
ГЛАВА 2. РОССИЯ И ЕВРОПА в 1801–1812 гг.

1. ОЖИДАНИЯ ОБЩЕСТВА 
И ОКРУЖЕНИЕ НОВОГО ЦАРЯ
«Весны явленье с собой приносит нам забвенье всех мрачных•
ужасов зимы»1

Летопись в письмах2

“Петербург не узнать, на лицах радость, доволь-
ство, удовлетворение, спокойствие. Возрождается
блеск прежней жизни, все идет как нельзя лучше…
Большинство сосланных, а также русская знать,
удалившаяся в свои поместья, поспешили вер-
нуться, и улицы кишат людьми всех рангов, полов
и возрастов, счастливых тем, что смогут радо-
ваться жизни при справедливом, мягком и умерен-
ном правительстве. Щеголи снова причесаны a là
Tituss, на улицах мелькают круглые шляпы и длин-
ные панталоны. Петропавловская крепость опу-
стела». 

(Из донесения австрийского консула Виаццоли.)

“Теперь, слава Богу, жизнь в России будет такой
же, как в Европе… но …ранимая душа (императора
Александра) растерзана…Только мысль, что он
может быть полезен своей стране, поддерживает
его, только такая цель придает ему твердости. А
ему необходима твердость, ибо, Боже праведный,
в каком состоянии досталась ему эта империя. Все тихо и спокойно, если бы не безумная
радость, которой охвачены все, от последнего мужика до самых высоких особ».

(Из письма жены Александра I императрицы Елизаветы Алексеевны к матери.)

“Нередко он (царь) запирался в отдаленных покоях своих апартаментов и там преда-
вался отчаянию, испуская глухие стоны и обливаясь потоками слез».

(Из воспоминаний графини Эдлинг.)

“Оставить безнаказанным убийство монарха в его собственном дворце, в лоне семьи,
значит попрать божеские и человеческие законы и скомпрометировать достоинство мо-
нарха… Вам, государь, неохотно восшедшему на трон, предстоит укреплять престол Рос-
сии, поколебленный несколькими революциями…Только беспристрастное, публичное,
строгое и быстрое правосудие может и должно предотвратить подобные покушения.

Важнее всего для Вас держаться по-царски, где бы Вы ни были, – в обществе, среди на-
рода или в кругу лиц, которым Вы доверили отдельные отрасли управления… Ваша моло-
дость, государь, требует, чтобы Вы внимательно следили за собой… Пусть те, кого
Вы поставили во главе разных отраслей управления, привыкают к мысли, что они всего
лишь Ваши делегаты, что у Вас есть право быть в курсе всех дел… Сохраняйте власть не-
раздельной».

(Из писем республиканца Ф. Лагарпа, бывшего воспитателя Александра I.)
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Император Александр I. 
Худ. Ж.Л. Вуаль. 1802 г. 

1 Цитата из стихотворения Н.М. Карамзина, написанного сразу после переворота 11/12 марта 1801 г.
2 Цитируется по книге: А. Труайя. Александр I, или Северный сфинкс. С. 65–69.
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“Россия должна быть государством самодержавным. Малейшее ослабление самодер-
жавия повлекло бы за собой отторжение многих провинций, ослабление государства и
бесчисленные народные бедствия». 

(Из записки А. Безбородко, бывшего секретаря Екатерины II.)

“Кочубей несколько поражен беспорядочностью проектов императора. У него нет
определенного плана, он как бы стучится во все двери сразу, не зная, что толком следует
делать».

(Из письма А. Воронцова, видного дипломата.)

“Народы бывают такими, какими делает их правительство. Царь Иван Васильевич
хотел иметь безропотных рабов… и он их имел. Петр I хотел, чтобы мы слепо подражали
иностранцам, и добился своего. Мудрая Екатерина начала превращать нас в русских.
Александр, кумир народов, завершит ее великое дело».

(Из письма царю юноши В. Каразина, мелкого чиновника.)

“Будь на троне Человек!» 
(Из оды Г. Державина царю Александру I.)

“Ты спишь, презренный, а тебя ждет куча дел. Ты пренебрегаешь долгом, предаешься
сну или удовольствиям, и пока ты нежишься на перинах, тысячи страждущих нуждаются
в твоей помощи. Стыдись! У тебя не хватает характера победить лень, твой всегдашний
удел. Вставай, сбрось ярмо слабостей, стань мужчиной и гражданином, полезным своему
Отечеству».

(Записка Александра I самому себе на французском языке.)

«Молодые друзья» царя•
[Александр]… вознаграждает себя общением с друзьями, молодыми интеллектуалами,

воодушевленными идеями прогресса. В центре этого общества Адам Чарторыйский. Весь
двор восхищается красотой, элегантностью, европейской образованностью двадцатисе-
милетнего польского магната, выходца из областей, присоединенных к России после раз-
дела Польши. Чарторыйского волнует судьба униженной родины, и он имеет мужество
не скрывать своих свободолюбивых убеждений. Александр возобновляет доверительную
дружбу с вернувшимся в Петербург Виктором Кочубеем, с которым в бытность его по-
слом в Константинополе обменивался письмами. Кочубей горит желанием навести поря-

Молодой чиновник В.Н. Каразин. 
Гравюра с портрета в журнале 

«Русская Старина». 1875 г.

Г.Р. Державин. 
Гравюра Гейзера с портрета 

В.Л. Боровиковского

Граф П. А. Строганов. 
Худ. П. Монье. 1808 г.



док и дать обществу справедливые законы. Николай Новосильцов в этой группе «почти
ученый». Он приобрел основательные познания в области законоведения, политической
экономии и всеобщей истории и часто одерживает верх в дискуссиях. Четвертый член
кружка – Павел Строганов. Его отец, богатейший русский франкмасон, не помнит в точ-
ности, сколько у него земель и крепостных; владеет крупнейшим в России собранием кар-
тин; исколесив всю Европу, завязывает дружбу с самыми блестящими умами своего
времени; повинуясь собственной прихоти, поручает воспитание сына французскому учи-
телю Жильберу Рому, будущему члену Конвента и разрешает увезти юношу во Францию.
Учитель и ученик прибывают в Париж в разгар французской революции. Павел, или
Попо, как называют его друзья, заразившись революционными идеями, отказывается от
своего титула, принимает имя «гражданин Поль Очер», посещает якобинский клуб, всту-
пает в общество «Друзья закона», основанное Жильбером Ромом, щедро снабжая друзей
русским золотом, становится любовником «бесстыжей Юдифи» – Теруань де Мери-
кур – и разгуливает по парижским улицам в красном фригийском колпаке. Симолин,
посол России в Париже, потеряв голову от выходок Попо, уведомляет Екатерину. Она по-
велевает немедленно послать во Францию Николая Новосильцева с приказом любыми
средствами вернуть Попо в лоно семьи и в наказание ссылает этого блестящего русского
санкюлота в его подмосковное имение. Он проводит там несколько лет и, образумившись,
снова входит в милость, блистает в петербургских гостиных и женится на княжне Софье
Голицыной. Тем временем его воспитатель голосует за казнь короля, представляет в Кон-
вент проект оптического телеграфа, изобретает революционный календарь, требует пе-
ренести прах Жана Поля Марата в Пантеон, борется с термидорианской реакцией и
после падения якобинцев кончает свои дни, заколовшись кинжалом. Павел Строганов,
благополучно выплывший из водоворота этих трагических событий, пишет: «Я видел
народ, поднявший знамя свободы и сбросивший оковы рабства; никогда не забыть мне
тех мгновений. Да, я не закрываю глаза на то, что деспотизм существует в моей стране, и
с ужасом всматриваюсь в его лицо…»… Но скоро утонченные развлечения столичной
жизни захватывают его… он ведет жизнь просвещенного и праздного вельможи. Он со-
вершенно не знает России, с трудом говорит по-русски и былой революционный пыл об-
ретает вновь лишь в обществе Александра.

(А. Труайя. Александр I, или Северный сфинкс. С. 45–46.)

1. Ожидания общества и окружение нового царя
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Теруань де Мерикур (1762–1817)

Cобственно Анна Тервань из деревни Маркур — одна из деятельниц французской революции. Воспитывалась
в монастыре, куда отдал ее отец, состоятельный купец из крестьян. Семнадцати лет от роду она исчезла из роди-
тельского дома вместе с каким-то соблазнившим ее дворянином. В начале революции она очутилась в Париже и
стала известною Дантону, Мирабо, Петиону и другим революционным знаменитостям, охотно посещавшим ее
салон. Со времени взятия Бастилии Теруань де Мерикур отдалась всецело революционному движению. Наряду с
Анахарсисом Клотцом она представляла собою сентиментально-показную, театральную сторону революции. Она
была большою поклонницею классического республиканизма и в особенности воскрешения внешних атрибутов
классической древности. 31 мая 1793 г., когда решался вопрос о судьбе жирондистов (якобинцы постановили их
казнить – прим. сост.), Теруань де Мерикур появилась на площади вблизи конвента и горячо защищала партию
жиронды. Много раз гневные крики прерывали ее, но она не обращала никакого внимания. Окончив свою речь,
она ушла в тюльерийский сад; внезапно в саду появилось несколько женщин-якобинок («tricoteuses de Robespi-
erre), которые бросились на Теруань де Мерикур и подвергли ее мучительному сечению розгами. Она тут же сошла
с ума; ее посадили в дом умалишенных, где она и оставалась до самой смерти. 

(По материалам «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».)



2. ВНУТРЕННИЙ КУРС АЛЕКСАНДРА I в 1801–1812 гг.

Либерализация режима•
Хроника фактов

1801, март – возвращение на службу всех ранее уволенных Павлом. Снятие запрета на•
ввоз различных товаров и продуктов в Россию (в т.ч. книг и музыкальных нот). Амнистия
беглецам. Освобождение узников Петропавловской крепости.

1801, апрель – восстановление Жалованной грамоты дворянству в полном объеме. Лик-•
видация Тайной экспедиции. (В дальнейшем постепенно будет создано новое ведомство,
занятое контролем общественных настроений, под руководством Балашова.)

1801 – отсутствие наград и пожалований у участников дворцового переворота, посте-•
пенное отдаление руководителей переворота от императорского двора.

1801 – учреждение Непременного совета, законосовещательного органа при импера-•
торе, из назначенных им видных вельмож, генералитета, чиновников. 

1801 – начало реформы Сената по превращению его в высший судебно-администра-•
тивный орган.

1804 – либеральный цензурный устав, учреждение цензурных комитетов из профес-•
соров университета, подчинявшееся Министерству народного просвещения. Авторам
было дано право обжаловать решения цензоров в Главном правлении училищ.

1801–1809 – учет всех настроений в обществе, допуск до важных должностей, как ли-•
беральных лиц из молодого окружения царя, так и консерваторов из «екатерининских
орлов», а также лиц, близких некогда к Павлу I (самый яркий пример – Аракчеев). 

Высшее государственное управление
Система высшего государственного управления, созданная при Александре I, функцио-

нировала практически без изменений до 1906 г., а с изменениями (учреждение Государст-
венной Думы), до 1917 г.

1802 г., 8 сентября – подписан именной указ «О правах и обязанностях Сената», как•
высшего судебного органа России.

1801–1803 гг. – заседания Негласного комитета (Александр I, П.А. Строганов,•
B.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, Н.Н. Новосильцов), выяснение состояния всех сторон
российской действительности, желательность конституционных реформ и отмены кре-
постного права, при осознании невозможности быстрых кардинальных реформ по этим
направления ввиду резко отрицательного отношения к ним дворянского общества.

1802–1811 – министерская реформа, замена устаревших коллегий министерствами.•

Манифест от 8 сентября 1802 г. учреждал Комитет министров (для координации прави-
тельственной деятельности) и 8 министерств (иностранных дел, военное, морских дел, внут-
ренних дел, финансов, юстиции, коммерции, народного просвещения). Дела теперь
решались единолично министром, отчетным перед императором. Каждый министр имел за-
местителя (товарища министра) и канцелярию. Министерства подразделялись на департа-
менты, возглавляемые директорами; департаменты – на отделения во главе с начальниками
отделений; отделения – на столы во главе со столоначальниками. 

12 июля 1810 г. вышел подготовленный М.М. Сперанским манифест «О разделении госу-
дарственных дел на особые управления». Манифестом провозглашалось создание новых
центральных органов государственного управления – министерства полиции и Главного
управления духовных дел разных исповеданий. Число министерств возросло до 12.

25 июня 1811 – принято «Общее учреждение министерств». •
1811 – впервые начали составлять единый государственный бюджет.•
1809, 3 апреля – указ «О придворных званиях» объявлял целый ряд придворных чинов•

просто почетными званиями. Они теперь не считались государственной службой. Проект
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разработал Сперанский, но по прямому указанию Александра I. Царь, с одной стороны,
удешевлял содержание двора, с другой – лишал этот «пережиток старины» прежнего
влияния.

1809, 6 августа – указ «Об экзаменах на чин» требовал для получения чинов коллежского•
асессора (давал право недворянам на личное дворянство) и статского советника (давал
право на потомственное дворянство) предъявлять диплом об университетском образова-
нии или сдавать экзамен в объеме программ университета. Указ принуждал дворян идти
учиться в университеты, облегчал карьеру выпускников университетов из разночинцев,
повышал образовательный профессиональный уровень государственных служащих.

1810, 1 января – создание Государственного совета, заменившего Непременный совет.•
Состоял из общего собрания членов и 4-х департаментов: военного, гражданских и духов -
ных дел, государственной экономии, законов. Была также Государственная канцелярия
во главе с государственным секретарем, им стал М.М. Сперанский. В Го сударст венный
совет входили все министры и лица, пожизненно назначенные туда императором. Импе-
ратор имел право не выполнять рекомендаций Совета, но Александр не склонен был так
поступать. Когда Государственный совет выразил сомнение относительно полезности
преобразований, заложенных в проект Сперанского, царь, сам давший задания писать
данный проект и уже утвердивший его, отложил (получилось – навсегда) его внедрение
в жизнь.

Реформа Синода предусматривала рост прав обер-прокурора Синода. При Александре I•
представители высшего духовенства уже не собирались, а вызывались на заседания Си-
нода по выбору обер-прокурора. С 1803 по 1824 г. должность обер-прокурора исполнял
князь А.Н. Голицын, бывший с 1816 г. также и министром народного просвещения.

Конституционные проекты 
1809 – Созыв финского сейма в Борго, признание ста-•

рой Финляндской конституции, которой Финляндия
обладала, будучи в составе Швеции, объявление Алек-
сандра великим князем Финляндским. Все это означало
появление в составе Российской империи – автономно -
го княжества с конституционной монархией. В 1815 г. в
составе России появится вторая конституционная мо-
нархия – царство Польское.

1809, октябрь – проект М.М. Сперанского «Введение•
к уложению государственных законов» подписан
царем.

Проект преследовал цель модернизировать и европеи-•
зировать государственное управление путем введения
буржуазного принципа разделения властей, предпола-
гал также социальные реформы. Намекал на возмож-
ность в будущем отменить крепостное право. Население
России делилось на 3 «состояния»: 1) дворянство,
2) «среднее состояние» (купцы, мещане, государствен-
ные крестьяне), 3) «народ рабочий». Дворянство сразу
наделялось всеми политическими и гражданскими правами. «Среднее состояние» имело
гражданские права (право на движимую и недвижимую собственность, свободу занятий
и передвижений, выступать от своего имени в суде), а при приобретении недвижимости
получали и политические права.

«Народ рабочий» не имел ни гражданских, ни политических прав, но проект признавал:
такое положение не может быть бесконечным. В первом варианте проекта было положе-
ние о постепенной отмене крепостного права. Однако информация об этом просочилась
в дворянскую среду, вызвав крайне негативную реакцию, вплоть до слухов о возможном
свержении императора Александра I.

Все органы управления были разделены на законодательные, исполнительные и судеб-
ные. Вводилась ответственность исполнительных органов от законодательных и незави-
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М.М. Сперанский. 
Гравюра с портрета П.А. Иванова.

1806 г.
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симость судебных органов. Законодательные органы избирались, вводился имуществен-
ный ценз. Законодательные органы избирались на 4-х уровнях: Государственная дума,
губернские думы, окружные думы, волостные думы. Исполнительные органы: Мини-
стерства, губернские управления, окружные управления, волостные управления. Судеб-
ные органы были представлены Сенатом, губернскими судами (внутри гражданское и
уголовное отделение), окружными судами (гражданское и уголовное отделение).

Высшим органом, призванным объединять деятельность всех трех ветвей власти, дол-
жен был стать Государственный совет. Этого органа не было в первом варианте проекта,
потом он появился как компромиссная мера в отношении высших сановников, которые
могли опасаться за свое влияние на государственные дела.

Однако выше всех с прежней неограниченной властью стоял император. Он мог пре-
рвать и даже распустить сессии Государственной думы, назначив новые выборы. Импе-
ратор назначал министров и состав Сената.

Хотя все высшие сановники знали, что проект Сперанского написан по прямому ука-
занию императора Александра I, проект вызвал упорное противодействие сенаторов, ми-
нистров из круга «екатерининских орлов», а также других высших чиновников и
генералитета. Александр I не решился его реализовать.

Однако отдельные части проекта были реализованы: имеется в виду реформа Сената и
создание 1 января 1810 г. Государственного совета.

Из записки Н.М. Карамзина «О древней 
и новой России в ее политическом и
гражданском отношениях»

Николай Михайлович Карамзин ко времени написания «Записки»
(1811) был известным литератором. Он был близок ко двору 
Екатерины Павловны – любимой сестры и друга императора
Александра I. Однако сама Екатерина придерживалась консерва-
тивных взглядов и в первой половине царствования своего брата
всегда находилась в оппозиции к его начинаниям, особенно к идеям
даровать России конституцию. Карамзин написал «Записку о
древней и новой России» по инициативе Великой княжны Екате-
рины, доказывая ненужность и опасность многих либеральных
идей и шагов императора. Екатерина решила передать эту «За-
писку» императору. Александр принял неординарное решение:
критиковавшего его курс литератора, продемонстрировавшего
между тем глубокое знание отечественной истории, император
назначил на пост главного историографа России с приказом на-
писать фундаментальную историю страны. При этом Александр
стал цензо ром, а следовательно, и первым читателем труда
Н.М. Ка рамзина «История государства Российского». Мы вы-
брали из обширной записки Карамзина ее заключительную часть,
т.к. именно здесь содержатся основные выводы автора.

“Дворянство и духовенство, Сенат и Синод как хранилище законов, над всеми – го-
сударь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание
российской монархии, которое может быть утверждено, или ослаблено правилами царст-
вующих.

Державы, подобно людям, имеют определенный век свой: так мыслит философия, так
вещает история. Благоразумная система в жизни продолжает век человека, – благора-
зумная система государственная продолжает век государства; кто исчислит грядущие
лета России? Слышу пророков близкоконечного бедствия, но, благодаря Всевышнему,
сердце мое им не верит, – вижу опасность, но еще не вижу погибели!

Еще Россия имеет 40 миллионов жителей, и самодержавие имеет государя, ревностного
к общему благу. Если он, как человек, ошибается, то, без сомнения, с добрым намерением,
которое служит нам вероятностью будущего исправления ошибок.

Н.М. Карамзин. 
Гравюра Н.И. Уткина по оригиналу

А.Г. Варенека. 1819 г.



Если Александр вообще будет осторожнее в новых государственных творениях, стара-
ясь всего более утвердить существующие и думая более о людях, нежели о формах, ежели
благоразумною строгостью обратит вельмож, чиновников к ревностному исполнению
должностей; если заключит мир с Турцией и спасет Россию от третьей, весьма опасной,
войны с Наполеоном, хотя бы и с утратою многих выгод так называемой чести, которая
есть только роскошь сильных государств и не равняется с первым их благом или с це-
лостью бытия; если он, не умножая денег бумажных, мудрою бережливостью уменьшит
расходы казны и найдет способ прибавить жалованья бедным чиновникам воинским и
гражданским; если таможенные Уставы, верно наблюдаемые, приведут в соразмерность
ввоз и вывоз товаров; если – что в сем предположении будет необходимо – дороговизна
мало-помалу уменьшится, то Россия благословит Александра, колебания утихнут, неудо-
вольствия исчезнут, родятся нужные для государства привычки, ход вещей сделается пра-
вильным, постоянным; новое и старое сольются в одно, реже и реже будут вспоминать
прошедшее, злословие не умолкнет, но лишится жала!.. Судьба Европы теперь не от нас
зависит. Переменит ли Франция свою ужасную систему, или Бог переменит Францию, –
неизвестно, но бури не вечны! Когда же увидим ясное небо над Европой и Александра,
сидящего на троне целой России, тогда восхвалим Александрове счастье, коего он достоин
своею редкою добротою!

Любя Отечество, любя монарха, я говорил искренно. Возвращаюсь к безмолвию верно-
подданного с сердцем чистым, моля Всевышнего, да блюдет царя и Царство Российское!»

(Н.М. Карамзин «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях»)

? Вопросы
1. Каковы объективные и субъективные причины написания проекта М.М. Сперанского?
2. Была ли у данного проекта широкая общественная поддержка? Чем объяснялось такое по-

ложение вещей?
3. Почему в проекте присутствует явное противоречие между принципом разделения и незави-

симости трех ветвей власти (главный принцип современных политсистем) и принципом не-
ограниченной власти императора?

4. Мог ли быть осуществлен, на ваш взгляд, данный проект в России того времени?
5. Проанализируйте позицию императора Александра I по данному проекту. Как вы оцениваете

его решения?
6. В чем вы видите значение проекта М.М. Сперанского?
7. Как вы оцениваете протест «просвещенного консерватора» Карамзина против политики ли-

беральных реформ?
8. Повлияла ли записка Карамзина, по вашему мнению, на особенности политического курса

Александра I?

Образование•
Лагарп, хоть и был революционером, но своему бывшему ученику, ставшему российским

императором, не советовал спешить с проведением кардинальных реформ в области от-
мены крепостного права или конституционных преобразований, потому что, объяснял он,
в России нет действительно образованного и цивилизованного общества, готового поддер-
жать эти начинания верховной власти. Как истинный сын эпохи просвещения, Фредерик
Лагарп советовал уделить много внимания образованию россиян, чтобы, в частности, из
детей дворян-крепостников вышли действительно просвещенные патриоты, способные об-
щественные интересы поставить выше личных или узкосословных интересов.

1803 – рост бюджетных ассигнований на образование.•
1803 – издание «Положения об устройстве учебных заведений», которое содержало•

революционные по тем временам принципы организации учебных заведений: 1) бессо-
словность учебных заведений; 2) бесплатность обучения на низших его ступенях;
3) преем ственность учебных программ. Было предусмотрено 4 уровня образования: од-
ноклассное приходское училище; уездные училища; гимназия в губернском городе; уни-
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верситет.
1804 – Университетский устав предоставлял университетам значительную автономию:•

выборность ректора и профессуры, собственный суд, невмешательство высшей адми-
нистрации в дела университетов, право университетов назначать учителей в гимназии и
училища своего учебного округа.

Всей системой образования ведало Главное Управление училищ. Образовано 6 учебных
округов, возглавляемых попечителями. Над попечителями были ученые советы при уни-
верситетах.

За царствование Александра I было открыто в России пять новых университетов:
Дерптский (1802), Виленский (1803), Харьковский и Казанский (оба – 1804). Открытый
в том же 1804 г. Петербургский Педагогический институт был преобразован в 1819 г. в
университет.

Дворянское общество очень холодно относилось к идее учить детей в общесословных
гимназиях и университетах. Правительству пришлось даже понукать дворян косвенными
способами, одним из которых был указ «Об экзаменах на чин». Основная масса универ-
ситетских студентов I четверти XIX века происходила из солдатских детей и прочих про-
столюдинов, обучавшихся на государственный счет. Из них и выросло первое поколение
российских интеллигентов.

В качестве компромисса с дворянскими предрассудками в области образования были
основаны привилегированные средние учебные заведения – лицеи, нечто среднее между
гимназией и университетом. В лицеях воспитывались только дворяне. В 1811 г. был открыт
Царскосельский лицей, в 1817 г. – Ришельевский в Одессе, в 1820 г. – Нежинский в
г. Нежине.

В 1817 г. Министерство народного просвещения было преобразовано в Министерство
духовных дел и народного просвещения.

В 1820 г. в университеты направлена инструкция о «правильной» организации учебного
процесса. В 1821 г. началась проверка выполнения инструкции 1820 г., проводившаяся
очень жестко, необъективно, что особенно наблюдалось в Казанском и Петербургском
университетах.

Крестьянский вопрос
1801 – объявление запрета на раздачу государственных крестьян в частные руки.•
1801, 12 декабря – указ, разрешающий покупку земли в частную собственность куп-•

цами, мещанами, государственными, удельными и экономическими крестьянами.

— 58 —

ГЛАВА 2. Россия и Европа в 1801–1812 гг.

Петербургский университет в начале XIX в.

Царскосельский (Александровский) Лицей. Рисунок 1820-х гг.



1803, 20 февраля – указ о вольных хлебопашцах, позволял помещикам за выкуп отпус-•
кать на свободу своих крепостных с землей (выкуп брался только за мужские души, жен-
щин отпускали бесплатно). Планировалось создать из вольных хлебопашцев сословие,
аналогичное однодворцам (свободным, мелким частным собственникам земли). Дворяне
проигнорировали царскую инициативу. С 1801 по 1825 гг. освобождено 100 тыс. крестьян.
(из них 47 тыс. душ мужского пола), т.е 1% крепостного населения.

1804–1805 гг. – первый этап реформы по отмене крепостного права в Эстляндии, Лиф-•
ляндии, Курляндии. Остзейское немецкое по происхождению дворянство согласилось не
вмешиваться в личную жизнь крестьян, отказалось от права торговать людьми, были за-
фиксированы (с ростом) повинности крестьян без права помещиков поднимать их в бу-
дущем. Полная отмена крепостного права в Прибалтийских губерниях произойдет в
1816–1819 гг.

1809, 10 марта – указ отменил право помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь за•
маловажные проступки. Подтверждалось правило: если крестьянин единожды получил
свободу, то он не мог быть вновь укреплен за помещиком. Получали свободу выходцы из
плена или из-за границы, а также взятые по рекрутскому набору. Помещику предписы-
валось кормить крестьян в голодные годы. С дозволения помещика крестьяне могли тор-
говать, брать векселя, заниматься подрядами.

1809, 1815 – на землях великого княжества Финляндского никогда не было крепостного•
права, на польских землях крепостное право было отменено в эпоху наполеоновских
войн. При вступлении данных стран в состав России крепостное состояние людей там не
вводилось.

? Вопросы 
1. Дайте характеристику основным направлениям внутренней политики в 1801–1812 гг.?
2. Какие причины обусловили данный курс? Соответствовал ли он интересам России?
3. Какие характерные черты были у данного курса? Чем они порождались?
4. Как вы оцениваете значение работы Негласного комитета?
5. Как вы оцениваете роль самого императора в ходе либеральных реформ начала века?
6. Какие из реформ наиболее удались с вашей точки зрения? Докажите свой вывод.
7. Что и почему не удавалось провести в жизнь правительству Александра I?
8. Можно ли было добиваться поставленных целей другими методами?
9. Чем объясняется «нерешительность» Александра I как реформатора и был ли он «нереши-

тельным»?
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Уборка урожая в нач. XIX в. Худ. П.Н. Грузинский. 1883 г.



