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                                                 Введение

Актуальность.  Отечественная  война  1812  г.  -  одно  из  самых 
выдающихся  событий  в  истории  нашей  Родины.  Героическая 
борьба русского народа против Наполеона привела его армию к 
поражению, с которого начался закат наполеоновского могущества 
в Европе.
Война  1812  года  вызвала  небывалый  всплеск  национального 
самосознания у русского народа. Защищали свое Отечество все: от 
мала до велика. Победой в этой войне русский народ подтвердил 
своё  мужество  и  свой  героизм,  показал  пример 
самопожертвования во благо Родины.
Существует  множество  исследований,  как  отечественных,  так  и 
зарубежных  авторов,  посвященных  войне  1812  г.,  что 
свидетельствует  о  том,  что  война  1812  года  имела  не  только 
общеевропейское,  но  и  мировое  значение:  столкновение  двух 
крупнейших держав - России и Франции - вовлекло в войну другие 
европейские  государства  и  привело  к  созданию  новой  системы 
международных отношений.
Таким образом, осознавая значимость Отечественной войны 1812 
г., сыгравшей важнейшую роль в судьбах русского народа и России 
в целом, темой нашего реферата стала "Отечественная война 1812 
года".



Цель:  провести  исторический  анализ  основных  аспектов 
Отечественной  войны  1812  г.:  причины,  ход  событий  и 
последствия.
Для осуществления данной цели перед нами ставятся следующие 
задачи:

. Рассмотреть причины войны 1812 года.

. Осветить ход сражений.

. Выявить последствия войны 1812 года.

1. Предпосылки к возникновению Отечественной войны 1812 года
Главной предпосылкой возникновения Отечественной войны 1812 
года  было  стремление  французской  буржуазии  к  мировому 
господству,  создателем  агрессивной  политики  которой  был 
Наполеон Бонапарт, не скрывающий своих претензий на мировое 
господство: "Ещё три года, и я - господин всего света" (1, с. 477-503).
Наполеон Бонапарт,  проявив себя выдающимся военачальником 
во  время  Великой  французской  революции  и  ставший  в  1804  г. 
императором, к 1812 г. был в зените своего могущества и славы. 
Почти все европейские державы (кроме Англии) к этому времени 
были  либо  повержены  Наполеоном,  либо  близки  к  этому  (как 
Испания).
Наполеон  ставил  своей  конечной  задачей  сокрушение 
экономического  и  политического  могущества  Англии,  которая 
была давним соперником Франции более развитой экономически, 
чем Франция. Но, чтобы сломить Англию, Наполеону необходимо 
было  поставить  в  зависимость  от  себя  весь  европейский 
континент. И на пути к достижению этой цели оставалась только 
Россия.
Таким образом, к 1812 году, судьбы народов Европы, в том числе и 
Англии, в значительной мере зависели от России, от того, выстоит 
ли  она  перед  невиданным  по  своим  масштабам  нашествием 
французской армии.
Конфликт  между  Россией  и  Францией  из-за  континентальной 
блокады  Англии,  также  способствовал  возникновению  войны. 
Промышленная  буржуазия  Франции  нуждалась  в  полном 



вытеснении  Великобритании  с  европейских  рынков.  Российская 
империя по условиям Тильзитского мирного договора от 1807 г. 
необходимо  было  разорвать  торговые  отношения  с  Англией,  но 
Россия  плохо  соблюдала  континентальную  блокаду,  так  как  это 
губительно отражалось на русской экономике, так как Англия была 
её главным торговым партнёром.
отечественная война бородинское сражение
Из-за вынужденного участия в континентальной блокаде Англии, 
объём внешней торговли России за  1808-1812  гг.  сократился  на 
43%, в 1809 г. бюджетный дефицит вырос по сравнению с 1801 г. 
почти в 13 раз. Дело шло к финансовому краху России. Франция же 
не могла компенсировать этого ущерба, поскольку экономические 
связи  России  с  Францией  носили  поверхностный  характер,  в 
основном импорт предметов роскоши (2, с.27-50).
Кроме  того,  в  августе  1810  г.  французский  император  повысил 
пошлины на товары, импортируемые во Францию, что ещё хуже 
сказалось  на  внешней  торговле  России.  Из-за  континентальной 
блокады,  русским помещикам и купцам были закрыты торговые 
пути  в  северные  моря,  а  также  на  восток  и  Чёрное  море  из-за 
русско-турецкой войны, и они не могли платить налоги в казну, и 
это  вело  к  финансовому  краху  России.  Чтобы  нормализовать 
внешнеторговый  оборот,  Александр  I  в  декабре  1810  г.  издал 
запретительный таможенный тариф, почти полностью ограничивая 
ввоз французских товаров.
Таким  образом,  континентальная  блокада  явилась  одной  из 
главных причин возникновения войны 1812 г.
Нагнетаемая  международная  обстановка,  также  способствовала 
развязыванию  войны.  Основные  противоречия  в  политических 
вопросах между Россией и Францией были связаны с  польским, 
германским  вопросами:  Наполеон  создал  на  польских  землях, 
принадлежавших  Пруссии,  Великое  герцогство  Варшавское, 
которое  представляло  собой  постоянную  внешнюю  угрозу 
Российской империи; суть германского вопроса состоял в том, что 
Наполеоном  к  Франции  было  присоединено  герцогство 
Ольденбургское, что ущемляло династические интересы царизма.
Кроме  того,  происходило  столкновение  интересов  России  и 
Франции и на Ближнем Востоке: Российская империя стремилась к 



