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Предисловие

 
Книгу, которую вы держите в руках, решительно хочется рекомендовать всем любителям

как военной истории, так и истории вообще. Прежде всего потому, что эта книга построена
на огромном количестве архивных источников, причем источников не только русских, но и
французских. Нечасто можно отыскать в военно-исторической литературе книгу, автор кото-
рой является патриотом своей страны, но в то же время блистательно знает культуру, язык и
обычаи страны, с которой Россия воевала. Олег Валерьевич Соколов говорит на французском
языке как на родном, неплохо владеет другими иностранными языками, работал во француз-
ском военном архиве, в Национальном архиве Франции и других собраниях документов по
истории этой страны. Так что книга его имеет богатейшую документальную основу.

И, несмотря на обилие документов, эту книгу никак не назовешь занудной. Она написана
очень легко и читается, несмотря на всю ее серьезность, почти как роман. Один из читателей
Соколова сказал следующее: «Его книги по военной истории – единственные, которые понятны
даже без карты». Данное мнение глубоко разделяю. Книга читается легко, даже самые сложные
военные операции описаны ясным и простым языком.

Нельзя не отметить, что Соколов – не просто историк и теоретик. Олег Валерьевич явля-
ется основателем движения военно-исторической реконструкции в нашей стране. Да, именно
основателем, а не «одним из основателей». Именно он в далеком 1976 г. собрал вокруг себя
совсем молодых ребят, которые впервые попытались воссоздать нечто похожее на мундиры
армии начала XIX в. Изначально несколько наивное увлечение со временем переросло в нечто
более серьезное, в перестройку вышло из подполья, а потом распространилось по всей стране.
И теперь этим интереснейшим занятием увлечены десятки тысяч людей.

Во время реконструкций, проводимых Соколовым, ему часто приходилось решать на
поле «боя» задачи, близкие к тем, которые решали боевые офицеры в наполеоновскую эпоху.
Так, на поле реконструкции сражения при Ватерлоо в 2015 г. под командованием Соколова
было 1,5 тыс. пехотинцев из 5 тыс. участников. Без сомнения, управление подобными массами
войск, построенных и действующих как солдаты начала XIX в., может научить весьма и весьма
многому. Конечно, это не участие в реальном бою, но как минимум командование маневрами
в точном соответствии с регламентами наполеоновской эпохи. Именно поэтому человек, объ-
ехавший на коне поля многих наполеоновских сражений и, в частности, огромное Аустерлиц-
кое поле, изучивший на практике многие проблемы управления батальоном или эскадроном,
может гораздо глубже прочувствовать и понятней изложить то, что происходило более двухсот
лет назад.

Конечно, все это имеет смысл только тогда, когда подкрепляется тщательным изучением
первоисточников, долгой работой в архивах с подлинниками писем и приказов изучаемого
времени. У Соколова это в наличии в самой полной мере.

И здесь я хочу обратиться к еще одному достоинству предлагаемой книги. Она практи-
чески полностью построена на изучении синхронных источников, документов, исходящих из
той эпохи и несущих в себе подлинный дух того времени. Ведь для многих историков описание
наполеоновских кампаний сводится к пересказу своими словами более ранних исторических
работ. Ничего подобного в книге Соколова нет. Данная книга – попытка осмыслить людей и
эпоху, опираясь прежде всего на документы именно того времени, очищенные от последующих
наслоений, которые так часто искажают весь смысл и правду об эпохе.

Разумеется, есть в произведении и спорные моменты. Однако, каким бы неожиданным
ни был для читателя образ Александра I, нельзя не сказать, что он построен исключительно
на реальных документах, исходящих непосредственно от самого императора Александра. На
тех документах, о которых можно сказать только то, что факт – вещь упрямая. Автор нашел
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ряд интереснейших бумаг, которые до него никто не вводил в научный оборот. Чего только
стоит дневник австрийского военного атташе барона Штуттерхайма, который до выхода пер-
вого варианта этой книги совершенно не был известен историкам!

Вообще в данной книге политике уделено столь же много места, как и военным опера-
циям. И в этом смысле должен сказать, что редко можно увидеть книги, где автор так умело
сбалансировал вопросы политические и вопросы военные. Как известно, «война есть продол-
жение политики другими средствами». Вся война 1805 г. была пронизана политической состав-
ляющей, и Соколов мастерски отражает это на страницах своего произведения.

В общем же могу сказать только одно: эту книгу не должен пропустить ни профессионал
от истории, ни толковый любитель. Настоятельно рекомендую к прочтению.

Дмитрий Goblin Пучков
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Введение

 
В 2006 г. вышла в свет монография автора настоящей работы «Аустерлиц. Наполеон,

Россия и Европа 1799–1805 гг.». Сейчас она стала библиографической редкостью и возникла
необходимость переиздать эту книгу. Однако за время, прошедшее с написания предыдущего
исследования, было найдено немало новых документов, которые хотя и не изменяют принци-
пиально положения вышедшей в свет работы, но серьезно их дополняют и углубляют, а часто
лучше подкрепляют эти положения. Именно поэтому мы посчитали возможным издать книгу
под новым названием, которое, как кажется, отражает точно тематику исследования: «Битва
трех императоров. Наполеон, Россия и Европа. 1799–1805».

Серьезные исторические монографии принято начинать с историографической главы.
Зачастую эту главу либо вообще не читают, либо читают по диагонали, так как она состоит
из длинного и скучного перечисления книг, напоминая в общем больше всего телефонную
книгу. Конечно, читать такое сложно, а зачастую и малополезно. Однако обещаем, что данный
историографический обзор не будет слишком нудный.

И причина здесь вовсе не в каких-то сверхъестественных способностях автора. Все очень
просто – если о войне 1812 г. написаны на русском языке тысячи книг и десятки тысяч статей,
то по истории 1805 г. количество таких работ можно пересчитать по пальцам. Причина очень
простая. Война 1805 г. рассматривалась большинством российских историков, во-первых, как
не слишком блестящий эпизод в истории русской армии, а во-вторых, лишь как некий пролог к
славной Отечественной войне 1812 г., введение, о котором необходимо написать для порядка
несколько строк.

Именно так описывали эту кампанию в многочисленных дореволюционных историче-
ских работах, посвященных правлению Александра I. Именно так она представлена в книгах
ведущих советских военных и невоенных историков Е. В. Тарле, П. А. Жилина, А. З. Ман-
фреда, именно так она выглядит в трудах современных ведущих российских историков и, в
частности, одного из самых крупных из них В. М. Безотосного.

В подобном контексте война 1805  г. рассматривалась крайне упрощенно. Обычно ей
было отведено несколько страниц, из которых читатель мог узнать, что Наполеон в перспективе
угрожал России (что воспринимается вполне естественно, ибо через семь лет начнется Отече-
ственная война) и поэтому Александр решил присоединиться к антифранцузской коалиции.
Далее случилась небольшая война, где-то в центре Европы. Увы, она была неудачной, но это, в
общем, маловажно, так как Россия вскоре возьмет убедительный реванш в «настоящей» войне
1812 г. и русские войска вступят в Париж.

Но на самом деле война 1805 г. была крупнейшим международным конфликтом, открыв-
шим за собой череду Наполеоновских войн. Войной, которая была не маловажным эпизодом,
а событием крупнейшего международного значения. Она во многом предопределила дальней-
шее развитие событий на европейском континенте. Не война 1805 г. объясняется через Отече-
ственную войну 1812 г., а как раз наоборот, война 1805 г. предопределила и во многом послу-
жила причиной войны 1812 г.

В этом смысле война Третьей антифранцузской коалиции, вне всякого сомнения, заслу-
живала и заслуживает самостоятельного исследования. Для понимания этого конфликта и уча-
стия в нем России необходимо изучить международную обстановку, ту, которая сложилась
накануне войны 1805 г., а не пользоваться объяснениями через последующие события.

Мало кто из российских историков занимался войной 1805 г. в подобном ключе. Тем
не менее ряд исследователей посвятили свои труды этому конфликту. Так, первой крупной
работой на русском языке о войне 1805 г. стала книга выдающегося русского военного исто-
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рика А. И. Михайловского-Данилевского «Описание первой войны императора Александра с
Наполеоном в 1805 г.»1, вышедшая в Санкт-Петербурге в 1844 г.

Александр Иванович Михайловский-Данилевский был почти что участником событий.
Он родился в 1789 г. Уехал для обучения за границу и, получив прекрасное образование в
Геттингенском университете, вернулся на родину в 1811 г., а в 1812 г. вступил в Петербургское
ополчение. Будучи широко образованным человеком, тотчас же был взят Кутузовым в адъ-
ютанты. Участвовал в сражении при Бородине, был ранен при Тарутино, участвовал в Загра-
ничном походе русской армии, был свидетелем Венского конгресса 1815 г., хорошо лично знал
императора Александра I. Так что, не будучи непосредственным участником войны 1805 г.,
Михайловский-Данилевский общался почти со многими главными деятелями этого времени
с русской стороны. Так что книга Михайловского-Данилевского ценна именно тем, что она
построена не только на документальных материалах, но и на значительном количестве устных
свидетельств современников.

Но на этом достоинства книги и кончаются. Написанная в качестве сугубого офици-
оза председателем Военно-цензурного комитета, которым Михайловский-Данилевский стал
в 1835  г., эта работа, разумеется, не могла быть объективным исследованием. К тому же
документы, исходящие из французского лагеря, историку были практически недоступны. К
моменту написания книги Михайловского-Данилевского было издано лишь незначительное
количество французских мемуаров об этом периоде, сборников документов еще не появилось,
а во французских архивах автор по вполне понятным причинам не работал. Так что книга
Михайловского-Данилевского является однобоким официозом, хотя и написанная человеком,
хорошо осведомленным о политических событиях своего времени и, без сомнения, велико-
лепно знающим вооружение, тактику и образ войны того времени.

Практически то же самое можно сказать о другой значительной дореволюционной
работе, посвященной войне 1805 г. Это шеститомная книга генерала Модеста Ивановича Бог-
дановича «История царствования Александра I и России его времени» 2, вышедшая в 1869–
1871 гг. В этом произведении значительное место отводится войне 1805 г. Ей посвящена часть
первого тома и половина второго. В общем можно сказать, что работа М. И. Богдановича – это
вполне подробная история политической и военной составляющей войны Третьей коалиции.

Книга, написанная в эпоху царя-освободителя Александра II, конечно, значительно более
свободно трактует военно-политические сюжеты начала XIX в. Автор, хотя и младший совре-
менник Михайловского-Данилевского (Богданович родился в 1805  г. и  стал офицером в
1823  г.), разумеется, великолепно знает специфику русской армии того времени, которая,
в общем, была довольно близка по своему составу, формированию и вооружению войскам
самого начала XIX в.

При несомненных достоинствах книга Богдановича имеет те же недостатки, что и
работа Михайловского-Данилевского. Автору были практически неизвестны французские
документы, хотя, конечно, на недостаток мемуаров, а также французской и австрийской исто-
рической литературы в эту эпоху нельзя было пожаловаться. Богданович также мог пользо-
ваться «Корреспонденцией императора Наполеона», которая как раз публиковалась в эти годы.
В частности, том, посвященный войне 1805 г., вышел в 1863 г., то есть за несколько лет до
появления работы Богдановича. В общем же работа Богдановича при всех ее несомненных
достоинствах едва ли может рассматриваться как всеобъемлющий труд в современном смысле
этого слова.

Наконец, еще одна серьезная работа о войне Третьей коалиции вышла до революции.
Это две небольшие книги Г. А. Леера о начале войны 1805 г. и непосредственно об Аустерлиц-

1 Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 г. 1844.
2 Богданович М. И. История царствования императора Александра I и России в его время. 1869–1871: В 6 т.
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кой операции. Книги появились в 1887 и 1888 гг.3 Генрих Антонович Леер, генерал и профес-
сор Академии Генерального штаба, в своей работе подчеркнуто сух и внешне беспристрастен.
Однако его книга, которая выглядит с виду очень научно, на самом деле построена на весьма
узком круге источников. Несмотря на тяжеловесный язык, она полна фактических ошибок в
отношении тактических и оперативных вопросов. Что же касается политики, автор вообще
предпочитает затрагивать этот вопрос лишь чисто символически4.