3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ в 1801–1804 гг.
Взгляд со стороны России

Выработка нового внешнеполитического курса•
Мнение молодых друзей царя о новом внешнеполитическом курсе

Вопрос о новой внешней политике России был одним из обсуждаемых в Негласном ко-
митете. Активнее всех по нему выступал Виктор Кочубей, он даже оформил свое видение
в специальном меморандуме, написанном в июле 1801 г.

“Мир и внутреннее реформирование – вот слова, которые должны быть написаны зо-
лотыми буквами в кабинетах наших государственных деятелей». 

(Из меморандума В. Кочубея, июль 1801 г.)

“…держать Россию подальше от европейских дел и поддерживать хорошие отношения
со всеми иностранными державами, чтобы посвятить время и все усилия на выполнение
внутренних реформ. Именно в этом заключалось желание императора и его близких со-
ветников». 

(Из мемуаров А. Чарторыйского)

Хроника фактов•
Действия России сразу после переворота 11—12 марта 1801 г.

12 (24) марта 1801 г. были прекращены иски против английских купцов и моряков на
территории России. Александр I заявил о возможности установления дипломатических
отношений с Британией.

В мае 1801 г. были сняты почти все торговые ограничения в отношении Британии и дру-
гих европейских стран. Россия опять начала экспортировать в Англию зерно, корабель-
ный лес, железо, медь, деготь, пеньку и т.д. Из Британии в Россию поступал текстиль, чай,
кофе и другие «колониальные товары», в частности хлопок, промышленные товары (фар-
фор, стекло), стальные инструменты и прочие металлические изделия.

В Европе последним словом экономической науки считалась теория Адама Смита, ко-
торый считал полезным развитие свободной торговли. Взгляды Смита разделяли молодые
друзья царя по Негласному комитету, а также министр коммерции граф Н.П. Румянцев.
Однако, учитывая отставание российской промышленности, были все же сохранены не-
которые протекционистские меры в регулировании международной торговли России. 

Борьба позиций: Панин или Кочубей
…в 1801 г. Александр не занимал … прочной позиции… Его первые дипломатические дей-

ствия должны были исправлять тяжелое наследство, оставленное отцом. Грозный бри-
танский флот подходил к Балтике, чтобы противостоять павловской политике
вооруженного нейтралитета, в то время как 20 тыс. казаков подходили к негостеприим-
ным просторам Средней Азии на пути к завоеванию Индии. <…>

Сначала иностранные дела Александр отдал в руки Никиты Петровича Панина, племян-
ника Никиты Ивановича Панина, служившего министром иностранных дел Екатерины II
с 1763 по 1781 г. Панин враждебно относился к Франции и к революционному умона-
строению [царя], которое он объяснял «предательскими наставлениями Лагарпа». Он был
уверен, что истинные интересы России требуют присоединения к антифранцузской коа-
лиции и активного участия в ней, поэтому одобрял возобновление дружеских отношений
с Британией, но был против примирительной политики Александра относительно Фран-
ции. Александр не только не соглашался со своим министром, но возмущался независи-
мостью Панина и отказывался принимать его идеи. Впрочем, Александр никогда не мог
найти общий язык с бывшими заговорщиками, посадившими его на трон, хотя Панин и
не присутствовал при убийстве Павла.
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К концу 1801 г. Александр ушел из-под влияния заговорщиков и в октябре 1801 г. Панина
сняли с должности министра иностранных дел, отдав ее Кочубею. 

(Д.М. Хартли. Александр I. С. 94.)

Высказывания и инструкции Александра I в 1801 г.
“Я ничего не хочу для самого себя, я только хочу установить мир во всей Европе». 

(Из беседы Александра I с новым французским послом в России генералом Дюроком.)

“…мои министры не должны упускать из виду тот факт, что их государь никогда не
хотел навредить своей силой, что он уважает права правительств и независимость наций…
и что его заветным желанием является установление мира, настолько прочного, на-
сколько это возможно». 

(Из инструкции Александра I барону Крюденеру, послу России в Пруссии, 17 июля 1801 г.)

“Я всегда хотел, чтобы Франция и Россия были друзьями; они являются великими и
могучими нациями… которые должны достигнуть согласия… »

(Из беседы Александра I с французским послом в России генералом Дюроком1.)

“Я приложил особые усилия, чтобы следовать национальной системе, которая была ос-
нована для пользы всего государства, а не из-за склонности к той или иной державе, как
это часто случалось. Если я решу, что это полезно для России, я буду в хороших отноше-
ниях с Францией, та же цель побуждает меня налаживать дружбу с Великобританией». 

(Из инструкции Александра I русскому послу в Лондоне С.Р. Воронцову.) 

Люневильский договор между Францией и Австрией от 9 февраля 1801 г.
Этот договор ухудшил по сравнению с Кампоформийским миром 1797 г. положение Ав-

стрии и в целом Священной Римской империи германской нации, возглавляемой Фран-
цем II, австрийским монархом. Священная Римская империя лишилась в пользу Франции
земель по левому берегу Рейна. К Франции отходили нидерландские владения Австрии
(Бельгия) и Люксембург.

3. Международные отношения в 1801–1804 гг.
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1 Наполеон Бонапарт встретил известие об убийстве Павла I словами: «Они (англичане – прим. сост.)
не смогли поразить меня 3 нияза, но они достали до меня в Петербурге!» Бонапарт понимал, что военный
союз, который он заключил с Павлом, вряд ли будет продолжен при новом русском царе. Но Бонапарт
желал добрых отношений с Россией. Это была одна из главных его внешнеполитических задач в начале
XIX в., поэтому он направил в 1801 г. в Петербург одного из самых близких к нему и доверенных людей –
Г. Дюрока.

В.П. Кочубей А. Чарторыйский. 
Неизв. худ. 1808 г.

Н.П. Панин



Новые невыгодные пункты означали признание Австрией зависимых (дочерних) от
Франции республик – Батавской (Нидерланды) и Гельветической (Швейцария); а также
признания «независимости» Лигурийской и Цизальпийской республик (главой послед-
ней был сам Бонапарт). 

Австрия сохраняла за собой Истрию, Далмацию и Венецию с областью до реки Эч, земли
на правом берегу которой Австрия уступала Цизальпийской республике. Великое герцог-
ство Тосканское, отнятое у австрийского эрцгерцога Фердинанда III, преобразовывалось
в королевство Этрурия. Его королем становился сын пармского герцога Людовик, жена-
тый на испанской принцессе Луизе, чем подкреплялся союз Испании и Франции.

Франция не восстановила образованные после первого похода Бонапарта (1796–1797)
Римскую и Партенопейскую республики. Эти земли без Романьи и Легаты, т.е. в объеме
1797 г., были возвращены Римскому Папе.

Люневильский договор предполагал и заключение перемирия между Францией и Неа-
политанскими Бурбонами. 

(По материалам издания «Дипломатический словарь». Статья «Люневильский мир 1801 г.».)

Флорентийское соглашение между Францией и Неаполитанским
королевством

Такое соглашение состоялось во Флоренции. Оно утвердило условия перемирия в Фо-
линью, т.е. Франция по-прежнему держала войска в Отранто, Таренте и Бриндизи.

(По материалам издания «Дипломатический словарь». Статья «Люневильский мир 1801 г.».)

Петербургская морская конвенция между Россией и Англией 
от 5(17) июня 1801 г.

Конвенция урегулировала русско-английский конфликт 1800 г., когда Россия фактиче-
ски вернулась к политике Вооруженного нейтралитета 1780–1783 гг.1, а Англия ввела
большую военную эскадру в Балтийское море, готовясь противодействовать силой рус-
ским военным кораблям.
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Потери Австрии по Люневильскому миру

1 25 августа (5 сентября) 1798 г. Нельсон захватил у французов о. Мальту в Средиземном море. Это ос-
корбило Павла I, т.к. формально он являлся магистром ордена Иоаннитов на Мальте и в свое время начал
войну с Францией именно под предлогом захвата Мальты генералом Бонапартом, направлявшимся в Еги-
пет. 11 (22) ноября 1800 г. Павел наложил санкции на английские компании, разорвал дипломатические от-
ношения с Британией. 

В 1800 г., в связи с захватом англи чанами датского фрегата «Фрейя», Павел I обратился к Дании, Прус-
сии и Швеции с предложением возродить принципы первого вооруженного нейтралитета. В Петербурге в
период 4–6 (16–18) декабря 1800 г. были подписаны конвенции с Данией, Шве цией и Пруссией,



По договору от 5(17).06.1801 г. были восстановлены дипломатические отношения, разо-
рванные императором Павлом I. Британская эскадра выводилась из Балтийского моря,
Великобритания признавала право свободной торговли нейтральных держав. Россия при-
знала право Англии досматривать торговые суда.

( http://dictionary.bravica.ru/)

Парижский мирный договор России 
с Францией от 26 сентября (8 октября) 1801 г.

Парижский мирный договор провозглашал мир и
дружбу между Францией и Россией (ст. 1), взаимно обя-
завшимися не помогать внешним и внутренним врагам
другой стороны и отказывать в покровительстве тем
своим подданным, которые стали бы вести враждебную
деятельность в дружественной стране (ст. 2 и 3). 

Торговые отношения между обоими государствами
впредь до заключения нового договора восстанавлива-
лись на ранее существовавших основаниях (ст. 5).

Секретная конвенция между Россией и
Францией от 29 сентября (11 октября) 1801 г.

Важнейшей являлась секретная конвенция о делах Ев-
ропы. Франция и Россия обязались действовать сообща
в вопросе вознаграждения германских князей, лишив-
шихся по Люневильскому миру 1801 года владений на
левом берегу Рейна, за счет секуляризации церковных
владений. При этом обе стороны условились по возмож-
ности не допускать крупных перемен в Германской империи и сохранять равновесие
между Австрией и Пруссией (ст. 1). Бавария и Вюртемберг, находившиеся под покрови-
тельством России, должны были получить соответствующие компенсации за свои терри-
ториальные потери. Обе стороны договорились также действовать в согласии при
урегулировании политических дел Италии и папского престола (ст. 2).

Французское правительство обязалось сохранить неприкосновенность неаполитанских
владений и немедленно после решения судьбы Египта признать нейтралитет Неаполитан-
ского королевства и вывести из него французские войска (ст. 4 и 5). В отношении Сардин-
ского королевства (Пьемонта) Франция ограничилась неопределенным обязательством
«заняться дружески и доброжелательно, в согласии с Россией, интересами короля Сарди-
нии, поскольку это возможно по настоящему положению вещей» (ст. 6).

Обе державы признали независимость и конституцию республики Семи (Ионических)
островов, причем Россия обязалась вывести оттуда свои войска (ст. 9).

Россия принимала на себя посредничество в заключении мира между Францией и Тур-
цией и обещала ходатайствовать в Константинополе об освобождении французских плен-
ных (ст. 3 и 10).

Одна из статей конвенции, направленная против Англии, возлагала на Россию и Фран-
цию обязательство действовать совместно в целях «восстановления равновесия» в раз-
личных частях света и обеспечения свободы мореплавания.

(По материалам издания «Дипломатический словарь». Статья «Парижский мир 1801 г.»)

3. Международные отношения в 1801–1804 гг.
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известные как «вто рой вооруженный нейтралитет». Конвенции 1800 г., повторив принципы первого во-
оруженного нейтралитета, дополнили их требованием специального оповещения нейтральных судов о бло-
каде данного порта для получения права на обвине ние нейтрального судна в нарушении блокады;
признанием того, что нейт ральные торговые суда, идущие под конвоем нейтрального военного судна, не
могут быть подвергнуты досмотру, если командир конвоя заявит, что на них нет контрабанды.

Второй вооружённый нейтралитет действовал до апреля 1801 г., когда Нельсон неожиданно напал на
Копенгаген и разбил датский флот. Между Данией и Англией было подписано перемирие. Россия после
свержения Павла I также прекратила вражду с Англией.

Граф Аркадий Иванович Морков,
заключивший Парижский мир со

стороны России.
Худ. Ж.Б. Изабе



Амьенский мир между Англией и Францией и ее союзниками 
(Испанией и Батавской республикой), от 25 марта 1802 г.

Англия отказывалась от всех своих последних заморских завоеваний, кроме Цейлона и
Тринидада, г. Кейптаун на юге Африки объявлялся портофранко.

Французские войска эвакуировались из Египта, а сам Египет возвращался Турции.
Ионические острова образовывали Республику Семи островов под совместным протек-
торатом Англии, Турции и России.

Англия обязывалась восстановить суверенитет Ордена Мальтийских рыцарей.
Англия признавала существование Батавской и прочих образованных с помощью Фран-

ции республик. Англия должна была не вмешиваться в их внутренние дела, а также дела
германских государств.

((По материалам издания «Дипломатический словарь». Статья «Амьенский мир 1802 г.»)

Россия и Пруссия 1802 г.•
Визит Александра I в Пруссию 

29 мая 1802 г. Александр наносит визит в Мемель королю Фридриху-Вильгельму III и ко-
ролеве Луизе Прусской. Пышность приема и пылкость выраженных ему чувств превос-
ходит все его ожидания. В течение недели парады, маневры, обеды сменяются балами и
увеселительными прогулками. Графиня Фосс, обер-гофмейстерина королевы Луизы, за-
писывает в дневнике: «Император – самый любезный мужчина, которого только можно
себе представить. Он чувствует и думает как порядочный человек. Бедняжка, он совер-
шенно покорен и околдован королевой». И действительно, Александр пленен этой два-
дцатишестилетней женщиной, прекрасной, умной, восторженной, не скрывающей, что
для нее он – самое совершенное творение на земле. Ее супруг, прозаичный и несветский
Фридрих-Вильгельм III, поощряет ее, заранее прикидывая, какие политические выгоды
извлечет из сентиментальной победы своей супруги. Платонический роман укрепляет их
взаимную симпатию.

В Пруссии Александра разочаровывает лишь одно – ее армия. «Я вернулся, избавив-
шись от давно сложившегося у меня представления о прусском войске как образцовом», –
признается он позже барону Штуттерхайму, австрийскому военному атташе.

(А. Труайя. Александр I, или Северный сфинкс. С. 83–84.)
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В 1802 году, во время Амьенского мира,
в ознаменование великих побед французского оружия,
было решено возвести в Париже Триумфальную арку

по примеру арок древнего Рима. Строительство
возглавили архитекторы Ш. Персье (1764–1838)

и Ф.Л. Фонтен (1762–1853). Оно было начато
в феврале 1806 г. на площади Карусель, разделяющей

Лувр и сады Тюильри



Реакция российских дипломатов на поездку Александра I в Мемель
Из письма С.Р. Воронцова, посла России в Англии

“Это самый опрометчивый в мире демарш». 
А. Труайя. Александр I, или Северный сфинкс. С.84.)

Адам Чарторыйский – Александру I

“Я рассматриваю сближение с Пруссией как самое пагубное для будущего России со-
бытие. Узы дружбы, соединившие Ваше Императорское величество с королем, побуж-
дают Вас воспринимать Пруссию не как государство, отношения с которым требуют
определенного политического расчета, а как дорогую Вам особу, в отношении которой
Вы приняли на себя необычные обязательства, и Вы сочтете своим долгом эти обязатель-
ства выполнять». 

(А. Труайя. Александр I, или Северный сфинкс. С. 84.)

Из письма Виктора Кочубея

“Представьте себе министра иностранных дел, который понятия не имеет об этот ре-
шении… Мне все чаще приходится говорить: “Так того хочет император”, и на вопрос:
“Почему?” Я вынужден отвечать: “Я ничего не знаю об этом; такова царская воля”». 

(Д.М. Хартли. Александр I. С. 96–97.)

Перемены в министерстве иностранных дел России •
и вопрос о роли России в Европе

В сентябре 1802 г. Виктор Кочубей был отстранен от должности министра иностранных
дел. Этот пост занял граф Александр Воронцов, однако неформальным главой МИДа ока-
зался Адам Чарторыйский (будет министром иностранных дел в 1804–1806 гг.) Кочубей
был сторонником малого участия России в западноевропейских делах и приоритета внут-
ренних реформ. Однако, пробыв год на престоле, Александр I стал подозревать, что внут-
ренние реформы не так легко будет провести, поэтому не стоит жертвовать из-за них
внешнеполитическими интересами России. Молодой царь считал, что Россия может и
должна играть в Западной Европе роль третейского судьи, арбитра. В этом царя поддер-
живал Чарторыйский. Кроме того, Александр, хоть и говорил постоянно, что не желает
новых территориальных приобретений для России, на деле вел их в Закавказье в 1801–

3. Международные отношения в 1801–1804 гг.
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Прусский король Фридрих Вильгельм III.
Миниатюра нач. XIX в.

Королева Прусии Луиза. 
Худ. Ж.М. Грасси. 1804 г.



1804 гг., затрагивая интересы Турции и Персии в данном регионе. Российским дворян-
ством расширение Российской империи почиталось за благо, как по материальным и гео-
политическим выгодам, так и по моральным соображениям: «распространение
цивилизации», защита православных.

Роль России – арбитра в Европейских делах была изложена Чарторыйским в сочине-
нии «О политической системе, которой должна следовать Россия»1.

Из воспоминаний А. Чарторыйского.

“Я хотел бы, чтобы Александр стал кем-то вроде арбитра для поддержания мира во всем
цивилизованном обществе, защитником слабых и угнетенных, чтобы с его правления на-
чалась новая эра справедливости и порядка в Европе». 

(А. Труайя. Александр I, или Северный сфинкс. С. 97)

Россия в Средиземноморье. •
Республика Семи островов в 1800—1807 гг.

Образовавшаяся во время войны с Францией Второй антифранцузской коалиции Рес-
публика Семи Островов2 была первой со времен падения Византии более или менее са-
мостоятельной греческой государственностью. В 1800–1807 гг. Республика формально
была под протекторатом Турции, а реально находилась под контролем и защитой России,
войска которой находились на островах, прежде всего, на острове Корфу. С 1800 г. здесь
действовала «венецианская конституция», формально одобренная османским султаном.
По инициативе русского императора Александра эта конституция была доработана в
1803 г. Автором этой доработки был Иоанн Каподострия (в будущем министр иностран-
ных дел России), бывший в то время государственным секретарем республики. Консти-
туция предполагала выборный законодательный орган, который собирался каждые 2 года.
Право голоса на выборах этого парламента имели только рожденные на островах муж-
чины, грамотные, христианского вероисповедания, имевшие собственность или свое дело
с доходом, который колебался в зависимости от острова от 1 800 дукатов (на Корфу) – до
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1 Позже Чарторыйский развил эти мысли в книге « Essai sur la diplomatie », написанной в 1820 г. и опуб-
ликованной без указания имени автора в 1830.

2 Острова Корфу (Керкира), Паксос, Лефкас, Кефалия, Итака, Закинф, Китира в Ионическом море при-
надлежали Венеции. После Итальянского похода Бонапарта в 1796–1797 гг. они отошли революционной
Франции (Кампоформийский мир, 1797). В 1800 г. были отбиты у французов русско-турецкой эскадрой под
руководством Ушакова. Уже на следующий день после овладения крепостью Корфу Ушаков и турецкий
флотоводец Кадыр-бей выпустили прокламацию, в которой сообщалось, что жители всех сословий полу-
чают полную и общую амнистию и гарантию уважения религии, собственности и прав личности. По Тиль-
зитскому миру 1807 г. Александр I негласно уступал Ионические острова Наполеону, и вскоре они вошли в
состав Иллирийских провинций Франции. Но уже в 1809–1810 гг. Англия отобрала 6 островов, кроме
Корфу, где французы удержались до 1814 г. Парижский мир 1815 г. отдал Ионическую республику под бри-
танский протекторат. В 1864 г. острова вошли в состав Греческого королевства.

Россия в Средиземноморье. 
Республика Семи островов в 1800–1807 гг.
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315 дукатов (на Итаке). Официальным языком был сначала итальянский язык, а затем
в 1803 г. к нему присоединился греческий. 

(На основе кн.: Д.М. Хартли. Александр I. С. 98–99. 
и Ελένη Καλλιγά. Το Σύνταγμα του Maitland για τα Επτάνησα (1817). σελ. 3–120.)

Россия и Юго-Восточные владения османов•
Ухудшение франко-русских отношений

1802 – Александр I лично написал письмо Наполеону Бонапарту, настаивая на незави-•
симости Швейцарии1, а также высказал заинтересованность в судьбе Сардинского ко-
роля. Наполеон ответил резким письмом, смысл которого сводился к тому, что русского
царя итальянские дела должны заботить не больше, чем его, первого консула, заботят
проб лемы Персии. 

Замечание первого консула о Персии было неслучайно. Россия в 1801–1802 гг. присо-
единила к себе Восточногрузинское царство (Картли-Кахетия), которое Персия не-
сколько столетий считала своей сферой влияния. Впоследствии в 1803–1804 гг. к России
было присоединено и Западногрузинское царство (Гурия–Менгрелия–Имерети), что
задевало уже интересы Турции, рассматривающей эти территории, как свою сферу влия-
ния. 

Франция в 1801–1802 гг. не выказала никакого неудовольствия русской экспансией в
Закавказье. 

Пьемонт вошел в Сардинское королевство в 1720 г. До этого принадлежал Савойскому
герцогству.

В 1802 г. Бонапарт присоединил к Франции Пьемонт и разделил его на шесть департа-
ментов: По, Доара, Сезия, Стура, Танаро и Маренго. Наполеон выступил в роли посред-
ника в распрях Гельветической конфедерации. Он дал Швейцарии новое уложение,
кончившее все споры между старинными кантонами. Девятнадцать областей, имеющих
каждая свою конституцию, составили, под протекторатом Франции, новую Гельвецию.

1803 – Наполеон, желая предотвратить возможный союз между Англией и Россией и•
привлечь последнюю на свою сторону, в беседе с русским посланником графом
А. И. Морковым заявил о своем согласии передать спор о Мальте на третейский суд Алек-
сандра I. Предложение Наполеона было принято Александром I. Между Францией и
Англи ей завязались переговоры через русских посланников. Проект Александра I,
предусмат ри вал занятие Мальты русским гарнизоном и очищение французами Голлан-
дии, Швейцарии, Италии и Северной Германии. Русские предложения были отвергнуты
как Наполеоном, так и английскими дипломатами.

1803 – Александр I через русского посла в Париже Моркова пытается добиться от На-•
полеона подтверждения статуса кво в отношении Босфора и Дарданелл: «Император
удовлетворен участью, назначенной ему Провидением, и не помышляет ни о каких тер-
риториальных приобретениях. Он полагает, что никто другой не получит их за счет Тур-
ции». Бонапарт не дает ответа. Морков настаивает. В итоге первый консул требует от
России отозвать Моркова. Посол отозван, но вместо него в Париж прислан дипломат не
в статусе посла, а простой поверенный П.Я. Убри.

Из письма Александра I Фредерику Лагарпу

“Я совершенно изменил, как и Вы, мой дорогой друг, мнение о Первом консуле. После
провозглашения его пожизненным консулом завеса пала, и с тех пор дело идет все хуже
и хуже…» 

(А. Труайя. Александр I, или Северный сфинкс. С. 85.)

1 В 1814–1815 гг. Россия сыграла одну из ведущих ролей в составлении конституции для Швейцарской
конфедерации.



Наполеоновская Франция и Англия в 1802—1803 гг.
Амьенский мир для Великобритании был вынужденной мерой. Лондон в тот момент ли-

шился всех своих союзников, на континенте ему просто не с кем было воевать. Остава-
лась надежда, что экономические интересы Англии, прежде всего в области свободной
торговли, будут восстановлены. Однако все попытки британской дипломатии заключить
хотя бы компромиссный договор с Францией в торговой области наталкивались на про-
текционистскую политику Наполеона. 

Тем временем Наполеон продолжал расширять свои владения в Европе. К Франции
были присоединены остров Эльба (26 августа 1802 г.), Пьемонт (11 сентября 1802 г.),
Парма, Плезанс и Гвасталла (23 октября 1802 г.) в Италии. Было упрочено французское
господство в Голландии и Швейцарии в форме протектората (ноябрь 1802 г.).

Со своей стороны Англия, ссылаясь на действия Наполеона, отказывалась выполнять
условия договора, в частности – очистить Мальту, на чем особенно настаивал Наполеон,
а также Александрию, Кейптаун и французские города в Индии.

Британские дипломаты во всех столицах великих держав, особенно в Вене и в Петер-
бурге, проводили зондирование общественного мнения и настроений политической
элиты на предмет создания нового антифранцузского альянса.

13 марта 1803 года на приеме в Тюильри Наполеон закончил резкий разговор с англий-
ским послом лордом Витвортом восклицанием: «Мальта или война!». Последовавшие
затем двухмесячные переговоры были безрезультатны, и 12 мая 1803 г. лорд Витворт по-
кинул Париж.

22 мая 1803 г. Англия объявила войну Франции.

? Вопросы
1. Каково было международное положение России в начале XIX в.?
2. Какие взгляды на внешнюю политику России существовали в 1801–1804 гг. в среде русской

политической элиты?
3. Какие черты характерны для российского внешнеполитического курса в это время?
4. Какую роль играл император Александр I в определении внешнеполитического курса Рос-

сии?
5. Чем внешнеполитический курс 1801–1804 гг. отличался от курса Павла I?
6. Соответствовал ли курс Александра I в 1801–1804 гг. интересам России?
7. Какие русско-французские противоречия обнаружились к 1804 г.? Являлись ли они, на ваш

взгляд, неразрешимыми?
8. Какие англо-французские противоречия обнаружились к 1804 г.? Являлись ли они, на ваш

взгляд, неразрешимыми?
9. С какими великими державами России в начале XIX в. следовало искать компромисс? 

Почему? Обоснуйте свое мнение.
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4. ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ – ГРУЗИНСКИЙ ВОПРОС

Георгиевский трактат•

Восточногрузинское царство при Ираклии II из династии Багратидов (Багратиони) пы-
талось сохранить свою территорию и государственность, балансируя между Турцией,
Ираном и Россией. Ираклий II заключил с Россией Георгиевский трактат о русском про-
текторате (1783 г.), который действовал до 1786 г. Затем последовал сепаратный мир
между Турцией и Грузией (1786 г.). 

В науке существует два объяснения этому, базирующихся на противоречивых источ-
никах конца XVIII в. По одной версии, сам восточногрузинский царь Ираклий II стал ис-
кать сближения с Турцией, по другой – Россия пошла на уступки Турции, не имея
достаточных военных сил в Закавказье для помощи Грузии. Так или иначе, но грузино-
турецкое сближение не спасло Восточную Грузию от катастрофического по опустоше-
нию нашествия конкурента османов в Закавказье – Ирана, объединенного в 1795 г. под
властью Ага-Мухаммеда. В том же 1795 г. Ага-Мухаммед разбил армию царя Ираклия II в
Крцанисском сражении и уничтожил весь Тифлис вместе с его жителями. Примерно
22 тыс. человек, главным образом женщин и детей, были угнаны в рабство в Иран. По-
скольку Ираклий II отклонил предложение Ага-Мухаммеда стать вассальным правителем
Грузии и Азербайджана при признании сюзеренитета Персии, Ага-Мухаммед планиро-
вал новый поход против Грузии. После персидского нашествия 1795 г. Ираклий возобно-
вил союз с Россией (1796). Валериан Зубов, пользуясь близостью к Екатерине II своего
брата Платона, предложил императрице план завоевания всего Закавказья (Грузии, Ар-
мении, Азербайджана), который и начали осуществлять, для начала оказав военную по-

4. Восточное направление внешней политики России – Грузинский вопрос
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Ага-Мухаммед был сыном Мухаммед Хасан-хана, вождя канжаров (тюркское племя). Мухаммед Хасан-хан, бу-
дучи придворным при иранском шахе Адиле, попал в опалу и бежал, за что его сын, 6-летний Ага-Мухаммед, был
оскоплен. Физическое увечье, служившее предметом насмешек многих, а в будущем и казнь отца способствовали
формированию крайне безжалостного характера Ага-Мухаммеда. Детство, юность и зрелость Ага-Мухаммеда при-
шлись на время бесконечных внутренних войн в Иране, которые привели к фактическому распаду страны.