захвату  Константинополя,  а  Наполеон,  желавший  сохранить 
Турцию как противника России на востоке, препятствовал этому.
Таким  образом,  основными  причинами  противоречий  между 
Францией  и  Россией,  породившие  войну  1812  года,  стали: 
экономические  трудности,  возникшие  у  России  после 
вынужденного  участия  в  континентальной  блокаде  Англии; 
политические  противоречия  между  Францией  и  Россией; 
отрицательное  настроение  придворных  кругов  и 
подстрекательская  антифранцузская  деятельность  лондонского 
Сити; агрессивная политика Наполеона - стремление французской 
буржуазии к мировому господству.
2. Ход событий войны
2.1 Подготовка к  войне,  характеристика военных сил Франции и 
России накануне войны
Франция  тщательно  готовилась  к  войне  с  Россией,  так  как 
осознавала силу и мощь противника: на военные цели Наполеоном 
было  потрачено  100  млн.  франков;  провел  дополнительную 
мобилизацию, увеличившую его армию на 250 тыс. человек (всего 
армия Наполеона составляла свыше 600 тыс. солдат и офицеров); 
командный состав армии обладал боевым опытом: маршалы Даву, 
Ней и Мюрат; штаб работал бесперебойно, управление войсками 
было хорошо налажено; внимательно изучены особенности театра 
предстоящих сражений; составлен стратегический план кампании 
(всей  массой  войск  вклиниться  между  русскими  армиями, 
окружить каждую поодиночке и разбить в генеральных сражениях 
как можно ближе к западной границе).
Стоит  отметить,  что  армия  Наполеона  имела  и  свои  слабости: 
пагубно  влиял  многоплеменной  ее  состав:  французов  было 
меньше  половины,  большинство  -  немцы,  поляки,  итальянцы, 
голландцы,  швейцары,  португальцы  и  др.,  многие  из  которых 
ненавидели Наполеона, как поработителя их отечества, состояли в 
армии по принуждению, им были чужды причины войны.

Кроме  создания  хорошо  вооружённой  и  экипированной  армии, 
Наполеон  стремился  политически  изолировать  Россию, 
рассчитывая, что России придётся вести борьбу одновременно на 
трёх фронтах против пяти государств: на севере - против Швеции, 