В общем же ни работа Михайловского-Данилевского, ни Богдановича, ни Леера не может
рассматриваться как серьезная научная работа с учетом современного развития исторической
науки.

С тех пор до появления в 2006 г. книги автора настоящей работы «Аустерлиц. Наполеон,
Россия и Европа 1799–1805 гг.»5 на русском языке не было опубликовано всеобъемлющего
труда об истории войны 1805 г. Правда, в 2008 г. вышла работа Е. В. Мезенцева «Война Рос-
сии с наполеоновской Францией в 1805 г. (действия русской армии в составе 3-й антифран-
цузской коалиции)»6. Если почитать список источников и литературы в конце этой книги, то
можно предположить, что перед нами действительно глубокое научное исследование войны
Наполеона с коалицией в 1805 г. Однако, как это ни удивительно, автор, судя по всему, либо не
читал перечисленные им сборники документов, либо по каким-то причинам не принял их во
внимание. В описании политических причин и хода боевых действий он даже больше уходит в
стиль официоза эпохи Николая I, чем Михайловский-Данилевский, зачастую повторяя просто
нелепые легенды.

Так, например, Багратион у него сражается под Шенграбеном с десятикратно превосхо-
дящими силами французов! Напомним, что согласно официальной легенде, почти что приня-
той как постулат в русской исторической литературе, у французов было здесь пятикратное
преимущество. Но Мезенцеву даже этого показалось мало.

Все остальное выстроено по этому же принципу. И эта книга, мягко говоря, не может
считаться исчерпывающей историей войны Наполеона с Третьей коалицией.

Что же касается иностранной литературы и, прежде всего, французской, здесь нет недо-
статка в исследованиях, посвященных войне 1805  г. Для многих французских историков
Аустерлиц – это некая «победа-образец», блистательное проявление военного гения Наполеона
и самая яркая страница его военной биографии. Неслучайно поэтому с 20-х гг. XIX в. вплоть
до сегодняшнего дня во Франции выходили подробные и не очень подробные истории этого
похода, научные и не очень научные, а также книги, которые можно было бы охарактеризовать
просто как бульварные.

Однако вся эта литература самого разного качества характеризуется отсутствием знаний
о русской стороне. Что говорить, если даже современный французский историк, претендую-
щий на звание самого глубокого исследователя войн наполеоновской Франции, Ален Пижар
совершенно серьезно написал в своей гигантской монографии «Наполеоновская армия» 7, что
под Дюренштейном811 ноября 1805 г. 5 тыс. французских солдат дивизии Газана разбили 30-
тысячный русский корпус и нанесли ему потери в 12 тыс. убитых и раненых!

3 Леер Г. А. Война 1805 года. Ульмская операция. 1887; Леер Г. А. Война 1805 г. Аустерлицкая операция. 1888.
4 Интересно, что другой выдающийся русский военный историк, также профессор Академии Генерального штаба, трудив-

шийся там в начале XX в., Алексей Константинович Баиов, посвятивший седьмой том истории русского военного искусства
времени Александра I, вообще не говорит о войне 1805 г.! Баиов начинает описание боевого пути русского войска в эпоху
Александра I сразу с кампании 1807 г.

5 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа, 1799–1805 гг. М., 2006.
6 Мезенцев Е. В. Война России с наполеоновской Францией в 1805 г. М., 2008.
7 Pigeard A. L’armée napoléonienne. Paris, 1993. P. 855.
8 В русской военно-исторической литературе – сражение под Кремсом.
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Вот уж поистине полная неосведомленность о противнике! Конечно, выдающиеся клас-
сические военные историки эпохи торжества серьезной позитивистской военной истории в
начале XX в., знаменитые Аломбер и Колен, опубликовавшие громадный сборник документов
о войне 1805 г.9, не писали подобной ереси, но и они с трудом представляли себе, что проис-
ходит по другую сторону линии, разделяющей войска, и уж точно не могли вникнуть в поли-
тические перипетии этих событий, так как не работали в русских архивах, а внешнеполитиче-
ские документы российской стороны практически не были тогда еще опубликованы.

Мы не будем мучить далее читателя перечислением всех многочисленных работ русских,
французских, австрийских, английских и т. д. Скажем только, что, по нашему глубокому убеж-
дению, автор настоящей работы впервые попытался исследовать подробно источники обеих
сторон конфликта, рассматривая внимательно и скрупулезно документы как русских, так и
французских архивов. Сверх этого проработал тысячи опубликованных документов: письма,
записки и дневники современников – и, не пренебрегая воспоминаниями, отдавал предпочте-
ние исключительно синхронным документам, тем, которые несут гораздо более точное виде-
ние событий, чем искаженные кривым зеркалом времени мемуары.

Все эти источники читатель будет постоянно встречать в тексте книги, а также найдет в
пространном списке источников и литературы, приложенном в конце данной работы. Не нам
судить об успешности представленного вниманию читателей исследования, но автор может
заверить, что изложенное в книге покоится на серьезном документальном фундаменте.

9 Alombert P.-C., Colin J. La campagne de 1805 en Allemagne. Paris, 1902–1908. 4 vol.
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Глава 1. Россия и Франция в конце XVIII в.

 
Мы приближаемся к моменту, когда великий народ, с которым мы

ведем войну, будет нам предписывать законы и заставит заключить
мир; нельзя не восторгаться этим народом, вчера я взял в плен гусарского
офицера, поведение которого было так благородно, что можно прийти
в отчаяние, не встречая таковых у нас.
Из письма саксонского офицера Тильмана, 1796 г.

Начнем с того, с чего обычно не начинают, о чем часто просто не пишут или упоминают
лишь вскользь, – с численных величин.

Выдающийся немецкий историк Ганс Дельбрюк справедливо отметил: «Военно-истори-
ческие исследования… лучше всего начать с подсчета численности войск. Числа играют реша-
ющую роль, не только для вычисления соотношения сил… но и безотносительно сами по себе.
Передвижения, легко совершаемые отрядом в 1000 человек, являются уже весьма затрудни-
тельными для 10 000 человек, чудом искусства для 50 000 и невозможным для 100 000»10. То
же самое можно сказать и о политических вопросах. Без знания того, каким удельным весом
обладало на международной арене то или иное государство, просто немыслимо исследовать
его политику… а это, увы, сплошь и рядом встречается.

Итак, поговорим о числах… На рубеже XVIII–XIX вв. Европа выглядела совсем иначе,
чем теперь… Эта фраза кажется банальностью, но она не столь наивна, как может показаться.
Речь идет не об отсутствии автомобилей, самолетов, современных средств связи и т. п. в то
время. Это вполне очевидно. Речь идет об ином соотношении сил европейских государств, об
ином весе самой Европы во всем мире. Нелишне заметить, что и менталитет людей, их понятия
о добре и зле, войне и мире, свободе и справедливости также были иными.

Но оставим моральные величины на потом и обратимся к сухим цифрам. Тогда Европа
для европейцев означала мир, можно сказать, весь мир. Происходившее на других континен-
тах имело лишь малое значение для судеб этой самой главной части планеты. «Неважно, что
Европа – это самая маленькая из четырех частей света11по своей протяженности, – можно про-
читать в знаменитой Энциклопедии Дидро, – ибо она самая главная по плодам своей торговли,
по своему развитому мореплаванию. Она самая плодородная, самая просвещенная, наиболее
богатая знаниями искусств, наук и ремесел»12.

Действительно, хотя по численности населения Европа уступала Азии, она была значи-
тельно более плотно населена, чем остальные части света, что же касается энергии, которой
располагали люди для своей деятельности, то здесь превосходство Европы было абсолютным.
На одного европейца приходилось в пять раз больше энергетических возможностей (лошади-
ных сил, сил парусов, ветряных мельниц и т. п.), чем на одного китайца, и в 10–15 раз больше,
чем человека любой другой цивилизации.

В этой самой важной и густонаселенной части планеты выделялись государства, кото-
рые можно отнести к сверхдержавам того времени. Этими государствами были прежде всего
Франция и Россия.

Действительно, население Франции достигло к концу XVIII в. 27 млн человек, а в эпоху
консульства Наполеона Бонапарта – 30 млн, если считать только французов, и 40 млн с уче-
том населения присоединенных в ходе революционных войн территорий (Бельгия, левый берег

10 Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. 1994. Т. 1. С. 36.
11 Австралии в момент написания Энциклопедии еще не знали.
12 Chaunu P. La civilisation de l’Europe des Lumières. Paris, 1982. Р. 37.
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Рейна, Пьемонт). Россия насчитывала в 1801 г. 36 млн жителей. Ни одно другое государство не
могло равняться по силе с этими гигантами. Правда, Англия компенсировала свою слабость в
количественном отношении (около 10 млн человек в первые годы XIX в.) экономическим раз-
витием и мощью своего военного и торгового флота. Наконец, Габсбургская монархия могла
еще играть заметную роль. На территории Австрии, Венгрии, Богемии, Моравии и других вла-
дений этой короны проживало около 24 млн человек.

Пруссию с ее десятимиллионным населением уважали, пожалуй, прежде всего, памятуя о
славе Фридриха II, но крупной самостоятельной роли эта держава играть не могла. Что касается
остальных государств, они были скорее объектами, чем субъектами для европейской политики.
Так, 20 млн немцев жили на территории более 300 государств, вечно споривших между собой.
18 млн итальянцев были также разделены многочисленными границами.

Все это необходимо учитывать, чтобы понять, как и почему складывались линии напря-
жения на европейском континенте. Без этих цифр, которые ясно говорят о значимости Фран-
ции и России, их весе в мировой политике, просто невозможно понять, о чем будет идти речь.

Европа накануне Великой французской революции

Для начала сделаем первый вывод: Россия и Франция были «сверхдержавами» того вре-
мени.

Отношение между этими странами складывались в течение XVIII  в., мягко говоря,
непросто. Ведь главным содержанием французской внешней политики со времен Ришелье и
даже со времен Франциска I была борьба с габсбургской опасностью. Действительно, соотно-
шение сил в XVI–XVII вв. в Европе было иным, чем то, которое сложится к концу XVIII в.
Габсбурги, правившие в Австрии и Испании, словно сжимали Францию в стальных тисках. В
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постоянных войнах с многонациональной монархией сложилась определенная система союзов,
с помощью которых французское королевство защищалось от этой опасности. Было хорошо
все, что плохо для австрийцев. Так, в XVI в. впервые появился шокировавший современни-
ков союз Франции с Турцией, угрожавший Священной Римской империи германской нации с
тыла. Так, в XVII в. Ришелье связал свое королевство узами шведского союза, несмотря на то
что эта страна была протестантской, а великий кардинал боролся с протестантизмом у себя на
родине. Все объясняется тем, что знаменитый шведский король Густав Адольф, ведя войну за
господство в Северной Германии, угрожал австрийцам с севера. Наконец, Франция традици-
онно поддерживала дружественные отношения с Польшей. Хотя в XVII в. поляков и считали
в Париже дикарями, но дикарями весьма полезными, ибо границы Речи Посполитой широким
фронтом охватывали габсбургские владения и противоречий с австрийцами у поляков было
предостаточно.

Так сложилась знаменитая концепция Восточного барьера против Габсбургов – союза
со Швецией, Польшей и Турцией, призванного защищать Францию от опасности со стороны
Священной Римской империи германской нации.

«Дремучая» Московия в расчет не принималась. В 1648 г. во время заключения Вест-
фальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне в Европе, подпись представителя
русского царя стояла в договоре чуть ли не на последнем месте среди автографов представи-
телей мелких германских княжеств.