Однако к 1795 г. путем войн и истребления правителей отдельных частей Ирана Ага-Мухаммед сумел cобрать рас-
павшуюся было Персию. Последний противник Ага-Мухаммеда был правитель Хорасана слепой и старый Шахрук, сын
знаменитого Надир-шаха. Шахрук сдал свои владения без боя, но был запытан расплавленным свинцом до смерти.
Ага-Мухаммед так пытался узнать, где Шахрук спрятал сокровища Надир-шаха. В 1796 г. в Муганской степи (территория
Азербайджана) Ага-Мухаммед был объявлен персидским шахом. Своей столицей он сделал город Тегеран.

Ираклий II Ага-Мухаммед шах Георгий XII



мощь Ираклию II. Смерть Екатерины II остановила на время осуществление этого плана.
Весной 1797 г. Ага-Мухаммед нанес поражение русскому отряду Валериана Зубова, ухо-
дящего по приказу Павла I из Закавказья. Грузию от нового погрома спасла лишь неожи-
данная смерть Ага-Мухаммеда, отравленного дыней собственными слугами. 

Вскоре скончался и Ираклий II (11.01.1798). Его смерть сильно ослабила положение цар-
ской власти в Восточной Грузии. Наследником Ираклия был Георгий XII, его старший сын
от второго брака, но ему противостояла влиятельная мачеха – царица Дарья, заставившая
Ираклия II перед кончиной разделить все царство на уделы не в пользу Георгия и его по-
томства. Царица Дарья и ее сыновья не хотели признавать верховной власти Георгия XII
и искали покровительства в Персии. На этом фоне Георгий XII решил в 1799–1800 г. про-
сить русского императора Павла I о более тесной, нежели предполагал Георгиевский
трактат, связи России и Грузии.

Из манифеста о присоединении Восточногрузинского царства 
к России от 12 сентября 1801 г.

Покровительство и верховная власть Российской империи над царством Грузинским
всегда налагали на монархов российских и долг защиты.<…>

… не для приращения сил, не для корысти, не для распространения пределов и так об-
ширнейшей в свете империи, приемлем мы на себя бремя управления царства грузин-
ского. Единое достоинство, единая честь и человечество налагают на нас священный долг,
вняв молению страждущих, в отвращении их скорбей, учредить в Грузии прямое прав-
ление, которое могло бы утвердить правосудие, личную и имущественную безопасность
и дать каждому защиту закона.

Все подати с земли вашей повелели мы обращать в пользу вашу, и что за содержанием
правления оставаться будет, употреблять на восстановление разоренных городов и селе-
ний. Каждый пребудет при преимуществах состояния своего, при свободном отправле-
нии своей веры и при собственности своей неприкосновенно. Царевичи сохранят уделы
свои, кроме отсутствующих; а сим годовой доход с уделов их производим будет деньгами,
где бы они ни обретались, лишь бы сохраняли долг присяги. Во взаимность великодушных
попечений наших о благе всех и каждого требуем, чтобы вы для утверждения постанов-
ленной над вами власти дали присягу в верности по форме при сем приложенной… 

(Внешняя политика России XIX и начала ХХ в. – М., 1960. Серия 1. Т. I. С. 93–94.)

Воспоминания русского наблюдателя
“Сей обряд (присяга грузин русскому императору – прим. сост.) окончился без малей-

шего замешательства». 
(Из записок генерала С.А. Тучкова, «Кавказская война: истоки и начало»)

Свидетельство историка XIX в.
“К сожалению, Кнорринг не принадлежал к числу тех людей, которые имеют дар воз-

буждать к себе доверие народа, и сразу извратил самый смысл добровольного присоеди-
нения Грузии, придав ему вид какого-то насилия. Приехав в Тифлис, он собрал всех
жителей города и, окружив их войсками, приказал присягать на верность новому госу-
дарю. Эта грубая мера и предосторожности, ничем не вызванные со стороны народа, глу-
боко оскорбили грузин, которые не захотели присягать под угрозой штыков и разошлись
по домам». 

(В.А. Потто. Кавказская война. Соч. в 5 томах. Т. 1. «От древнейших времен до Ермолова»)

— 70 —

ГЛАВА 2. Россия и Европа в 1801–1812 гг.

Василий Андреевич Потто (1836–1911) 
Выдающийся российский военный историк немецкого происхождения. Написал фундаментальное исследование,

посвященное отношениям России с кавказскими народами, охватывающее промежуток времени с XVI в. до 1831 г.



Хроника фактов: Разногласия в России и Грузии по поводу•
вступления Грузии в состав России
Грузинский вопрос при Павле I

В окружении Павла I имелось два подхода к решению грузинского вопроса. Оба исхо-
дили из выгодности для России экспансии в Закавказье. XVIII в. был временем бурного
роста европейских колониальных империй, колониальное расширение понималось тогда
правительствами всех великих держав, как главный источник их материального и геопо-
литического могущества. Россия, став великой европейской державой во времена
Петра I, не могла поддерживать свой новый статус без колониального роста. К тому же,
отняв у Османской империи при Екатерине II обширные владения – все Северное побе-
режье Черного моря, включая Крым, Россия не могла рассчитывать на «добрососедские
отношения» с Турцией. Дальнейшее ослабление Турции было одной из основных внеш-
неполитических задач России, дабы не допустить османского реванша.

Расхождения сводились к вопросу: какой статус будет иметь Грузия в составе России.
Часть сановников выступала за полное лишение Грузии автономии в составе России. 
Другая – за вассальное положение Грузинского царства. Павел внача ле, видимо, скло-
нился к последнему. Когда 17 ноября 1800 г. посол восточно грузинского царя князь Чав-
чавадзе подал «просительные пункты», ему через Ростопчина и Лашкарева было
объявлено, что император Павел I, принимает в вечное подданство Грузию, «но не иначе,
как тогда, когда один из посланников отправится обратно в Грузию объявить там царю и
народу о согласии русского императора, и когда грузины вторично заявят грамотою о
своем желании вступить в подданство России».

23 ноября 1800 г. грузинским послам вручили рескрипт на имя Георгия XII. Георгию
было обещано оставить за ним царские права до конца жизни, а после его смерти его сын
Давид получал права лишь генерал-губернатора Грузии, с почетным титулом царь. Грузия
становилась одной из российских губерний, но с названием царство Грузинское. С точки
зрения тогдашнего международного права, это было юридически безупречное поглоще-
ние Восточной Грузии Россией. С этим грузинские послы отбыли на родину.

Однако Павел I явно вел двойную игру. Еще 21 ноября 1800 г. он отдал приказ генералу
Кноррингу ввести войска в Восточную Грузию и в случае кончины царя Георгия, не при-
знавать Давида его законным преемником. Грузинские послы еще не добрались до Тиф-
лиса с первым решением царя, а в России 18 декабря 1800 г., еще до смерти Георгия XII,
был подписан манифест о присоединении Грузии, где ничего не говорилось ни о грузин-
ской автономии, ни о судьбе династии Багратидов. 

Послы с «пунктами» прибыли в Грузию в начале января 1801 г., и 15 января царевич
Давид опубликовал воззвание: «высочайше повелено мне приблизиться к трону Грузии
по наследству, в звании правителя оной». Тем временем в России 18 января 1801 г. обна-
родовали манифест Павла. Он вызвал замешательство в грузинской социально-полити-
ческой элите, вызвав ее раскол. Часть царевичей, князей и дворянства полагали, что
главное не допустить простой аннексии Грузии Россией и для этого придется, по мнению
одних, обратиться за помощью к Персии, других – Турции. Ослабленное положение, как
Персии, так и Турции могло внушать надежду на согласие их на государственную авто-
номию Грузии. Таким подходам противостоял взгляд прорусски настроенных сановни-
ков, которые считали, что вхождение в состав России на любых условиях есть меньшее
зло, ибо прекратит уничтожение грузинского населения от войн с турками и персами и в
ходе междоусобных браней. Россия к тому же виделась им носительницей европейской
цивилизации против восточного варварства. К тому же Россия, как и Грузия, была пра-
вославной страной.

Грузинский вопрос при Александре I
Вступление на престол Александра I открыло новую дискуссию по грузинскому вопросу

в русской политической элите. В Непременном совете побеждало мнение «екатеринин-
ских орлов», которые считали, что любое приращение территорий есть благо для импе-
рии. Молодые друзья Александра I в Негласном комитете были против принятия Грузии
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в состав России, т.к. это потребует много сил для наведения порядка в самой Грузии и
обост рит противоречия, как с восточными соседями (Турция, Иран), так и с западноев-
ропейскими державами (Англия, Франция). Все это будет отвлекать от внутренних пре-
образований. 

Александр колебался. Ему, как либеральному политику, следовало искать некий ком-
промисс с собственной общественной элитой, чтобы не допустить резкого внутреннего
конфликта, который подорвал бы и возможность реформирования, и внешнеполитиче-
ские позиции России. 19 апреля 1801 г. в Тифлис был отправлен генерал Кнорринг с за-
дачей выяснить: сможет ли восточногрузинское царство самостоятельно при
определенной помощи России отражать иранскую и турецкую экспансии. Вопрос не
праздный. С начала XVIII в. население как Восточной Грузии, так и Западной сократилось
в ходе войн с османами и персами в 4 раза; в Тифлисе, где ранее обитало 60 тыс. человек,
в 1801 г. насчитывалось 5,5 тыс. жителей. 28 июня 1801 г. Кнорринг вернулся в Петербург
и подал императору свой доклад. Он описал предельно шаткое состояние внутреннего по-
рядка и хозяйства Восточногрузинского царства, при этом утверждал, что несмотря на
распри в элите, в целом грузины примут русское подданство. Никакого самостоятельного
противостояния туркам и персам они оказать не смогут, как не смогут за свой счет и со-
держать русские войска.

8 августа 1801 г. Непременный совет заслушал доклады Кнорринга и Воронцова с Кочу-
беем. «Имперская партия» в Совете говорила о необходимости упредить турок и персов,
способных захватить Грузию, и о том, что присоединение поможет «обуздать хищные
горские народы». Кочубей настаивал на своем мнении: в заключительном слове он обра-
тил внимание на опасность расширения границ, на несправедливость присоединения с
точки зрения монархической, и настаивал на сохранении вассального положения Грузии.
И все же Совет решил вопрос о присоединении утвердительно.

Император Александр еще не принял окончательного решения, а получив записку члена
«имперской партии» В. Зубова, отправил ее на рассмотрение своего молодого друга Но-
восильцова для обсуждения в Негласном комитете. Результат обсуждения был прежний.
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Между тем грузинские послы в России настаивали на государственной автономии, но
после доклада Кнорринга, царь, очевидно, не считал ее гарантией спокойствия и прорус-
ских настроений в Грузии.

12 сентября 1801 г. Александр I обнародовал манифест, составленный В. Зубовым, о
включении Грузии в состав России, без сохранения ее государственной автономии.

Историографические подходы к освещению грузинского вопроса•
начала XIX в.
Присоединение Грузии — глазами советских историков

В начале XIX в. происходит присоединение Грузии к России.
К концу XVIII в. Грузия состояла из Карталино-Кахетинского и Имеретинского царств,

а также пяти княжеств: Гурийского, Мингрельского, Сванетского, Абхазского и Аджар-
ского. Главным занятием грузинского населения было земледелие и виноградарство,
меньше было развито скотоводство. Промышленность была развита слабо и существовала
по преимуществу на стадии ремесла в городах Грузии. На рудниках добывались серебро,
медь и свинец.

В конце XVIII в. в городе Тбилиси был основан пушечный завод, существовала ткацкая
мастерская, монетный двор, солеварня, типография, красильная мастерская.

Грузинские города к началу XIX в. были немногочисленными и малонаселенными. В
Тбилиси, когда-то имевшем до 60 тыс. населения, в 1806 г. жило всего 5 126 человек.<…>

Господствующий класс грузинских феодалов – азнауров находился в вассальной зави-
симости от немногочисленного высшего слоя феодальной аристократии – князей (тава-
лов). Между феодальными верхами Грузии велась ожесточенная борьба, что ослабляло
Грузию и усугубляло тяготы для грузинского крестьянства. Феодально зависимая масса
крестьянства называлась глехами. Крестьяне Грузии принадлежали царю, феодалам, дво-
рянам и церкви.

Еще в законах Вахтанга VI, вышедших в начале XVIII в., говорилось, что «крестьянин,
как сам, так и то, что есть у него, принадлежат его господину».

Исследователи насчитывают свыше 120 видов феодальных повинностей, … феодал имел
право продавать как самого крестьянина, так и его имущество. Он мог изувечить и даже
убить своего крестьянина, не неся за это ответственности. 

Грузинский народ испытывал невыносимый гнет иранских и турецких завоевателей.
Грузия раздиралась ими на части. Западная Грузия порабощалась и грабилась турецким
султаном, восточная ее часть – шахом Иранским. Турецкие и иранские поработители
Грузии брали дань, захватывали грузинские земли, неоднократно жгли города и села, на-
силовали женщин и девушек, убивали детей, уводили население, продавая его в рабство,
принуждали грузин принимать мусульманство.

B результате опустошительных набегов численность грузинского населения резко
уменьшилась. Вместо нескольких миллионов человек, живших в Грузии в XVIII в., к на-
чалу XIX в. население Грузии составляло всего 414 тыс. Ярким примером жесточайших
расправ иранского шаха с грузинским населением может служить тот разгром, которому
подверглась Грузия в 1795 г. Во время этого разгрома Тбилиси был сожжен дотла, остался
один дом. Хан Ага-Мухаммед увел в плен 30 тыс. жителей. Один из современников рисует
такую жуткую картину последствий захвата Тбилиси иранским ханом: «Дорога за Бан-
ными воротами была усеяна детьми моложе трехлетнего возраста, которые плакали по
своим матерям…» «Пройдя в Тифлис через Тапиганские ворота, я еще более ужаснулся,
увидев даже женщин и младенцев, посеченных мечом неприятеля, не говоря уже о муж-
чинах, которых в одной башне нашел я, на глазомер, около тысячи трупов». «Пройдя по
городу до Ганджинских ворот, я не встретился ни с одним живым человеком, кроме не-
которых измученных стариков, которых неприятели, допрашивая, где у них есть богат-
ства или деньги, делали над ними различные тиранства. Город почти был выжжен и еще
дымился, а воздух от гнили и убитых тел, по жаркому времени, был совершенно несносен
и даже заразителен». <…>
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Внутренняя борьба феодалов несколько ослабела только при Ираклии II, который вел
упорную борьбу с турецкими и иранскими поработителями и, стараясь заручиться под-
держкой России, просил Екатерину II принять Грузию в подданство России. Но фактиче-
ски осуществить это при Екатерине II ему не удалось. После Ираклия II царем Грузии стал
Георгий XII.

Георгий XII, последний грузинский царь, также обратился к Павлу I с просьбой принять
Грузию под покровительство России; при этом он просил оставить после его смерти на
грузинском престоле его сына Давида.

Павел I подписал 18 декабря 1800 г. манифест о присоединении Грузии к России, но
утвердить Давида грузинским царем отказался. 

Окончательное присоединение Грузии к России произошло 12 сентября 1801 г., о чем
Александр I опубликовал соответствующий манифест. Царевич Давид был поселен в Рос-
сии, и ему была назначена пенсия – 500 руб. в месяц. Однако, помимо него, осталось еще
много претендентов на грузинский престол. Особенно активно вели себя сыновья Ирак-
лия II – царевичи Александр, Теймураз, Юлон, Парнаоз и другие. Одни из них бежали
из Грузии в Иран, другие – в Турцию. Стремясь захватить власть в Грузии, они пользо-
вались поддержкой иранского шаха и турецкого султана… В 1803 г., когда бывшие гру-
зинские царевичи Александр и Теймураз подошли во главе 10-тысячного отряда лезгин к
броду Урдо, против них направились не только русские войска, но и грузинское ополче-
ние. Александр и Теймураз были наголову разбиты и бежали в Ганджу.

В Грузии имели место и другие попытки отдельных феодальных элементов организо-
вывать движение в интересах турецких и иранских поработителей. Эти феодалы стре-
мились обманным путем вовлечь в него крестьянские массы. Но их попытки также
терпели крушение; народ Грузии за ними не шел, так как присоединение Грузии к России
избавило население Грузии от постоянных набегов войск Турции и Ирана, от увода и про-
дажи населения в рабство, от насильственной исламизации. В то время Грузии предстояло
либо быть под властью шахской Персии и султанской Турции, либо перейти под протек-
торат России. Присоединение Грузии к России было объективно прогрессивным, оно от-
крывало для нее более полные возможности в области экономического развития,
обеспечивало возможность культурного, идейного общения лучших, передовых людей
Грузии с лучшими представителями русского народа, с великими писателями, компози-
торами, деятелями науки, обеспечивало возможность ознакомления с революционными
идеями декабристов, Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова, приобщало
грузинский народ к революционной борьбе российского пролетариата.

После присоединения Восточной Грузии вскоре последовало присоединение княжеств
Западной Грузии. Мегрельский князь Дадиани принес присягу на подданство России в
декабре 1803 г. В 1810 г. произошло окончательное присоединение к России Имерети и
Абхазии, а в 1811 г. –Гурии. После присоединения к России главная власть в Грузии была
сосредоточена в руках командующего Кавказской линией генерала Кнорринга, а затем
был назначен князь Цицианов.

Гражданская администрация была сосредоточена в так называемом Верховном грузин-
ском правлении, которое возглавлялось царским генералом; а его членами были предста-
вители грузинской знати. <…>

Национально-колониальное угнетение со стороны царских чиновников, эксплуатация
со стороны грузинских феодалов-помещиков вызывали крестьянские восстания и вол-
нения в Грузии. Такие волнения имели место в 1802, 1804, 1811–1812, 1819 и других годах.
В 1802 г. происходили волнения в Южной Осетии. Восставшие крестьяне громили своих
помещиков. На помощь последним были посланы царские войска, и движение было по-
давлено.

В 1804 г. развернулось восстание мтиулетцев, хевсур и других кавказских народов, жив-
ших в районе Военно-Грузинской дороги. Восстание вспыхнуло на почве недовольства
населения действиями царских властей, чиновников, проведением мобилизации на вся-
кие повинности людей и подвод, а также на почве недовольства усилением эксплуатации
со стороны грузинских феодалов, поддерживаемых царизмом. Восстание продолжалось
с мая до середины октября 1804 г. Восставшие прервали связь между Тбилиси, и Влади-
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кавказом, уничтожили казачий пост в Анануре, разбили русский батальон майора Мелло,
заставили отступить с войсками правителя Грузии Волконского. Восставшие держали в
своих руках Душети, Коби, Ломиси, Казбеги и другие места. Тысяча человек восставших
разгромила склады в Коби, четыре тысячи человек подошли к Анануру.

Это восстание стремились использовать в своих враждебных грузинскому народу целях
агенты иранского шаха и турецкого султана, бежавшие к ним претенденты на грузинский
престол царевичи Александр, Юлон, Парнаоз. Но их попытки потерпели крушение, ибо
грузинский народ, выступая против своих феодалов и царизма, еще более решительно
боролся против владычества шаха Ирана и султана Турции, власть которых была еще
большим злом, чем власть царизма.

В 1809–1810 гг. развернулось крупное восстание крестьян Ксанского ущелья. Восста-
ние было направлено против князей Эристовых, которые беспощадно эксплуатировали
крестьян. Восставшие крестьяне перебили многих помещиков. Крупное восстание было
в 1811–1812 гг. в Кахетии; в 1819 г. поднялись волнения в Мингрелии; в 1819–1820 гг. в
Имерети; в 1828–1829 гг. восстания охватили Тбилиси, Телави и другие места.

(И.В. Кузнецов, В.И. Лебедев. Пособие для учителей «История СССР. XVIII – середина XIX вв.»)

Присоединение Грузии — мнение современного историка
…В 1801 году обнародован царский манифест о присоединении Грузии к России. XVIII в.

начинался для Грузии в сложных внутренних и внешних политических условиях. С одной
стороны, велись постоянные междоусобные войны в западной Грузии. Все большее влия-
ние там приобретала Турция. Широкий масштаб получила работорговля, рабы поставля-
лись на рынки Оттоманской Империи. Восточная Грузия, как вассал Ирана, принимала
участие в войнах, ведшихся Персией. Например, в ходе войны с афганскими племенами
погибли два грузинских царя.

Россия при Павле I после удачных войн с Турцией и присоединения Крыма взяла курс
на непосредственное включение Грузии, Армении и ряда закавказских ханств в Импе-
рию. В декабре 1800 г. Павел подписал манифест о присоединении Грузии к России.
После смерти Георгия XII и после некоторых колебаний новый император Александр I
(1801–1825 гг.) утвердил манифест об упразднении царства Картли-Кахетии и о новом
управлении Грузии, согласно которому назначенному главнокомандующим в Грузии ге-
нерал-лейтенанту К.Ф. Кноррингу предписывалось договориться о создании антииран-
ского союза с закавказскими ханами.

В манифесте указывалось, что этот акт диктовался только заботой об интересах насе-
ления Грузии. Те, кто протестовал в Тбилиси после оглашения манифеста, были аресто-
ваны на месте. Так, первая грузинская территория вошла в состав Российской Империи.
В 1802 г. «Инспектором Кавказской линии и главнокомандующим в Грузии» был назначен
Павел Дмитриевич Цицианов – грузин по происхождению, отважный командир и та-
лантливый управитель. Хотелось бы выделить его послание землякам-грузинам: «Невер-
ные мерзавцы. (...) Вы, наверно, считаете, что я грузин, и вы смеете так писать. Я родился
в России, там вырос и душу русскую имею. Дождетесь вы моих посещений, и тогда не
дома я ваши сожгу, вас сожгу, из детей и жен ваших утробу выну...»

В острую политическую борьбу, развернувшуюся в Закавказье, оказались вовлечен-
ными не только грузинские, но и армянские правители и мусульманские ханы, интересы
которых разделились между Россией и Ираном сообразно симпатиям к той или иной сто-
роне. В 1804 г. началась русско-иранская война, которая началась с ввода русских войск
в Ганджу, длилась формально до 1813 г. и закончилась полным поражением Ирана и под-
писанием Гюлистанского мирного договора. На этом фоне присоединение Восточной
Грузии к России и введение новых форм управления вызывало недовольство у некоторых
слоев населения. Феодалов не устраивало ограничение их старинных прав, крестьян –
новые тяжелые налоги. Военно-полицейский режим нового правления не устраивал всех.
Эти факторы вызвали антирусские вооруженные выступления в 1804–1812 гг. и 1813 г.
Лидерами этих восстаний были обычно представители царского семейства, которые на-
деялись восстановить монархию.

4. Восточное направление внешней политики России – Грузинский вопрос
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В результате российское правительство смягчило свою административную политику в
Грузии. Кроме того, члены царского семейства Картли-Кахетии были высланы в Россию.
Что касается присоединения Западной Грузии, то оно происходило (уже в ходе Русско-
иранской войны 1804–1813 гг. – прим. сост.) по сценарию, отработанному в восточной
Грузии, и включало два этапа, сначала Россия брала территории под свой протекторат:
1803 г. – княжество Мингрелия, 1804 г. – Имеретское царство, 1810 г. – княжества
Гурия и Абхазия, 1833 г. – княжество Сванетия, и затем происходило включение в состав
России: Имеретия – 1810 г., Гурия –1828 г., Мингрелия – 1857 г., Сванетия – 1858 г.,
Абхазия – 1864 г.

(http://www.personalmoney.ru/txt.asp?sec=205&id=453153.)

Последствия присоединения Грузии к России•
Русско-иранская война 1801—1813 гг. и антирусские восстания в Грузии

Присоединение Грузии столкнуло Россию с Ираном, претендовавшим на эту террито-
рию. Начавшаяся в 1804 г. война велась Россией успешно. Уже в 1804–1806 гг. основная
часть Северного Азербайджана (Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Карабахское,
Дербентское, Кубинское и Бакинское ханства) была присоединена к России. Война за-
вершилась присоединением в 1813 г. Талышского ханства и Мунганской степи. По за-
ключению 12(24) октября 1813 г. Гюлистанскому миру Иран признал присоединение к
России этих ханств, равно как и вхождение в состав России грузинских царств и кня-
жеств. 

(История России с древнейших времен до 1861 г. 
Учебник для вузов под ред. Н.И. Павленко. С. 426.)

Россия — Турция — Франция и балканские народы
В октябре 1804 г. началось массовое восстание сербов, которые под руководством Кара-

Георгия поднялись на борьбу с Турцией… В октябре 1804 г. в Петербург прибыли сербские
депутаты, которые привезли на имя Александра прошение с призывом к России высту-
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Султан Селим III 
во время аудиенции.

Правил в 1789–1807 гг. 
Портрет К. Капидагли 

Мустафа IV, турецкий султан 
в 1807–1808 гг. Взошел на трон 

в результате переворота, сверг своего
кузена Селима III и приказал его

задушить. Неизв. худ.

Махмуд II, султан в 1808–1839 гг.
Взошел на трон в результате перево-

рота, казнил своего сводного брата
Мустафу IV. Являлся сыном фран-
цузской наложницы, которая, по ле-
генде, распространенной во Франции
и Турции, приходилась родственни-
цей Жозефины Богарне. Неизв. худ.



пить в защиту поруганной религии и угнетенного братского народа. Проекты устройства
Сербии, которые в тот момент от имени восставших были доставлены в Петербург, пред-
полагали создание сербского государства, находящегося под покровительством России и
сохраняющего лишь данническую зависимость от Порты… Но сербским представителям
откровенно было заявлено, что в настоящий момент Россия по характеру своих отноше-
ний с Францией, всячески покровительствующей Турции, не может вмешиваться в ближ-
невосточные дела.

Таким образом, и ближневосточный вопрос не давал больше оснований для сохранения
стеснявшего Россию союза с Францией. 

(С.Б. Окунь. История СССР. Конец XVIII – начало XIX вв. С. 162.)

? Вопросы
1. Объясните, в чем состоял «грузинский вопрос» в конце XVIII – начале XIX вв.?
2. Чем определялся интерес Российской империи к Грузии?
3. Какие мнения высказывались русской политической элитой относительно политики России

по отношению к Грузии? Чья позиция представляется вам наиболее правильной в сложив-
шихся тогда условиях? 

4. Каковы были последствия присоединения Грузии к России для положения самой Российской
империи и Грузии?

5. Сравните подходы и стиль в описании истории присоединения Грузии к России в материале,
данном под рубрикой «Историографические подходы к освещению грузинского вопроса на-
чала XIX в.». В чем вы видите сходство и различие подходов? Чем они объясняются? Какой
подход и почему представляется вам более объективным или совершенным?