на западе - против Франции, Австрии и Пруссии, на юге - против 
Турции.
Но ему удалось лишь заручиться поддержкой Австрии и Польши в 
войне  против  России,  которым были обещаны территориальные 
приобретения  за  счёт  российских  владений.  И  рядом  торговых 
привилегий  Наполеон  добился  того,  чтобы  Соединённые  Штаты 
Америки объявили войну Англии, для ее затруднения вести борьбу 
с Францией и содействовать России.
Создать угрозу России со стороны Швеции и Турции не получилось: 
в апреле 1812 г. Россия заключила секретный союз со Швецией, а 
через месяц подписала мирный договор с Турцией.
Таким образом, к началу войны Россия успела обезопасить свои 
фланги.  И  к  тому  же  насильно  втянутые  в  союзники  Франции 
Австрия и Пруссия неохотно помогали Наполеону, и готовы были в 
первый же удобный момент переметнуться на сторону России (что 
впоследствии  и  произошло).  В  России  осознавали  опасность  со 
стороны  Франции  и  в  Петербурге  до  также  полным  ходом  шли 
интенсивные приготовления к предстоящей войне.
Военное министерство, под руководством М.Б. Барклая-де-Толли, в 
1810 г. разработало программу по перевооружению русской армии 
и  укрепление  западных  границ  империи  (по  рекам  Западной 
Двине, Березине и Днепру),  которая из-за тяжёлого финансового 
положения России не была выполнена.
Проблема  комплектования  русской  армии  происходила  путём 
дополнительного  набора  рекрутов  из  крепостных  крестьян,  и 
благодаря  25-летнему  сроку  солдатской  службы,  но  все  это  не 
позволяло  иметь  достаточное  количество  подготовленных 
резервов  и  в  ходе  войны  приходилось  создавать  ополчения, 
нуждавшиеся в обучении и вооружении. К началу войны русская 
армия насчитывала 317 тыс. солдат.
Стратегический  план  военных  операций  стал  разрабатываться 
Александром I,  Барклай-де-Толли и прусским генералом Фулем в 
тайне еще в 1810 г., а дорабатывался уже в ходе военных действий.
В русской армии к тому времени также были способные офицеры и 
талантливые  полководцы,  которые  жили  традицией  военной 
школы  генералиссимуса  Суворова  -  побеждать  малым  числом, 
умением и храбростью.



Сила  и  мощь  российской  армии,  в  отличие  от  французской, 
заключалась  не  в  ее  численности,  а  в  ее  составе  -  она  была 
национальной  армией,  более  однородной  и  сплочённой;  её 
отличал  более  высокий  моральный  дух:  русский  солдат  был 
патриотом, готов был драться до последнего вздоха за свою землю 
и за свою веру.

Главная  проблема  русской  армии  заключалась  в  ее 
малочисленности,  по  сравнению  с  французской  армией  и  в 
феодальном  характере  её  содержания,  обучения  и  управления 
(пропасть  между  солдатами  и  командным  составом,  муштра  и 
палочная дисциплина).
По  вооружению  армия  Наполеона  не  имела  значительного 
количественного  и  качественного  превосходства:  артиллерия  и 
боевое качество конницы были примерно на одном уровне.
Таким  образом,  мы  видим,  что  Франция  основательно 
подготовилась к войне с Россией: имела хорошо вооруженную и 
экипированную,  превосходящую  по  численности  армию.  Россия, 
осознавая  предстоящее  нападение  Франции,  также 
предпринимала  попытки  модернизации  и  наращивания  русской 
армии.
Изучив состояние военных сил накануне войны, видим, что Россия, 
проигрывая Франции в численности, планировании и организации 
стратегического  развёртывания  войск,  не  уступала  ей  в 
вооружении и  боевой подготовке  солдат,  а  по  моральному духу 
солдат,  их  патриотическому  настроению,  в  разы  превосходила 
настроение солдат французской армии.
.2 Начало военных действий
Без  предупреждения  начала  войны,  армия  Наполеона  начала 
переправу через реку Неман, близ Ковно, вдоль западной границы 
России, в ночь на 12 июня 1812 г. и утром авангард французских 
войск вошёл в Ковно.  Наполеон планировал разгромить русские 
армии уже в приграничных сражениях, не углубляясь в бескрайние 
пространства России.
Восточный  берег  Немана  казался  безлюдным,  так  как  главные 
силы русских войск (армия Барклая-де-Толли) были сосредоточены 
в 100 км к юго-востоку от места переправы неприятеля.