Как известно, в начале XVIII в. ситуация на международной арене резко изменилась.
Вместо безалаберной, слабой Московии в грохоте пушек и шуме раздутых ветром парусов
линейных кораблей на востоке Европы встала по воле Петра могучая империя. Французский
посол Кампредон докладывал своему правительству о силе этой обновленной монархии и о
самом Петре: «При малейшей демонстрации его флота, при первом движении его войск ни
шведская, ни датская, ни прусская, ни польская корона не осмелятся ни сделать враждебного
ему движения, ни шевельнуть с места свои войска… Он один из всех северных государей в
состоянии заставить уважать свой флаг»13.

Даже смерть великого реформатора и правление его жалких, бесцветных наследников
не изменили этот фактор: «Оставил нас, но не нищих и убогих, – провозгласил архиепископ
Феофан Прокопович на церемонии погребения императора, – Россию… сделал добрым люби-
мою, любима и будет, сделал врагам страшною, страшная и будет, сделал на весь мир славною,
славная и быти не перестанет»14.

Мощь новой державы совершенно не вписывалась в интересы Версальского двора. Ведь
Россия по определению находилась во вражде как раз со всеми державами Восточного барьера.
Она воевала и до Петра, и при Петре, и после него со шведами и турками, ну а военные кон-
фликты с Польшей, как известно, в XVII в. вообще поставили Московию на грань катастрофы.
Теперь Россия брала реванш в русско-польских отношениях и начала сама оказывать жесткое
давление на своего западного соседа. Наконец, 6 августа 1726 г. Россия подписала союзный
договор с Австрийской монархией, руководствуясь все теми же интересами борьбы со Шве-
цией, Польшей и Турцией.

Само собой, что подобная ситуация предопределила и выбор Версаля, где вражда к Габс-
бургам буквально вошла в подкорку государственных мужей. На Россию смотрели с нескры-
ваемым беспокойством и неприязнью. Даже активная поддержка французским послом траги-
комичного переворота, который привел к власти в ноябрьскую ночь 1741 г. великую княжну
Елизавету, объяснялась все теми же мотивами – неприязнью к силе новой Российской импе-
рии. А также надеждами на то, что «приверженица старины» (по мысли французов), новая

13 Сборник Российского исторического общества. Т. 52. 1886. С. 146.
14 Цит. по: Анисимов Е. Россия без Петра. 1994. С. 59.
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императрица вернет свою страну в прошлое, к временам безобидной, получающей от всех
оплеухи Московии. Однако этим упованиям не суждено было сбыться.

По меткому замечанию П. Черкасова, «Елизавета олицетворяла собой не старый, “мос-
ковский”, а новый, “петербургский”, можно сказать, европеизированный национализм, у исто-
ков которого стоял ее отец»15.

Однако с середины XVIII в. отношения между Россией и Францией постепенно начи-
нают меняться. Первой причиной этого был тот факт, что габсбургская угроза, о которой так
беспокоились французские политики, постепенно уходила в прошлое. Более того, в 1756 г.
в  Европе произошла поистине революция в дипломатических отношениях, известная под
названием «переворот союзов» (le renversement des alliances). Усиление Пруссии и ее сближе-
ние с Англией, ослабление Австрийской державы и умелые маневры ее дипломатов привели к
тому, что создается франко-австро-русский союз, направленный против чрезмерных аппети-
тов прусского короля Фридриха II.

Несмотря на совместные действия против общего врага в ходе Семилетней войны,
это потепление русско-французских отношений было лишь весьма относительным вплоть до
смерти короля Людовика XV в 1774 г.

Смена главных фигур у власти во Франции сопровождалась и дальнейшими значитель-
ными сдвигами в расстановке сил в Европе. Австрийская опасность все более сходила на нет,
с другой стороны, Швеция, когда-то верная союзница Французского королевства, все более
попадала под английское влияние. Польша окончательно превращалась во второстепенное
государство. В 1772 г. три державы, Россия, Австрия и Пруссия, оторвали от Речи Посполитой
по жирному куску территории, совершив так называемый Первый раздел Польши, превратив
это государство в пешку в их политической игре. Османская империя все больше погружа-
лась во внутренний кризис. Впервые раздались голоса о том, что Турция – это «больной чело-
век», который рано или поздно умрет, так что надо думать о разделе его наследства. Наконец,
франко-английские противоречия становились все более очевидными.

Какими бы сиюминутными интересами ни руководствовались дипломаты, какие бы при-
чудливые пируэты ни выписывали они в политической игре – объективно обстановка отныне
благоприятствовала для сближения двух великих держав.

Не следует также забывать, что вся Европа жила под сильнейшим культурным влия-
нием Франции. Сама императрица Екатерина II читала, писала и, можно сказать, думала по-
французски. Она активно поддерживала переписку со знаменитыми просветителями Дидро,
Вольтером, Гриммом. Российская императрица одна из первых поняла растущую роль обще-
ственного мнения и умело выявила и заставила работать на себя тех, кто это мнение во Фран-
ции создавал. Изысканной лестью и щедрыми подарками она заставила тех, кто поносил свое
правительство, стать пропагандистами достоинств, действительных или мнимых, Российской
империи и, конечно же, ее правительницы.

Уже во время Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Вольтер полностью встал на сто-
рону России, рассматривая войну с турками как борьбу с опасными варварами: «Мадам, Ваше
Императорское Величество, Вы поистине возвращаете мне жизнь, убивая турок (!), – говорил
он в своем послании Екатерине при известии о победах русских войск. – Письмо, которое Вы
мне написали 22 сентября, заставило меня соскочить с моей постели, восклицая: Алла! Ката-
рина!.. Я действительно, Мадам, на вершине счастья, я восхищен, я благодарю Вас»16.

Вслед за Вольтером и изменением общей политической конъюнктуры изменилось и отно-
шение французов к России: «Общественное мнение во Франции, которое было враждебно по
отношению к России, внезапно стало крайне благоприятным. Ко всему русскому стали отно-

15 Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии. М., 1995. С. 36.
16 Voltaire, Correspondance, t. 10 (octobre 1769 – juin 1772). Paris, 1986.
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ситься с каким-то наивным восторгом. В театре ставились пьесы, сюжет которых был взят из
русской истории: “Скифы” Вольтера, “Петр Великий” Дора, “Меншиков” Лагарпа… Повсюду
в Париже возникали “Русские” гостиницы, “Северные кафе”. Торговец модными товарами
открыл лавку под вывеской “У русского модника”».

Обоюдное сближение особенно стало заметно во время войны за независимость амери-
канских колоний, когда французы вступили в открытую войну с Англией. Отныне давние связи
Версальского двора со Стамбулом явно отошли на второй, если не на третий, план. На повестке
дня была морская война. Напрасно англичане старались склонить на свою сторону российскую
императрицу. Она не только не приняла их предложение, но и, возмущенная наглыми действи-
ями британцев, задерживавших под предлогом войны корабли под русским флагом, подписала
9 июля 1780 г. договор с Данией о вооруженном нейтралитете. К этой декларации присоедини-
лись позднее Швеция, Голландия, Австрия, Пруссия, Португалия и Неаполитанское королев-
ство. Это был мощнейший удар по попытке бесконтрольного хозяйничанья на морях британ-
ского флота. От результатов договора выиграли русские купцы, отныне перевозившие грузы
на нейтральных кораблях (часто голландских под флагом Пруссии или Австрийских Нидер-
ландов), и, разумеется, русско-французские отношения, становившиеся все более тесными и
дружественными.

Конечно, было бы наивно рисовать русско-французское сближение этих лет в исключи-
тельно розовых тонах, но очевидно, что именно изменение французской позиции в отношении
Турции позволило Екатерине аннексировать Крым в 1783 г. и, наконец, еще ранее в 1779 г.
совместные действия России и Франции позволили урегулировать на конгрессе в Тешене прус-
ско-австрийский конфликт. Сближение двух великих держав континента дало возможность
России не только значительно усилить свои позиции на юге, но и мирным путем добиться гла-
венства в решении политических вопросов в самом сердце Европы. Франция же, благодаря
благожелательной позиции России и ее вооруженному нейтралитету, получила впервые за дол-
гие годы возможность взять реванш в борьбе с британским владычеством на морях.

В целом, несмотря на существование отдельных противоречий, сближение Франции и
России оказалось выгодным для обоих государств. Более того, в конце 80-х гг. XVIII в. фран-
цузская дипломатия поставила перед собой задачу добиться еще большего сближения с Рос-
сией и заключить русско-французский союз. Министр иностранных дел Монморен в своем
мемуаре, направленном королю в самом начале 1789 г., писал: «Швеция не заслуживает более
нашего доверия, впрочем, она может играть на континенте лишь второстепенную роль. Прус-
сия связала себя с Англией и стала нашим врагом. Германская империя – лишь разрозненные
земли без всякой связи, к тому же многие из них находятся под влиянием Пруссии. Остается
только Российская империя, и это тот союз, которого нам хотелось бы добиться»17.

После ряда колебаний в марте 1789 г. послу в России графу де Сегюру были посланы
инструкции, предписывающие ему заключение франко-русского оборонительного и наступа-
тельного союза…

Однако всего лишь через несколько месяцев все расчеты политиков и дипломатов
Европы были нарушены грандиозными событиями, которым суждено будет изменить ход
мировой истории, – во Франции началась революция.

Рамки этой книги не позволяют описывать причины и ход бурных событий великой рево-
люции. Без сомнения, она стала главным событием, произошедшим на европейском конти-
ненте в конце XVIII в., и надолго предопределила ход развития не только Франции, но и всей
Европы. Что же касается внешней политики европейских государств, то революционный взрыв

17 Histoire des relations internationales sous la direction de P. Renouvin. T. 4 // Fugier A. La Révolution française et l’Empire
napoléonien. P., 1954. P. 19.
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станет главной причиной конфликтов, бушевавших на суше и морях в течение почти четверти
века.

Действительно, такое мощное потрясение, каким была глобальная революция, произо-
шедшая в крупнейшем государстве Западной Европы, на языке которого говорили все обра-
зованные люди континента, не могло не вызвать резонанса в сопредельных странах.

Вначале реакция монархических государств была, в общем, весьма умеренная, если,
конечно, говорить о делах, а не о словах. Большинство европейских кабинетов рассматривали
произошедшее во Франции лишь как смуту, которая ослабляла королевство Бурбонов, сле-
довательно, помогала устранить конкурента на внешнеполитической арене. Однако скоро это
отношение стало меняться.

Огромная пропагандистская сила революции начала всерьез беспокоить монархов. А
первыми действиями, которые уже не на шутку взволновали правительства европейских дер-
жав, стали акты Национальной ассамблеи, декретирующие присоединение к Франции Ави-
ньона и земель немецких князей в Эльзасе. Население этих крошечных владений, окружен-
ных со всех сторон французской территорией, было охвачено революционным брожением и в
подавляющем большинстве требовало свержения своих сеньоров и присоединения к Франции.

Тысячи французских эмигрантов, хлынувших за границу в связи с углублением рево-
люционного процесса, готовились к активным действиям. Они собирали свои полки, прони-
кали повсюду ко дворам европейских монархов, запугивая их надвигающейся революцией и
требуя активных действий. Из-за границы раздались первые угрозы в адрес Франции и бряца-
ние оружием. 29 августа 1791 г. в замке Пильниц император Леопольд II и прусский король
Фридрих-Вильгельм подписали декларацию о совместных действиях и помощи французскому
монарху. Людовик XVI и Мария-Антуанетта просили у своих коронованных родственников
хорошенько припугнуть чернь. Но все же никто еще всерьез не думал о войне, речь шла скорее
об угрозах и политических декларациях.