4. Восточное направление внешней политики России – Грузинский вопрос
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5. ФРАНЦИЯ И ТРЕТЬЯ АНТИФРАНЦУЗСКАЯ
КОАЛИЦИЯ (Англия, Австрия, Россия, Швеция) 

Наполеон и его Булонский лагерь
Наполеон был действительно всецело поглощен в это время своими приготовлениями

к высадке в Англию. С этой целью к Булони было стянуто 150–170 тыс. человек. «Овладев
на сутки проливом, мы овладеем миром». Это предприятие было, несомненно, самой же-
ланной мечтой Наполеона, и в Англии смотрели на это дело очень серьезно, что доказы-
вается теми громадными суммами, которые английское правительство пересылало на
материк для поддержания там войны, не пренебрегая и подготовкой своей собственной
армии. Но надежды Франции не оправдались: французский адмирал Вильнев успел от-
влечь эскадру Нельсона ложным морским походом на Вест-Индию, но ему не удалась дру-
гая часть плана, именно возвращение к франко-испанскому западному берегу, Ферролю
и Бресту, для освобождения блокированных там французской и испанской эскадр и для
совместного с ними «овладения на 24 часа Ла-Маншем». Весь план вторжения в Англию
был безумием, и если Наполеон никак не мог приступить к нему, то это было для него осо-
бенным счастьем. 

(О. Егер. Всемирная история. Т. 4. Новейшая история. Кн. 2. Консульство и империя.)

Англия и Третья антинаполеоновская коалиция
Третья антифранцузская коалиция действовала в 1805 г. Ее инициатором была Англия,

которая находилась в состоянии войны с Францией с 1803 г. Для того чтобы понять спе-
цифику действий Англии, надо вспомнить, что в то время в этом государстве не было ре-
гулярной армии, а был только первоклассный, самый большой в мире флот, и потому
Англия, будучи великой торговой державой, готова была понести немалые расходы на
финансирование армии континентальных государств. (К примеру, России Англия обязы-
валась выплатить субсидию в 2,25 млн фунтов стерлингов и участвовать в морских акциях
против Франции – прим. сост.1) Наполеон в 1804 г. готовил уже армию для десанта в Анг-
лию, и в Булони, на берегу пролива Ла-Манш, был устроен огромный армейский лагерь.
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1 История России с древнейших времен до 1861 г. Учебник для вузов под ред. Н.И. Павленко. – М., 1996.
С. 429.

Проект высадки в Англию, Наполеон в Булонь-сюр-Мер.
1803. Гравюра, Военно-Морской музей, Париж.

Первое награждение орденами Почетного легиона. 
Булонь 16 авг. 1804 г.



Готовились десантные суда, и Наполеон говорил: «Нужен только один день туманной по-
годы, чтобы стать хозяином Лондона и Английского банка». Для англичан было вопросом
жизни и смерти организовать союз континентальных государств, которые бы заставили
Наполеона заняться проблемами на континенте. 

(Из книги Воробьева М.Н. Русская история)
Наполеон готовил мощнейший десант, который дол-

жен был высадиться на Британских островах. По его
приказу спешно готовились баржи, которые должны
были перевезти десант через Ла-Манш. Было заплани-
ровано две волны десанта. Первая: 1 700 барж должны
были перезти 113 тыс. человек и 5 600 лошадей. Вторая:
еще 590 барж вмещали 48 тыс. солдат и 3 400 лошадей.

(Клейтон Т., Крейг Ф. Трафальгар: люди, сражение, шторм.)

Внешнеполитическая программа Третьей коалиции
В отличие от первых двух она носила исключительно оборонительный характер. Не ста-

вилось цели восстановления Бурбонов. Коалиция создавалась, чтобы остановить дальней-
шее распространение французской экспансии в Европе и защитить права Пруссии,
Швейцарии, Голландии и Италии. Союзниками Франции выступали Испания, Бавария,
Вюртемберг и Дармштадт.

(По материалам электронного ресурса «Википедия».)

Россия и Третья антифранцузская коалиция
(Из книги отечественного исследователя С.Б. Окуня1, текст сокращен.)

После убийства герцога Энгиенского Франция вновь предстала перед реакционными
государствами Европы чуть ли не как очаг революции.

Герцог Энгиенский, один из членов фамилии Бурбонов, поселился в Бадене в начале
1804 г. По утверждению французских эмигрантов, он был чужд всякой политике, и в
Баден, близкий к французской границе, его привела любовь к принцессе Роган-Рошфор.
Но Наполеон не без оснований усматривал другие причины для пребывания потомка Бур-
бонов в Бадене. Здесь был центр французской контрреволюционной эмиграции; через
этот город осуществлялись все связи с реакционными элементами внутри Франции. По
некоторым сведениям, и сам герцог приезжал из Бадена в Париж. По приказанию Напо-
леона французский отряд вторгся на территорию Бадена и арестовал герцога и его при-
ближенных. После суда в марте 1804 г. герцог Энгиенский был расстрелян.

Русское правительство откликнулось на это
событие особенно горячо. При дворе был
объявлен траур. Русский посол в Париже об-
ратился к французскому правительству с
нотой протеста и потребовал обеспечения
безопасности германских государств, на тер-
ритории которых разыгрался этот инцидент.
В ответной ноте Талейран указывал, что про-
тест России он считает несостоятельным, тем
более, что сами германские государства, ко-
торых это событие касается в первую оче-
редь, не выступили с протестом. В ответ на
резкую ноту он категорически требовал вы-
сылки из пределов России всех французских
эмигрантов – сторонников старого порядка.
В довершение всего в этом документе име-
лось малоприятное для Александра напоми-

5. Франция и Третья антифранцузская коалиция 
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1 С.Б. Окунь. История СССР. Конец XVIII – начало XIX вв. – Издательство Ленинградского универ-
ситета, 1974. Ч. 1. С. 162–172.

Автограф императора Наполеона I

Куст плакучей ивы на месте расстрела герцога
Энгиенского в Винсенском замке



нание о недавно имевшем место и в России случае пролития
«царской крови». Оправдывая нарушение границ Баденского
курфюрства, Талейран по поручению Наполеона писал:
«Представленная… жалоба заставляет спросить: если бы в то
время, когда Англия замышляла убиение Павла I, знали, что
зачинщики заговора находятся на расстоянии одного лье от
границы, неужели не постарались бы схватить их?»

На эту ноту Россия ответила отзывом из Франции своего
посла. Дипломатические отношения были прерваны, и в ав-
густе 1804 г. русский поверенный в делах выехал из Парижа.

Разрыв с Францией означал полный отказ от тех методов
обуздания Наполеона, к которым намеревался прибегнуть
Александр в начале своего царствования, и стремление ре-
шать те же задачи вооруженным путем. Вопрос о том, на чьей
стороне в борьбе, которая велась между Англией и Фран-
цией, выступит Россия, был предрешен. Союз с Англией был
выгоден и в материальном отношении, ибо Англия охотно
субсидировала все страны, воюющие с Францией. Но в воен-
ном отношении действия Англии не могли иметь серьезного

значения. Кроме того, Россия не имела с Францией общей границы, и, следовательно, без
договоренности с державами Центральной Европы нельзя было думать о поражении
Франции. В этих условиях для России был весьма важен союз с Пруссией и Австрией, и
именно в эту сторону обратились взоры русских дипломатов.

С Пруссией еще в мае 1804 г. Россия заключила секретную конвенцию о взаимной по-
мощи в случае притязаний Франции на северо-германские земли. Но секретный договор
с Россией против Франции, заключенный в мае, не помешал Пруссии в июне того же года
подписать с французским правительством конвенцию, по которой она обязывалась не
пропускать через свою территорию войска, направляемые против Франции. (Добавим
также, что именно прусский король Фридрих-Вильгельм III первым из европейских мо-
нархов признал императорский титул Наполеона и назвал его в официальной переписке
«братом» – прим. сост.) Поэтому Россия поставила перед Пруссией вопрос о полном раз-
рыве с Францией и о вхождении в коалицию. Однако настояния русской дипломатии в
Берлине мало подвигали дело вперед.

Столь же плохо обстояло дело и в Вене. Австрийский министр иностранных дел в ин-
струкции своему послу в Петербурге писал: «Старайтесь поставить нас в самые лучшие
отношения к России, но чтобы при этом мы не обязаны были вести войну». Не желая
рвать отношения с Россией, Пруссия и Австрия одновременно старались сохранить союз
с Наполеоном.

На предложение России войти в коалицию Пруссия ответила, что она не может принять
участия в коалиции, пока в ней не примет участие Австрия. Австрия в то же время от-
вечала, что она ждет, пока вступит Пруссия. Наконец 25 октября (6 ноября) 1804 г. России
удалось добиться от Австрии подписания договора о союзе против Франции. Однако до-
говор этот носил весьма неопределенный характер. Он предусматривал военные действия
со стороны Австрии лишь в том случае, если Франция посягнет на территорию одной из
договаривающихся сторон.

Договор между Англией и Россией о совместных действиях против Франции был под-
писан 30 марта (11 апреля) 1805 г. Ближневосточный вопрос в этом договоре был совер-
шенно обойден. В противоположность соглашению с Австрией, русско-английский
договор не предусматривал открытия военных действий против Франции лишь в том слу-
чае, если войну начнет Наполеон. Военные действия начали сами договаривающиеся сто-
роны, точнее Россия, поскольку Англия уже находилась с Францией в состоянии войны.

Теперь в целях организации отпора французской агрессии в Европе следовало заста-
вить Австрию присоединиться к англо-русскому наступательному союзу. Австрия все
еще колебалась, отговариваясь от активных действий своей неподготовленностью…
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Но присоединение Генуи к французской империи и принятие Наполеоном титула ко-
роля итальянского, затронувшее кровные интересы Австрии, заставили наконец и ав-
стрийское правительство присоединиться к англо-русскому соглашению, что было
заявлено особой декларацией от 28 июля (9 августа) 1805 г.

Несколько раньше в коалицию вошла Швеция. Только Пруссия все еще задерживала
коалицию от активных действий, и даже выступление Австрии на стороне союзников не
побудило ее изменить свою позицию. Более того, присоединение Австрии к коалиции
еще сильней убеждало берлинский двор в необходимости сохранить нейтралитет. Прус-
сия рассчитывала, что в этой войне первый удар должна принять на себя Австрия, а раз-
гром Австрии, ввиду антагонизма между этими государствами, всецело отвечал
интересам прусского правительства. В свою очередь, Наполеон сулил Пруссии Ганновер,
который принадлежал Англии. Прусский король, несмотря на все настояния России, пы-
тался вести двойственную политику, которая гарантировала бы его от нападения Фран-
ции и от нападения союзников. Александр сам приехал в Берлин, чтобы добиться от
Фридриха-Вильгельма согласия на присоединение к коалиции. Александр получил у
Фридриха-Вильгельма обещания взять на себя посредничество в переговорах о мире
между воюющими сторонами на основе признания Францией независимости Германии,
Голландии, Швейцарии, Неаполя и др. В случае несогласия Наполеона на эти условия
прусский король обязывался выступить на стороне коалиции. Зная, сколь «обязательны»
для Пруссии подписываемые ею договоры, Александр потребовал у Фридриха-Виль-
гельма торжественной клятвы над гробом Фридриха Великого…

Фридрих-Вильгельм… с выполнением своих посреднических функций не спешил, до-
жидаясь того момента, когда войска Наполеона на поле брани решат исход кампании.
Таким образом, войну с Францией союзники начали и закончили без участия Пруссии.

Австрийские силы разделены были на три армии. Стремясь в первую очередь вернуть
свои земли в Северной Италии, австрийское командование направило туда лучшую часть
своих вооруженных сил. Небольшая группа предназначалась для действий в Швейцарии.
В долине Дуная, т.е. на направлении, прикрывающем собственную территорию, остава-

Клятва у гроба Фридриха Великого. 1807. Гравюра Болта. 
Спустившись в склеп знаменитого прусского монарха, Александр, Фридрих-Вильгельм III и королева
Луиза клялись в вечной их личной дружбе и дружбе их держав. Этот романтичный жест венчал визит
русского царя в Пруссию – прим. сост.



лась 80-тысячная армия под начальством эрцгерцога Фердинанда, фактически руководи-
мая бездарным генералом Макком.

Россия для участия в этой войне выставила две армии по 50 тыс. человек каждая.
Вначале Александр, не доверявший представителям русского военного искусства – со-

ратникам Суворова, предлагал возложить руководство русскими войсками на француз-
ского генерала Моро, которого Наполеон изгнал из Франции. Но Моро был в Америке,
своевременно прибыть не смог, и от замысла пришлось отказаться. В итоге одна армия,
концентрировавшаяся в районе Радзивиллова, находилась под начальством Кутузова,
другая, концентрировавшаяся севернее, в районе Бреста, – под начальством Буксгев-
дена.

Непосредственным результатом вступления России в войну явился отказ Наполеона от
плана переброски своих сил на территорию Англии. Булонский лагерь, где в ожидании
благоприятного момента находилась лучшая часть французской армии, предназначенная
для высадки десанта, был по существу ликвидирован. Наполеон спешно перебрасывал
свои силы в Центральную Европу. Англия была спасена.

Учитывая, что исход войны решается на Дунайском театре, столь неосмотрительно
ослабленном австрийцами…, Наполеон концентрирует здесь свои главные силы. Его план
предполагает разгром армии Макка до прихода сюда русских войск.

Не разгадав замысла Наполеона, австрийское командова-
ние рядом ошибочных действий еще более осложняет свое
положение. По предложению генерала Макка, австрийские
войска вторглись в начале сентября 1805 г. в пределы Бава-
рии, заняли Мюнхен и, дойдя до реки Иллер, остановились
между Ульмом и Мемингеном. Этот маневр привел к плачев-
ным результатам. Бавария по-прежнему оставалась на сто-
роне Наполеона, зато австрийская армия оказалась еще
более удаленной от русской, а тыл ее в довершение всего ока-
зался обнаженным.

«Венские стратеги, – как справедливо отмечает военный
историк М.И. Богданович, – по всем правилам немецкого ме-
тодизма рассчитывали с циркулем в руках, что для продвиже-
ния французской армии от берегов океана к верхнему Дунаю
требовалось по крайней мере два месяца (по точному их ис-
числению 64 дня). Наполеон со своими легионами перешел
это пространство менее, нежели в 40 дней».

Перехватив быстрым маневром все операционные линии
армии Макка, отрезав его от Вены и лишив возможности со-
единиться с приближающейся армией Кутузова, Наполеон

окружил австрийцев в районе Ульма. Сражения здесь фактически не было. Макк лично
отправился к Наполеону, чтобы заявить о своем отказе от продолжения военных дей-
ствий. 8(20) октября 1805 г. австрийские войска капитулировали и лишь небольшая группа
вырвалась из окружения, отступив к северу. «Я выиграл сражение, – писал Наполеон
после Ульмской победы, – одними маршами».

Русские войска выступили в поход еще в августе 1805 г. К середине октября армия Ку-
тузова находилась на реке Инн у Браунау, а армия Буксгевдена – северо-восточнее, на
пути к Ольмюцу… Кутузов писал: «Армия же австрийская должна непременно дождаться
нас до тех пор, пока армия наша будет подходить к Праге, тогда она должна переходить
реку Инн и прямо через Мюних (Мюнхен) идти одною или двумя колоннами держась
более к Ульмену». В предстоящей борьбе решающее место Кутузов отводил одновремен-
ности и согласованности действий союзников, предлагая атаковать противника «…на всех
пунктах в один день и даже час». Но капитуляция Макка не только поставила Кутузова,
который после тяжелого перехода располагал лишь 35 тысячами человек, под угрозу
столкновения с 150-тысячной армией противника, но и сорвала все его первоначальные
предложения. Теперь безопасность русской армии требовала отступления в Богемию и
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Генерал Макк и Наполеон. Капитуляция при Ульме



Моравию на соединение с Буксгевденом. Командование арьергардом Кутузов поручил
Багратиону и в помощь ему придал отряд Милорадовича.

Уже первое столкновение русского арьергарда с французским авангардом Мюрата у
Амштеттена показало, что Кутузов вполне мог быть спокоен за безопасность своих сил.
Мужество русских воинов поразило французских генералов. «Раненные, истер зан-
ные, – свидетельствует генерал Дюма, – они сражались с бешенством, пока у них оста-
валось в руках оружие, и даже пленные кидались на конвойных».

Задерживая противника арьергардными боями, Кутузов, продолжал отступление, после-
довательно решая две задачи: прикрывая Вену, он шел на соединение с Буксгевденом. Глав-
ные силы Кутузова через Мельк направлялись к Санкт-Пельтону. Именно здесь Наполеон
предполагал разгромить русских. Дальнейший отход на восток для Кутузова, по расчетам
Наполеона, был невозможен, ибо в этом случае военные действия переносились непосред-
ственно к Вене, где он мог быть окружен и отрезан от Буксгевдена. Одновременно с этим,
стремясь предупредить переправу кутузовских войск через Дунай, в том случае если рус-
ские повернут на север, Наполеон направил корпус маршала Мортье на левый берег Дуная.
Кутузов разгадал план Наполеона и, повернув на север, у Маутерна переправился на левый
берег Дуная. Кутузов атаковал корпус Мортье. Это сражение произошло 30 октября (11 но-
ября) 1805 г. под Кремсом. Русские войска одержали полную победу.

Маневр Кутузова и последующий разгром Мортье заставили Наполеона изменить свои
планы. Если ранее он видел свою главную задачу в окружении и уничтожении кутузов-
ских войск с последующим занятием Вены, то теперь он решает вначале овладеть Веной,
а затем уже сконцентрировать свое внимание на русской армии…

Австрийцы предпочли сдать свою столицу без сопротивления. Сдача Вены поставила
Кутузова в критическое положение. В руках противника оказались кратчайшие пути на
Цнайм и Брюнн, т.е пунктам встречи с армией Буксгевдена. Только быстрота маневра и
героизм могли спасти его армию от разгрома. Прикрывшись от идущих ему наперерез
главных сил противника арьергардом Багратиона, Кутузов направился к Эцельсдорфу с
тем, чтобы пробиться к Брюнну. Войска Багратиона должны были удерживать позицию
у Шенграбена с 7 тысячами человек против 50-тысячной армии противника.

Сражение, развернувшееся утром 4(16) ноября у Шенграбена и продолжавшееся до глу-
бокой ночи, было одним из самых кровопролитных в ходе кампании 1805 г. Багратион не
только спас армию, но и вывел значительную часть своих сил, героически пробившихся
штыками через расположение французских войск. 

Когда Кутузову доложили о приближении Багратиона, которого он считал «оставлен-
ным на неминуемую гибель для спасения армии», он лично выехал встречать «героичес-
кую дружину», как отныне стали называть русский арьергард.
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400-километровый отступательный маневр, предпринятый Кутузовым от реки Инн до
Брюнна, справедливо считается одним из замечательных маневров в истории военного
искусства.

Наполеон, армия которого оторвалась от основных баз и оказалась разбросанной на
значительном протяжении, уже не рассчитывал при дальнейшем отказе Кутузова от ге-
нерального сражения на возможность быстрого разгрома русских сил. Теперь сам Напо-
леон, и при этом весьма настойчиво, добивался заключения мира. Стремясь заключить
мир, Наполеон немедленно послал к русскому императору своего адъютанта, чтобы по-
здравить его с благополучным прибытием в армию. Адъютанта Александра, присланного
с ответным приветствием, Наполеон встретил словами: «Зачем мы ведем войну, какие су-
ществуют могущественные причины, заставляющие Францию и Россию драться друг с
другом? Я этого не понимаю».

(Наполеон готов был обсуждать вопрос о русском влиянии в Валахии, о независимости
Голландии и Швейцарии. Однако, по мнению авторитетнейшего отечественного историка
А.З. Манфреда, высказанного в его монографии «Наполеон Бонапарт», «уступчивость»
Наполеона на встрече с адъютантом Александра I, была не более чем актерской игрой.
Сподвижники Наполеона и он сам в своих мемуарах заявляли, что император французов
стремился породить у противника иллюзию своей неуверенности и слабости, и вызвать у
врага желание дать генеральное сражение, тем более что объединенные русские армии и
австрийские войска под Аустерлицем (Ольмюцем) превосходили численно французскую
армию. Однако Наполеон был уверен, что генеральное сражение, как было всегда в его
практике с 1799 г., принесет победу ему, Наполеону, и его Франции. – прим. сост.)

Кутузов прекрасно понимал, что время решительных действий еще не наступило. Он
указывал, что чем дальше Наполеон будет отвлечен от своих баз, тем легче будет нанести
ему решительный удар. Из России к середине декабря должны были подойти резервы,
80-тысячная армия эрцгерцога Карла приближалась к Дунаю. Но все увещания, все до-
воды Кутузова оказались напрасными. Поскольку царь заранее одобрил план австрий-
ского генерала Вейротера. Он рассчитывал сковать французскую армию набольшими
силами с фронта, в качестве основной задачи союзной армии поставил фланговый ма-
невр. Союзники должны были обойти французскую армию с правого фланга с целью от-
резать ей пути отхода на Вену. Но Наполеон даже в случае необходимости отхода не
помышлял о возвращении в Вену и перенес базирование своих главных сил северо-за-
паднее того района, где Вейротер предполагал его вначале окружить, а затем и разгро-
мить. Базируясь на устаревших сведениях, не считая необходимым систематически вести
наблюдение за противником, Вейротер в сущности наносил удары впустую. Союзники
фактически угрожали не флангу наполеоновской армии и не коммуникациям, что явля-
лось основным в плане Вейротера, а вели наступление на центр. По расчетам Вейротера,
у Наполеона было 30–40 тыс. человек, в действительности у него оказалось свыше 70 тыс.

Наступление русской армии началось
15(27) ноября. Первые дни ознаменова-
лись несколькими стычками с передо-
выми частями французской армии и
закончились победой союзников. С
17(29)ноября основные силы союзников
начали фланговый обход неприятеля, на-
правляясь к Аустерлицу.

Под Аустерлицем, где развернулось
20 ноября (2 декабря) 1805 г. решающее
сражение, русские войска занимали вы-
годную для обороны позицию, имея в
своем центре Праценские высоты. Но
диспозиция Вейротера, которая строи-
лась в расчете, что противник никаких ак-
тивных действий предпринимать не
будет, требовала их очищения и пере-

5. Франция и Третья антифранцузская коалиция 

— 85 —

Наполеон дает указания своим генералам накануне
Аустерлицкого сражения. Гравюра. Нач. XIX в.



броски находящихся там войск для преследования французов. Все попытки Кутузова не
допустить оставления русскими войсками Праценских высот оказались тщетными. Князь
Волконский, находившийся в начале боя возле Кутузова на Праценских высотах, расска-
зывал следующий эпизод. В 9-м часу утра сюда прибыл Александр. Увидев, что Працен-
ские высоты еще только занимаются русскими войсками, а их ружья еще составлены в
козлы, царь спросил Кутузова: «Михаил Ларионович! Почему не идете вы вперед?» «Я
поджидаю, чтобы все войска в колонны собрались», – ответил Кутузов. На это Александр
ему заявил: «Ведь мы не на Царицинском лугу, где не начинают парад, пока не придут все
полки». «Потому-то я и не начинаю, – возразил Кутузов, – что мы не на Царицинском
лугу, впрочем, если прикажете…»

Наполеон немедленно воспользовался оставлением этого важного участка русской по-
зиции. Праценские высоты без всякого сопротивления были заняты французскими вой-
сками. С момента, как противник занял Праценские высоты, положение резко
из ме нилось. Наполеон, вклинившись в центр союзных войск, получил возможность вы-
хода в их тыл. Все попытки вернуть Праценские высоты окончились неудачей. И сраже-
ние, начавшееся с наступательных действий русских войск, приобрело характер
отдельных оборонительных эпизодов.

В сражении под Аустерлицем союзники потеряли около 27 тыс. человек (21 тыс. русских,
около 6 тыс. австрийцев) и 155 орудий (130 русских и 25 австрийских). «Для России Аустер-
лицкая битва, – писал после событий 20 ноября Ж. де Местр, – удар по голове человеку
могучего сложения, удар, лишь на минуту ошеломляющий… русский Государь поражен
сильнее, чем его армия». Сам Александр считал Кутузова виновником поражения.

На следующий день после Аустерлица австрийские представители обратились к Напо-
леону с мирными предложениями, и 22 ноября (4 декабря) было заключено перемирие с
тем, чтобы русская армия оставила австрийскую территорию.

Но Россия всячески затягивала с мирными переговорами, и лишь 8 (20) июля 1806 г. в
Париже между Россией и Францией был подписан мирный трактат. Он разрешал спор-
ные вопросы по преимуществу в пользу Франции. Россия лишалась всяких прав покро-
вительствовать неаполитанскому и сардинскому королям, а также германским
государствам. Наполеон принимал на себя лишь одно обязательство: в течение трех ме-
сяцев вывести свои войска из пределов Германии. Через 6 часов после подписания этого
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Аустерлицкое сражение. 20 ноября (2 декабря) 1805 г.
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соглашения Наполеон ратифицировал его. Но когда текст соглашения был привезен в Пе-
тербург, Александр отказался его утвердить. Это означало неизбежность и близость
новой войны.

Трафальгарское сражение
“England expects that every man will do his duty”1

Это историческое морское сражение между английскими и франко-испанскими мор-
скими силами произошло 21 октября 1805 г. у мыса Трафальгар на Атлантическом побе-
режье Испании около города Кадис. В этой решающей морской битве времен
Наполеоновских войн Франция и Испания потеряли 22 корабля, в то время как Велико-
британия – ни одного. Во время сражения погиб командующий английским флотом
вице-адмирал Горацио Нельсон.

Объединенным флотом Франции и Испании командовал французский адмирал Пьер
Вильнев. Под его управлением находился испанский адмирал Федерико Гравина, руко-
водивший испанскими силами. Из-за ран, полученных во время сражения, Федерико
умер спустя несколько месяцев после его окончания.

Победа Великобритании подтвердила ее морское превосходство, установленное еще в
XVIII в. После поражения Наполеон оставил свой план нападения непосредственно на
территорию Англии. Франция была уже не в состоянии быстро построить новый флот,
способный противостоять английскому, кроме того, потеря всего французского флота,
участвовавшего в Абукирском сражении (1799 г.) и такая же история с Трафальгарским
сражением, убедила Наполеона, что морские баталии – не стихия его подданных. Теперь
его стратегия против его главного врага – Англии сводилась к установлению в Европе
Континентальной блокады (полного запрета всем странам торговать с Туманным Альбио-
ном). Император французов надеялся утвердить ее военными победами на суше и рас-
считывал тем задушить Англию экономически. 
(По материалам электронного ресурса «Википедия», БСЭ и других энциклопедических словарей.)

1 «Англия ожидает, что каждый выполнит свой долг». Такой флажной сигнал Г. Нельсон приказал под-
нять на своем флагмане «Виктория» перед началом сражения.

Битва при Аустерлице. 
Худ. Ф.П.С. Жерар. 1807 г.