Узнав о наступлении армии Наполеона, Александр 1 послал своего 
министра полиции генерал-адъютанта А.Д. Балашова к Наполеону 
с  предложением  начать  переговоры  о  мирном  разрешении 
конфликта.  Наполеон  принял  посла  в  Вильне,  занятый  армией 
французов на четвёртый день после переправы через Неман, и где 
оставался 18 дней, в ожидании подходивших армейских частей.
Барклай-де-Толли,  узнав  о  вторжении  Наполеона,  повёл  свою 
армию  из  Вильно  в  Дрисский  лагерь,  а  к  Багратиону  послал 
курьера  с  приказом  от  Александра  I,  отступать  на  Минск  для 
взаимодействия с 1-й армией.
Наполеон,  пошел  с  главными  силами  за  Барклаем,  а  чтобы 
Барклай и Багратион (1-я и 2 -  я  армия) не смогли соединиться, 
направил  между  ними  корпус  маршала  Даву.  Но  его  надежды 
(навязывание  сражения,  удар  по  войскам  1-й  армии  в  районе 
Вильны): Барклай, убедившись в слабости своих оборонительных 
укреплений, начал отступление к Смоленску на соединение со 2-й 
армией. -я армия, под командованием Багратиона, также начала 
движение  к  Смоленску  (через  Слуцк,  Бобруйск,  переправилась 
через  Днепр,  Мстиславль)  и  22  июля  обе  русские  армии 
соединились в Смоленске.
Таким  образом,  план  Наполеона  разгромить  русские  войска 
поодиночке рухнул.
Узнав о соединении 1-ой и 2-ой русской армии под Смоленском, 
Наполеон попытался вовлечь русских в генеральное сражение за 
Смоленск, где надеялся разгромить сразу обе армии. Для этого он 
решил  обойти  Смоленск  и  зайти  русским  войскам  в  тыл 
(наступление началось 1 августа).
Наполеон двинул корпус маршала Нея и конницу маршала Мюрата 
в  обход  Смоленска,  но  русские  войска  27-й  дивизии  Д.П. 
Неверовского, встретившие их у Красного, с упорством отбивали 
атаки неприятеля,  хотя и была зажата во вражеское кольцо,  но, 
неся большие потери, смогли прорвать и соединиться с главными 
силами армии в Смоленске.
Корпуса  Н.Н.  Раевского  и  Д.С.  Дохтурова  защищали  город  от 
противника,  но  в  ночь  18  августа,  взорвав  пороховые  склады, 
оставили Смоленск.
Когда  французские  войска  вошли  в  Смоленск,  в  их  ударной 
группировке  оставалось  лишь  135  тыс.  войск.  Маршал  Мюрат 



советовал  Наполеону  не  идти  далее.  Бонапарт  пытался 
договориться  с  Александром  I  о  мире,  но  его  предложение 
осталось  без  ответа,  и  уязвлённый  молчанием  русского  царя, 
Наполеон приказал выступать своей армии на Москву, в погоню за 
русскими  армиями.  Наполеон  надеялся,  что  если  русские  так 
отчаянно  сражались  за  Смоленск,  то  ради  Москвы  обязательно 
пойдут  на  генеральное сражение и  позволят  ему  кончить  войну 
своей победой. Но Барклай-де-Толли, отдал приказ двигать войска 
в глубь страны.
Таким образом, война стала принимать затяжной характер, чего и 
боялся Наполеон, так как растягивались его коммуникации, росли 
потери в боях, потери от дезертирства, болезней и мародёрства, 
отставали обозы, кроме того быстрыми темпами формировалась 
очередная  коалиция  против  Франции,  в  состав  которой  вошли, 
помимо России, Англия, Швеция и Испания.
Потери  во  французской  армии  росли  и  за  счет  активного 
партизанского  движения,  и  сопротивления  местных  жителей,  в 
ответ  на  жестокое  мародерство  французских  солдат:  крестьяне 
сжигали продовольствие, угоняли скот, ничего не оставляя врагу 
(2, с.38). Общественное мнение осуждало Барклая, который занял 
тактику уклонения от больших сражений с французами и отступал 
все дальше в глубь России на восток (600 км). Поэтому требовали 
назначения нового главнокомандующего, который пользовался бы 
большим доверием и авторитетом - и новым главнокомандующим 
стал 8 августа стал М.И. Кутузов, которого не любил Александр I, но 
дворянство обеих столиц в один голос назвало его кандидатуру.
Кутузов принял командование в тяжёлых условиях: 600 км вглубь 
России  была  захвачена  французами,  которые  превосходили 
русские  войска  в  военной  силе  (правительство  Александра  1  не 
выполнило  своих  обещаний:  100  тыс.  рекрутов,  и  народное 
ополчение  в  100  тыс.  ратников,  Кутузов  реально  мог  получить 
лишь 15 тыс. рекрутов и 26 тыс. ополченцев).
августа Кутузов прибыл в ставку русской армии в Царево-Займище, 
и,  придерживаясь  тактики  отступления,  для  сохранения 
боеспособности армии,  отменил решение Барклай-де-Толли дать 
генеральное  сражение  с  Наполеоном.  Войска  отошли  до  села 
Бородина,  расположенного  в  120  км  западнее  Москвы,  где  и 
произошло сражение.