Но эмигранты и король плохо понимали психологию людей, которым пытались угрожать.
Деятели революции были не функционерами, состарившимися на службе и боявшимися за
свое положение. Напротив, они в большинстве своем были молоды, полны честолюбия и энер-
гии. Им нечего было терять, зато в кипении политических страстей они надеялись завоевать
славу и богатство. Наконец, не следует забывать, что Францию охватил настоящий революци-
онный порыв. Многие искренне верили в то, что они создают новый мир, и были готовы на
все, вплоть до самопожертвования.

В ответ на угрозы в головах лидеров революции родились планы превентивного удара по
врагам. В ослеплении и порыве они считали, что борьба будет легкой и успешной. Знаменитый
лидер жирондистов Бриссо восклицал с трибуны Ассамблеи: «Французская революция будет
священным очагом, искры которого воспламенят все нации, властители которых задумают к
ней приблизиться!» Ему вторил другой известный деятель революции, Инар: «Твердо скажем
европейским кабинетам: если короли начнут войну против народов, мы начнем войну против
королей!» 29 декабря 1791 г. Бриссо снова потряс Ассамблею громовой речью: «Война – это
теперь национальное благо, и есть только одно бедствие, которого надо бояться, – это то, что
войны не будет!» А депутат Фоше заявил: «Посылайте же, глупые тираны, всех ваших глупых
рабов, ваши армии растают, как глыбы льда на пылающей земле!.. Пусть же начнется война с
князьями, которые поддерживают заговорщиков на наших границах. Война императору Лео-
польду, который жаждет задушить нашу свободу… Нашими послами будут пушки, штыки пат-
риотов и миллион свободных людей!»

20 апреля 1792 г. в переполненной революционными страстями столице Франции собра-
лась Законодательная ассамблея, чтобы обсудить вопрос о возможности войны с врагами, гото-
вящими силы на границах. Депутаты пришли, словно охваченные порывом и опьянением,
которые, как электрический импульс, передала им бушующая толпа. Даже представитель уме-
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ренного крыла Ассамблеи Пасторе воскликнул: «Свобода победит, или деспоты уничтожат нас.
Никогда еще французский народ не был призван исполнить более высокое предназначение…
Победа пойдет вместе со свободой!»

Что же касается якобинцев, их представитель Базир громогласно возвестил: «Народ жаж-
дет войны! Торопитесь же исполнить волю его справедливого и благородного гнева. Быть
может, сейчас вы объявите свободу всему миру!»

Нечего и говорить, что подавляющим числом голосов война «королю Венгрии и Боге-
мии» (так был назван в манифесте об объявлении войны австрийский император) была объ-
явлена.

Однако первые же столкновения с неприятелем оказались для лишенных организации и
дисциплины французских войск роковыми. Едва увидев аванпосты австрийцев, армия, насту-
павшая на Монс, с криком «Измена!» бросилась бежать.

Но неудачи и вступление неприятельских войск на французскую территорию не запу-
гали мятежную столицу, напротив, весь Париж всколыхнуло мощным импульсом. «Отечество
в опасности!» – провозглашали юные ораторы, опоясанные трехцветными шарфами, под звон
набатов и гром орудий, стоявших на Новом мосту. Тысячи добровольцев зашагали к грани-
цам. Они были еще не обучены, плохо вооружены, но полны решимости и энергии. Король,
королева, а также эмигранты, не понимающие всей силы этого поднимающегося шквала, тре-
бовали от командования коалиции хорошенько припугнуть мятежников. Под их давлением
герцог Брауншвейгский, в общем довольно мягкий и совсем не жестокий человек, подписал
манифест, где он обещал, что в Париже не останется камня на камне, если хоть один волос
упадет с головы монарха.

Вместо испуга этот манифест, попавший в раскаленную страстями столицу Франции,
вызвал взрыв. 10 августа, спустя три дня после того, как его узнали парижане, монархия была
свергнута. Невиданный дотоле порыв охватил сотни тысяч людей. С трибуны Национальной
ассамблеи Дантон громовым голосом произнес обессмертившие его слова: «…Набат, который
звучит, – это не сигнал тревоги, это марш к атаке на врагов Отечества. Чтобы их победить,
господа, нам нужна отвага, еще раз отвага, снова отвага, и Франция будет спасена!» Для фран-
цузов с этого мгновения война стала войной не на шутку. 20 сентября в битве при Вальми они
остановили атаковавших пруссаков и скоро сами перешли в наступление на всех фронтах.

На севере, разбив австрийцев под Жемаппом, республиканцы заняли часть Австрийских
Нидерландов (современная Бельгия). На востоке, тесня пруссаков, вошли в Майнц. На юге при
ликовании народа вступили в Ниццу и Савойю. Эти успехи вскружили голову правительству
республики. Радостный прием, который встретили французские войска в Савойе и части гер-
манских земель, кажется, подтверждал самые фантасмагорические прожекты освобождения
человечества. С трибуны Конвента Грегуар провозгласил: «Жребий брошен! Мы кинулись в
борьбу! Все правительства – наши враги, все народы – наши союзники! Или мы будем уничто-
жены, или человечество будет свободным!» Так полушуточная война превращалась в мировой
пожар.

На войну с революционной Францией собралась коалиция монархических держав:
Англия, Пруссия, Австрия, Голландия, Испания, Неаполь, Сардиния, множество мелких госу-
дарств Германии – все поднялись на борьбу. Отныне они понимали, что силы республики
велики, и готовились теперь не к военной прогулке, а к битве не на жизнь, а на смерть. Весной
1793 г. коалиция перешла в наступление.

Нетрудно предугадать, как отреагировали крепостническая олигархия и самодержавная
государыня России на известия о революционных событиях во Франции. С первыми ново-
стями о них Екатерина похоронила все проекты русско-французского союза. Происходящее в
Париже она квалифицировала не иначе как «возмутительное безобразие», а о деятелях рево-
люции высказалась вполне недвусмысленно: «Вся эта сволочь не лучше маркиза Пугачева».
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Начало войны против монархической Европы означало также и разрыв дипломатических
отношений между Францией и Россией. Уже в феврале 1792 г. русский посол Смолин выехал
из Парижа, а в июне покинул столицу Франции последний российский представитель, «пове-
ренный в делах» Новиков.

Известие о суде над королем и его казни 21 января 1793 г. вызвало гневное восклицание
императрицы: «Нужно искоренить всех французов до того, чтобы и имя этого народа исчезло!»

Отныне был запрещен ввоз французских товаров в Россию, был установлен надзор за
всеми французами, проживающими на территории империи, более того, им разрешалось оста-
ваться в ее пределах лишь по принятию присяги, начинающейся следующим образом: «Я,
нижеподписавшийся, клянусь перед всемогущим Богом и на святом Евангелии, что никогда не
разделял гнусные и мятежные взгляды, которые господствуют сейчас во Франции. Я рассмат-
риваю правительство, которое утвердилось сейчас во Франции, как узурпацию и нарушение
всех законов, а смерть наихристианнейшего короля Людовика XVI как акт ужасающей подло-
сти…»

Однако, несмотря на эти и тысячи других проклятий в адрес революции, Екатерина оста-
валась весьма трезвым политиком. Возмущаясь событиями во Франции и декларировав, что
20 тыс. казаков будет достаточно, чтобы дойти до Парижа, императрица не слишком спешила
это делать.

Во-первых, она понимала, что дело обстоит не столь просто и остановить революционную
бурю не так легко.

Во-вторых, у России было много других, куда более важных для нее дел, чем посылать
свои войска для подавления революции во Франции.

Вплоть до 1791 г. продолжалась русско-турецкая война, начавшаяся четырьмя годами
ранее. Интересно, что, несмотря на единение монархий в борьбе против революционной
угрозы, британское правительство не забывало и о других своих интересах, в частности о том,
чтобы ни в коем случае не допустить Россию до Средиземноморья. Посол Великобритании в
Санкт-Петербурге сэр Чарльз Уитворт желал видеть Россию «поставленной на то место, кото-
рое ей положено занимать среди государств Европы». На заседании 21 и 22 марта 1791  г.
британский кабинет одобрил политику премьер-министра Уильяма Питта, который разделял
взгляды Уитворта в российском вопросе. Был составлен ультиматум России, в котором Екате-
рине давали 10 дней на подписание мира с Турцией, в противном случае Англия грозилась
послать свои эскадры на Балтику и на Черное море с целью разгрома русского флота, а прус-
саки должны были вступить в Лифляндию. Хотя в конечном итоге ультиматум не был послан,
но не без помощи англичан мир на сравнительно мягких для турок условиях был подписан в
декабре 1791 г. в Яссах.

Наконец, революция во Франции пробудила подъем патриотических настроений и в
Польше, где 3 мая 1791 г. на заседании сейма была принята конституция. Нужно сказать, что
эта конституция никоим образом не была ни революционной, ни якобинской. Она, наоборот,
упрочила власть короля, установила наследственную монархию, упразднила шляхетскую анар-
хию с ее знаменитым «liberum veto»18, укрепила исполнительную власть и объявила выбор-
ность представителей власти законодательной.

Подобная конституция, несмотря на всю ее умеренность, вызывала куда больше беспо-
койства у русской императрицы, чем события в далеком Париже. Польша была рядом, и опас-
ность распространения «революционной заразы» куда чувствительней, наконец, это давало
прекрасный повод еще более округлить границы Российской империи на западе.

18 Правило, согласно которому все решения на сейме принимались только в случае полного единодушия собравшихся.
Достаточно было одному шляхтичу произнести «veto» (лат. «запрещаю»), чтобы заблокировать решение.
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Поведение Британии в турецком вопросе и польские события привели к тому, что импе-
ратрица, всячески подталкивая остальные державы, и прежде всего Австрию и Пруссию, к кре-
стовому походу против революции, сама предпочла воздержаться от далеких войн, а вместо
этого стала заниматься решением куда более острых проблем в непосредственной близости
от русских границ. В разговоре с кабинет-секретарем Храповицким в декабре 1791 г. Екате-
рина весьма недвусмысленно высказалась на этот счет: «…Есть причины, о которых нельзя
говорить; я хочу вовлечь их в дела [то есть Австрию и Пруссию в войну с Францией. – При-
меч. авт.], чтобы самой иметь свободные руки. У меня много предприятий неоконченных, и
надобно, чтобы они были заняты и мне не мешали…»19

Летом 1791 г. русская армия, сражавшаяся против Турции, была переброшена к поль-
ским границам, а затем вступила в Варшаву. Польская конституция была отменена, а сама
Польша в очередной раз поделена.

В результате Второго раздела Польши (в марте 1793 г.) Россия получила Белоруссию и
Правобережную Украину, Пруссия – Данциг, Торн и Великую Польшу с Познанью. Что каса-
ется Австрии, занятая борьбой с революционной Францией, она не получила ничего.

Нужно сказать, что в Вене это вызвало настоящую бурю. «Неужели правда, что Россия
лишь толкала нас сражаться с французами, никоим образом не желая нам помогать, и с тайным
проектом использовать это, чтобы решить судьбу Польши», – возмущался известный австрий-
ский политик, граф Кобенцель.

Расчленение Польши, ее оккупация иностранными войсками и национальное унижение
поляков вызвали восстание под руководством Тадеуша Костюшко. Восстание было подавлено.
5 ноября 1794 г. войска Суворова взяли штурмом предместье Варшавы – Прагу, учинив там
кровавый разгром, и в 1795 г. Польша перестала существовать. По Третьему разделу Россия
получила Литву, оставшуюся часть Белоруссии и Западную Украину – территории (за исклю-
чением Литвы) с преимущественно православным населением. Варшава и значительная часть
старых польских земель отошли к Пруссии. Австрия на этот раз не осталась в стороне и полу-
чила так называемую Малую Польшу с городом Люблином.

Нет сомнения, что польские и турецкие дела полностью парализовали всякое реальное
вмешательство Екатерины II в войну против Франции, когда же к концу 1794 г. – началу 1795 г.
«домашние» проблемы были более или менее улажены, ситуация в войне Первой коалиции
против революционной Франции полностью изменилась.