Пресбургский мир между Австрией и Францией
Пресбургский мир 1805 – мирный договор между Францией и Австрией, заключенный

26 декабря в Пресбурге (Братислава) после военного разгрома Австрии в Аустерлицком
сражении 1805 г. Согласно Пресбургскому миру, Австрия признавала все французские
захваты в Италии, Западной и Южной Германии; уступала Наполеону (как королю Ита-
лии) Венецианскую область, Истрию, кроме Триеста, и Далмацию; предоставляла терри-
торию приращения вступившим незадолго до Пресбургского мира в союз с Наполеоном
Баварии, Вюртембергу и Бадену (Баварии – Тироль с Бриксеном и Триентом и др.; Вюр-
тембергу и Бадену – остальные владения в Южной Германии); уплачивала Франции
контрибуцию в сумме 40 млн флоринов. В качестве компенсации Австрия получала не-
значительную территорию, включающую Зальцбург, княжество Берхтесгаден, Вюрцбург.
Изменения, предусмотренные Пресбургским миром, означали конец австрийского пре-
обладания в Священной Римской империи и прекращение ее существования (1806). 

(По материалам «Большой советской энциклопедии». – М., 1969–1978.)
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Вандомская колонна была отлита из бронзы
трофейных австрийских и русских орудий,
захваченных французами в Аустерлицком

сражении

Горацио Нельсон. Скульптура, 
венчающая Трафальгарскую колонну

Ф. Амерлинг. 
Франц I в новой короне 

Австрийской империи. Фрагмент 

Луи Бонапарт 
король Голландии

Маршал Бертье 
герцог Невшательский



В Неаполе и Голландии основаны бонапартовские династии. Франц II признал Жозефа
и Луи Бонапартов королями Неаполя и Голландии. Курфюрсты баварский и вюртемберг-
ский возведены в королевский сан; первый из них получил австрийский Тироль, Аншпах,
Аугсбург, второй – австрийские владения в Швабии с пятью городами. Баден, возведен-
ный в степень великого герцогства, расширен присоединением Брейзгау, Констанца и
др. Клевские провинции образовали вместе с Везелем и Бергским герцогством великое
герцогство Бергское. Невшатель был отдан маршалу Бертье. Вюрцбург перешел к брату
австрийского императора, герцогу Тосканскому.

(По материалам «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».)
Долю добычи получили и наполеоновские маршалы. На западе Германии было образо-

вано великое герцогство Бергское, главой которого стал Иохим Мюрат. Герцогство Нев -
шательское в Швейцарии получил Александр Бертье. Таким образом, Наполеон решал
проблему создания вокруг естественных границ Франции пояса из дружественных и за-
висимых государств. 

(По материалам «Энциклопедии Кирилла и Мефодия». Статья «Пресбургский мир»)

Франция и созданный ею Рейнский союз
В июне 1806 г. Наполеон I создал из государств Западной и Южной Германии Рейнский

союз, включив его в военный блок с Францией. Создание союза привело к ликвидации в
августе 1806 г. Священной Римской империи, возглавлявшейся австрийскими Габсбур-
гами. В связи с исчезновением Священной Римской империей германской нации ее им-
ператор австрийский монарх Франц II становился австрийским императором с именем
Франц I. Образование дружественного Франции Рейнского союза сильно подорвало как
позиции Австрии, так и позиции Пруссии в Германии и в Европе в целом. Сильно было
ослаблено и влияние Англии с Россией на европейском континенте.

Франция и позиции России 
в Юго-восточной Европе

В 1804 г. турецкий султан под влиянием российской
дипломатии отказался признать императорский титул
Наполеона. В 1805 г. Османская империя поддержала
позицию Третьей коалиции. Однако усиление России
в Закавказье, присоединение ею всей Грузии, вклю-
чая западногрузинские княжества Имерети, Гурию,
Мингрелию, которые Турция считала своей сферой
влияния, как и разгром русско-австрийских войск при
Аустерлице, склонил султана к более тесному сотруд-
ничеству с Францией. По настоянию прибывшего в
Стамбул французского генерала Ф. Себастиани, Бли-
стательная Порта смещает с должностей правителей
Дунайских княжеств – Валахии и Молдавии. Это
было прямым нарушением Ясского мира 1792 г. Одно-
временно началась усиленная помощь Турции со сто-
роны Франции в модернизации ее армии, снабжении
европейским оружием и реконструкции дунайских
крепостей. В Стамбуле звучали призывы к реваншу
вплоть до возращения Турции Крыма. Султан демон-
стративно закрыл проход через Босфор и Дарданеллы
для русских кораблей.

Наполеон одобрял все эти действия Порты. Он был
далек от мысли, что Турция может действительно что-
либо отвоевать у России в Северном Причерноморье,
но он хотел, чтобы Россия переключилась на защиту
своих интересов на Юге Европы и перестала созда-
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Акт Франца II о сложении полномочий
императора Священной Римской импе-

рии германской нации
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Священная Римская империя германской нации в 1789 г.

вать ему трудности в Западной Европе, где он своим главным противником по-прежнему
считал Британию.

В 1806 г. Россия объявила войну Турции. Русская армия под руководством И.И. Михель-
сона быстро оккупировала Молдавию и Валахию, но турецкие гарнизоны упорно держа-
лись в многочисленных и мощных здешних османских крепостях. Союзниками России
оказались восставшие еще в 1804 г. сербы. Они сумели взять свою столицу – Белград.
В 1807 г. эскадра вице-адмирала Д.Н. Сенявина разбила османский флот в Дарданелльс -
ком и Афонском сражениях.

Однако для полной победы над турками у России явно не хватало сил, война затягива-
лась. Образовался замкнутый круг: война с французами в Западной Европе не давала бы-
стро выиграть русско-турецкую войну, а последняя отвлекала силы и не давала успешно
сражаться с Наполеоном в Европе.

Кроме того, Франция сама стремилась утвердиться на Балканах и в Адриатике. Австрия
по Пресбургскому миру утеряла Истрию и Далмацию, которые вошли в состав дочернего
Франции Итальянского королевства. В районе Боки войну с французами продолжала Рос-
сия при поддержке Черногории. 



? Вопросы
1. Каковы причины возобновления войны в Европе в 1803 г.? Кто и почему был инициатором

этой войны?
2. Какие причины и поводы имелись у России для вступления в войну с Францией? 
3. Отвечала ли эта война стратегическим и тактическим интересам Российской империи?
4. Расскажите, как была устроена Третья антифранцузская коалиция, какие страны в нее вошли

и какую роль сыграли?
5. Составьте перечень наиболее важных событий, связанных с историей Третьей коалиции.
6. Какие планы вынашивали противники, и в какой степени каждой из сторон удалось их осуще-

ствить?
7. Каково было международное положение к концу 1805 г.?
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Распад Священной Римской империи. Рейнский союз



6. ЧЕТВЕРТАЯ АНТИФРАНЦУЗСКАЯ КОАЛИЦИЯ.
ТИЛЬЗИТ

Пруссия — главный союзник России•
В 1805 г. в придворных кругах Пруссии боролись две партии: группа Гарденберга была

за активное выступление на стороне России и Австрии, группа Гаугвица – против.
«После продолжительного колебания туда и сюда, – писал впоследствии Ф. Меринг, –
король принял единственное решение, на которое он был способен, т.е. не принял ника-
кого решения, оставшись в старой колыбели строжайшего нейтралитета».

Но теперь положение было иным. Наложенное Англией эмбарго на все прусские суда
ударило по прусскому помещику, экспортировавшему туда значительную долю своих сель-
скохозяйственных продуктов. Надежд на территориальные приращения за выслуживание
перед Наполеоном также не осталось. Созданный Наполеоном в середине 1806 г. Рейнский
союз…, отдавал в руки Наполеона всю их военную силу и лишал Пруссию надежды встать
во главе объединения германских государств. Распространившиеся слухи о намерении На-
полеона отнять Ганновер и прусскую Польшу еще больше возбудили общественное мнение
Пруссии. В стране начались антифранцузские демонстрации. Все эти причины толкали
Пруссию, которая, по характеристике английского премьера Фокса, «была отважною от
трусости и завоевательной от слабости», на открытый разрыв с Францией.

В военном отношении новый союзник России был еще ничтожнее Австрии. Прусская
армия была вооружена ружьями с короткими прикладами для отвесной носки, которые
не давали возможности точно прицеливаться. Солдаты были плохо обмундированы,
скверно питались. Во главе армии находились старые бездарные командиры, которым
давно пора было уйти на покой (возраст 19 генералов одного прусского гарнизона состав-
лял в общей сложности 1300 лет), самомнение же их было исключительным: войну с На-
полеоном они считали чем-то вроде увеселительной прогулки.

27 сентября (9 октября) 1806 г. Пруссия объявила Франции войну, а уже 2 (14) октября
одновременно под Йеной и Ауэрштедтом прусская армия была наголову разбита фран-
цузскими войсками. 

(С.Б. Окунь. История СССР. Конец XVIII – начало XIX вв. Ч. 1. С. 172–173.)
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Наполеон приветствует гвардейцев в битве при Йене. Худ. О. Верне



Хроника фактов•
Русско-прусско-французская война 1806–1807 гг.

Кроме Пруссии союзниками России по Четвертой
антинаполеоновской коалиции являлись Англия и
Швеция. Но главная тяжесть военных действий вы-
пала на долю России, которая фактически в одиночку
7 месяцев вела противостояние наполеоновской ар -
мии. 

Боевые действия развернулись на территориях
прусской Польши и восточной Пруссии. Как всегда,
император Наполеон стремился одним генеральным
сражением добиться полного разгрома русской
армии и тем навязать императору Александру I усло-
вия мира. Однако с зимы 1806 до лета 1807 г. шли
упорные тяжелые бои. 

Стараясь сделать понятной эту далекую войну
русско му народу, русская православная церковь в
1806 г. объявила Наполеона Антихристом.

Одной из проблем русской армии был недостаток
полководцев масштаба Наполеона. Кутузову после
Аустерлица Александр I не доверял, и Михаил Илла-
рионович служил Киевским генерал-губернатором.
У командующих двумя русскими корпусами в Прус-
сии Беннигсена и Буксгевдена, царь справедливо не
находил дарований для исполнения функций главно-
командующего. Попытка назначить на эту должность
прославленного победителя турок, сподвижника 
Суворова, фельдмаршала Каменского провалилась.
Он был крайне стар и дряхл. «Я лишился почти по-
следнего зрения: ни одного города на карте сам отыс-
кать не могу… пожалуйте мне, если можно,
наставника, друга верного, сына отечества, чтобы
сдать ему команду», – писал прибывший к войскам
фельдмаршал. После недели «главнокомандования»
он самовольно покинул армию в ходе сражения у
Пултуска. Впрочем, поступок Каменского не помог
Наполеону разбить русскую армию, а русское прави-
тельство отстало от старика. В дальнейшем роль глав-
ного полководца выполнял Беннигсен.

Ожесточенные сражения под Чарновым, Голыми-
ном и Пултуском в декабре 1806 года не выявили по-
бедителей. Генеральное сражение зимней кампании
произошло под Прейсиш-Эйлау 27 января (8 фев-
раля) 1807 года. Окончание битвы не выявило побе-
дителя. Командующий русской армией Л.Л. Беннигсен рапортовал о своей победе.
Наполеон считал победителем себя, и у него, пожалуй, был аргумент. В 1809 г. он говорил
Чернышеву: «Я назвал себя победителем при Эйлау потому только, что вам угодно было
отступить». Однако обе стороны понесли такие потери, что больше всего радовались ве-
сенней распутице, которая на время положила конец боевым действиям.

Россия с трудом могла восполнять потери, т.к. ее силы были отвлечены на русско-ту-
рецкую войну, которая шла параллельно с 1806 г. Наполеона встречали на землях Польши,
отошедших по ее разделам к Пруссии и Австрии, как освободителя, а за его спиной стоял
целый альянс европейских стран. К началу весенней кампании он имел 190 тыс. солдат
против 100 тыс. русских. Если под Гейльсбергом Беннигсен еще успешно отразил атаку
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Генерал Л.Л. Бенигсен. 
Гравюра Больдта по оригиналу 

Шмейдлера. 1805 г.

Маршал Ланн в молодости. 
Худ. Ж.-Б. П. Геран



французской армии, то под Фриландом 2(14) июня 1807 г. русская армия, хоть и не была
разгромлена, но потерпела поражение и отступила из восточной Пруссии на свою тер-
риторию. В битве при Фриланде участвовало 85 тыс. французских солдат против 60 тыс.
русских, причем численное превосходство французов было достигнуто в ходе битвы за
счет подтягивания Наполеоном резервов, в начале битвы в численном превосходстве
были русские, но Беннигсен не смог этим воспользоваться. Русские потери составили
15 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Почти треть русской гвардии была
истреблена, к тому же русские утратили почти всю артиллерию. Потери Наполеона со-
ставили от 7 до 8 тыс. Наполеон был горд своей фриландской победой, одержанной в го-
довщину битвы при Маренго. В этот день он, по выражению А. Вандаля, «своей победой
завоевал русский союз». 

— 94 —

ГЛАВА 2. Россия и Европа в 1801–1812 гг.

Сражение при Прейсиш-Эйлау.
08.02.1807 г. 

Наполеон на поле боя 
под Фриландом. 

Худ. О. Верне. 1836 г.



Как признавался сам Александр I, в результате «Фриландской бойни» русская армия
потеряла страшное количество офицеров и солдат; все генералы, а в особенности лучшие,
были ранены или больны. Беннигсен настаивал на немедленном перемирии. Известный
историк Е.В. Тарле писал, что после Фриланда Беннигсен «вообще потерял голову и не
знал, что делать». Выход был только один. 22 июня Александр послал к Наполеону своего
представителя с предложением заключить перемирие. Наполеон, также желавший пре-
кращения этой кровопролитной войны, утвердил перемирие в тот же день. 

Продолжение войны для Наполеона означало войну на российской земле, что в сложив-
шихся условиях было бы крайне опасным. Отдавая должное русской армии, Наполеон
по-прежнему считал, что Россия и Франция могут стать союзниками. В качестве компро-
мисса он готов был оставить открытым вопрос о влиянии России в Дунайских княже-
ствах, вызывался быть посредником при заключении мира между Россией и Турцией,
готов был «разрешить» России усилиться в Северной Балтике – например, завоевать
Финляндию. Наполеон даже готов был отдать России что-то из прусских владений в
Польше. Все это, по мнению Наполеона, являлось честной и хорошей платой за присо-
единение России к континентальной блокаде, направленной против Англии. 

? Вопросы
1. Объясните причины создания Четвертой антифранцузской коалиции. Назовите ее участников.
2. Какими военными и внешнеполитическими ресурсами обладал император Наполеон в 1806 г.?
3. Чем вы можете объяснить быстрый разгром Пруссии?
4. Как складывалась военная кампания 1806–1807 гг. для России?
5. Реализации каких целей добивался Наполеон, воюя с Россией в 1806–1807 гг.?
6. Что такое «континентальная блокада»? Почему и когда появилась идея организовать в Ев-

ропе континентальную блокаду?

Встреча двух императоров•
Александр утверждает условия перемирия, и встреча между двумя императорами на-

значается на 11 часов утра 25 июня 1807 г. на пограничной реке Неман. По приказу На-
полеона, страстного любителя театральных эффектов, посреди реки на двух лодках
устанавливают плот, на котором сооружают два великолепных павильона. Больший из
них предназначен для встречи государей, украшен написанными зеленой краской вен-
зелями: огромной буквой А на фронтоне, обращенном к русской стороне, такой же ве-
личины буквой N на фронтоне, обращенном к Тильзиту. Об инициалах короля Пруссии
нарочно забыли, возбудив его досаду…
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Встреча двух императоров
в Тильзите в 1807 г.

Раскрашенная гравюра Аллэ
по оригиналу Ж.Ф. Дэбре



Оба императора одновременно садятся каждый в свою лодку. Советники и адъютанты
сопровождают их. Король Пруссии не приглашен и, точно наказанный, остается на пра-
вом берегу Немана. Устремив взгляд на павильон, где решается судьба его монархии, он
спускается к реке, заставляет лошадь по грудь войти в воду и застывает в этой позе, не-
подвижный и подавленный…

Проведя два часа в дружеской беседе, императоры выходят рука об руку. Александр
провожает Наполеона до лодки. Для продолжения переговоров Наполеон предлагает пе-
реехать в Тильзит, объявив его нейтральным городом. 

(А. Труайя. Александр I, или Северный сфинкс. С. 108–109.)

Тильзитские впечатления. Летопись в письмах и высказываниях•
(Цитируется по книге: А. Труайя. Александр I, или Северный сфинкс. С. 111–112.)

Наполеон – Жозефине об Александре I

“Друг мой, я только что виделся с императором Александром; я им крайне доволен, он
гораздо умнее, чем обычно считают. Он – герой романа. У него манеры самого любезного
из парижан… Но просто доверять ему нельзя, он – византиец». 

Наполеон – Александру I о Пруссии

“Подлый король, подлая нация, подлая армия, держава, которая обманывала и которая
не заслуживает существования. Тем, что она вообще сохранилась, она обязана Вам».

Наполеон – Жозефине о прусской королеве Луизе

“Прусская королева в самом деле очаровательна; она кокетничает со мной, но не рев-
нуй; все это скользит по мне, как по клеенке. Ухаживание за ней обошлось бы мне слиш-
ком дорого».

Александр I – А. Чарторыйскому о Наполеоне

“Этот человек посреди самых сильных потрясений сохраняет спокойную и холодную
голову: все вспышки гнева заранее рассчитаны и предназначены для устрашения собе-
седников. Он любит повторять, что ко всякому делу можно найти подход и нет таких труд-
ностей, которые нельзя преодолеть». 

Александр I – генералу Савари о Наполеоне

“Ни к кому я не чувствовал такого предубеждения, как к нему, но после беседы, длив-
шейся три четверти часа, оно рассеялось как сон. Я никогда не вспомню об этом чувстве,
так глубоко тронуло меня все, что он сказал… Жаль, что я не увиделся с ним раньше. За-
веса разорвана, и время заблуждений миновало». 

Из письма Александра I матери – императрице Марии Федоровне

“К счастью, у Бонапарта при всем его гении есть уязвимое место – тщеславие, и я
решил пожертвовать своим самолюбием во имя спасения отечества». 

Александр I – прусскому королю Фридриху-Вильгельму III

“Наберитесь терпения. Мы вернем то, что утратили. Он сломает себе шею. Несмотря
на все мои знаки дружбы и мои внешние поступки, в глубине души я Ваш друг, и я на-
деюсь доказать Вам это».
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Прусский вопрос в Тильзите•
Первоначально у Наполеона было явное желание превратить Пруссию в одну из мизер-

ных германских земель, если вообще не стереть с политической карты Европы, как не-
когда стерли Речь Посполитую. Однако он встретил по прусскому вопросу
противодействие со стороны России. Александр I, союза с которым добивался Наполеон,
настаивал на том, чтобы Прусское королевство осталось значительной державой. О со-
хранении своего королевства молила Наполеона и спешно прибывшая по просьбе мужа
прусская королева Луиза, но, в отличие от Александра I, на императора Наполеона ее
чары действовали мало. В итоге Пруссия пострадала в Тильзите больше всех, но все же
была сохранена. Фридрих-Вильгельм III потерял 1/3 прежних владений и почти половину
населения. Теперь Пруссия сводилась к 4 землям: Бранденбургу, Восточной или Старой
Пруссии, Померании и Силезии)

Польский вопрос в Тильзите•
Из польских земель, отнятых у Пруссии, по Тильзитскому миру было создано герцогство

Варшавское. Это очень настораживало Россию, и ввиду того, что это герцогство было по-
слушным союзником наполеоновской Франции, и тем, что польское общество имело
большие претензии к России, считая несправедливыми все разделы Речи Посполитой и
полагая, что Правобережная Украина, Белоруссия, Литва и Курляндия должны быть воз-
вращены Польше. 

Многие польские эмигранты усердно служили Наполеону, ожидая от него восстанов-
ления самостоятельности своей родины, и эти ожидания отчасти были выполнены им при
создании Варшавского герцогства, путем которого он стремился унизить Пруссию и соз-
дать противовес России. 

В состав великого герцогства вошли принадлежавшие Пруссии польские области, за ис-
ключением Западной Пруссии, Вармии, Эльбинга, Мальборга, Грудзиондза и Гданска
(Данцига); последний сделан был вольным городом, под опекой Пруссии и Саксонии и
верховенством Франции. Новое государство заняло пространство в 1850 кв. миль и по-
ступило под власть короля Саксонского, составляя, вместе с тем, часть Рейнского союза.
Многие земли в нем розданы были Наполеоном французским маршалам (Даву – княже-
ство Ловичское, Ланну – Северское, Нею – Селюнское и т. д.) и польским эмигрантам. 

Наполеон же создал и конституцию для великого герцогства, которою установлялось
равенство всех перед законом, утверждалась свобода вероисповедания, уничтожалось
крепостное право, и, наконец, вводилось парламентское правление, однако законодатель-
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Фридрих-Вильгельм III 
в Тильзите



ная инициатива оставалась за одним королем. Администрация страны, организация вой-
ска и самый гражданский кодекс установлялись по французскому образцу. Число войска
было определено в 30 тыс., и оно должно было служить императору французов в его вой-
нах. В войне 1809 г. против Австрии участвовали 12 тыс.поляков и 2 тыс. саксонцев, под
предводительством князя Понятовского. По Венскому миру 1810 г., заключившему эту
войну, к великому герцогству были присоединены от Австрии Западная Галиция по р. Сан
с округом Замойским, Краков и Величка, всего 900 квадр. миль. Внутри страны делались
попытки улучшений и реформ, но они принесли осязательные плоды только в области
народного образования. Восстановлен был Краковский университет, в Варшаве основана
Медицинская школа, увеличено число начальных школ для народа; в 1808 г. всех школ в
в герцогстве считалось 1 629, и учеников в них 54 424. Реформы в других отраслях госу-
дарственной жизни шли более туго, а экономическое положение народа было бедственно.
С одной стороны, освобожденные крестьяне не получили земельных наделов и попали в
тесную экономическую зависимость от прежних господ, с другой – силы государства ис-
тощались непосильными налогами на военные расходы, вызывавшиеся союзом с Напо-
леоном.

(По материалам «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».)

? Вопросы
1. Исходя из представленного выше материала о ходе переговоров в Тильзите, расскажите об

участниках переговоров, об их явных и скрытых целях, об атмосфере, царившей на Тильзит-
ском конгрессе.

2. Как и почему решались «польский» и «прусский» вопросы?
3. Как складывались отношения Александра I с императором французов Наполеоном? Можно

ли по отдельным письмам и высказываниям императоров и по тому, как были обставлены
переговоры, судить об отношениях монархов Франции и России?

Тильзитский русско-французский мирный договор •
от 25 июня (7 июля) 1807 г.
Ст. 1. [Провозглашение мира и совершенной дружбы].
Ст. 2. [Прекращение неприятельских действий].
Ст. 4. [Согласие Наполеона, из уважения к имп. всеросс. и во имя укрепления мира и

дружбы между Россией и Францией, возвратить Пруссии завоеванные Францией земли...].
Ст. 5. Провинции, которые 1 января 1772 года составляли часть прежде бывшего королев-

ства Польского и после того перешли в разные времена во владение Пруссии, поступят... в
полную собственность и обладание е. в. короля саксонского, под названием Варшавского
герцогства...

Ст. 6. Город Данциг с пространством земли на 2 мили вокруг его имеет быть восстановлен
в его независимости под покровительством их величеств короля прусского и короля саксон-
ского...

Ст. 9. [Присоединение к России местностей на восток от линии: река Лососна, Бобр,
Нарев, Лиса, Буг (Белостокский округ)].

Ст. 13. [Согласие Наполеона принять посредничество России для заключения мира с Анг-
лией].

Ст. 14. [Признание Россией Жозефа Бонапарта королем неаполитанским и Людвика Бо-
напарта – королем голландским].

Ст. 15. [Признание Россией Рейнского союза].
Ст. 17. [Распространение настоящего договора на Голландию, королевство Неаполитан-

ское и Рейнский союз].
Ст. 18. [Признание Россией Жерома Бонапарта королем вестфальским].
Ст. 19. Королевство Вестфальское составлено будет из областей, уступленных е.в. коро-
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лем прусским, по левую сторону Эльбы и иных, состоящих теперь во владении е. в. имп. На-
полеона. 

Ст. 21. [Провозглашение прекращения неприятельских действий между Россией и Тур-
цией].

Ст. 22. Российские войска выступят из княжеств Валахского и Молдавского...
Ст. 23. [Принятие Россией посредничества Франции для заключения мира с Турцией].
Ст. 24. [Взаимная гарантия обеими сторонами своих владений]...

Отдельные и секретные статьи1

Ст. 1. Российские войска сдадут французским войскам землю, известную под именем
Каттаро.

Ст. 2. Семь Островов поступят в полную собственность и обладание е. в. имп. Наполеона...
Ст. 3. Е. в. имп. французов... соглашается ни прямо, ни косвенно не подвергать взыска-

ниям и не преследовать никого из подданных блистательной Порты, и в особенности черно-
горцев, за какое бы ни было участие... во вражеских действиях против французских войск,
лишь бы отныне они жили мирно...

(Текст дан с сокращениями, некоторые статьи в изложении. 
Внешняя политика России XIX и начала XX в. М., 1962. Серия 1. Т. III. С. 637–642.)
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1 Приведенные ниже статьи касались русского влияния на Адриатике, где союзниками России в войне
с французами были черногорцы, и где с конца XVIII в. под русским протекторатом существовала Респуб-
лика Семи островов. После Тильзита Дубровник и Бока перешли в 1808 г. под власть Франции. Все владения
Франции на Адриатике возглавлял генеральный провидур в Задаре. Далмация была разделена на четыре
дистрикта (округа), состоявших из кантонов. Такое же деление было введено южнее Неретвы. Это был раз-
рыв со средневековым коммунальным устройством с его сословными привилегиями. Было установлено
равноправие граждан перед судом и законом. 

Но сохранился феодальный колонат. Лишь в Далматинской Загоре, где колоната не было, а земля ранее
принадлежала государству, участки были переданы в собственность крестьян (натуральный налог сохра-
нился). В 1808 г. введена единая таможенная система. Строились дороги — особо важный «Наполеонов
путь» от Книна до Дубровника. Венецианский ученый Винченцо Дандоло, генеральный провидур, уделял
большое внимание экономике заброшенной страны (разведение лесов, осушение болот, устройство колод-
цев; были введены посадки картофеля, лука, табака, льна и др.). Были открыты ремесленные школы, а в
Сплите — Земледельческая академия.



Русско-французский договор о наступательном и оборонительном•
союзе

Заключен в Тильзите 25 июня (7 июля) 1807 г. Уполномоченные от имени России – А.Б. Куракин и
Д.И. Лобанов-Ростовский, от имени Франции – Ш.М. Талейран-Перигор.

Ст. 1. Е. в. имп. всеросс. и е. в. имп. французов, король италийский, обязуются действовать
сообща как на суше, так и на море... во всякой войне, которую Франция или Россия была бы
в необходимости предпринять или вести против всякой европейской державы.

Ст. 2. [Обязательство сторон, когда наступит случай действия союза, определять форму
взаимодействия путем особой конвенции].