Задача  Кутузова  сводилась  к  тому,  чтобы  приостановить 
дальнейшее продвижение противника, а затем объединить усилия 
всех  армий,  включая  Дунайскую  и  3-ю  Западную,  развернув 
активное  наступление.  Задача  определялась,  как  "спасение 
Москвы"  (2,  с.43).  Выбор  Кутузовым  бородинской  позиции  для 
ответственного сражения не случаен. Он ее считал лучшей, так как 
она  позволяла русским войскам успешно вести  оборонительные 
действия (3,  с.82):  позиция перекрывала две дороги на Москву - 
Старую  Смоленскую  и  Новую  Смоленскую;  с  правого  фланга 
(Барклай-де-Толли)  войска  прикрывала  речка  Колоча,  берега 
которой были круты и обрывисты; холмистая местность с оврагами 
давала  возможность  на  высотах  создать  опорные  пункты, 
установить артиллерию и скрыть от противника часть своих войск; 
с юга и востока местность окаймляли ольховые и берёзовые леса.
Для  улучшения  позиции  Кутузов  дополнительно  укрепил  её:  на 
правом фланге было воздвигнуто несколько насыпанных валов и 
на  них  установлены  пушки;  на  левом  фланге,  у  деревни 
Семеновской,  были  сооружены  искусственные  земляные 
укрепления  для  артиллерийских  батарей.  Характер  местности 
вынуждал французов атаковать русские войска в лоб, преодолевая 
крутые  берега  Колочи,  что  неизбежно  привело  бы  к  большим 
потерям среди атакующих.
Наполеон же,  который жаждал генерального сражения с  первых 
дней войны, не думал о возможной неудаче и предвкушал победу: 
"Вот  солнце  Аустерлица!"  (2,  с.43)  (имея  в  виду  победу  под 
Аустерлицем).
Он  считал,  что  выиграв  Бородинское  сражение,  сможет 
продиктовать Александру 1 победоносный мир.
.3 Бородинское сражение
Бородинское сражение было неизбежно по многим причинам:
Кутузов  дал  сражение,  потому  что  этого  желала  отступавшая 
армия;
общественное мнение не  простило бы Кутузову,  если бы он без 
решительной схватки с неприятелем отступил до самой Москвы;
бородинским сражением Кутузов рассчитывал обескровить врага и 
лишить его надежды на лёгкую победу.
Наполеон, учитывая своё превосходство в силах, надеялся в 
генеральном сражении разгромить русскую армию, принудить 



Александра I к вынужденному миру и с блеском закончить 
очередную кампанию, тем самым доказать всему миру свое 
могущество.
Бородинское сражение произошло 26 августа 1812 года.
Позиция  русской  армии  перед  началом  сражения  выглядела 
следующим образом: более многочисленную и сильную 1-ю армию 
под  командованием  Барклая  (около  70%  всех  сил)  Кутузов 
определил  на  правй  фланг,  вдоль  берега  Колочи:  ее 
подразделения прикрывали дорогу на Москву; армия Багратиона 
располагалась  на  левом  фланге  до  деревни  Утицы;  роль 
передового  оборонительного  пункта  выполнял  пятиугольный 
редут,  построенный  впереди  всей  позиции  на  левом  фланге  у 
деревни Шевардино.
августа  авангард  французов  атаковал  Шевардинский  редут.  Он 
мешал перегруппировке французских сил и переброске их войск с 
Новой Смоленской дороги, где находилась 1-я армия, для обхода 
левого фланга, занимаемого войсками Багратиона. Около 30 тыс. 
пехоты и  10  тыс.  конницы обрушил Наполеон на  8  тыс.  русских 
пехотинцев  и  4  тыс.  конников.  К  вечеру  французы  овладели 
укреплением, однако внезапной атакой русские выбили их оттуда. 
Только  по  приказу  Кутузова  русские  войска  около  полуночи 
покинули  занятую  ими  позицию.  После  взятия  укреплений 
Наполеон не смог двинуться дальше.
Бородинское  сражение  началось  26  августа  в  половине  шестого 
утра и продолжалось более 12 часов. Французы начали сражение 
перестрелкой полка гвардейских егерей на правом фланге у села 
Бородина, а через час был нанесён главный удар по левому флангу 
(Багратионовы  укрепления).  Наступление  возглавляли  лучшие 
французские  генералы  -  Ней,  Даву,  Мюрат  и  Удино,  здесь  было 
сосредоточено 45 тыс. солдат и 400 орудий. (2, с.490). Первая атака 
была отбита русскими войсками. Наполеон перебросил на левый 
фланг новые силы и сосредоточил там всю артиллерию. Кутузов 
приказал совершить рейд в тыл французам, чтобы отвлечь часть 
войск  на  себя,  дав  возможность  Багратиону  вновь  перейти  в 
наступление. Но, французы атаковали по всему фронту, овладели 
батареей Н.Н. Раевского, и после восьмой атаки заняли флеши, где 
Бонапарт установил орудия и после полудня начал обстрел центра 
русских  войск  -  Курганную  батарею.  Но  русская  конница  (под 