Под влиянием событий на фронтах произошли важные события внутри самой Франции.
В апреле 1793 г. был создан знаменитый Комитет общественного спасения из девяти членов,
которым были вручены огромные полномочия по организации отпора врагу. 2 июня 1793 г.
пали жирондисты и к власти пришли якобинцы – наиболее радикальное крыло революционе-
ров.

К этому моменту ситуация на фронтах для республиканцев была просто катастрофиче-
ской. На севере наступала австрийская армия герцога Кобургского, английские войска осадили
Дюнкерк, прусская армия герцога Брауншвейгского, наступая с востока, овладела Майнцем,
на юге пьемонтские войска оккупировали Савойю и угрожали Ницце. Испанцы перешли Пире-
неи и наступали на Байонну и Перпипьян. Корсикой завладели сепаратисты под руководством
Паоли, англичане блокировали все порты Франции, захватывая даже нейтральные суда, а 9
августа 1793 г. пророялистски настроенное командование военно-морской базы в Тулоне сдало
крепость англичанам, которые захватили все арсеналы и весь средиземноморский флот Фран-
ции.

Наконец, 60 из 83 департаментов Франции подняли мятеж против центральной власти –
Конвента. Однако правительство якобинцев и Комитет общественного спасения проявили не

19 Цит. по: Черкасов П. П. Екатерина II. Людовик XVI. М., 2004. С. 500.
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просто бурную, а отчаянную, яростную энергию. 23 августа по докладу Барера Конвент принял
декрет о всеобщем ополчении (levée en masse). Он гласил: «С этой минуты и до той поры, пока
неприятель не будет изгнан за пределы республики, – все французы находятся в состоянии
мобилизации для службы в армии. Молодые люди пойдут сражаться; женатые будут ковать
оружие и доставлять продовольствие; женщины будут изготовлять палатки, шить одежду и
работать в лазаретах; дети будут щипать из старого белья корпию; старики дадут понести себя
на площади, чтобы своими речами подогревать мужество бойцов и проповедовать ненависть
к королям и единство республики».

Исступленная работа закипела в мастерских, где ковалось оружие, на призывных пунк-
тах, куда приходили новобранцы, во всех учреждениях, которые руководили и направляли эту
бурную деятельность.

Для тех, кто был против, для всех упорствующих был выдвинут действенный аргумент –
гильотина. 17 сентября 1793 г. Конвент принял так называемый закон о подозрительных. Этот
закон открыл дорогу революционному террору, объявляя «подозрительными» и отправляя на
казнь всех тех людей, «которые своим поведением, либо своими связями, либо своими речами
проявляют себя сторонниками тирании, федерализма и врагами свободы».

Бешеной энергией и террором революционному правительству удалось достичь невоз-
можного: под ружье оказалась поставлена небывалая еще в истории человечества армия –
почти миллион20человек! В войсках была восстановлена строгая дисциплина. Безжалостно
были наказаны все генералы, у которых не хватало мужества и энергии, а оставшиеся во главе
войск вместе с юными полководцами, недавно взошедшими к вершинам военной иерархии,
повели республиканские отряды к победе.

Последнее время в популярной исторической литературе и тем более в средствах мас-
совой информации очень модно описывать любую революцию (и, разумеется, Великую фран-
цузскую) как продукт деятельности неполноценных личностей, маньяков, а то и просто уго-
ловников, обращать внимание на самые темные и грязные стороны революционных событий,
патологически упиваясь описанием казней или кровавых погромов. Здесь не место вступать
в полемику об облике Дантона, Робеспьера или Марата, равно как и вести дискуссию о при-
чинах революции, до глубины потрясшей Францию и Европу, споря о том, являлась ли она
неизбежным продуктом естественного исторического процесса или была произведена кучкой
заговорщиков. Все это слишком удалило бы нас от темы исследования. Важно констатировать
лишь один абсолютно очевидный факт – люди, ушедшие ценой своей жизни защищать рево-
люцию в рядах новой армии, к числу политических проходимцев и маньяков с патологиче-
скими отклонениями не относились. Армия была охвачена волной искреннего, идущего из
самой глубины сердца энтузиазма и порыва. Этот порыв, это необычайно приподнятое состоя-
ние духа, наивной веры в то, что солдаты и офицеры, сражаясь с врагами, открывают новую эру
в истории человечества, воюют за «светлое будущее», причем не только Франции, но и всего
мира, надолго оставили след в сердцах и умах тех, кто в этот момент дрался под знаменами
республики.

Позже бывшие офицеры Революции, став генералами и маршалами Империи, а затем
Реставрации, познав за свою бурную жизнь смену многих режимов, будут очень обтекаемо
писать в мемуарах о своем участии в революционных войнах, сосредотачивая внимание на
сухих перечислениях маневров и чисто военных аспектах операций. Но даже сквозь страницы
этих намеренно лишенных эмоций и политически осторожных произведений будут нет-нет,
да прорываться фразы, выдающие чувства, которые некогда испытали их авторы, в молодо-
сти ушедшие сражаться во имя новой веры. «Вся страна взялась за оружие, все, кто был в

20 Раньше считалось, что под ружье было поставлено более миллиона человек. Современные авторы в большинстве оце-
нивают это количество иначе – около 750 тыс. В любом случае армия достигла небывалой еще в истории численности.



Д.  Ю.  Пучков, О.  В.  Соколов.  «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа. 1799 – 1805 гг.»

23

состоянии выдержать тяготы войны, ушел сражаться. Молодой человек почувствовал бы себя
неловко, если бы остался в такой момент дома… Война, которую я пытаюсь описать, была вой-
ной, участием в которой я горжусь, потому что она была одной из самых справедливых»21, –
вспоминал о революционных войнах военный министр Людовика XVIII и, конечно, благона-
меренный «роялист», маршал Гувийон Сен-Сир. А другой маршал и, по иронии судьбы, также
королевский военный министр (при Луи-Филиппе) Жан-Де-Дье Сульт так писал о солдатах
и офицерах французской армии 1794 г.: «Офицеры подавали пример преданности, с ранцем
за спиной, без жалованья… они принимали участие в раздачах, как солдаты, и получали, как
рядовые, свое обмундирование со складов… Никто, однако, не жаловался на трудности и не
отвлекал свое внимание от службы, которая одна была предметом соревнования. Во всех чинах
тот же порыв, то же желание идти далее того, что предписывает долг; если один отличился, то
другой старался превзойти его своей храбростью, своими талантами, своими делами; посред-
ственность нигде не находила поддержки. В штабах – бесконечная работа, охватившая все
области службы, и тем не менее считалось, что ее недостаточно. Мы желали принять участие во
всем, что происходит. Я могу сказать, что это период моей службы, когда я более всего работал
и когда начальники казались мне более всего требовательными… Что касается солдат, здесь
была та же самая преданность, то же самое самоотречение. Завоеватели Голландии переходили
замерзшие реки и заливы при 17 градусах мороза босыми и в лохмотьях, и это в то время,
когда они находились в самой богатой стране Европы. Перед ними были все соблазны, но дис-
циплина соблюдалась неукоснительно. Никогда армии не были столь послушными и наполнен-
ными таким пылом. Это была эпоха, когда я видел больше всего добродетелей среди воинов»22.

Эта новая армия ударила всей мощью по врагу. 6–8 сентября 1793 г. республиканцы раз-
били армию герцога Йоркского при Хонсхооте, 15–16 октября в отчаянном сражении при Ват-
тиньи армия генерала Журдана нанесла поражение войскам герцога Кобургского. В декабре
Мозельская армия под командованием юного генерала Гоша разбила австрийскую армию гене-
рала Вурмзера при Виссембурге. Войска Келлермана выбили пьемонтцев из Савойи, респуб-
ликанские отряды вступили в Марсель, наконец, 19 декабря 1793 г. был отбит Тулон. При его
осаде, как известно, отличился пока еще никому не известный артиллерийский офицер Напо-
леон Бонапарт.

Наконец, 26 июня 1794  г. республиканская армия одержала решающую победу над
австрийцами при Флерюсе и затем развернула наступление в Австрийских Нидерландах.

Нетрудно догадаться, что очень трезво мыслящая российская императрица поняла, что
«двадцатью тысячами казаков» для разгона «бунтовщиков» отныне не обойтись. В феврале
1794 г., рассуждая о возможности посылки русских войск против революционной Франции,
Екатерина написала барону Гримму: «Но как туда посылать? Послать немного и связаться с
пачкунами, войска будут побиты, как и другие. Много же посылать я не могу, потому что с
часу на час жду разрыва с турками…»23

Тем временем события во Франции приняли новый оборот. Как известно, 9 термидора II
года Республики (27 июля 1794 г.) произошел государственный переворот, свергнувший власть
якобинцев. Робеспьер, Сен-Жюст и ряд их сторонников были казнены. Этот переворот поста-
вил точку в утопическом периоде Великой французской революции. На место кровавых роман-
тиков к власти пришли те, ради кого, собственно, и делалась революция, а именно представи-
тели буржуазии. Однако в бурный, полный опасностями и неожиданными поворотами фортуны
момент обогатиться сумели не тихие почтенные коммерсанты и талантливые организаторы

21 Gouvion Saint-Cyr L. de. Mémoires sur les campagnes des armées du Rhin et Rhin-et-Moselle de 1792 jusqu’à paix de Campo-
Formio. P., 1829. T. 1. P. LVII, XIX.

22 Soult J. D. Memoires du maréchal-général Soult, duc de Dalmatie, publiés par son fils. P., 1854. T. 1. P. 198–199.
23 Русский архив. 1866. № 3. С. 460.
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производства, а деляги и жулики всех мастей, нажившиеся на скупке и перепродаже земель
фонда «национальных имуществ», на спекуляции продовольствием и поставке в армию нека-
чественных предметов амуниции и гнилого хлеба. Именно эти «новые богачи»24стали хозяе-
вами жизни, именно они отныне определяли вкусы, нравы, внутреннюю и внешнюю политику
страны.

В то время как народ нищал, спекулянты сколачивали фантасмагорические состояния.
Невиданная коррупция охватила весь чиновничий аппарат, стремительная инфляция ассигна-
тов свела на нет доходы всех зарабатывающих честным трудом людей, бандиты властвовали
на дорогах. «Деньги стали богом, единственным предметом поклонения и предметом стремле-
ний, – писал современник, – политика – базаром, где все продается». Перо свидетелей тех лет
постоянно выводило слова: цинизм, пошлость, отсутствие всякой морали, развал государства,
а в отношении народных масс эпитеты: разочарованность, безразличие к политике, апатия…

Антиякобинский переворот 9 термидора, результаты которого незамедлительно сказа-
лись в гражданском обществе, далеко не сразу отразился на армии. Мощный импульс II года
продолжал воздействовать на войска. Вслед за победой под Флерюсом 26 июня 1794 г. фран-
цузская армия снова заняла Бельгию, 27 декабря республиканские войска форсировали Маас
и 20 января вступили в Амстердам. Голландский флот, вмерзший в лед бухты Тексель, был
взят стремительной атакой французских кавалеристов, поддержанных горсткой пехотинцев
и артиллеристов. Самбро-Маасская армия перешла Рейн и заняла Кёльн и Кобленц, осадив
Майнц. На юге войска под командованием Периньона теснили испанцев и оккупировали часть
Наварры и Каталонии. Армия Альп двигалась на Турин. Повсюду войска республики одержи-
вали успехи за успехами.

Победы французских войск раскололи коалицию. 9 февраля 1795 г. первое из союзных
государств подписало мир с Французской республикой – это было Великое герцогство Тоскан-
ское, затем 5 апреля того же года из войны вышла Пруссия, подписав мир в Базеле, а 22 июля
1795 г. мир подписала и Испания. Наконец, даже Регенсбургский имперский сейм признал
необходимым прекратить тягостную и бесплодную войну, уполномочив императора вступить
в переговоры с республикой при посредничестве прусского короля.