От. 3. [Обязательство сторон не заключать сепаратного мира].
Ст. 4. Если Англия не примет посредничества России или, приняв таковое, не согласится

до 1-го будущего ноября заключить мир, признав, что флаги всех держав должны пользо-
ваться на морях одинаковою полною независимостью, и возвратить завоевания, сделанные
ею на счет Франции и ее союзников с 1805 года, когда Россия стала действовать сообща с
нею, то в течение сказанного месяца ноября будет передана сен-джемскому каби нету послом
е. в. имп. всероссийского нота. В сей ноте... будет заключаться положительное и ясное объ-
явление о том, что, в случае отказа Англии заключить мир..., е. в. имп. всеросс. будет действо-
вать заодно с Франциею, и если сен-джемский кабинет не даст к 1-м у будущему декабрю
категорического и удовлетворительного ответа, то российский посол получит повеление по-
требовать свои паспорта...

Ст. 5. [Согласие сторон, в случае наступления обстоятельств, указанных в статье 4, при-
гласить Данию, Швецию и Португалию объявить Англии войну. С державой, отказываю-
щейся исполнить это требование, будет поступлено, как с неприятелем].

Ст. 6. [Соглашение сторон настаивать с силою пред венским двором о принятии им изло-
женных в ст. 4 начал].

Ст. 7. [Соглашение сторон, в случае принятия Англией предлагаемых ей условий, возвра-
тить ей Ганновер в качестве вознаграждения за возвращаемые ею французские, испанские
и голландские колонии].

Ст. 8... Если, вследствие перемен, которые произойдут в Константинополе, Порта не при-
мет посредничества Франции..., то Франция будет действовать заодно с Россией против От-
томанской Порты и обе выс. дог. стороны вступят в соглашение о том, чтобы освободить
из-под ига и мучений турецких все провинции Оттоманской империи в Европе, за исключе-
нием Константинополя и провинции Румелии.

Ст. 9. Настоящий трактат будет оставаться секретным...
(Текст дан с сокращениями, некоторые статьи в изложении

Внешняя политика России XIX и начала XX в. М., 1962. Серия 1. Т. III. С. 644–546.)
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Прощание Наполеона I и
Александра I в Тильзите

9 июля 1807 г. 
Худ. Серанжели. 1807–1810 гг.



? Вопросы
1. Перечислите основные положения мирного и союзного русско-французских договоров.
2. Какие из решений усиливали позицию Франции в Европе, а где Наполеон, по вашему мнению,

шел на компромисс?
3. Какие из статей договора были выгодны России? Почему?
4. Какие из статей договора заключали в себе противоречия, способные в дальнейшем привести

к новому конфликту между Россией и Францией?
5. Как вы оцениваете, с точки зрения интересов польского народа, решения Тильзита по поль-

скому вопросу?
6. Чем была недовольна Россия?
7. Какова была судьба русского влияния в Андриатике и на Балканах? Нес ли Тильзитский до-

говор позитив для развития здешних народов?
8. Чем объяснялся и в чем состоял союз России и Франции, заключенный в рамках союзного

договора?
9. Какие «плюсы» и «минусы» он содержал для России и для Франции?
10. Чем, на ваш взгляд, объясняется совершенно разная линия поведения Наполеона в Тильзите

по отношению к России и к Пруссии?

Оценка Тильзита современниками. •
Летопись в письмах и мемуарах

Из письма Александра I любимой сестре Екатерине, противнице Тильзита

“Бог спас нас: вместо жертвоприношения мы даже с некоторым блеском вышли из
опасной ситуации». 

Из письма князя Куракина

“Россия выходит из этой войны со славою и счастьем неожиданным: у нее заискивает
враждебная держава, имеющая решительный перевес сил на своей стороне и победившая
нас» 

Из письма А. Чарторыйского

“Каждый добрый русский должен быть потрясен прискорбной истиной, что Россия
оказалась почти в таком же положении, в котором находилась Пруссия в октябре про-
шлого года. И просвещенный политик, и решительный военный равно задаются вопро-
сом: почему бы не прибегнуть к переговорам вместо того, чтобы напрягать силы в борьбе,
опасность которой очевидна». 

Из воспоминаний графини Эдлинг

“...В салонах Санкт-Петербурга с недовольством, несправедливыми обвинениями и не-
уместными требованиями говорили о ноше, которая свалилась на Императора». 

Из воспоминаний Ф.Ф. Вигеля

“В Санкт-Петербурге, даже в Москве, во всех местах России, наиболее образованных,
Тильзитский мир произвел наигрустнейшее впечатление: в этих местах люди знали, что
союз с Наполеоном не может быть ничем другим, кроме порабощения, признания его
полной власти. Я не обладаю великой свободой, но в этом вижу жестокую несправедли-
вость по отношении к России; мне стыдно за нее. Все, что мог сделать человек, не рож-
денный командующим, было сделано императором Александром…» 

6. Четвертая антифранцузская коалиция. Тильзит
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“С 1807 г. расстояние от Рейна до Немана было пройдено; обе эти реки превратились
в соперниц. Своими уступками в Тильзите, за счет Пруссии, Швеции и Турции, Наполеон
приобрел благосклонность только одного Александра, но этот трактат был результатом
поражения России и датой ее подчинения континентальной системе. Он задевал также
честь русских, что было понято лишь некоторыми, и их интересы, что было понято
всеми…

Она (Франция) не могла иметь больше ни друзей, ни соперников, а только подданных,
так как ее друзья могли быть только фальшивыми, а соперники – беспощадными!»

(Ф.-П. де Сегюр. «Поход в Россию. Записки адъютанта Наполеона I.»)

Оценка Тильзита историками•
Современники по-разному оценили Тильзитское соглашение. Но большинство рассмат-

ривало Тильзит как капитуляцию Александра. Исследователи пошли по стопам современ-
ников. Меньшинство усматривало здесь крупную победу, большинство – крупное
поражение.

(С.Б. Окунь. История СССР. Конец XVIII – начало XIX вв. Ч. 1. С. 177.)
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Наполеон представлял Тильзитский мир началом союза между Россией и Францией, но
было понятно, что Россия являлась неравноправным партнером. На самом деле Наполеон
теперь занимал главенствующее положение на континенте. Пруссия и Австрия разбиты,
а Россия нейтрализована, что позволяло императору направлять все свои силы на борьбу
с Британией.

(Д.М. Хартли. Александр I. С. 112.)
Но несмотря на все тяжелые для России условия Тильзита, этот договор не дал того эф-

фекта, к которому стремился Наполеон. С самого начала Тильзит, и притом совершенно
справедливо, расценен был лишь как перемирие. «Тильзитский мир для Франции, как
указывал М.М. Сперанский, – всегда был мир вооруженный». Достигнутый здесь союз
был лишь преддверием нового разрыва, и совершенно прав Сперанский, утверждая, что
«вероятность новой войны между Россией и Францией возникла почти вместе с Тильзит-
ским миром: самый мир заключал в себе почти все элементы войны.

(С.Б. Окунь. История СССР. Конец XVIII – начало XIX вв. Ч. 1. С. 177.)

? Вопросы
1. Как современники отнеслись к итогам Тильзитских переговоров? Чем вы можете объяснить

различные оценки современников?
2. Какие мнения по поводу Тильзитского мира высказывают историки?
3. Какой позиции и почему придерживаетесь вы?
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7. РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СОЮЗ 
ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ?

Русско-шведская война 1808—1809 гг.•
Тильзит был по сути разделом Европы между Фран-

цией и Россией на сферы влияния. За Наполеоном
осталась Западная Европа, но он признал интересы
России на востоке и севере Европы. По Тильзитскому
миру, Россия должна была выступить посредником в
переговорах со своим прежним союзником по Треть -
ей и Четвертой коалициям – Швецией в деле склоне -
ния ее к миру. В случае отказа, согласно тильзитс ким
пунктам договора, Россия должна была начать войну
с Швецией. Это «принуждение» было для совестли-
вого русского монарха хоть каким-то оправданием
вероломства в отношении северного соседа. Однако
в большой политике редко удается сохранять мораль-
ные принципы, когда речь идет о государственных
интересах. Став союзницей Франции, Россия
автомати чески становилась противницей Англии,
продолжав шей находиться в состоянии войны с На -
полео ном. Кстати, в конце русско-прусско-француз-
ской кампании 1806–1807 гг., Англия отказала
России в обещанных ранее субсидиях. Шведы, как и
предполагал Наполеон, отказались присоединяться к континентальной блокаде. Возникла
угроза создания шведско-английского союза, направленного в первую очередь против
России. Все это толкало Россию на войну с северным соседом, тем более, что в случае по-
беды позиции России в Северной Балтике кардинально усиливались. (Это могло внутри
страны поднять пошатнувшийся после двух проигранных военных кампаний авторитет
императора Александра I и его правительства – прим. сост.)

Военные действия начались в феврале 1808 г. и потребовали от России большого напря-
жения сил. Сначала военные действия шли успешно: против 36 тыс. шведских войск был
направлен 55-тысячный русский корпус, который быстро сломил сопротивление шведов.
В течение нескольких месяцев русские заняли основные города и крепости южной Фин-
ляндии. Затем военные действия приостановились. Лишь к концу 1808 г. вся Финляндия
была освобождена от шведских войск. В марте 1809 г. 48-тысячный корпус М.Б. Барклая
де Толли, совершив в течение недели беспримерный переход в тяжелых условиях по льду
Ботнического залива, подошел к Стокгольму…

Еще в ходе войны, в марте 1809 г., в г. Борго открылся Финляндский Сейм, который
определил статус Финляндии в составе Российской империи в качестве Великого княже-
ства Финляндского. 

(История России с древнейших времен до 1861 г. Под ред. Н.И. Павленко.С. 431–432.) 

Фридрихсгамский мирный договор от 5 (17) сентября 1809 г.
Заключен между Россией и Швецией по итогам войны между Россией и Швецией

1808–1809 гг., в ходе которой Россия сумела полностью оккупировать Финляндию и раз-
громить шведские войска. Согласно мирному договору, вся Финляндия (включая Аланд-
ские острова) отходила к России. Допускалось переселение шведского населения из
Финляндии в Швецию и в обратном направлении. Швеция должна была заключить мир
с Наполеоном (она была непременным участником всех антифранцузских коалиций).
После заключения мира было образовано Великое княжество Финляндское со своей
консти туцией, вошедшее в состав России.
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Унтер-офицер Е.Е. Етгорд, сын
лифляндского крестьянина, участник

русско-шведской войны. 
Худ. Дж. Доу. 1828 г.



Подписан от имени России – Н.П. Румянцевым. Договор завершил русско-шведскую
войну 1808–1809 гг., главным итогом которой было вхождение Финляндии в состав Рос-
сии на правах автономного княжества с конституционным режимом.

“Божиею милостью, Мы, Александр первый, Император и Самодержец Всероссий-
ский: (...), и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем через сие, что по взаимному соглашению между Нами и Его Величеством
королем шведским обоюдными полномочными Нашими вследствие данных им надлежа-
щих полномочий заключен и подписан в Фридрихсгаме 5/17 сентября сего года мирный
договор, который от слова до слова гласит тако:

Во имя Пресвятыя и нераздельныя Троицы.
Его Величество Император Всероссийский и Его Величество Король Шведский, одушев-

ляемы равномерным желанием прекратить бедствия войны доставлением выгод мира и
восстановить связь и доброе согласие между их державами, из-
брали для сего своими полномочными, а именно: Его Величество
Император Всероссийский: Графа Николая Румянцева, Своего
Действительного Тайного Советника, Члена Государственного Со-
вета, Министра Иностранных Дел, Действительного Камергера,
орденов Св. Андрея, Св. Александра Невского, Св. Владимира
Большого Креста и Св. Анны первых классов, Французского По-
четного Легиона большого Орла, Королевских Прусских черного
и красного Орла и Голландского Союза Кавалера, и Давида Ало-
пеуса, Своего Действительного Камергера, орденов Св. Владимира
Большого Креста второй степени, Св. Анны первого класса Кава-
лера; а Его Величество Король Шведский: барона Курта Людвига
Богислава Христофа Стединга, одного из вельмож Королевства
Шведского, армии Его Генерала от инфантерии, орденов Его Ка-
валера и Командора, ордена Меча большого креста, Св. Андрея,
Св. Александра Невского и Св. Анны первого класса Кавалера, и
Андрея Фридриха Скиэльдебрандта, полковника и Его ордена
Меча Командора, – которые по размене взаимных надлежащих
полномочий постановили нижеследующие статьи:
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Ст. I. Мир, дружба и доброе согласие пребудет отныне между Его Величеством Импе-
ратором Всероссийским и Его Величеством Королем Шведским; Высокие договариваю-
щиеся стороны приложат все свое старание о сохранении совершенного согласия между
ними, их государствами и подданными, избегая рачительно того, что могло бы поколебать
впредь соединение, счастливо ныне восстановляемое.

Ст. II. Поелику Его Величества Император Всероссийский изъявил непременную реши-
мость не отделять своих выгод от польз своих союзников, а Его Величество Король Швед-
ский желает в пользу своих подданных по всей возможности распространить благотворное
действие мира, то Его Королевское Величество обещает и обязывается самым формальным
и наисильнейшим образом не упускать из виду ничего, что с его стороны может споспеше-
ствовать скорому заключению мира между Им и Его Величеством Императором Француз-
ским, Королем Итальянским и Его Величеством Королем Датским и Норвежским, помощью
переговоров непосредственно с сими Державами уже открывшихся.

Ст. III. Его Величество Король Шведский, в явное доказательство своего желания возоб -
новить искреннейшие отношения с августейшими союзниками Его Величества Импера-
тора Всероссийского, обещает приступить к системе твердой земли, с ограничениями,
кои подробнее постановлены будут в переговорах, имеющих последовать между Шве-
цией, Францией и Данией.

Между тем Его Величество Король Шведский с самого размена ратификаций сего трак-
тата обязуется повелеть, чтобы вход в порты Королевства Шведского был воспрещен как
военным кораблям, так и купеческим судам Великобританским, предоставляя привоз
соли и колониальных произведений соделавшихся от употребления необходимыми для
жителей шведских.

С своей стороны Его Величество Император Всероссийский обещает впредь принять за
благо все ограничения, какие союзники Его почтут справедливыми и приличными допу-
стить в пользу Швеции относительно торговли и купеческого мореплавания.

Ст. IV. Его Величество Король Шведский как за себя, так и за преемников его престола и
Королевства Шведского отказывается неотменяемо и навсегда в пользу Его Величества Им-
ператора Всероссийского и преемников Его престола и Российской Империи, от всех своих
прав и притязаний на губернии ниже сего означенные, завоеванные Его Императорским
Величеством в нынешнюю войну от Державы Шведской, а именно: на губернии Кюмме-
негордскую, Нюландскую и Тавастгускую, Абовскую и Биернеборгскую с островами
Аландскими, Саволакскую и Карельскую, Вазовскую, Улеаборгскую и часть западной Бот-
нии до реки Торнео, как то постановлено будет в следующей статье о назначении границ.

Губернии сии со всеми жителями, городами, портами, крепостями, селениями и остро-
вами, а равно их принадлежностями, преимуществами, правами и выгодами будут отныне
состоять в собственности и державном обладании Империи Российской и к ней навсегда
присоединяются.

На сей конец Его Величество Король Шведский обещает и обязуется самым торже-
ственным и наисильнейшим образом, как за себя, так преемников своих и всего Коро-
левства Шведского, никогда не чинить притязания ни посредственного, ни
непосредственного на помянутые губернии, области, острова и земли, коих все жители,
по силе вышеупомянутого отречения, освобождаются от подданства и присяги в верно-
сти, учиненной ими державе шведской.

Ст. V. Море Аландское (Alandshaff), залив Ботнический и реки Торнео и Муонио будут
впредь служить границей между Империей Российской и Королевством Шведским.

В равном расстоянии от берегов, ближайшие острова к твердой земле Аландской и Фин-
ляндской будут принадлежать России, а прилежащие к берегам Швеции, будут принад-
лежать ей.

В устье р. Торнео, острова Бьоркио, порт Риодгам и полуостров, на котором лежит гор.
Торнео, будут самыми дальними пунктами Российских владений и граница простираться
будет вдоль р. Торнео, до соединения обоих рукавов сей реки близ чугунного завода Кен-
гис, откуда граница пойдет по течению р. Муонио, мимо Муониониски, Муониоефреби,
Палоиоиса, Кютане, Енонтекиса, Келоттиерва, Петтико, Нюймакки, Раунулы и Кильпись-
ярви, даже до Норвегии.

По вышеписанному течению реки Торнео и Муонио острова, лежащие с восточной сто-
роны их фарватера, будут принадлежать России, а лежащие с западной, Швеции.
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По размене ратификаций, немедленно назначены будут инженеры с одной и другой
стороны, кои явятся на места, для постановления границ вдоль реки Торнео и Муонио,
по вышеначертанной линии.

Ст. VI. Поелику Его Величество Император Всероссийский самыми несомненными опы-
тами милосердия и правосудия ознаменовал уже образ правления своего жителям при-
обретенных им ныне областей: обеспечив по единственным побуждениям великодушного
своего соизволения, свободное отправление их веры, права собственности и преимуще-
ства, то Его Шведское Величество тем самым освобождается от священного впрочем
долга, чинить о том в пользу прежних своих подданных какие-либо условия.

Ст. VII. С подписанием настоящего трактата будет о сем непосредственно и в самой ско-
рости доставлено известие генералам обоюдных армий, и неприятельские действия со-
вершенно и обоюдно, как на суше, так и на море прекратятся; воинские действия, кои
могли бы произойти во время сих переговоров, почтены будут как бы неслучившимися и
отнюдь не сделают в трактате сем какого-либо нарушения. Все, что могло бы быть между
тем взято и завоевано с той или другой стороны, будет возвращено в точности.

Ст. VIII. В течение четырех недель, по размене ратификаций сего трактата войска Его
Величества Императора Всероссийского выступят из провинции Западной Ботнии и воз-
вратятся за реку Торнео. В продолжение помянутых четырех недель никакие требования,
какого бы рода они ни были, с тамошних жителей чинимы не будут, и российская армия
для своего содержания получать будет продовольствие из собственных своих магазинов,
учрежденных в городах Западной Ботнии.

Если бы во время сих переговоров Императорские войска вошли с какой другой сто-
роны в Королевство Шведское, то они из занятых ими мест выступят в срок и на условиях
вышепостановленных.

Ст. IX. Все военнопленные с той и другой стороны взятые, как на сухом пути, так и на
море, а равно и аманаты взятые или данные во время сей войны, имеют быть возвращены
все вообще и без замены коль можно скорее, и во всех случаях не позже как в течение
трех месяцев, считая со дня размены ратификаций настоящего трактата; но ежели какие-
либо пленные или аманаты не могут, по болезни или другим основательным причинам,
возвратиться в свое отечество в положенный срок, то их однако потому никак не считать
лишившимися права выше изображенного. Они обязаны заплатить обывателям тем мест,
где они содержались, долги нажитые ими во время плена, или представить по оным порук.

Высокодоговаривающиеся стороны отказываются от вознаграждения за ссуды, сделан-
ные взаимно для продовольствия и содержания сих пленных, кои сверх того обоюдно
будут снабжены продовольствием и путевыми деньгами до границы обеих держав, где
прием их поручен будет взаимным комиссарам.

Солдаты и матросы финляндские исключаются Его Величеством Императором Всерос-
сийским из сей обратной выдачи, не нарушая однако последовавших капитуляций, буде
оныя дают им противное тому право; из числа же пленных, военные офицеры и другие
чиновники, родившиеся в Финляндии и там остаться желающие, имеют пользоваться сею
свободно и вместе с тем сохранят в полноте все права на имения, их долговые требования
и вещи, какие бы они теперь ни имели, или впредь иметь могли бы в Королевстве Швед-
ском на основании Х ст. сего трактата.

Ст. Х. Финляндцы, находящиеся теперь в Швеции, а равно и шведы, находящиеся в
Финляндии, будут иметь совершенную свободу возвратиться в их отечество и располагать
имением своим движимым или недвижимым без платежа пошлины за вывоз, или других
каких налогов, для сего установленных.

Подданные обеих высоких держав, поселившиеся в одной из двух земель, т. е. в Швеции
или Финляндии, будут иметь совершенную свободу селиться в другой в продолжение трех
лет, считая со дня размены ратификаций настоящего трактата; но обязаны продать или
уступить в помянутое срочное время имения свои подданным той державы, коей владения
пожелают они оставить.

Имения тех, кои при истечении помянутого срока не исполнят сего постановления,
будут проданы с публичного торга судебным порядком и вырученные за то деньги доста-
вятся их владельцам.

В продолжение вышеположенных трех лет, всем позволяется делать какое пожелают
употребление из своей собственности, хотя спокойное владение им формально обеспечи-
вается и предохраняется.
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Они сами, а равно и поверенные их, могут свободно из одного государства в другое пе-
реезжать для исправления своих дел, без малейшего предосуждения подданства их той
или другой державы.

Ст. XI. Отныне будет вечное забвение прошедшего и всеобщее прощение обоюдным
подданным, коих мнения или деяния в пользу той или другой из высоких договариваю-
щихся сторон во время сей войны ввели их в подозрение или подвергнули суду. Никакие
доносы на них по таковым делам не будут впредь приемлемы, а ежели какие и учинены,
те все оставить и уничтожить и вновь суда по оным не начинать. Вследствие чего непо-
средственно будет снято запрещение с имений арестованных или секвестрованных, кои
возвращены будут владельцам их, с тем однако ж, что соделавшиеся подданными одной
из двух держав, в силу постановлений предыдущей статьи, не будут иметь права домо-
гаться у государя, коего подданными они быть перестали, ни о продолжении доходов или
пенсионов, какие они получали из милости, или в виде снисхождения, или жалованья за
прежнюю службу.

Ст. ХII. Акты на владения, архивы и другие документы общественные и частные, планы
и карты крепостям и землям доставшимся по сему трактату Его Величества Императору
Всероссийскому, со включением карт и бумаг, какие могут сыскаться в межевой конторе,
имеют быть Его Величеству исправно выданы в течение 6 месяцев, или буде сие окажется
невозможным, то не позже как в год.

Ст. ХIII. По размене ратификаций настоящего трактата высокие договаривающиеся сто-
роны повелят снять всякое запрещение, наложенное на имения, права и доходы взаимных
жителей обеих держав и на общественные заведения, в них находящиеся. Они обязы-
ваются удовлетворить все могущие быть на них долги по капиталам, данным им заимо-
образно помянутыми частными людьми и общественными заведениями, и заплатить или
возвратить все доходы, кои в их пользу с каждой из обеих держав причтутся.

Решение по всем искам между подданными высоких договаривающихся сторон каса-
тельно долговых требований, собственностей или других притязаний, кои сообразно при-
нятым обычаям и народному праву, долженствуют быть возобновлены по заключении
мира, предоставляется подлежащим судебным местам, и правосудие самое скорое и бес-
пристрастное будет оказуемо тем, кои к оным прибегнут.

Ст. XIV. Долги общественные и частные, сделанные финляндцами в Швеции и обратно
шведами в Финляндии, должны быть заплачены в сроки и на постановленных условиях;
но как сообщение между сими обеими землями было прервано войною, то время про-
срочки продолжается таким образом, что считая с 1-го января 1808 г. до 6 месяцев после
ратификации сего трактата, никакое право не будет почтено уничтоженным по причине
несоблюдения оного в положенное время. Всякий иск по сему предмету допущен будет в
обоюдных судах и особенно защищаем обоими правительствами, дабы участвующим сто-
ронам оказано было правосудие самое скорое и беспристрастное.

Ст. XV. Подданные одной из высоких договаривающихся сторон, коим достанутся в
областях другой, имения по наследству, даровому праву или другим образом, могут оные
получать без затруднения, и в случае нужды будут пользоваться всякой защитой законов
и пособием судебных мест, для вступления во владение оным и во все права от владения
сего проистекающие; но пользование сими правами, касательно имений в Финляндии ле-
жащих, подлежать будет условиям, изображенным в Х ст., которою обязываются вла-
дельцы их основать жилище свое в оной земле, или продать, или же уступить, в течение
3-х лет, владеемое ими имение. Сей трехгодичный срок будет дан всем тем, кои изберут
сие последнее средство, считая со дня открытия наследства или дарового права.

Ст. XVI. Поелику срок торгового трактата между обеими высокими договаривающи-
мися сторонами определен до 17/29 октября 1811 г., то Его Величество Император Все-
российский соглашается не полагать в исчисление срока все то время, когда договор сей
войною был остановлен, и потому продолжается действие и сила его до 1/13 февраля 1813
г. во всем том, что не будет противно постановлениям манифеста о торговле, изданного в
С.-Петербурге 1-го января 1807 года.

Ст. XVII. Поелику области, присоединенные к Российской Империи, по силе сего Трак-
тата, имеют со Швецией по торговым отношениям связь, которую долговременная при-
вычка, соседство и взаимные нужды соделали почти необходимой, то Высокие
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договаривающиеся стороны, равномерно желая сохранить для их подданных сии сноше-
ния, взаимно им полезные, положили принять надлежащие меры к утверждению оных.
Но доколе не будет сей предмет с точностью и обоюдно определен, финляндцам позво-
ляется из Швеции вывозить руды, железо в крицах, известь, камни для строения плавиль-
ных печей и вообще всякие другие произведения земли сего Королевства.

Во взаимство того шведы могут из Финляндии вывозить скот, рыбу, хлеб, холст и смолу,
доски, деревянную всякую посуду, строевой и дровяной лес и вообще все другие произве-
дения земли сего Великого Княжества.

Сия торговля будет восстановлена и в точности соблюдена до 1/13 октября 1811 года,
на том самом основании, на каком оная была до войны; она не будет ни под каким пред-
логом запрещаема, ниже отягощаема какою-либо пошлиной, кроме той, какая могла быть
наложена до последней войны, за исключением однако ограничений, кои политические
отношения обоих народов могут сделать необходимыми.

Ст. XVIII. Ежегодный беспошлинный вывоз 50 тыс. четвертей хлеба, с покупкою его в
принадлежащих Его Величеству Императору Всероссийскому портах Финского залива
или Балтийского моря, дозволяется Его Величеству Королю Шведскому по свидетель-
ствам, что оная закупка произведена на его счет или по его повелению; из сего выклю-
чаются годы неурожая, когда вывоз хлеба вообще запрещен будет; но по снятии сего
запрещения, количество по оному неотпущенное заменено быть может.

Ст. XIX. Что касается до салютации на море между военными кораблями обеих высоких
договаривающихся сторон, то соглашено учредить оную на основании совершенного ра-
венства между державами. Когда военные их корабли встретятся на море, салютация со-
образна будет с чином командующих офицеров, таким образом, что офицер высшего
чина получит сперва салютацию, отвечая выстрелом на выстрел; если же они равного
чина, то обоюдно не будут салютовать друг друга. Пред замками, крепостями и при входе
в порты, приезжающий или отъезжающий должен салютовать прежде, а ему ответство-
вано будет выстрелом на выстрел.

Ст. ХХ. Если бы произошли затруднения по каким либо пунктам, о которых не поста-
новлено в сем трактате, то оные будут рассматриваемы и определяемы дружественно обо-
юдными Послами или Полномочными Министрами, с таким же миролюбивым
расположением, на каковом основано заключение сего трактата.

Ст. XXI. Настоящий трактат будет ратифицирован обеими высокими договаривающи-
мися сторонами и ратификации в доброй и надлежащей форме имеют быть разменены в
С.-Петербурге в течение 4-х недель или ранее, буде можно, считая со дня подписания оного.