командованием  Платова  и  Уварова)  обошла  левый  фланг 
французов, чем отвлекла внимание Наполеона на 2 часа от атаки 
батареи.  Это  дало  возможность  Кутузову  подтянуть  резервы  и 
перегруппироваться.  Битва была жестокой и только в  четвёртом 
часу  дня,  неся  потери,  французы  овладели  редутом  на 
центральной возвышенности.
К  вечеру  русские  войска  отошли  на  новую  линию  обороны,  а 
Наполеон,  наоборот,  отвёл  свои  войска  на  исходные  рубежи. 
Потери с обеих сторон были огромными, по материалам Военно-
учёного архива Главного штаба России русские потеряли до 45,6 
тыс. человек; по данным Архива военного министерства Франции, 
французы потеряли 28 тыс. человек

На военном совете, состоявшимся 1 сентября в деревне Фили, что 
в  трёх  верстах  от  Москвы,  было  решено  оставить  Москву 
неприятелю, чтобы сохранить армию
сентября  французская  армия  вступила  в  Москву,  в  которой 
оставалось около 6 тыс. жителей, которым некуда было выехать. В 
этот же вечер город охватили пожары (в результате которых было 
сожжено три четверти Москвы), о причинах и виновниках которых 
до  сих  пор  спорят  историки  и  писатели:  многие  считают,  что 
Москву  сожгли  русские  (губернатор  Ф.В.  Ростопчин  приказали 
сжечь многочисленные склады и магазины и вывезти из  города 
"весь  огнегасительный  снаряд",  также  город  жгли  сами  жители, 
чтобы  ничего  не  досталось  неприятелю.  Другие  историки 
утверждают,  что  виновники  пожаров  французы,  которые  при 
грабежах и пьяном разгуле неосторожно обращались с огнём
Бородинское побоище 26 августа 1812 г. - единственный в истории 
войн пример генерального сражения, исход которого и та, и другая 
сторона сразу же объявили и доныне празднуют как свою победу, 
имея на то основания.
Ход сражения сложился в  пользу  Наполеона,  который занял все 
русские  позиции  от  Бородина  справа  до  Утицы  слева,  включая 
опорную  Курганную  высоту  в  центре.  И  так  как  русская  армия 
оставила  Москву,  то  Наполеон  посчитал  Бородинскую  битву 
выигранной,  хотя разгромить русскую армию не смог.  Но пожар 
Москвы,  поставил  Наполеона  из  выигрышного  положения  в 



проигрышное: вместо удобств и довольства, французы оказались 
на пепелище.

Кутузов  был вынужден пожертвовать  городом,  сделав  это  не  по 
воле Наполеона,  а  по  своей воле,  не  потому,  что  был разбит,  а 
потому, что выстоял и уверовал в победоносный для России исход 
войны.  Бородинская  битва  явилась  моральной  победой  русской 
армии, стала началом конца величия французского императора и 
его  армии.  А  генерал  Кутузов  получил  от  Александра  1 
фельдмаршальский жезл за Бородинскую битву.
2.4 Окончание войны. Тарутинское сражение
Армия  Наполеона,  оставаясь  в  Москве,  начала  морально 
разлагаться: возросли грабежи и мародёрство, остановить которые 
не смогли ни Наполеон, ни назначенные им генерал-губернатор и 
комендант города. Также возникла проблема с продовольствием: 
запасы подходили к концу и не пополнялись, крестьяне окрестных 
деревень прятали продукты от неприятеля.
И  Наполеон  принял  решение  начать  мирные  переговоры:  он 
трижды предлагал Александру I мир, но так и не получил ответа от 
русского  царя,  который  даже  выразил  готовность  отступить  на 
Камчатку  и  стать  "императором  камчадалов",  но  не  мириться  с 
Наполеоном (2, с.45).