В этой ситуации тем более было бы странным устремляться в борьбу, из которой выхо-
дили наиболее заинтересованные, сопредельные с Францией монархии. Екатерина ограничи-
лась тем, что послала летом 1795 г. русскую эскадру вице-адмирала Ханыкова в составе шести
линейных кораблей и шести фрегатов для совместного с англичанами крейсерства в Северном
море. Учитывая состояние французского флота, который понес гигантские потери вследствие
эмиграции офицеров-роялистов, значительного материального урона в ходе революционных
событий, уничтожения многих баз и арсеналов (в частности, Тулонского), подобная мера пред-
ставляла не более чем символический жест. Угроза, исходившая от французских военно-мор-
ских сил в Северном море, была почти что нулевая, и английского флота для противодействия
ей там было более чем достаточно.

Тем не менее в 1796 г. ситуация несколько изменилась. Новое правительство француз-
ской республики – Директория, – пользуясь ослаблением коалиции, приняло решение дей-
ствовать наступательно. Две республиканские армии, Самбро-Маасская (76 тыс. человек под
командованием генерала Журдана) и Рейнско-Мозельская (73 тыс. человек под командова-
нием генерала Моро), должны были форсировать Рейн и нанести удар по австрийцам в Герма-
нии. В составе этих армий республики были лучшие части. Все, что правительство могло, оно
сделало для усиления войск на главном театре военных действий. Наступление армий Журдана
и Моро должна была поддерживать так называемая Итальянская армия, командование которой
было поручено генералу Бонапарту, только что ставшему известным после подавления анти-

24 Новые богачи – nouvaux riches – нувориши, термин появился во Франции в период термидора.
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правительственного мятежа в Париже. Силы этой армии (за вычетом людей, существующих
только на бумаге, больных, гарнизонных команд и т. д.) были весьма скромными – не больше
37 тыс. человек, но ей и отводилась всего лишь вспомогательная роль. Своими действиями
она должна была отвлечь какую-то часть австрийских сил от главного направления, а также по
возможности потеснить пьемонтскую армию – союзника австрийцев.

Как известно, события развивались с точностью до наоборот. Именно голодная, оборван-
ная, маленькая армия Бонапарта одержит решительные победы, в то время как Журдан и Моро
будут терпеть одну неудачу за другой.

Впрочем, весной 1796  г. это было еще неизвестно, и австрийский император Франц,
опасаясь наступления республиканцев в Германии, обращался с неоднократными просьбами
к российской государыне оказать хоть какую-то помощь в борьбе с французами. Екатерина
высказала готовность направить 60-тысячную армию под командованием знаменитого полко-
водца А. В. Суворова для содействия австрийским войскам. Однако практичная императрица
связала оказание этой помощи с выполнением со стороны союзников ряда условий. Прежде
всего она настаивала на возвращение Пруссии под знамена коалиции, на участие в войне ряда
других германских государств. Кроме того, Екатерина рассматривала в качестве непремен-
ного условия выплату англичанами субсидий для армии. И наконец, главное, она настаивала
на незамедлительном принятии совместной политической декларации. Екатерина требовала,
чтобы союзники официально заявили, что целью войны является восстановление монархии
во Франции и что они немедленно признают находившегося в эмиграции брата казненного
Людовика XVI законным королем.

Однако все эти условия встретили со стороны заинтересованных дворов, мягко говоря,
прохладный прием. Пруссаки не желали воевать, англичане не хотели давать деньги. Нако-
нец, никто не желал принимать на себя обязательства восстановить королевскую власть во
Франции. Дело в том, что война коалиции, начавшаяся прежде всего как идеологическая, для
Англии и Австрии плавно переросла в борьбу за сферы влияния в Европе. Эти державы, в
общем, конечно, желали восстановления монархии во Франции, но отныне не хотели связывать
себя какими-либо обязательствами, которые могли при заключении мира помешать выторго-
вать территориальные приращения и коммерческие выгоды, которые англичане и австрийцы
ценили гораздо выше, чем благие пожелания о восстановлении тронов и алтарей.

В результате переговоры зашли в тупик, и золотые гинеи остались в мешках английских
банкиров, а русские полки – у себя на родине.

В общем, совершенно очевидно, что Екатерина абсолютно не рвалась воевать с рево-
люционной Францией. По крайней мере, исключала для себя возможность бросаться очертя
голову в борьбу, не соответствующую выгодам и геополитическим интересам России. Более
того, она пророчески предсказывала, что французы сами вскоре восстановят монархию и поря-
док, хотя и в другой форме. В 1794 г. императрица написала: «Если Франция справится со
своими бедами, она будет сильнее, чем когда-либо, будет послушна и кротка, как овечка; но
для этого нужен человек недюжинный, ловкий, храбрый, опередивший своих современников
и даже, может быть, свой век. Родился ли он или еще не родился? Придет ли он? Все зависит
от того. Если найдется такой человек, он стопою своей остановит дальнейшее падение, которое
прекратится там, где он станет, во Франции или в ином месте»25.

Когда Екатерина II выводила в письме эти строки, человек, о котором она говорила, уже
был бригадным генералом, а в день, когда императрица умирала, он вошел в легенду и напра-
вился по пути, который предсказала ему русская государыня.

25 Русский архив. 1878. № 10. С. 219.
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Глава 2. За троны и алтари!

 
Вперед же, рыцари, и разите с неустрашимой душою врагов

Христа, с уверенностью, что ничто не может лишить вас милости
Божией.
Св. Бернар Клервосский

15 ноября 1796 г. неподалеку от Вероны, вокруг итальянской деревушки Ар-коле кипел
отчаянный бой. Измотанная в бесконечных сражениях, маленькая армия Бонапарта сошлась в
смертельной схватке с новой австрийской армией под командованием генерала Альвинци. Эту
армию австрийское командование смогло снять с германского театра военных действий, где
Моро и Журдан терпели неудачи. Теперь 50 тыс. австрийцев вступило на равнину Ломбардии,
чтобы разгромить Бонапарта, освободить запертую в крепости Мантуе другую австрийскую
армию генерала Вурмзера и совместным усилием выкинуть французов из Италии.

Накануне 12 ноября Бонапарт с горстью своих войск не смог сбить многочисленные вой-
ска противника с позиций у Кальдиеро. Ему пришлось отступить. Многим казалось, что война
для французов проиграна. Однако молодой генерал так не считал. Он заставил своих солдат
сделать новое усилие. 15 ноября 1796 г., засветло французы выступили из Вероны в западном,
противоположном от неприятеля направлении. Всем казалось, что это начало отступления, что
в скором времени армия бесславно вернется домой. Но внезапно направление движения изме-
нилось. По приказу главнокомандующего колонны войск повернули налево в юго-восточном
направлении и, обойдя австрийцев с фланга, форсировали реку Адидже и двинулись вперед
на врага.

Теперь даже простые солдаты поняли – главнокомандующий решил дать бой неприя-
телю на таком поле, где исход боя решит не численность, а отвага. Дело в том, что местность
к югу от позиций, занимаемых главными силами Альвинци, представляла собой сплошные
болота, пересеченные лишь узкими дамбами-дорогами. Двигаться можно было только по дам-
бам шириной всего лишь несколько метров. Теперь дело должно было решить мужество бой-
цов, стоящих в голове колонны. Вскоре завязался отчаянный бой. Французы продвигались
вперед, последовательно громя отдельные батальоны, которые Альвинци, еще толком не разо-
бравшись, в чем дело, послал для прикрытия своего южного фланга.

Казалось, бой начинается для армии Бонапарта как нельзя лучше. Но вот перед право-
фланговой колонной возникло препятствие – на подходе к деревне Арколе дорога пересекала
неширокую, зато текущую в крутых берегах речушку Альпоне. Чтобы войти в Арколе, а это
было абсолютно необходимо для дальнейшего развития маневра, надо было перейти Альпоне
по единственному мосту. Но позади него уже успели занять позицию два батальона хорватов на
австрийской службе, отличных стрелков и храбрых солдат. Их командир, полковник Бригидо,
навел также на маленький мост две пушки, бывшие в его распоряжении.

5-я легкая полубригада, которая шла в голове французских колонн, храбро двинулась на
мост, но шквальный ружейный огонь и картечь из двух австрийских пушек буквально скосили
идущих впереди солдат. Бригадный генерал Бон, который вел их на штурм, был ранен. Атака
захлебнулась.

Тогда вслед за авангардом на мост бесстрашно двинулись основные силы. Один из самых
лучших генералов Итальянской армии Бонапарта, ближайший друг главнокомандующего и
человек кипучей отваги Жан Ланн устремился во главе 51-й линейной полубригады к мосту.
Но огонь австрийцев был столь плотный, что, несмотря на весь порыв молодого генерала и его
солдат, французы были отброшены. Дамбу покрыли сотни окровавленных тел. Сам Ланн был
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два раза ранен. Его солдаты кто попрятался за дамбу (она шла на подходе к мосту параллельно
речке Альпоне), кто спасся бегством.

Вслед за отрядом Ланна вперед устремилась 40-я линейная во главе с генералом Верном.
Но и эта атака закончилась кровавой неудачей. Голова колонны была истреблена, а сам генерал
Верн смертельно ранен.

Стало ясно, что овладеть мостом можно только очень мощным ударом, тем более что
к австрийцам на той стороне Альпоне подходили новые и новые силы. Вся деревня Арколе
наполнилась стрелками, которые готовы были открыть огонь по мосту из-за изгородей, из окон,
с крыш домов. Другие встали так, чтобы бить по мосту с флангов. Кроме того, австрийцы
подтащили еще несколько пушек.

Теперь во главе французских колонн встал лично командир дивизии, генерал Ожеро. Он
схватил знамя и с возгласом: «Трусы вы, что так боитесь смерти!» – бросился вперед, увлекая
за собой лучших гренадер. Но из-за Альпоне обрушился на них просто ураган пуль и картечи.
Сотни людей были убиты и ранены. Атака опять захлебнулась…

Теперь стало ясно, что вокруг этого ничтожного моста без перил, длиной 25, шириной 4
метра, решается исход боя, а значит, и судьба итальянского похода, а значит, и всей великой
европейской войны.

И вот около 15 часов по рядам французских войск как молния пронеслась весть – сам
главнокомандующий поведет солдат в атаку на этот проклятый мост. Когда солдаты и офицеры
узнали об этом, все кто мог встали снова в ряды.

Генерал Ланн, которого, обливающегося кровью, везли на носилках, потребовал, чтобы
его посадили на коня – пешком он идти не мог, – и снова оказался в первых рядах колонны.
Главнокомандующий подъехал со своим штабом к передовым батальонам. Спрыгнув с коня
и схватив знамя 51-й линейной полубригады, Бонапарт воскликнул, обращаясь к солдатам:
«Вы разве уже более не победители под Лоди? Что стало с вашей неустрашимостью?» С этими
словами главнокомандующий двинулся по дамбе, заваленной трупами. Рядом с ним шли все
его преданные офицеры и генералы Ланн, Вердье, Мюирон, Виньоль, Бельяр, Сулковский.