В уверение чего мы нижеподписавшиеся, по силе наших полномочий, сей мирный трак-
тат подписали и к оному гербов наших печати приложили.

В Фридрихсгаме 5/17 сентября в лето от Р.Х. 1809.

Ратификация. Того ради, по довольным рассмотрении сего мирного договора приняли
Мы оный за благо, подтвердили и ратификовали, яко же сим за благо приемлем, подтвер-
ждаем и ратификуем во всем его содержании, общая Нашим Императорским словом за
Нас и наследников Наших, что все в оном мирном договоре постановленное наблюдаемо
и исполняемо будет ненарушимо; во уверение чего Мы сию Нашу Императорскую Рати-
фикацию собственноручно подписали и повелели утвердить государственною Нашею пе-
чатью. Дана в С.-Петербурге, октября 1 дня в лето от Р.Х. 1809, государствования же
Нашего девятое».

(Шиловский П. Акты, относящиеся к политическому положению Финляндии. СПб., 1903. С. 117–124.
См. также: Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Том 30. 1808–1809. СПб.,

1830. С. 1188–1193.)

? Вопросы
1. Каковы причины Русско-шведской войны 1808–1809 гг.?
2. Перечислите условия Фридрихсгамского мира.
3. Были ли договором учтены интересы шведов и финнов, обладавших собственностью в Фин-

ляндии?
4. Каково значение Фридрихсгамского мира для международного положения России?
5. Каково значение данного мира для внутренней истории России?
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7. Русско-французский союз или противостояние?



8. ИСПАНИЯ И ФРАНЦИЯ 
в конце XVIII – начале XIX в.

Еще до 1789 г. Карл III превратил Испанию в современную по тем временам страну.
Карл IV, который сменил его в 1788 г., считался слабым королем. Он больше интересо-
вался изделиями из дерева и оружием, чем своими функциями. По сути страной правила
его жена, Мария Луиза Пармская.

Взойдя на трон, Карл IV сохранил на своих постах отцовских советников, таких, как
Флоридабланка, премьер-министр с 1777 г. Первейшей задачей Карла IV было подавить
французское влияние в Испании. Он закрывает границы новым идеям и усиливает цен-
зуру. На границей с Францией задействована превосходная система безопасности. На-
бирает силу инквизиция. Кортесы уволены, а сторонники Просвещения разогнаны.

В 1792 г. Флоридабланка замещен Арандой, который должен возобновить отношения с
Францией. Но, за небольшими исключениями, антифранцузская политика продолжается.
После смерти Людовика XVI в Испании объявлен траур, в марте 1793 г. она входит в со-
став антифранцузской коалиции.

Впрочем, некоторые испанцы благожелательно настроены к Революции. Но они в мень-
шинстве. Террор отпугивает. Кроме того, французская пропаганда в Испании ведется
весьма неуклюже, не учитываются реалии, сложившиеся в стране.

В 1793–1795 г. происходит война в Пиренеях. Ее ведет Мануэль Годой, новый фаворит
королевы. Настолько ли этот персонаж отрицателен, как считается? Неизвестно. Он,
определенно, очень самодоволен и, без сомнения, своим возвышением обязан королеве.
Однако он способен генерировать новые идеи и остается приверженцем Просвещения.

Эта война – поистине национальный крестовый поход: духовенство призывает к ору-
жию во время пасхальных празднеств, созданы две общественных молитвы, чтобы защи-
тить «религию, короля и отечество». По всей стране катится волна патриотизма, что,
несомненно, имеет важное следствие: приводит к формализации реакционного мышле-
ния в Испании. Епископ Сантандера, Менендец де Луарка, и бывший иезуит Лоренцо де
Хервас, настаивают на том, что испанскому народу уготована божественная миссия, при-
сущая ему религиозная сущность должна быть ограждена от разлагающего влияния
извне. В 1794 г. Диего де Кадиц публикует сочинение «Католический солдат в религиоз-
ных войнах…», из которого следует, что католический солдат должен понять необходи-
мость быть подготовленным, понять, как следует вести себя с неверным и мятежным
французским Учредительным собранием – цареубийцей.

Под предводительством генералов Каро и Рикардоса испанцы атакуют и захватывают
Порт-Вендрес, Колльурес и Гендай. Но Франция отбрасывает испанцев, и к концу 1794 г.
Гвипуцкоа и Каталония захвачены французами. Французы пытаются отрезать эти про-
винции от Мадрида, но антирелигиозное поведение французских солдат и грабежи не
способствуют успеху предприятия. Война тяжким грузом ложатся на испанскую эконо-
мику, которая вскоре приходит в полный беспорядок. 

Поражение и война тяжким грузом ложится на испанскую экономику, которая вскоре
приходит в полный беспорядок. Годой впадает в немилость. Между Францией и Испанией
начинаются переговоры. Мадрид требует освобождения дофина (Луи XVII). Но смерть
сына Луи XVI вскоре делает это требование бесполезным. 22 июля 1795 г. в Басле подпи-
сан мир: Франция возвращает оккупированные территории в обмен на половину Сан-
Доминго.

Уже в августе 1796 г. Испания вступает в альянс с Францией (договор Сан-Ильдефонсе,
возобновленный в 1800 г.). Альянс с Англией вредил торговле между Испанией и амери-
канскими колониями. Изменение политики возвращает к активной жизни сторонников
Просвещения, таких, как Йовеналлос, начинается закат власти Годоя. Англичане окку-
пируют Минорку и Тринидад. Амьенский мир позволяет возвратить Минорку и создать
королевство Этрурию для зятя Карла IV. Испания также получает назад часть Луизианы,
завоеванной в 1763 г.
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ГЛАВА 2. Россия и Европа в 1801–1812 гг.



Аранхуэзский договор 1801 г. вынуждает Испанию ужесточить отношения с Португа-
лией. Война между двумя странами – война Оранжей – заканчивается закрытием пор-
тугальских портов для английских судов, передачей пограничного португальского города
Испании и части Гвианы – Франции.

Наполеон заставляет Испанию возобновить альянс, достигнутый подписанием договора
в Сан-Ильдефонсе. В январе 1805 г. добавлена также морская конвенция. Но теперь Ис-
пания озлобляется: продажа Луизианы Соединенным Штатам угрожает испанским вла-
дениям во Флориде. Результат этого альянса – полное уничтожение испанского флота в
Трафальгаре 21 октября 1805 г. Уничтожение флота еще более ослабляет связи Испании
с ее американскими колониями. Таким образом, альянс с Францией становится для Ис-
пании нежелательным.

Континентальная система, к которой присоединяется Испания, приводит к тому, что
Наполеон завоевывает Португалию, торгующую с Англией. Франко-испанский договор,
подписанный в Фонтенбло 27 октября 1807 г., разрешает французским войскам пройти
через территорию Испании для завоевания Португалии и делит Португалию на три части
между Францией, Испанией и лично Годоем, который получает графство. Армия Жюно,
которая оккупирует Португалию, поддерживается силами, размещенными в Испании. В
марте 1808 г. Карл IV и испанская королевская семья находят себе убежище в Аранхуэзе.
Начинаются мятежи, провоцируемые принцем Астуриасом, наследником престола. Они
направлены против Годоя.

Карл IV отрекается в пользу своего сына, который принимает имя Фердинанд VII. На-
полеон, собирающийся оккупировать Испанию, не признает нового короля: он заставляет
Карла IV и Фердинанда VII приехать в Байонн, вынуждает последнего возвратить трон
своему отцу – который затем отрекается во второй раз, но в пользу Жозефа Бонапарта,
брата Наполеона.

Испанский народ, поддерживающий Фердинанда VII, восстает против оккупационной
французской армии. 2 мая (« Dos de Mayo ») в Мадриде поднимается крупное восстание.
Французские репрессии жестоки: окончательный счет – 200 убитых с французской сто-
роны и от 500 до 1 тыс. с испанской. Но восстание вскоре распространяется на все про-
винции. Организовываются мятежные хунты. Астуриас, крепость Фердинанда VII,
служит центром всего мятежа. К концу июня хунты связываются с Англией и получают
деньги, оружие и советников. В то же время Фердинанда VII держат в Валенсе.
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Мадридское восстание 
в мае 1808 г. 
Худ. Ф. Гойя
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Наполеон не понимал глубинных причин Аранхуэзского восстания: дворянская оппо-
зиция Годою и экономика, разрушенная войной. К этим причинам добавился рост анти-
французских настроений, вызванных революционным атеизмом и поведением
оккупационной армии. Вскоре Фердинанд VII становится «желательным». Духовенство
читает антифранцузские проповеди. В первые месяцы французской оккупации лучшая
армия Европы терпит первые серьезные поражения: разгром в Сарагосе и Валенсии, и
сдача Дюпона в Байлене. Жюно также сдается в Синтре 30 августа 1808 г. Он покидает
Португалию. Жозеф вынужден покинуть Мадрид в большой спешке всего через не-
сколько дней после своего прибытия.

Наполеон лично берет на себя командование в Испании: он набирает армию из 200 тыс.
солдат и начинает кампанию. 4 декабря 1808 г. Мадрид отбит и Жозеф возвращается на
трон. Англичане, посылавшие войска, в январе 1809 г. снова садятся на корабли в Ла Ко-
рунье и отплывают.

Но война в Испании все равно захлебывается. Французские генералы не сотрудничают
друг с другом. Британцы удерживают Португалию. Повсюду рыскают партизаны. Брита-
ния поддерживает мятежные группы, засевшие в провинциях.

Ситуация остается неясной: хотя французы доминируют в кампании 1810 г., им все же
не удается полностью сокрушить британцев. В апреле 1811 г., тем не менее кажется, что
французы побеждают. Но нехватка координации и медлительность не позволяет им по-
корить последний оплот сопротивления.

25 сентября 1808 г. испанцы создали верховную мятежную Хунту, которая засела в Ка-
дизе. Население города яростно сопротивляется. Партизаны сформировали группы –
partidos – которые возглавляют вожди, называемые cabecilla. Самыми известными из
них были Хуан Палеара, Эль Медико, Хуан Мартин Диез, Эль Эмпесинадо.

Репрессии оккупационной армии ужасны: виселицы, изнасилования, грабежи. Эти
сцены изображены на картине Гойя «Бедствия войны». Война приводит к политическим
изменениям: в январе 1812 г. Каталония аннексирована Францией. Во внутренней поли-
тике дела обстоят следующим образом: треть монастырей продана, инквизиция отменена,
так же, как и феодальное право. Проводится реорганизация образования. Однако Жо-
зефу I не удается привлечь на свою сторону большинство испанцев. Дворяне и государст-
венные служащие поддерживают новый режим, afrancescados. Жозеф требует клятвы на

Война в Испании. 
Какое мужество! 

Худ. Ф. Гойя
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верность от гражданских служащих, разделив таким образом государственные учрежде-
ния. В конце концов 12 тыс. семей, покорившихся Франции, вынуждены были бежать из
страны в 1813 г.

Повстанцы сформировали местные хунты, поддерживая «инстинктивный федерализм»
испанцев. В 1810 г. в Севилью вызваны Кортесы и получают задание разработать новую
конституцию, которую завершают в 1812 г. Она основывается на требованиях среднего
класса – централизме и федерализме. Король остается важной персоной, его личность
неприкосновенна. Должно быть избрано собрание (по выборному праву, основывающе-
муся на имущественной квалификации). Власть разделена. Путем стандартизации про-
винциальных администраций учрежден централизм. С другой стороны, провинциальные
свободы отменены, а сепаратистские устремления американских колоний заглушены.
Эта конституция, рожденная просвещенным меньшинством, остается опорой среднего
класса в XIX столетии.

С поражением при Виттории 21 июня 1813 г. империя навсегда теряет Испанию. В но-
ябре 1813 г. англо-испанские силы вторгаются во Францию и подписывают перемирие в
Тулузе 18 апреля 1814 г.

Уже 4 мая 1814 г. король восстанавливает прежний порядок. Конституция заброшена
на полку, рассматриваемая как чисто теоретическая, модернистская и пропитанная фран-
цузским влиянием.

Тем не менее, национальное восстание, свершившееся во имя независимости и короля,
навсегда останется в памяти народа – но уже без короля. Испания перешагнула важный
рубеж, и это окажет огромное влияние на ее развитие в будущем. 

(По материалам электронного ресурса «Наполеон Бонапарт». Статья «Испания».)

? Вопросы
1. Исходя из прочитанного текста, сделайте вывод об общественно-политических настроениях

в Испании при Карле III и в начале правления Карла IV?
2. Почему идеи Просвещения постоянно находили оппозицию в средневеково-католической ре-

акции? Чем вы можете объяснить такое положение?
3. В чем вы видите особенности испанского общества? Как эти особенности повлияли на уча-

стие Испании в Наполеоновских войнах?
4. В России в 1806 г. Наполеон был объявлен духовенством Антихристом, а в Испании его и

всех французов обвиняли в атеизме и духовенство призывало к религиозной войне.
Сравните ситуацию в России и в Испании на данный счет (найдите общее, отличия, объясните
их, сделайте выводы). 

5. Составьте хронику франко-испанских отношений с 1788 по 1807 г.
6. Что приобрела и что потеряла Испания от франко-испанского союза?
7. Почему в 1808–1814 гг. донельзя обострились франко-испанские отношения?
8. Каковы англо-испанские отношения? 
9. Чем можно объяснить широкий размах партизанских действий в Испании против господства

Франции? Почему в других западноевропейских странах Наполеон не встречал такого фено-
мена?

10. Каковы итоги эпохи Наполеоновских войн для Испании, если судить по представленному вам
тексту?

11. Какую роль «испанский фактор» сыграл в русско-французских отношениях в 1807–1812 гг.?
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Подготовка России к грядущей войне с Наполеоном•
В сущности, еще заключая в июне–июле 1807 г.

в Тильзите мир и союз, оба императора хорошо
понимали всю эфемерность надежд на длитель-
ное сотрудничество, и прежде всего в военной
сфере. Следует подчеркнуть, что в секретной
переписке с наиболее доверенными лицами ни
Александр I, ни Наполеон не скрывали, что они
рассматривают Тильзитские соглашения как
«брак по расчету». Известно, что неожиданный,
скоропалительный союз вчерашних врагов, не-
обычный характер мирных переговоров вдали
от столиц, экзотическая встреча двух императо-
ров на плоту посреди Немана, скрытый от
современ ников секретный текст рус ско-
французского союзного договора в Тильзите –
все это породило массу слухов и домыслов в об-
щественном мнении двух стран.

В России сразу же возникла мощная дворянс -
кая антитильзитская оппозиция, которую
возглав ляла мать самого Александра I –
вдовствую  щая императрица Мария Федоровна.
В гневном письме накануне новой встречи ее
сына с Наполеоном в Эрфурте осенью 1808 г.
она писала, что этот противоестественный союз
с «корсиканским чудовищем» кладет на репута-
цию царя «неизгладимое пятно», за которое
когда-нибудь «даже грядущие поколения будут
упрекать» его, каково бы ни было его дальней-
шее царствование.

Однако Александр I – «властитель слабый и лукавый» – был не так прост, как это ино-
гда казалось многим его современникам, особенно неискушенным в дипломатических
интригах. Лишь очень немногие тогда, в эпоху Тильзита, разгадали скрытый маневр рус-
ского царя в тайном торге с Наполеоном.

Эрфуртское свидание•
Положение в Испании настолько осложнилось, что для ее покорения требовалось вме-

шательство главных сил французской армии. Но Наполеон имел все основания опасаться,
что в случае ухода «великой армии» за Пиренеи его европейские противники и в первую
очередь Австрия выступят против него. Сдержать Австрию могла только Россия.

Рассчитывая добиться активной поддержки России против Австрии, Наполеон предло-
жил Александру I провести с ним еще одну встречу. Встреча эта состоялась в последних
числах сентября 1808 г. (27 сентября – 14 октября по григорианскому стилю – прим.
сост.) в Эрфурте. Русский царь шел на нее с явной неохотой. Он был раздражен полити-
кой Наполеона в Польше и Пруссии, а также на Востоке. Эрфуртское свидание длилось
свыше двух недель, но свелось лишь к показной демонстрации союзнических отношений
между Францией и Россией. Никакого успеха в этих переговорах Наполеон не добился -
от активного давления на Австрию Александр I отказался.

В Эрфурте Александр I имел свидание с Талейраном, который дал понять царю, что по-
литика Наполеона вовсе не пользуется единодушной поддержкой во Франции. Хитрый
и двуличный Талейран спешил застраховаться на случай неудачи Наполеона. Безудерж-
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ный авантюризм Наполеона стал внушать опасения его ближайшим сотрудникам. «Им-
ператор сумасшедший, абсолютно сумасшедший, – говорил в том же, 1808 г. морской
министр Декрэ, – он погубит себя и погубит нас всех вместе с собой». 

(Всемирная история. Энциклопедия. – М., 1916. Т. 6)
В содержательном плане участники переговоров не продвинулись ни на шаг, хотя и под-

писали 12 октября 1808 г. формальный союзный договор, не имевший никаких послед-
ствий для сторон. 

(По материалам электронного ресурса «Википедия».)

Летопись в письмах и высказываниях
(Цитируется по книге: А. Труайя. Александр I, или Северный сфинкс. С. 108–109)

Талейран – Александру I

“Государь, зачем Вы сюда приехали? Вам предстоит спасти Европу, и Вы достигните
этого, лишь ни в чем не уступая Наполеону. Французский народ цивилизован, а его госу-
дарь нет. Русский государь цивилизован, а его народ нет. Следовательно, русский госу-
дарь должен стать союзником французского народа. Рейн, Альпы, Пиренеи – завоевания
Франции, все прочее – завоевания императора, Франция ими не дорожит».

Наполеон – Жозефине

“Все идет хорошо. Я доволен Александром, он должен быть доволен мной. Будь он жен-
щиной, я, наверное, влюбился бы в него».

Александр I – любимой сестре Екатерине

“Бонапарт принимает меня за глупца. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Я уповаю на Бога».

Александр I – французскому маршалу Ланну

“Я очень люблю императора Наполеона и предоставлю ему доказательства этого при
любых обстоятельствах. (Разговор на тему крайней непопулярности в политической элите
Петербурга поездки русского императора в Эрфурт – прим сост.)»

Наполеон и Александр I 
в Эрфурте на конной прогулке



Императрица-мать – Александру I

“Александр, уклонитесь от этого свидания. Вы потеряете вашу империю и вашу семью.
Остановитесь, еще есть время. Послушайтесь голоса чести, просьб, молений вашей ма-
тери. Остановитесь…»

Александр I – матери

“Торопить события значило бы все испортить и погубить… Укрепляя наш союз, мы
усыпим подозрения нашего союзника… надо иметь возможность некоторое время ды-
шать свободно и увеличивать в течение этого столь драгоценного времени наши средства
и силы… Придет час, когда мы спокойно будем наблюдать падение Наполеона».

Подготовка Франции к грядущей войне с Россией•
Не проявили восторга от заключенного мира и союза в Тильзите и наиболее дальновид-

ные политики и дипломаты во Франции. Первым, кто расценил Тильзит как шаг к буду-
щей войне, был один из творцов этих соглашений, небезызвестный Талейран, который в
августе 1807 г. предпочел уйти в отставку с поста министра иностранных дел Франции,
избрав малопочетную, но хорошо оплачиваемую из секретных фондов русского царя
роль тайного агента России в Париже. Когда первые восторги от «солнца Тильзита» про-
шли, дипломатические агенты начали слать в МИД Франции тревожные донесения о не-
соблюдении Россией, Австрией, Пруссией, Швецией условий континентальной блокады.

16 марта 1810 г. Ж.-Б.-Шампаньи, сменивший Талейрана на посту министра иностран-
ных дел, представил Наполеону доклад, симптоматично озаглавленный «Взгляд на дела
континента и сближение России с Великобританией». В докладе делался вывод, что тиль-
зитско-эрфуртский союз совершенно невыгоден Франции: «Откровенно противостоя-
щие интересы скоро вызовут более или менее выраженное противоречие политики
Франции и политики России», а поэтому «наш союз с Россией …должен рассматриваться
как ненадежный и идущий к концу».

Поскольку становилось все яснее, что новая война с Россией неизбежна, Шампаньи
предложил немедленно приступить к созданию мощной антирусской коалиции, где глав-
ную роль должны были сыграть Швеция (удар по Петербургу) и Турция (удар по югу Рос-
сии). Вспомогательная роль отводилась Австрии и Пруссии, а роль форпостов на
ближайших подступах к границам России – герцогству Варшавскому и Саксонскому ко-
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ролевству. Наполеон одобрил этот план дипломатической подготовки «крестового по-
хода» на Россию.

Собственно, для русских правящих кругов доклад Шампаньи не содержал большого от-
кровения: русско-французские «союзные» отношения ухудшались день ото дня. Про-
блема состояла в другом – как можно больше узнать о военно-дипломатических планах
Наполеона, не дать ему сколотить мощную антирусскую коалицию и своевременно под-
готовиться к отражению агрессии.

В январе 1810 г. Александр I назначил нового военного министра. Им стал М.Б. Барк-
лай-де-Толли, который энергично принялся за работу. В феврале–апреле 1810 г. он пред-
ставил царю несколько зарисовок, содержащих конкретные предложения по укреплению
обороноспособности России…

Однако разработка конкретного плана войны с Францией во многом зависела от того,
насколько детально узнает военное ведомство России о реальных планах Наполеона на
предстоящую кампанию. И здесь решающее слово принадлежало военно-дипломатиче-
ской разведке.

До 1810 г. организованной службы военной разведки в России не существовало. Обычно
накануне какой-либо кампании с миссиями направлялись под видом дипломатических
курьеров отдельные лица для сбора сведений о войсках противника. М.Б. Барклай-де-
Толли решил придать этому стройную систему. После его доклада царю с ноября 1810 г.
в России впервые в мире была создана служба военных агентов (атташе), прикомандиро-
ванных к русским посольствам за границей и пользующихся дипломатической неприкос-
новенностью. В конце 1810 г. такие агенты были посланы в Париж, Вену, Варшаву,
Мюнхен.

Наиболее активным из них был полковник А.И. Чернышев, флигель-адъютант царя.
Официальной его миссией была перевозка переписки между Александром I и Наполео-
ном. Но кроме того, он обязан был «из-под руки» (т.е. тайно) собирать и сообщать все све-
дения о военных и дипломатических приготовлениях Франции и ее союзников.

Чернышев справился с этой задачей. В частности, именно он добыл и отправил в Петер-
бург копию сверхсекретного доклада Шампаньи Наполеону о начале создания мощной
антирусской военно-дипломатической коалиции. Но Чернышев был не единственным
секретным агентом царя в лагере его «союзника». Еще более важную роль играл второй
агент Александра I – будущий канцлер и министр иностранных дел в правительстве 
Николая I К.В. Нессельроде. Он был направлен в столицу Франции даже раньше Черны-
шева – в марте 1810 г. – в скромной должности советника русского посольства по фи-
нансовым вопросам. Однако фактически Нессельроде являлся политическим резидентом
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Худ. Дж. Доу



царя и посредником между ним и самым главным осведомителем о планах Наполеона в
отношении России – Талейраном.

Письма Нессельроде из Парижа – интереснейшие документы русской дипломатии на-
кануне войны 1812 г. Они были написаны по всем правилам конспирации. Все главные
действующие лица были зашифрованы. Наполеону, например, было присвоено русское
имя и отчество «Терентий Петрович», иногда Нессельроде называл его на английский
манер – «Софи Смит». Александр I именовался «Луизой», а сам Нессельроде скрывался
под псевдонимом – «танцор».

В 1810 – первой половине 1812 г. дипломатическая дуэль «союзников» вступила в за-
вершающую фазу. Хорошо зная из доставленной Чернышевым копии доклада Шампаньи
о планах Наполеона втянуть в «крестовый поход» против России Австрию, Пруссию,
Швецию и Турцию, русская дипломатия именно на эти страны направила свои основные
усилия. Борьба шла с переменным успехом. Сначала в Петербурге пытались разом отко-
лоть Австрию и Пруссию от Наполеона, заключив с ними союзные оборонительные до-
говоры. Еще в ноябре 1809 г. в Вену был направлен друг юности царя граф П.А. Шувалов,
нередко выполнявший самые деликатные поручения Александра I. Тайной миссией Шу-
валова было расстройство брака Наполеона с австрийской принцессой Марией-Луизой
и заключение секретного соглашения с Австрией против Франции. Первую часть задания
Шувалову выполнить не удалось. В феврале 1810 г. Наполеон развелся со своей первой
женой Жозефиной Богарне и вступил в династический брак с Марией-Луизой.

(До сватовства к австрийской принцессе император Наполеон дважды сватался к се-
страм Александра I – Екатерине и Анне – и каждый раз получал вежливый, но твердый
отказ, что, безусловно, оскорбляло Наполеона – прим. сост.)

Однако вторая часть миссии Шувалова была более успешной. С помощью тугого ко-
шелька граф сумел проложить путь к секретам австрийской дипломатии. Уже после отъ-
езда Шувалова его помощники в апреле 1812 г. выкупили у чиновников МИДа Австрии
копию австро-французского союзного договора. Остальное, как говорится, было делом
дипломатической техники. 7 апреля 1812 г. австрийского посла Сен-Жюльена пригласили
к канцлеру Н.П. Румянцеву. Без долгих слов тот положил перед ним копию секретного
договора. Пока ошеломленный посол что-то мямлил, из-за портьеры вышел сам Алек-
сандр I. Мемуары Сен-Жюльена донесли до нас монолог царя: «Если ваш император на-
мерен разыгрывать комедию и ограничиться формальной посылкой против меня 30 тыс.
солдат, для меня достаточно, что я поставлен в известность об этом договоре. Но если…
вы хотите со мной действительно воевать, то я двину против вас шесть дивизий, не считая
Дунайской армии, я использую… все способы для усиления недовольства в Венгрии или
же снова договорюсь с Францией; любой вариант – не в ваших интересах».
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Посоветовавшись с Меттернихом, Сен-Жюльен через две недели заверил, что по-на-
стоящему Австрия воевать с Россией не будет. Так был в значительной мере нейтрализо-
ван самый мощный, обладавший третьей после Франции и России по численности армией
военный союзник Наполеона, родина его «династической» супруги. Действительно, в
1812 г. Австрия выставила против России всего один корпус К. Шварценберга – 30 тыс.
солдат (хотя имела полумиллионную армию и должна была по договору с Наполеоном по-
слать 70–80 тыс. человек – прим. сост.).

Аналогичная тактика была применена к Пруссии. Она также заключила с Францией
24 февраля 1812 г. союзный военный договор, выставила 20-тысячный корпус генерала
Г. Йорка, но, подобно австрийцам, пруссаки предупредили, что активных боевых дей-
ствий вести не будут.

Однако наиболее острая борьба развернулась за Швецию и Турцию.
В результате стремительного броска русских войск (в марте 1809 г.) по льду Ботниче-

ского залива на Стокгольм (здесь прославились два будущих героя войны 1812 г.
М.Б. Барклай-де-Толли и П.И. Багратион) Швеция вынуждена была 17 сентября 1809 г.
подписать во Фридрихсгаме мир с Россией. Мир был подписан, но часть шведского дво-
рянства жаждала новой войны, чтобы вернуть владения, оставшиеся в Финляндии. Его
надежды, казалось, получат реальную поддержку – Наполеон санкционировал пригла-
шение своего шурина маршала Бернадота в качестве наследника больного шведского ко-
роля Густава-Адольфа IV. Вся Европа знает, что на груди бывшего якобинца Бернадота
навсегда осталась татуировка «Смерть королям и тиранам!» 

