
этом пути он дал сражение под Вязьмою, в ко
тором потеря французов была весьма значитель
на; его колонны были беспрестанно тревожимы 
казаками, и он лишилея многих тысяч пленны
ми. Два сражения, столь кровопролитные, не счи
тая притом разбития Мюрата и беспрестанно во
зобновляемых стычек, стоили французам убиты
ми и ранеными — потому что каждый раненый 
был уже погибшим для Наполеона, — по край
ней мере двадцати пяти тысяч человек. Наконец 
наступило 25-е октября. До того дня еще не ви
дали клока снегу, который в самом деле пошел 
тогда улсе, когда Наполеон испытал большую 
часть бедствий, потому что в то время фланги 
его и резерв уже выдерживали жестокие сраже
ния и понесли большие уроны, не получив ника
кой существенной выгоды. Таким образом, почти 
три четверти армии, которую он привел в Рос
сию, были разрушены, а остальная четвертая 
часть приведена была в жалкий беспорядок еще 
до выпадения снега, которому он потом за благо 
рассудил приписать неудачу свою.

Колечно, когда наступила чрезмерная стужа,
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тогда нужды и потери французской армии еще 
умножились; но зима была только с о ю з н и ц е й  
р у с с к и х ,  а не, как тогда думали, е д и н с т 
в е н н о ю  и х  з а щ и т н и ц е ю :  отступление На* 
полеоновой армии совершилось под остриями ка
зачьих пик прежде, нежели морозы Севера по
нудили ее к отступлению».

Из всех этих выписок можно заключить сле
дующее;

Неприятельская армия, выступив из Москвы 
7-го октября ст. ст., шла хорошею погодою, по 
словам г. Шамбре и г. Жомини, до 28-го октября, 
то есть д в а д ц а т ь  о д н и  сутки, а по словам 
Гурго — до 25-го октября, то есть в о с е м н а 
д ц а т ь  суток. Но от этого числ:а армия в течение 
т р е х  суток, по словам Шамбре, Жомини и само
го Наполеона, илц в течение п я т и  суток, по 
словам Гурго, претерпела стужу, которая, по тер
мометрическому наблюдению Шамбре, простира
лась от двенадцати до семнадцати градусов, а 
по словам Жомини, от трех до восьми градусов. 
Далее все писатели соглашаются ужо п том, что 
во время переходов французской армии от Смо
ленска до Орши стужа весьма уменьшилась, н, 
если позволено мне прибегнуть к моей собствен
ной памяти, то смело могу уверить, что тогда 
морозы простирались от двух до четырех граду
сов. Наконец, Шамбре, Гурго и Жомини согла
шаются в том, что от Орши до Березины продол
жалась о т т е п е л ь .  Последний упоминает даже 
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об опасности, представлявшейся при переправе 
через Днепр под Оршею 8-го [ноября]; а мы по
мним, что, при переходе чрез эту реку корпуса 
Нея, при Гусинове, большая часть его тяжестей и 
некоторая часть войска этого отряда обрушилась 
под лед и погибла.

Итак, во все время шествия французской армии 
от Москвы до Березины, то есть в течение д в а 
д ц а т и  ш е с т и  д н е й ,  стужа, хотя и не чрезвы
чайная (от двенадцати до семнадцати градусов), 
продолжалась не более т р е х  суток, по словам 
Шамбре, Жом и ни и Наполеона, или п я т и  суток, 
по словам Гурго.

Между тем французская армия при выступлении 
своем из Москвы состояла, по списку француз
ского главного штаба, отбитому нами во время 
преследования, из ста десяти тысяч человек све
жего войска, а по словам всех историков кампа
нии, представляла только сорок пять тысяч по 
прибытии своем к берегам Березины. Как же по
думать, чтобы с т о д е с я т и т ы с я ч н а я  армия 
могла лишиться ш е с т и д е с я т и  п я т и  т ы 
с я ч  человек единственно от т р е х -  или ч я т и- 
с у т о ч н ы х  морозов, тогда как гораздо силь
нейшие морозы в 1795 году в Голландии, в 1807 
году во время Эйлавской кампании, продолжав
шиеся около двух месяцев сряду, и в 1808 году 
в Испании среди Кастильских гор, в течение 
всей зимней кампании, скользили, так сказать, по 
поверхности французской армии, не ироникая в



средину ее, и отстали от ней, не разрушив ни ев 
единства, ни устройства?