Кутузов к тому времени успел подготовиться к контрнаступлению. 
Создав  видимость  отступления  по  Рязанской  дороге,  Кутузов  21 
сентября  расположился  лагерем  у  села  Тарутино  (в  80  км  юго-
западнее  Москвы).  Этот  маневр  позволил  Кутузову  избежать 
преследования  французской  армии;  контролировать  три  южных 
направления  для  преграждения  Наполеону  пути  к  городам  с 
военными  запасами  -  Туле,  Калуге  и  Брянску. В  Тарутине 
соотношение  сил  изменилось  в  пользу  русских:  армия  Кутузова 
получила  пополнение,  которое  более  чем  вдвое  превосходила 
силы  противника  -  всего  240  тыс.  человек  -  против  116  тыс.  у 
Наполеона 
октября произошло Тарутинское сражение.
Мюрат  с  Рязанской  дороги  повернул  на  Подольск,  где  вблизи 
Тарутина был атакован Кутузовым. Русские колонны действовали 
не согласованно, и поэтому окружить и уничтожить французов не 



удалось, но вынудило отступить французские войска, что явилось 
первой победой русских войск в этой войне.
Поражение Мюрата ускорило отступление французской армии из 
Москвы  и  7  октября  Наполеон  оставил  Москву.  Наполеон 
собирался  отойти  к  Смоленску  по  Новой,  Калужской  дороге, 
которая  не  была  разорена.  Но  Кутузов  преградил  ему  путь  у 
Малоярославца, где 12 октября разгорелась ожесточённая битва. 
Войска  Кутузова  оставили  Малоярославец,  как  только  заняли 
удобную позицию, отступив на 2,5 км к югу, и надёжно преградили 
неприятелю путь на Калугу.
Таким  образом,  заставив  Наполеона  сделать  выбор:  атаковать 
Кутузова, чтобы прорваться в Калугу или уходить к Смоленску по 
разорённой дороге через Можайск. Наполеон выбрал отступление 
-  впервые  Наполеон  сам  отказался  от  генеральной  битвы,  и 
перешёл из позиции преследователя в позицию преследуемого.
Но  Кутузов  избегал  новых  сражений,  рассчитывая  на  то,  что 
французская армия сама придёт к своей гибели.
октября  Наполеон  пошёл  к  Можайску  на  Старую  Смоленскую 
дорогу,  которое  явилось  бедствием  для  наполеоновской  армии: 
без  продовольствия,  еды  достать  было  неоткуда  -  все  было 
разорено;  свернуть с  неё им было тоже некуда:  всюду их ждала 
смерть от рук партизан, крестьян; небольшие мелкие стычки и бои 
также наносили урон французам и изматывали их.
В  Смоленске  Наполеон  не  задержался,  так  как  главные  силы 
Кутузова подошли к Ельне,  а к этому времени армия Наполеона 
насчитывала около 50 тыс. человек, за армией тянулось около 30 
тыс. безоружных людей (1, с.497-498).
После  Вязьмы,  на  французов  обрушился  новый  враг  -  холод: 
морозы,  северные  ветры,  снегопады  обессиливали  и  губили 
голодных французов.

Кроме армии Кутузова, регулярные русские войска, двигавшиеся 
наперерез  французам  с  севера  (войска  фельдмаршала  П.Х. 
Витгенштейна) и с юга (Дунайская армия адмирала П.В. Чичагова) 
также угрожали гибелью отступающей армии французов.
ноября  под  Красным  произошло  трехдневное  сражение,  в 
результате которого корпус Нея был почти полностью уничтожен, 
противник лишился почти всей артиллерии и кавалерии. Выйдя из 