На этот раз словно электрическая искра воспламенила сердца, и солдаты под ливнем
свинца так же решительно пошли за своим полководцем. Но когда колонна была уже близко от
моста, залп картечью угодил прямо в тех, кто шел впереди. Бонапарт должен был бы, наверное,
погибнуть, но те картечные пули, которые предназначались ему, принял на себя, закрыв своего
командующего и друга, молодой капитан Мюирон. Он погиб, но спас того, кому был так пре-
дан. Однако колонна заколебалась под шквалом огня. Кто-то из офицеров схватил Бонапарта,
закричав: «Генерал, вы идете на смерть, если вы будете убиты, мы все пропадем, вы не должны
идти дальше, это место не для вас!!» Остановка, пусть даже минутная, шедшего впереди штаба
поколебала решимость колонны. Новые залпы свалили наземь офицеров и солдат. Толпа зако-
лебалась и бросилась назад…

Увы, генерал Бонапарт не взял штурмом Аркольский мост, его войска вынуждены будут
временно отступить, затем снова начнут отчаянный бой на плотинах и вокруг них. Бой будет
продолжаться весь день 15 ноября, весь следующий день 16-го, и только к вечеру 17-го, после
того как австрийцы будут измотаны трехдневной борьбой, армия Бонапарта окончательно
перейдет в наступление, преодолеет все преграды и разгромит наконец Альвинци…

Но какое все это имеет отношение к взаимоотношениям Франции с Россией? Самое пря-
мое. В эти дни, 15–17 ноября, в болотах вокруг Арколе родилась наполеоновская легенда.
Та необычайная популярность, которой пользовался отныне во Франции Бонапарт, тот ореол
героизма, доблести, славы, который словно окутывал молодого полководца, – все это возникло
в эти дни. Да, конечно, победы под Монтенотте, Дего, Мондови, Лоди, Кастильоне заставили
армию поверить в своего полководца, наделали немало шума во Франции и в Европе, но только
после Арколе имя Бонапарта начали произносить с каким-то восторженным трепетом, только
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после Арколе он превратился для своих солдат в полубога, за которым они были готовы идти
хоть на край света…

«О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо-богатырь, он колдун! – написал о
молодом герое почти точно в тот момент, когда Бонапарт сражался при Арколе, другой вели-
кий полководец, Александр Суворов. – Он побеждает и природу и людей; он обошел Альпы,
как будто их и не было вовсе; он спрятал в карман грозные их вершины, а войско затаил в пра-
вом рукаве своего мундира. Казалось, что неприятель только тогда замечал его солдат, когда он
их устремлял, словно Юпитер свою молнию, сея повсюду страх и поражая рассеянные толпы
австрийцев и пьемонтцев. О, как он шагает! Лишь только вступил он на путь военачальника,
как разрубил гордиев узел тактики. Не заботясь о численности, он везде нападает на неприя-
теля и разбивает его по частям. Он знает, что такое неодолимая сила натиска, и в этом все. Его
противники будут упорствовать в своей вялой тактике, подчиненной кабинетным перьям, а у
него военный совет в голове. В действиях свободен он как воздух, которым дышит. Он ведет
полки, бьется и побеждает по воле своей!»26

Предсказание Екатерины Великой сбылось. Этот «недюжинный, храбрый, опередивший
свой век человек» пришел. И по иронии судьбы ровно в день и час, когда его слава засияла в
Италии, в Петербурге скончалась императрица. Она умерла 17 ноября 1796 г.27, в тот момент,
когда за тысячи километров от Петербурга молодого генерала восторженно приветствовала
после победы его молодая, энергичная, готовая на любые подвиги армия.

В Европе начиналась эпоха наполеоновская, в России – эпоха Павла.
Императору Павлу I судьбой выпало осуществить несколько крутых поворотов во внеш-

ней политике России, прежде всего в отношении Франции, сначала Директории, затем Фран-
ции эпохи Консульства Наполеона Бонапарта. Поэтому вполне уместно будет сказать несколько
слов об этом человеке.

Едва только императрица испустила дух, как ее преемник подчеркнуто продемонстриро-
вал всем, что начались иные времена. Знаменитый поэт Державин так позже опишет начало
павловских времен: «Тотчас все приняло иной вид, зашумели шарфы, ботфорты, тесаки, и,
будто по завоеванию города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом»28.

Это вполне понятно. В течение долгих лет уже более чем зрелый человек великий князь
Павел Петрович был фактически отстранен от власти и даже просто от участия в управлении
государством своей царственной матерью. До 42 лет Павел находился под ее неусыпной опекой,
постоянно в страхе не только за свое положение, но и просто за свою жизнь, беспрестанно
унижаемый фаворитами императрицы. Конечно, подобное положение не могло не сказываться
на характере нового царя, на его желании как можно быстрее поменять все, что осталось от
Екатерины.

Тем не менее любой серьезный современный историк вряд ли охарактеризует императора
Павла I как ненормального безумца, единственным увлечением которого было гонять солдат
по плацу, заставляя всех носить букли и ломать наследие предыдущего царствования. Моно-
графия Н. Я. Эйдельмана «Грань веков» впервые на основе большого фактического материала
нанесла сокрушительный удар по мифу о сумасшествии Павла. За Эйдельманом последовали
и другие историки.

Теперь не вызывает сомнения тот факт, что «безумие» Павла не более чем легенда,
созданная теми, кто убил императора, для оправдания их гнусного злодеяния. Легенда, кото-
рую с удовольствием подхватили либеральные историки, а особенно советская пропаганда,
стремящаяся в самом невыгодном свете выставить все русское самодержавие.

26 Суворов А. В. Письма. М., 1986. С. 311–312.
27 6 ноября 1796 г. по старому стилю.
28 Державин Г. Р. Сочинения. СПб., 1871. Т. 6. С. 701.
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Сейчас с уверенностью можно сказать, что трагически погибший император, хотя был
человеком импульсивным, вспыльчивым, но обладал массой достоинств. Он получил прекрас-
ное образование, в совершенстве знал иностранные языки, но, прежде всего, обладал высо-
кими душевными качествами: честностью, прямотой, желанием править, исходя не только из
макиавеллистской государственной необходимости, но руководствуясь принципами справед-
ливости и благородства. Даже во внешней политике он стремился действовать «чистосердечно,
открыто, презирая обычные дипломатические ухищрения: “Правдивость, бескорыстие и сила
могут говорить громко и без изворотов” – так выразился сам император в инструкции одному
из своих послов»29.

Предыдущее царствование к тому же, несмотря на блистательную внешнюю сторону,
имело и слишком неприглядную изнанку, хорошо знакомую новому императору. Без сомне-
ния, самой темной, самой ущербной стороной России того времени являлась крепостническая
система, где миллионы людей были не просто зависимым крестьянством, как это наблюдалось
в странах Западной Европы, а фактически были низведены до уровня рабов или скорее рабо-
чего скота.

С этой стороной российской действительности сложно было что-либо поделать, остава-
ясь в рамках существующей системы. Павел издал лишь указ от 16 февраля 1797 г., запре-
щающий продажу с торгов дворовых и безземельных крестьян, отменил запрещение жало-
ваться на помещиков, указом от 18 декабря 1797 г. повелел списать все недоимки с крестьян и
мещан, запретил (указом от 16 октября 1798 г.) продажу дворовых людей и крестьян без земли,
наконец, издал знаменитый закон о трехдневной барщине (5 апреля 1797 г.), ограничивавший
повинности крестьян тремя днями в неделю.

Впрочем, и здесь не стоит недооценивать совершенное Павлом. Н. Эйдельман справед-
ливо отмечал: «Современные исследователи порою только излагают поздний, более объектив-
ный взгляд на прошлое. Однако важным элементом идеологии прошлого является и его соб-
ственный взгляд на свои дела. Если же подойти с этой меркой, то заметим, что павловские
законы, особенно от 5 апреля 1797 г., были первыми за много десятилетий официальными
документами, по крайней мере провозглашавшими некоторые послабления крестьянству» 30.

Тем не менее куда более значимой была деятельность Павла I в отношении наведения
порядка в государственном аппарате, в армии и на флоте. Пользуясь тем, что императрица
Екатерина в свои преклонные годы совершенно предоставила все детали исполнения на волю
правящей элиты, чудовищные злоупотребления творились во всех государственных учрежде-
ниях. Воровство в армии было такое, что «многие рекруты гибли от голода по дороге к месту
службы или попадали работниками в имение командира». По словам канцлера Безбородко,
таких «растасканных» разными способами солдат было в 1795 г. до 50 тыс., то есть 1/10 армии.

С другой стороны, дворяне формально записывали в гвардейские полки своих отпрыс-
ков, и те, не являясь к месту службы, получали жалование, повышения и награды. К концу
правления Екатерины в полку конной гвардии был, например, 1541 фиктивный офицер, и это
притом, что в этой части по штатам полагалось лишь 718 рядовых и унтер-офицеров и только
82 офицера31.

Знаменитый военный историк XIX в. Д. Милютин отмечал: «…исчезло в армии вся-
кое единообразие: один полк не походил на другой; не было даже верного счета наличному
числу людей в полках; положенное довольствие не доходило до солдат; все было предоставлено
неограниченному произволу частного начальника»32.

29 Милютин Д. А. История войны России с Францией в царствование Павла I в 1799 году. 1852–1853. Т. 1. С. 18.
30 Эйдельман Н. Я. Грань веков. М., 1982. С. 118.
31 Анненков И. В. История лейб-гвардии Конного полка, 1731–1848. 1849. С. 118.
32 Милютин Д. А. Указ. соч. Т. 1. С. 13.



Д.  Ю.  Пучков, О.  В.  Соколов.  «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа. 1799 – 1805 гг.»

30

«Когда она (императрица) достигла возраста шестидесяти лет, – рассказывает в своих
записках эмигрант на русской службе граф Ланжерон33, – тогда ее здоровье ослабилось, а вме-
сте с ним и сила ее ума, и работоспособность, у нее появилась пресыщенность наслаждени-
ями и, быть может, угрызения совести за прошлое и страх перед будущим. Ее окружение уви-
дело, что от нее можно легко скрыть любые злоупотребления и что у нее не было более ни
силы, ни желания пресекать ужасающие несправедливости, о которых она еще могла узнавать.
Тогда исчезли все преграды, никто больше ничего не боялся, и Россия явила собой печальное
зрелище бесчинств самых ужасающих, воровства самого открытого, грабежа самого возму-
тительного, сопровождаемого бесчисленными злоупотреблениями власти, угнетением и тира-
нией, которые совершались всеми, у кого была хоть какая-то должность, начиная от министра
центрального правительства до самого последнего чиновника. Сенат, суды, отныне благопри-
ятствующие только знатности и богатству, предоставляли продажное правосудие, где лишь
золото и титулы определяли судебное решение. Жестокость помещиков не знала больше ни
границ, ни наказаний. Из народа выколачивали налоги, в два раза превосходящие те, которые
были назначены, а сборщики делили доходы между собой. Всякая жалоба, всякая апелляция
были бесполезны и, более того, жестоко наказуемы»34.

Император взял на себя тяжелейшую задачу попытаться искоренить злоупотребления,
пресечь чудовищную коррупцию, заставить чиновников честно работать, а офицеров – слу-
жить. Вместе с наведением в армии строгой дисциплины Павел I улучшил материальное обес-
печение войск, принял все меры для устранения произвола частных начальников, дал точ-
ные правила для рекрутских наборов, для замещения вакансий, для переводов, производства
в чины, увольнений, отставок и т. п., но самое главное, как отмечали многие современники,
положил конец «золотому веку грабителей».

Одновременно новый император произвел решительный поворот и во внешней политике
России. Он публично объявил о неучастии в войне коалиции против Франции. Канцлер Остер-
ман так излагал побудительные мотивы этого решения в ноте, обращенной к правительствам
европейских стран: «Россия, будучи в беспрерывной войне с 1756 г., есть потому единственная
в свете держава, которая находилась 40 лет в несчастливом положении истощать свое народо-
население. Человеколюбивое сердце императора Павла не могло отказать любезным Его под-
данным в… отдохновении после столь долго продолжавшихся изнурений»35.

По приказу императора был отменен новый рекрутский набор, эскадре, находившейся
в Северном море, было приказано возвратиться домой, войска, действовавшие за Кавказом
против Персии, также были отправлены восвояси, наконец, все возможные приготовления к
походу против Франции были аннулированы.