Все это приводит нас к тому уверению, что не 
стужа, а другое обстоятельство — причиною раз
рушения гигантского ополчения.

Читая представленные мною выписки, можно 
ясно видеть согласие всех историков кампании 
насчет причин события. Они полагают, что эти 
причины состоят: в о-п е р в ы х, в голоде, претер
пенном французской армиею; в о - в т о р ы х ,  в бес
прерывных усиленных переходах, и в - т р е т ь и х ,  
в кочевье под открытым небом.

Соглашаясь отчасти с ними, я предлагаю воп
рос: что обыкновенно производит голод в армиях? 
Действование или шествие армии по безлюдному 
или опустошенному краю без обозов, наполнен
ных съестными припасами, или, как технически 
их называют, без подвижных магазинов?

Казалось, что это двойное несчастие не должно 
было угрожать французской армии, потому что, 
при выступлении ее из Москвы, она, по словам 
самого Наполеона, несла на себе и везла с собою 
на двадцать дней провианта*. Сверх того, как 
всем известно, она имела намерение и напрясала 
все усилия, чтобы, прибыв прежде нас через Ма
лоярославец в Калугу, итти оттуда на Юхпов и 
Рославль к Днепру, по краю невредимому и изо
билующему съестными припасами, и быть пре

* МАто1гез pour servir 4 l’hlstoire de. France, par Napoleon, pub
lics par Montholon. Tome II, page 113.
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следуемой нашею армиею с тылу, а н е с б о к у ,  
как это случилось.

Таким образом, французская -армия никогда бы 
не имела недостатка в пище; переходы ее могли 
бы быть производимы без поспешности, потому 
что никто не угрожал бы пресечением пути ее 
отступления, и производимы под прикрытием 
сильного арьергарда, которого войска сменялись 
бы чрез каждые несколько дней свежими войска
ми; она была бы в возможности беспрепятствен
но располагать на квартиры если не все свои 
корпуса, то, по крайней мере, большую часть их, 
что доставило бы покой ее войскам па ночлегах 
и укрыло бы их от стужи Малого недоставало, 
чтобы не удалось это предприятие. Уже снабжен

ная, как я выше сказал, на д в а д ц а т ь  д н е й  
провиантом, обогнув потаенно оконечность левого 
фланга нашей армии, занимавшей тарутинскую 
позицию, французская армия почти касалась до 
той точки, от которой можно было ей отступать 
в довольствии всего и никем не тревожимсй. 
Вдруг партизан Сеславин выхватывает солдата 
из колонн главной французской армии, дает 
о том знать Ермолову, находившемуся с корпу
сом Дохтурова в Аристове; тот немедленно изве
щает Кутузова и сам спешит занять Малояросла
вец до его прибытия; Кутузов с своей армиею ле
тит от Тарутина туда же и заслоняет Наполеону 
Калужский путь, отбивает его от изобильного края, 
по которому он намеревался следовать, и принуждает
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его предпринять отступление по пути опустошен
ному. Еще при французской армии находилось на 
д в а д ц а т ь  д н е й  пищи, во и это вспомогатель
ное средство вскоре исчезает. Кутузов бросает 
вслед за нею всю свою легкую конницу, и в трое 
суток не остается у неприятеля ни одной подво
ды с провиантом. Наконец представляется по
следний способ к прскормлению этой армии: в не
котором расстоянии от опустошенного пути, по 
которому прошла она летом, находились pjne де
ревни, не совершенно ограбленные; они могли бы 
снабдить ее хоть малым количеством пищи. Но 
и на фуражирование в этих деревнях нельзя бы
ло ей решиться с тех пор, как многочисленная 
легкая конница наша пдруяси.пя. ее своими толпа
ми. истребляя все. что осмеливалось отделяться 
на один шаг от большой дороги. И вот француз
ская армия идет по опустошенному пути, без обо
зов, наполненных пищею, и не смеет посылать 
фуражиров в придорожные деревни. Что ж этому 
причиною? Точка, избранная для лагеря при Та
рутине, заслонение Калужской дороги при Мало
ярославце, отстранение неприятельской армии от 
края, изобилующего съестными припасами, при- 
нужденне его итти по Смоленскому разоренному 
пути, взятие нашей легкою конницею неприятель
ских обозов с пищею, окруясение ею фрапцузских 
колонн от Малоярославца до Немана, не дозво
лившее ни одному солдату отлучаться от боль
шой дороги для отыскания себе пищи и приюта. 
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В таком положении Наполеону необходимо было 
спешить к магазинам своим в Литве; но как спе
шить с войском, у которого нечем подкрепить се
бя после каждого перехода и которое, следствен
но, становится с каждым днем неспособнее к фи
зическим усилиям? Как было, между тем, и мед
лить для отдохновения или делать короткие пе
реходы? Отдохновения, как бы ни продолжитель
ны, переходы, как бы коротки ни былп, а все на 
в состоянии без пищп подкреплять сами собою 
человека голодного! К тому ж и вот где сказы
вается превосходство флангового марша Кутузо
ва: чем продолжительнее были бы Наполеоновы 
привалы и стоянки, чем переходы были бы коро
че, словом, чем медленнее происходило бы дви
жение до Литвы, тем Кутузов, следуя с своею 
армиею параллельно французской армии по краю, 
изобильному и никем еще неприкосновенному, по 
которому вначале намеревался следовать Напо
леон, более и более опережал бы его, угрожая 
бы заслонением единственного пути, отступле
ния — по Смоленской дороге. Итак, беспрерыв
ные поряходы. которые по словам иностранных 
писателей, были, не менее голода, причиною ги
бели французов, произошли от той же причины, 
от которой и голод, с прибавлением к ней еще 
флангового марша Кутузова, грозившего засло
нить им путь отступления. Чте касается до ко* 
чевий под открытым небом, то и они — следст
вие общей причины, произведшей и голод и бес
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прерывные переходы: путь, по которому, против 
воли своей, долженствовала следовать .французская 
армия, разоренный отчасти русскими войсками во 
время нашего отступления летом и окончательно 
опустошенный неприятелем, нас преследовавшим, 
не представлял ни избы, ни сарая для приюта; 
а беспрерывный надзор и наезды легкой конницы 
нашей и шмишшно-сть, необходимая для достиже
ния края, более изобилующего съестными припа
сами, не позволяли французам ни отделять ма
лые части войск за черту большой дороги для 
отыскания себе приюта, ни отстранять большой 
громады войск от прямого пути, чтоб не увели
чить окружными путями расстояния, отделяюще
го армию от избранной ею меты.