Наполеон спокоен: с бывшим революционером, его шурином, чванливые монархи Ев-
ропы якшаться не будут – Швеция у него в кармане, и, когда начнется война с Россией,
45-тысячная шведская армия высадится на побережье Финского залива и вместе с фран-
цузами возьмет Петербург. Поэтому он не очень-то всерьез принял намеки Бернадота на
желательность отдать Швеции Норвегию в качестве компенсации за войну с Россией.
(Норвегия принадлежала Дании, которая являлась верной союзницей Франции, а датский
флот был главной военной силой на Балтике в борьбе с английской контрабандой.)

Однако в данном случае Наполеон оказался плохим дипломатом: он слишком полагался
на родственные узы в политике. Выяснилось, что Александра I вовсе не интересует 
татуировка Бернадота. В июле 1810 г. он послал в Стокгольм вездесущего А.И. Чернышева,
который сообщил бывшему якобинцу, что Россия поддержит его кандидатуру на швед-
ский престол и не будет возражать против передачи Норвегии Швеции в случае победы
над Наполеоном. Не раздумывая долго, Бернадот переметнулся на сторону России.
Когда Наполеон спохватился, было поздно. Новый правитель Швеции в апреле 1812 г.
подписал с Россией союзный договор.

9. Дипломатическая дуэль России и Франции
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Великая княжна Анна Павловна.
Худ. Винберг

Меттерних Маршал Франции Бернадот



Не лучше оказываются для Наполеона и дела с Турцией. Молдавская армия громит
турок, и 28 мая 1812 г. ее главнокомандующий М.И. Кутузов подписывает в Бухаресте с
уполномоченным султана мирный договор. Южный «фронт» войны с Россией рушится
прямо на глазах Наполеона буквально за несколько дней до перехода «Великой армии»
через Неман.

Дипломатическую дуэль накануне войны Наполеон полностью проиграл.
(Бородино 1812. С. 26–32.)

Наполеон в преддверии новой войны с Россией
…в первые шесть месяцев 1812 г. для непосвященных картина могущества Наполеона

была очевидна, и очень многие тогда в Европе верили в его слова: «Я буду властелином
мира, остается одна Россия, но я раздавлю ее».

В самом деле, к 1812 г. в южной и северной Европе не оставалась и клочка земли, так
или иначе не принадлежавшего бы Наполеону. В собственно Франции, границы которой
протянулись от Средиземного до Балтийского моря, царствовал сам Наполеон. Он же с
1806 г. являлся «протектором» Рейнского союза (16 немецких княжеств). На остальных
престолах сидели так называемые наполеониды – его братья и сестры либо их мужья: в
Голландии с 1806 до 1810 г. – брат Луи, в Испании с 1808 г. – брат Жозеф, в Вестфалии
– брат Жером, в Неаполе – шурин Мюрат и т.д. Ряд стран, формально сохранивших не-
зависимость, фактически слепо следовали в русле политики французского императора.
Таким образом, действительно при взгляде на карту Европы начала 1812 г. оставалась одна
Россия.

Подготовку к войне с ней Наполеон начал с разведки. В 1810 г. он создает два центра
сбора военно-политической информации. Первый – в Варшаве – под руководством
французского резидента в герцогстве Варшавском аббата Л.-П. Биньона. Этот центр под-
чинялся Министерству иностранных дел и занимался в основном политической развед-
кой.

Второй центр находился в Гамбурге при штаб-квартире маршала Л.-П. Даву; этот центр
имел филиал в Данциге, где размещался штаб маршала Ж. Рапа.

В 1811 г. в целях систематизации данных политической и военной разведки при МИДе
Франции был создан специальный информационно-статистический отдел во главе
с опытным разведчиком Лелорнь д’Идевилем, долгое время до этого служившим при
французских миссиях в Пруссии и России и свободно владевшим немецким и русским
языками.
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Шведский король 
Густав-Адольф IV

Император Александр I. 
1808 г. Фрагмент

Император Наполеон I.
Худ. Ж.Л. Давид. 1812 г. Фрагмент



Известно, что Наполеон никогда не жалел денег на разведку. Но при подготовке к войне
с Россией он особенно расщедрился. Только по секретной статье «подкуп иностранцев»
в бюджете МИД Франции с 1810 г. отпускалось от 3 до 5 млн франков. Из этих же фондов
Наполеон субсидировал как штатных, так и «приглашенных» агентов.

Одним из «приглашенных» агентов являлся крупный французский археолог Ж. Лайар,
который с 1807 г. вел раскопки в Персии. В начале 1810 г. Наполеон пригласил к себе Ла-
йара и посоветовал ему возвратиться с очередных раскопок не обычным путем (через
Турцию, Балканы, Италию), а «кружным» – через Каспий, по Волге, через Москву, Пе-
тербург, Прибалтику, Варшаву. Лайар, получивший за «кружной путь» солидную сумму,
привез Наполеону в декабре 1810 г. массу ценных разведывательных сведений – о рек-
рутских наборах, системе управления армией, военных депо, местах основной дислока-
ции войск в России и т.д.

Однако чаще всего в качестве разведчиков Франции в Россию записывались польские
и немецкие негоцианты, гувернеры, домашние учителя и т.д.

Непосредственно к военным приготовлениям Наполеон приступил с конца 1810 г. В де-
кабре был проведен первый набор конскриптов – будущих солдат «Великой армии».
Тогда же началась постепенная передислокация войск из Франции и западной части Гер-
мании на восток, в бывшую шведскую Померанию и в Данциг. Одновременно на терри-
тории Пруссии и Варшавского герцогства оборудовались артиллерийские и
продовольственные склады. В течение всего 1811 г. на дальних подступах к русским гра-
ницам шло наращивание запасов вооружения, продовольствия, ремонтировались дороги.
Параллельно усиленными темпами шло пополнение будущей «Великой армии» как за
счет новых конскрипций в самой Франции (наборы 1810, 1811 и весной 1812 г. дали около
250 тыс. человек), так и за счет наборов в зависимых государствах. К лету общая числен-
ность наполеоновской армии вместе с союзными войсками достигла гигантской
цифры – 1 200 тыс. человек, из которых более половины планировались Наполеоном для
похода в Россию. Были разработаны и два плана будущей войны.

(Бородино 1812. С. 32–34.)
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Европа перед вторжением Наполеона в Россию 1812 г.



? Вопросы 
1. Как во Франции и России относились к тильзитским договоренностям? 
2. В чем расходились интересы Франции и России? Почему французский министр иностранных

дел Шампаньи считал их непримиримыми? Возможны ли, на ваш взгляд, были альтернативы
такому подходу?

3. Как вы можете объяснить позицию Талейрана?
4. Какая из сторон раньше начала считать Тильзитский союз «браком по расчету»?
5. Какие дипломатические шаги предпринимали стороны для обеспечения своих интересов в

будущем?
6. Согласны ли вы с утверждением автора вышеприведенных отрывков о том, что «Наполеон

проиграл Александру I» дипломатическую дуэль 1807–1812 гг.?

Накануне вторжения…•
Завершение Русско-турецкой войны 1806—1812 гг.

После Тильзитского мира Россия сумела увеличить численность своих войск в Молдавии
и Валахии до 80 тыс. человек. В марте 1811 г. главнокомандующим Дунайской армии был
назначен М.И. Кутузов. Он отказался от тактики предшественников, которые, разделив
русскую армию в Дунайских княжествах на отдельные отряды, пытались организовать
осаду или штурм отдельных крепостей. Кутузов, напротив, собрал войска в один кулак.
Это позволило нанести османской армии крупное поражение на правом берегу Дуная у
крепости Рущук. Чуть позже уже на левом берегу Дуная по частям были разбиты осталь-
ные части турецкой армии. В октябре 1811 г. в Бухаресте начались переговоры о мире.

(По материалам электронного ресурса «Российская империя». 
Статья «Русско-турецкая война (1806–1812)»

Бухарестский мирный договор
Бухарестский мир 1812 г. был заключен 28 мая 1812 г. между Россией и Турцией по ито-

гам русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Договор состоял из 16 открытых и 2 секретных
статей. Он улучшил стратегическое положение России, которой перешла Бессарабия с
крепостями Хотин, Вендоры, Аккерман, Килия и Измаил. Кроме того, русско-турецкая
граница устанавливалась отныне по р. Прут и Килийскому руслу. Россия оставила за
собой значительные территории в Закавказье, получила право торгового судоходства по
всему течению Дуная. Молдавия и Валахия были возвращены Турции, которая, в свою
очередь, возвратила им все привилегии, предоставленные Ясским миром 1792 г. Сербия
получала автономию в вопросах внутреннего самоуправления.
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Подписанный от имени России М.И. Кутузовым, договор завершил русско-турецкую
войну 1806–1812 гг.
Ст. 1. Вражда и несогласия, существовавшие доселе между обеими высокими империями,

прекращаются отныне впредь сим трактатом как на суше, так и на воде, и да будет на веки
мир, дружба и доброе согласие между Е. И. В. самодержцем и падишахом всеросс. и е. в. имп.
и падишахом оттоманским...

От. 2. [Объявление амнистии подданным обеих стран, участвовавшим в войне вопреки
интересам своего государя].

Ст. 3. [Подтверждение трактатов, ранее заключенных между обоими государствами].
Ст. 4. Постановлено, что река Прут со входа ее в Молдавию до соединения ее с Дунаем и

левый берег Дуная с сего соединения до устья Килийского и до моря будут составлять гра-
ницу обеих империй, для коих устье сие будет общее.

Ст. 5. Е. вел. имп. и падишах всеросс. отдает и возвращает Блистательной Порте Оттоман-
ской землю Молдавскую, лежащую на правом берегу реки Прута, а также большую и малую
Валахию с крепостями, в таком состоянии, как они теперь находятся, с городами, местеч-
ками, селениями, жилищами и со всем тем, что в сих провинциях ни заключается, купно с
островами дунайскими...

Ст. 6. Кроме границы Прута, границы со стороны Азии и других мест восстановляются
совершенно так, как оные были прежде до войны (...)

Ст. 8. Хотя и нет никакого сомнения, что Блистательная Порта по правилам своим употре-
бит снисхождение и великодушие против народа сербского, как издревле подданного сей дер-
жаве и дань ей платящего, однако ж, взирая на участие, какое сербы принимали в действиях
сей войны, признано за приличное постановить нарочные условия о их безопасности. Вслед-
ствие чего Блистательная Порта дарует сербам прощение и общую амнистию, и они никоим

образом не могут быть обеспокоиваемы за прошедшие их деяния...
Она дарует сербам по их просьбам те самые выгоды, коими

пользуются подданные ее островов Архипелажских и других
мест, и даст им восчувствовать действие великодушия ее, предо-
ставив им самим управление внутренних дел их, определив меру
их податей, получая оные из собственных их рук, и она распоря-
дит наконец всеми сими предметами обще с народом сербским...
Секретные пункты договора касались неучастия Турции в воен-
ных действиях против России, в случае нападения на Россию им-
ператора Наполеона (прим. сост.)

(По материалам: Внешняя политика России XIX и начала XX в. 
М., 1962. Серия 1. Т. VI. С. 412–416. 417.)

Дом Манук-бея в Бухаресте,
где был подписан русско-турецкий

мирный договор 1812 г.

Русская наградная медаль



? Вопросы
1. Каковы были, судя по условиям Бухарестского мира, итоги войны для России?
2. Соответствовали ли данные итоги первоначальным представлениям русского правительства

о задачах России в данном конфликте?
3. Что, на ваш взгляд, стоит считать особым достижением русской дипломатии в лице М.И. Ку-

тузова в условиях Бухарестского мира?
4. Каковы были итоги войны для союзников России на Балканах?

10. ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ
Военный потенциал европейских держав в начале XIX в.

Сравнение артиллерий различных государств•
(Данные из книги А. Нилуса «История материальной части артиллерии». – СПб., 1904 г.)

Весовые калибры пушек разных стран к началу XIX в. установились почти всюду одинаковые
– 12 и 6 фунтов.

Линейные калибры пушек тем не менее были повсюду различны: 12-ти фунтовых: от 4,6 до
4,9, а 6-фунтовых: от 3,7 до 3,9. Наибольшие калибры имела российская и французская артилле-
рии. Во Франции, кроме этих калибров, употребляются и 8, и 4 фн.; в Англии – 9 фн. В остальных
государствах зато имеются 12 фн. (в Англии и 6 фн.) разных пропорций. Наименьшее число раз-
ных калибров – в Пруссии.

Конструкция пушек по их длине, весу и распределению металла установилась повсюду
почти одна и та же. Безусловный вес орудия определялся величиной относительного заряда, ко-
торый изменялся у пушек в пределах от 1/3 до 1/4, у коротких гаубиц – 1/10–1/16 и у длинных
1/7–1/8. Веса орудий: 12 фн. пшк. 156–138 снарядов; 6 фн. 165–139. 

Только в Австрии 12 фн. пушка сохранила старинную конструкцию. 

Начальные скорости пушечных снарядов были около 1200 футов в секунду для легких и около
1500 – для батарейных пушек. 

Гаубицы. Кроме пушек, повсюду употреблялись гаубицы, обыкновенно двух разных калиб-
ров. В отличие от пушки, ядро гаубицы летит навесом по значительной параболе. 

Конструкция гаубиц очень разнообразна: самыми короткими были английские и француз-
ские – 6 дм; австрийские и прусские занимали среднее место. 

Русские гаубицы единороги оказались самыми длинными и наиболее рационально устроен-
ными. За границей непременным требованием было заряжание гаубиц рукою, для правильного
положения трубки, для облегчения введения заряда в камору и для устранения частых ударов
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Фунт (от лат. pondus – вес, гиря) – единица измерения массы. Термин исторически использовался во многих
европейских странах, причем в эпоху феодальной раздробленности в некоторых странах (например, во Франции)
его значение имел право устанавливать каждый феодал, поэтому даже в начале XVIII в. в Европе было более
100 разных фунтов. 

В англоязычных странах фунт (англ. pound, сокращение lb) – одна из наиболее распространенных единиц
массы в англоязычных странах (США, Великобритания и др.), существовало несколько фунтов (тройский, лондон-
ский, башенный и др.). 

Сейчас метрический фунт соответствует: 
(английская система мер) = 16 унциям = 7 000 гранов; 
(метрическая система) = 0,45359237 кг.
Русский фунт: древнейшей единицей массы (в те времена веса) была гривна, или гривенка, получившая затем

название фунт. В русской системе мер равен 96 золотникам и с 1747 г. фунт являлся эталонным весом. В 1747 г.
был изготовлен «бронзовый золоченый фунт 1747 г.», по которому в 1835 г. был изготовлен платиновый фунт, ос-
нова мер веса в Российской империи и Советской России, существовавший до декрета «О введении международной
метрической системы мер и весов», подписанного В.И. Лениным в 1920 г. 

1 русский фунт = 32 лотам = 96 золотникам = 9216 долям = 1/40 пуда = 400 граммов (указ 1835 г.) 



гранат в канале и порчи трубок. Введение конических камор, сливающихся с каналом, и дере-
вянных шпилей – делало излишними эти предосторожности и дало нам возможность иметь пре-
красные для своего времени орудия, действующие разрывными снарядами с гораздо большей
меткостью, действительностью и дальностью (начальная скорость единорогов была около
1200 фт. ск., а иностранных гаубиц – около 750), без заметной разницы в подвижности. При этом
единороги не так быстро портили свои лафеты. 

Стрельба

Российские единороги стреляли прицельно гранатами до дистанции 500 сжн.; настильно-ри-
кошетным выстрелом до 600 сжн. и картечью до 300 сжн. Навесное действие единорогов было
очень слабо; для этой цели стреляли уменьшенными зарядами при углах 16–30°. 

В Англии из гаубиц стреляли прицельно гранатами и картечью. Ни рикошетной, ни навесной
стрельбы они не производили. Навесная стрельба вообще производилась в то время главным об-
разом для того, чтобы удержать снаряд на месте первого падения и заставить его разорваться у
цели. Англичане достигали этого высверливанием состава трубок с таким расчетом, чтобы гра-
наты разрывались в момент падения. 

Французы стреляли из гаубиц преимущественно навесно, уменьшенными зарядами, не так
разрушительно действовавшими на лафеты; больших дальностей тогда не требовалось, а разрыв-
ное действие снарядов почти не зависело от скорости. 

Пруссаки употребляли все три рода выстрелов. Австрийцы – два рода выстрелов; навесно
они не стреляли, полагая, что ее можно заменить прицельною стрельбою, уменьшенными заря-
дами, при углах 12–15°. Меткость коротких гаубиц, вследствие несовершенства фабрикации сна-
рядов, неизбежного эксцентриситета и малых зарядов была незначительна. Употребление
разных зарядов было сложно. 

Картечный выстрел уступал пушечному значительно. Эти недостатки и были главною причи-
ною преимущества наших единорогов и всеобщего стремления к удлинению гаубиц, осуществ-
ленному впоследствии. Зато длинные гаубицы уступали коротким в навесном действии. 

Лафеты
Лафеты, кроме английских, имели очень сходную между собою конструкцию и весили при-

близительно столько же, сколько и орудие. В нашей артиллерии они весили меньше орудий и
были вообще самыми легкими. Прусские, напротив, самыми тяжелыми. С введением казенных
лошадей и ездовых отвозы и лямки выведены из употребления. 

Зарядные ящики
Вопрос об устройстве зарядных ящиков наша артиллерия решила совершенно оригинальным

образом, вернувшись снова к Петровскому двухколесному. За этою системою признавались сле-
дующие выгоды: ящик значительно более поворотлив; 3 ящика, придаваемые к каждому нашему
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Страна: орудие
Наибольший угол возвышения

(градусы)
Дальность (сажени)

Россия: единороги 30 1 тыс.

Англия: гаубицы 12 550

Франция: гаубицы 46 1270

Пруссия: гаубицы 20 950

Австрия: гаубицы 15 700

Са� ж �ень, или с �аже� нь (сяжень, саженка, прямая сажень) – старорусская единица измерения расстояния.
В XVII в. основной мерой была казенная сажень (утвержденная в 1649 г. «Соборным уложением»), равная 2,16 м,
и содержащая три аршина (72 см) по 16 вершков. Еще во времена Петра І русские меры длины были уравнены с
английскими. Один аршин принял значение 28 английских дюймов, а сажень – 213,36 см.
Позже, 11 октября 1835 г., согласно указанию Николая I «О системе российских мер и весов», длина сажени была
подтверждена: 1 казенная сажень приравнена к длине 7 английских футов, то есть к тем же 2,1336 м. С введением
в 1924 г. в СССР метрической системы мер вышла из употребления. 



орудию, занимают по длине меньше места, чем 2 четырехколесных ящика, причем хотя требуется
лишняя лошадь, зато меньше ездовых (на одного). Взрыв ящика не так опасен и причиняет мень-
шую потерю боевых припасов. При пересеченной местности или глубоких колеях двухколесные
ящики требуют сравнительно меньшей тяги. К неудобствам наших ящиков относятся – связан-
ные с оглоблями, которые к тому же, при хорошо уравновешенном на оси ящике, слишком на-
жимаются книзу при спусках и кверху при подъемах. 

Организация
В отношении организации артиллерии – повсюду учреждается дивизионная артиллерия, под-

разделенная на бригады; в некоторых государствах она вводится в корпуса, в других корпусной
артиллерии не было. Рота повсюду понемногу получает полную самостоятельность боевую и хо-
зяйственную и определенное число орудий, изменяющееся от 6 до 12. Роты разделяются на ба-
тарейные и легкие, получившие орудия, отобранные у полков. Наибольшее количество орудий в
роте и наибольшее разнообразие образцов было в нашей артиллерии. Всюду учреждается конная
артиллерия, получающая легкие орудия. Полковая артиллерия, имевшая важное значение
прежде, когда тяжелые орудия составляли один общий парк и перевозились во время боя людьми,
потому что всегда поддерживала атаку пехоты, прикрывала ее перестроения и влияла на их мо-
ральное состояние, теперь потеряла свое значение.

Горная артиллерия
Горная артиллерия в то время не имела еще самостоятельной организации; у нас роль горных

орудий играли на Кавказе и в первую турецкую войну 3 фн. пушки и единороги, наложенные на
особые лафеты, изготовленные по образцу полевых. 3 фн. единороги были заменены 1/4 пд. гор-
ными единорогами и 1/4 пд. мортирами.

? Вопросы
1. Какие тенденции в развитии артиллерии наблюдались в начале XIX в.?
2. Какое место занимал этот род войск в эпоху наполеоновских войн?
3. Какая из стран, по вашему мнению, имела преимущества в развитии артиллерии?
4. Как вы оцениваете подготовку России к войнам с европейскими противниками?

Людские ресурсы•
Нижеприведенные таблицы иллюстрируют численность войск и потери в Наполеонов-

ских войнах, начиная с кампании Наполеона в 1799 г. и завершая Отечественной войной
1812 г., ставшей переломным моментом в дальнейшей судьбе Наполеона и его армии.

Военные действия в 1799 г. 
Общая численность всех французских сил на начало кампании

В этот подсчет не входят войска, размещенные внутри страны, часть которых могла быть ис-
пользована в ходе кампании.
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ГЛАВА 2. Россия и Европа в 1801–1812 гг.

Армия на границе, готовая к операциям против австрийцев 138 тыс. чел.

Гарнизонные войска в Верхней Италии 25 тыс. 

Войска рейнских крепостей 20 тыс. 

Войска в Голландии 10 тыс. 

Войска в Южной Италии 34 тыс. 

Резервы по набору 150 тыс. 

Батавская армия 20 тыс. 

Всего: 397 тыс. чел.



Открытие кампании в Германии
Численность в расположение боевых сил воюющих сторон

Если мы бросим взгляд на все боевые силы, которые могли действовать в этой кампании
и, следовательно, должны быть приняты в расчет при рассмотрении всего плана войны, то
на стороне французов нужно еще считать около 34 тыс. чел. в Верхней Италии, 25 тыс. чел.
– в Пьемонте, 20 тыс. чел. в рейнских крепостях и 10 тыс. чел. в Голландии.

Открытие кампании 1799—1801 гг. в Италии
Силы и расположение обеих армий

Продолжение кампании 1799—1801 гг. в Швейцарии. 
Взятие антифранцузской коалицией Мантуи и Александрии в Египте

Численность союзной армии
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Австрия Франция
Армия эрцгерцога Карла, расположенная на квартирах в
районе между Лехом и Изаром, – 65 тыс. пехоты (61 ба-
тальон), 27 тыс. кавалерии (138 эс кадронов) – 92 тыс. чел.

Дунайская армия под командова-
нием Журдана – 38 тыс. чел.

Армия генерала Готце в Форарльберге и Граубюндене,
подчиненная верховному командованию эрцгерцога
Карла, – 24 600 чел. пехоты (23 батальона), 1 400 кавале-
рии (8 эскадронов) – 26 тыс. чел.

Обсервационная армия под коман-
дованием Бернадота на Среднем
Рейне, не считая гарнизонов кре-
постей, – 10 тыс. чел.

Армия генерала Бельгарда в Тироле – 44 400 чел. пехоты
(56 батальонов) и 2 600 кавалерии (14 эскадронов) – 47
тыс. чел.

Армия Массены в Швейцарии под
общим командованием Журдана
– 30 тыс. чел.

Итальянская армия на р. Эч под командованием Края –
64 тыс. пехоты (82 батальона) и 11 тыс. кавалерии (76 эс-
кадронов) – 75 тыс. чел.

Армия Шерера в Верхней Италии
– 60 тыс. чел.

Всего 240 тыс. чел.+ 15 тыс. чел. артиллерии = 255 тыс.
чел.

Всего 138 тыс. чел., из них около
20 тыс. чел. кавалерии.

Страна Австрия Франция

Пехота+артиллерия 69 тыс. + 3 тыс. 51 тыс. 

Кавалерия 12 тыс. 7 тыс. 

Число орудий 350 —

Общее число войск 84 тыс. 58 тыс. 

+17 тыс. чел.– армия Суворова

Главная армия, стоявшая у Пинетти при устье Орбы 30,6 тыс. 

Бельгард, осаждавший Александрию 11,2 тыс. 

Алькаини, осаждавший Тортону 3,3 тыс. 

Розенберг, стоявший у Апеннинских проходов Боббио, С.-Кроче и Понтремоли; 8,2 тыс. 

Кленау – у Восточных Апеннин, а потом в Тоскане 6 тыс. 

Край у Мантуи 27,3 тыс. 

Кайм у Турина и для наблюдения за альпийскими выходами 13,8 тыс. 

Гаддик в долине Аосты и у Валлиса 12 тыс. 

Всего 112,4 тыс. чел.



Численность французских войск

Война Третьей коалиции с Наполеоном 1805 г.
(Bodart G. Losses of life in modern wars. Austria-Hungary; France. – London., 1916., p. 132)

Война Четвертой коалиции с Наполеоном 1806—1807 гг.

Австро-французская война 1809 г.

? Вопросы 
1. Какие выводы можно сделать о соотношении людских ресурсов стран Европы в начале 

Наполеоновских войн?
2. Как влияли людские ресурсы Франции на ее активную внешнюю политику?
3. Каковы были перспективы России в данной области?
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ГЛАВА 2. Россия и Европа в 1801–1812 гг.

Войска Макдональда 36 тыс. чел. 

Войска Моро 14 тыс. чел. 

Войска Лемуана 12 тыс. чел. 

Всего 62 тыс. чел. 

Страны Население 
1805 г. Войск Убитые, раненые,

пропавшие без вести Пленные 

Российская империя 39 040,3 тыс. 280 тыс. 
из них участ. 180 тыс. 25 тыс. 25 тыс.

Австрийская
империя 20 800 тыс. 340 тыс. 

из них участ. 250 тыс. 20 тыс. 70 тыс.

Всего 59 840,3 тыс. 620 тыс. 45 тыс. 95 тыс.

Франция 28 920 тыс. 350 тыс. 37 тыс. 5 тыс.

Всего 88 760,3 тыс. 970 тыс. 82 тыс. 100 тыс.

Страны Население 
1805 г. Войск Убитые, раненые,

пропавшие без вести Пленные 

Российская империя 39 040,3 тыс. Участвовало 120 тыс. 35 тыс. 25 тыс. 

Пруссия 9 700 тыс. 180 тыс. 
28 тыс. убито, 

82 тыс. ранено, 82 тыс.
умерло от болезней

Всего 59 840,3 тыс. 620 тыс. 45 тыс. 

Франция 28 920 тыс. 190 тыс. 
15 тыс. убито 30 тыс.

ранено 45 тыс.
дезертировало

15 тыс. 

Всего 88 760,3 тыс. 970 тыс. 82 тыс. 100 тыс. 

Страны Население 1809 г. Войск Убито и умерло от ран

Франция 29 200 тыс. 200 тыс. 
при 430 орудиях 31 тыс.

Российская империя 41 190,4 тыс. 70 тыс. Нет сведений

Австрия 21 100 тыс. 560 тыс. 
при 790 орудиях

около 100 тыс.
убитыми и ранеными

Великобритания 11 750 тыс. 40 тыс. 4066