боя под Красным, Наполеон через Оршу направился к Борисову, 
где предполагал переправиться через Березину.
Именно здесь Кутузов предрекал "неминуемое истребление всей 
французской  армии"  (2,  с.47).  По  плану  Кутузова  трём  русским 
армиям (Витгенштейна, Чичагова и самого главнокомандующего) 
надлежало  окружить  отступавшего  Наполеона,  и,  не  дав  ему 
переправиться на правый берег Березины, разгромить его.
Наполеон оказался в катастрофической ситуации, тем более,  что 
река Березина, после двухдневной оттепели вскрылась, и сильный 
ледоход  мешал  строить  мосты.  Но  притворным  манёвром 
Наполеон попытался совершить переправу в 12-ти верстах выше 
Борисова.
После  Березины  отступление  остатков  французской  армии 
представляло  собой  беспорядочное  бегство.  Русскую  границу 
перешло около 20-30 тыс. французов - это всё что осталось от 600-
тысячной армии, начавшей в июне вторжение на нашу землю. В 
живых  остались  Наполеон,  вся  его  гвардия,  офицерский  корпус, 
генералитет и все маршалы. 21 ноября в Молодечно он составил 
"погребальный", как назовут его сами французы, 29-й бюллетень - 
своего  рода  надгробное  слово  о  "Великой  армии",  где  признал 
свое поражение, объяснив его превратностями русской зимы.
декабря  1812  г.  Александр  I  издал  манифест  об  окончании 
Отечественной войны.
3. Последствия войны 1812 года
Сокрушительное  поражение  в  России,  которое  потерпел 
"непобедимый"  Наполеон,  взбудоражило  весь  мир.  Никто  не 
ожидал,  такого исхода событий.  Сами россияне были потрясены 
своей  победы.  Грандиозная  победа  имела  и  грандиозные 
последствия  для  России  в  международном  плане:  разрушила 
наполеоновские  планы  мирового  господства,  положила  начало 
освобождению  Европы  от  Наполеона;  высоко  подняла  престиж 
России, отвоевав у Франции ее лидирующие позиции на мировой 
арене.
Историческое значение войны 1812 года состояло в том, что она 
подняла  новый  прилив  патриотических  чувств  среди  всех  слоёв 
населения - крестьян, горожан, солдат. Борьба с жестоким врагом 
побудила увидеть народ в новом свете.  Победа вызвала бурный 
рост  национального  самосознания  и  направила  лучших  людей 



нации  к  освободительной  борьбе  против  самодержавия  и 
крепостничества.  Зачинатели  этой  борьбы,  декабристы,  прямо 
называли  себя  "детьми  1812  года".  Из  них  примерно  треть 
непосредственно  принимала  участие  в  боевых  действиях  войны 
1812 года.

Кроме  того,  война  1812  года  дала  толчок  и  развитию  русской 
культуры. Патриотические чувства, горечь утрат и доблесть солдат 
толкало русских людей к созданию замечательных стихов, песен, 
романов и статей.
Поэты и писатели,  художники и скульпторы красочно описали и 
воплотили в жизнь картины сражений, подвигов русского народа.
А гибкая стратегия Кутузова подняла русское военное искусство на 
новую ступень развития.
Заключение
Таким  образом,  в  соответствии  с  целью  и  задачами  нашего 
реферата,  рассмотрев  основные  аспекты  войны  1812  года,  мы 
приходим к следующим выводам:
Отечественная война 1812 г. - одно из самых выдающихся событий 
в  истории  нашей  Родины.  Героическая  борьба  русского  народа 
против Наполеона привела  его  армию к  поражению,  с  которого 
начался закат наполеоновского могущества в Европе.
Кроме  того,  существующие  исследования,  посвященных  войне 
1812 года, свидетельствует о том, что эта война имела не только 
общеевропейское,  но  и  мировое  значение:  столкновение  двух 
крупнейших  держав  -  России  и  Франции  -  вовлекло  в  войну  и 
другие  независимые  европейские  государства  и  привело  к 
созданию новой системы международных отношений.
Главными причинами возникновения Отечественной войны 1812 
года  стали:  стремление  французской  буржуазии  к  мировому 
господству;  политические  противоречия  между  Россией  и 
Францией;  экономические  трудности,  возникшие  в  ходе 
вынужденного участия в континентальной блокаде.
Победа  русских  имела  грандиозные  последствия  для  России  в 
международном  плане:  разрушила  наполеоновские  планы 
мирового господства и положила начало освобождению Европы от 
Наполеона; высоко подняла престиж России, отвоевав у Франции 
ее лидирующие позиции на мировой арене.



Победа  вызвала  бурный  рост  национального  самосознания  и 
направила лучших людей нации к освободительной борьбе против 
самодержавия и крепостничества; дала толчок и развитию русской 
культуры;  подняла  русское  военное  искусство  на  новую  ступень 
развития.
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