Словом, подведя к одному знаменателю все три 
причины гибели французской армии, мы видим, 
что гибель произошла, как я выше сказал, из от
странения неприятельских сил Кутузовым от изо
бильного края, по которому хотели они следо
вать; от обращения их на путь опустошенный; 
от успешного действия легкой пашей конницы, 
отнявшей у ней обозы с пищею и ие позволяв
шей ни одному солдату уклоняться с большой 
дог>оги для отыскания пищи и убежища; наконец, 
от флангового марша нашей армии, который 
угрожал Наполеону пресечением единственного 
пути отступления.

Но неужели можно ограничить гибель француз
ской армии этими причинами? Если бы было так,
44



то ни одно ружье, пи одна пушка в русской ар
мии не закоптились бы порохом; ни одна сабля, 

ни одна пика не облились бы кровью неприятель
ской, — а мы помним кровопролитные битвы под 
Тарутиным 6-го октября, под Малоярославцем 
12-го октября и под Красным 5-го и 6-го ноября; 
я не говорю уже о каждодневных сшибках не
приятеля с отдельными отрядами и даже с кор
пусами нашими.

Соединив три приведенные причины со всеми 
этими битвами, мы можем подвести приблизи
тельный и т о г  урону французской армии, со
гласить наши исчисления с показаниями истори- 
хов кампаний и насчет количества неприятель
ских сил, погибших во время отступления от Мо
сквы до Березины, и насчет того числа, которое 
прибыло к берегам этой реки, и этим заключить 
рассуждение.

Вальтер Скотт полагает, что урон французской 
армия в сражениях при Малоярославце и при 
Вязьме простирался до двадцати пяти тысяч че
ловек: это чрезмерно! Я считаю, что это число 
тогда только будет верно, когда мы к двум сра
жениям при Вязьме и Малоярославце присоеди
ним сражение при Тарутине, сшибку Платова при 
Колоцком монастыре и другие частные битзы, 
случившиеся до Смоленска.

Потом, по официальным спискам пленных, ко
торые взяты были под Красным, спискам, состав- 
лсшшм при отправлении пленных в недра Рос
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сии, — следственно, в верности не подлежавших 
ни малейшему сомнению, — мы видим, что число 
их состояло в двадцать одной тысяче ста семиде
сяти нижних чинах и трехстах офицерах.

Наконец, полагая, слишком восемнадцать тысяч 
человек, что весьма умеренно, взятых и убитых 
легкою конницею, взятых и убитых крестьяна
ми, замерзших и погибших на полях сражений от 
Смоленска до Березины, — мы удостоверимся, 
что французская главная армия действительно 
подошла к Березине в числе сорока пяти тысяч 
человек и что из ста десяти тысяч, выступивших 
из Москвы, пропало шестьдесят пять тысяч ч е 
ловек, — н о  не о т  о д а  ой  с т у ж и ,  как ста
раются в том уверить нас неловкие приверженцы 
Наполеона или вечные хулители славы россий
ского оружия, а посредством, что, кажется, я до
статочно доказал, г л у б о к и х  с о о б р а ж е н и й  
К у т у з о в а ,  м у ж е с т в а  и т р у д о в  в о й с к  
н а ш и х  и н е у с ы п н о с т и  и о т в а г и  л е г 
к о й  н а ш е й  к о н н и ц ы .  Вот истинная причи
на гибели неприятельской армии, — не что дру

гое; все прочее есть выдумки, соображеппая но 
без искусства, потому что ее изобретатели знали, 
что делают, смешивая две ■эпохи отступления, 
столь рем о различествующие между собою. И 
подлинно, общее выражение: « а р м и я  Н а п о 
л е о н о в с к а я  п о г и б л а  о т  с т у ж и  и м о 
р о з а » ,  это выражение, сливающее в одно п эпо
ху ее отстуиления от Москвы до Березины и эпо
46



ху отступления ее от Березины до Немана, — са
мим смешением двух эпох сокрывает истину, 
облекая ее неоспоримым фактом: с т у ж е ю  и м о 
р о з о м ,  в некотором отношении не чуждым 
истреблению французской армии. Внимание слу
шателей и читателей, легко привлекаясь к этому 
факту ощутительнейшему и, следовательно, более 
постигаемому, чем факт отвлеченный, состоящий 
в соображениях и в разборе движений военных, 
прилепляется к нему всею силою убедительно
сти, не требующей размышления.

Но чтобы извлечь истину из этого ложного со
става. следует только, отделив одну эпоху от 
другой, прибегнуть к вопросу о времепи пасти- 
жения губительного феномена природы: наступи
ло ли оно в п е р в у ю  или во в т о р у ю  эпоху от
ступления неприятеля, или свирепствовало оно 
в обе эпохи?

Доказано уже, что в течение д в а д ц а т и  ш е 
с т и  дней, составляющих первую эпоху, мороз от 
двенадцати до семнадцати градусов продолжался 
не более т р е х  или п я т и  суток, а во второй — 
мороз достиг от двадцати до двадцати пяти гра
дусов и продолжался д в а д ц а т ь  д в а  д н я ,  
почти беспрерывно.

Так, в первой эпохе влияние холода было весь
ма слабо на неприятельскую армию; во второй — 
истинно для нее губительно.

Но дело в том, что уже в конце первой эпохи, 
то есть уже у берегов Береаины, армии но суще
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ствовало: я говорю об армии в смысле военном, 
об армии, вооруженной, устроенной, твердой чи- 
нопослушанием и, следственно, способной к 
стройным движениям и битвам. Единая часть ее, 
еще находившаяся в этом положении, состояла 
из корпусов Удино и Виктора, пришедших от По
лоцка, совершивших свой переход в одно времь 
с главною армиею, которая бежала от Москвы 
к Березине, подобно ей перенесших т р е х -  или 
п я т и с у т о ч н ы й  мороз и нимало не потеряв
ших от этого ни своего устройства, ни числитель
ной силы, потому что причины, разрушившие и 
устройство и числительную силу главной армии, 
не существовали при отступлении корпусов Уди- 
но и Виктора. Когда подошла вторая эпоха, то 
есть когда все эти войска перешли за Березину 
и настала с м е р т о н о с н а я  с т у ж а ,  тогда, как 
я сказал, армии, в смысле военном, уже не су 
ществовало, и ужасное явление природы губило 
уже нл армию, сноишшую маневрировать и сра
жаться, а одну ^ппппр  ̂ т о н я у  л ю д е й ,  ски
тавшихся без начальства, без послушания, без 
устройства, даже без оружия; или губило армию, 
приведенную в такое положение не стужею и мо
розами, а причинами, которые здесь представлены.

И на все сказанное мною не опасаюсь возра
жений,— вызываю их; бросаю перчатку: поды
май, кто хочет!



Ц ена 20 к о п .