Летом 1797 г. в Берлин был даже послан граф Панин, чтобы начать переговоры о возмож-
ности подписания договора о мире и дружбе с французским посланником Кальяром. Однако,
несмотря на благие пожелания, эти переговоры были бесплодны. В сентябре они вообще пре-
кратились вследствие непредвиденного инцидента. Чтобы понять, о чем идет речь, нам нужно
снова обратиться к итальянским событиям.

Победа Бонапарта вынудила Австрию стать более сговорчивой в отношениях с Француз-
ской республикой. 7 апреля 1797 г. в городе Леобен между главнокомандующим итальянской

33 Ланжерон Александр Федорович (Луи Александр) родился в 1763 г. в Париже, умер в 1831 г. в Санкт-Петербурге.
Подполковник французской королевской армии. В эпоху революции эмигрировал и был принят на русскую службу. Начиная
со штурма Измаила, где он отличился своей отвагой, вплоть до Русско-турецкой войны 1827–1828  гг. Ланжерон в рядах
русской армии принял участие почти во всех войнах, которые вела Россия в этот период. В 1811 г. получил звание генерала
от инфантерии. Оставил интереснейшие записки, частично опубликованные.

34 Рукописный отдел РНБ. Ф. 73. № 275. Langeron. Journal des campagnes faites au service de la Russie, 1790–1796. T. 1.
P. 140–141.

35 Цит. по: Милютин Д. А. Указ. соч. Т. 1. С. 10.
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армией Бонапартом и представителями штаба эрцгерцога Карла было подписано временное
перемирие, которое было затем продлено до заключения мира. Наконец, в ночь с 17 на 18
октября в местечке Пассариано был подписан окончательный мирный договор, который, впро-
чем, вошел в историю как Кампо-Формийский мир36.

Подписание этого соглашения означало прекращение войны на континенте и, казалось,
открывало перспективы к всеобщему примирению, то есть прекращению последнего франко-
английского конфликта. На самом деле все было не так гладко, как могло показаться.

Кампо-Формийский мир оставлял много нерешенных вопросов и, более того, был чре-
ват созданием новых очагов напряженности в Европе. Согласно этому документу, Габсбург-
ская монархия отказывалась от территории Австрийских Нидерландов (до 1714 г. – Испан-
ские Нидерланды, сейчас территория Бельгии) и своих владений на левом – западном – берегу
Рейна. В Италии Австрия потеряла Миланскую область, которая вместе с несколькими дру-
гими итальянскими землями37образовывала так называемую Цизальпинскую республику –
государство, построенное по образцу французской республики. Зато в качестве компенсации
австрийцы приобретали большую часть территории Венецианской республики, которую Бона-
парт использовал как разменную монету в политическом торге.

Один из важнейших пунктов соглашения предполагал, что Франция получит весь запад-
ный берег Рейна за счет немецких князей, которым, в свою очередь, это будет компенсиро-
вано церковными землями. Они должны были быть «секуляризованы», иначе говоря, конфис-
кованы, у независимых епископов и аббатств на территории Германской империи. Разумеется,
вопрос был крайне непростой. Он вносил страшную путаницу в и без того запутанные герман-
ские дела. Для его решения должен был быть созван съезд германских князей в Раштадте. Тем
самым Габсбургская монархия, которая стояла во главе рыхлого и неустойчивого объединения
Священная Римская империя германской нации, сама нарушала имперскую конституцию и
дестабилизировала и без того хрупкое политическое равновесие в Германии.

36 Мир действительно предполагали подписать в местечке Кампо-Формио, но австрийские уполномоченные в спешке
прибыли в резиденцию Бонапарта в Пассариано, и там был подписан договор.

37 Герцогство Моденское, три папских легатства (владения): Ферарское, Равеннское, Болонское, восточная часть бывших
венецианских владений с городами Кремона, Бергамо и Брешия.
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Итальянские государства. 1795 г.

Наконец, отдав Австрии венецианские владения, Франция также кое-чего получала из
земель бывшей республики Святого Марка. Согласно Кампо-Формийскому миру, так называ-
емые Ионические острова становились территорией Франции.

Часто, говоря об Ионических островах, историки и читатели даже не смотрят на карту.
Однако это стоит сделать. Знаменитый архипелаг из семи островов (Корфу (Керкира), Закинф
(Занте, Закинтос), Лефкас, Кефалиния, Итака, Паксос, Китира (Кифера)) находится прямо
рядом с западным берегом Греции, некоторые из островов – на расстоянии всего лишь несколь-
ких километров от материка.

Зачем главнокомандующему армии, сражавшейся в Италии, потребовались эти далекие
от Франции земли?

Ответ можно найти в корреспонденции Бонапарта. В письме правительству от 29 терми-
дора V года Республики (16 августа 1797 г.) он пишет: «Острова Корфу, Занте, Кефалиния
важнее для нас, чем вся Италия (!). Я думаю, что, если нам придется выбирать, лучше было
бы вернуть императору Италию [то есть владения в Ломбардии. – Примеч. авт.], зато сохра-
нить острова, которые будут источником богатства и процветания нашей торговли. Турецкая
империя разваливается и вот-вот рухнет; обладание этими островами позволит нам либо под-
держать ее, насколько это будет возможно, либо овладеть ее частью.

Недалеко то время, когда мы ощутим со всей ясностью, что, чтобы действительно разгро-
мить Англию, нам нужно будет захватить Египет. Состояние обширной Оттоманской империи,
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которая рушится на глазах, вынуждает нас заранее подумать о сохранении нашей торговли с
Левантом»38.

Да, молодой полководец быстро вырос из своего мундира командующего одной из армий
Республики. Теперь, хотело того правительство или нет, он начал думать о глобальных вопро-
сах геополитики и решать их так, как считал нужным. Впрочем, у него был наставник.
Этим «учителем» будет знаменитый деятель революции, а впоследствии и Империи, министр
иностранных дел правительства Директории Шарль-Морис Талейран. Этот непревзойденный
мастер политических интриг, хитрый и ловкий, впоследствии станет одним из тех, кто погубил
империю Наполеона, однако в 1797 г. никто, конечно, не мог предсказать событий столь отда-
ленного будущего. Молодой генерал видел, конечно, в этом человеке его безнравственность и
цинизм, однако не мог не восхищаться его умом, проницательностью, великолепным знанием
всех пружин политики европейских держав и, как это ни покажется странным, стремлением
и умением защищать национальные интересы. Именно Талейран подсказал Бонапарту мысли
о том, что Франция должна думать о приобретении колоний и, в частности, о том, что весьма
полезно и просто (!) было бы овладеть Египтом. Это завоевание послужило бы, по мысли
Талейрана, развитию французской торговли, промышленности и заодно нанесло бы удар по
морскому и колониальному владычеству Англии.

Но ведь Египет, по крайней мере формально, принадлежал турецкой империи, старому
союзнику Франции. Как можно сочетать поддержку союзника с желанием расчленить его госу-
дарство? Это, пожалуй, самый щекотливый вопрос не только во внешней политике Франции,
но также и всех других великих держав этого времени, то есть России, Англии, Австрии. Каж-
дая из них, так или иначе, думала о расчленении Оттоманской империи и захвате ее земель,
однако была готова заключать союз с турками и поддерживать их против тех, кто желал это
сделать вместо нее. Точно так думал и действовал Талейран. В ноябре 1797 г. он представил
рапорт Директории о необходимости союза с Турцией и защите ее целостности, и в тот же
день (!) он начал писать другой доклад правительству, который начинался следующим словами:
«Зачем мы будем и далее жертвовать собой ради сохранения державы, дружба которой весьма
сомнительна, а состояние такое, что она вот-вот рухнет. Египет ничего собой не представляет
для Турции, да и власть ее в Египте не более чем призрачная… Экспедиция в Египет может
начаться не ранее 1 мессидора39, но она столь легка в исполнении (!), что можно быть уверен-
ным, что мы сумеем овладеть Египтом в конце термидора40»41.

Овладение Египтом должно было сопровождаться, по мысли Бонапарта, освобождением
Греции от турецкого владычества и установлением там если не французского господства, то,
по крайней мере, французского влияния.

Наконец, в письме Талейрану, написанному буквально через несколько часов после
подписания Кампо-Формийского мира, главнокомандующий итальянской армии определяет
внешнеполитические приоритеты Франции, пророчески предсказывая будущее: «Англия
сумеет воссоздать коалицию. Война, которая была недавно еще национальной и народной,
тогда когда враг стоял у нас на границах, стала войной, безразличной народу, войной лишь
правительств. В такой ситуации мы рано или поздно потерпим поражение»! Отсюда Бонапарт
делает вывод: «Нужно, чтобы наше правительство разгромило английскую монархию, иначе
оно само будет уничтожено деньгами и интригами этих деятельных островитян. Настоящий

38 Napoléon Bonaparte. Correspondance générale. Paris, 2004. T. 1. P. 1118.
39 1 мессидора VI г. – 19 июня 1798 г.
40 Конец термидора – середина августа 1798 г.
41 Poniatowski M. Talleyrand et le Directoire, 1796–1800. Paris, 1982. P. 436–437.
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момент дает нам большие выгоды. Сосредоточим же нашу деятельность на флоте и разобьем
Англию…»42

Последнее письмо не было включено в многотомную корреспонденцию Наполеона,
изданную в середине XIX в. Оно стало известным только относительно недавно и впервые пол-
ностью опубликовано в новой «Общей корреспонденции Наполеона Бонапарта», первый том
которой вышел в свет в декабре 2004 г.

Итак, проекты раздела Турецкой империи – захват Египта, установление контроля над
Пелопоннесом – как элементы главного – борьбы против Англии. Именно поэтому молодой
генерал проявляет такую активность в вопросе, который, кажется, совершенно далек от его
сферы деятельности: флот, острова, морские базы. Морским вопросам посвящаются десятки
писем, приказов, распоряжений, относящихся к лету – осени 1797 г., именно поэтому по при-
казу Бонапарта французские войска захватывают все боевые корабли и морские припасы в
портах и арсеналах Венеции, именно поэтому остров Корфу превращается в мощную военно-
морскую базу Франции на Адриатике.

Действия французских войск не могли не обеспокоить русское правительство, хотя,
конечно, вряд ли кто-либо тогда ясно отдавал себе отчет в том, насколько далеко идущие планы
стояли за ними. Кроме того, в ходе операции по захвату Ионических островов французы аре-
стовали русского консула. Это не на шутку разгневало Павла, и он приказал графу Панину
прервать переговоры с французским уполномоченным.

Победы Бонапарта вскружили голову французским политикам. Они решили, что теперь
им все по плечу. Одновременно победы республиканских войск вызвали в Италии брожение
народных масс против отживших свой век режимов: светской власти римского папы, генуэз-
ских олигархов, чудовищной по своей порочности Неаполитанской монархии и т. п. В Швей-
царии также началось народное восстание против олигархической системы.

В результате в начале 1798 г. французские войска под командованием генералов Брюна и
Шауэнбурга вступили в Швейцарию, и в апреле того же года была провозглашена так называ-
емая Гельветическая республика, зависимая от Франции. Одновременно события в Риме, где
в ходе народных волнений был убит член французской миссии генерал Дюфо, дали повод для
вступления французов в Папскую область. В феврале 1798 г. войска под командованием гене-
рала Бертье заняли Вечный город, а затем на знаменитом форуме итальянскими якобинцами
было провозглашено создание Римской республики.

Таким образом, всего лишь за год с небольшим после подписания Кампо-Формийского
мира вся его система была перевернута вверх дном. Причиной этого была, конечно, алчность
членов Директории, узнавших впервые после итальянской кампании Бонапарта, что война,
оказывается, может быть прибыльным делом и приносить деньги, много денег – по крайней
мере для них. Наряду с этим успех Бонапарта вскружил головы и другим генералам. Отныне
они тоже мечтали сыграть свою роль, получить луч славы – это теперь казалось так просто! –
и наполнить карманы звонким трепещущим золотом.

Но было бы, конечно, неправильно все сводить только к жадности и жажде новых терри-
ториальных приобретений коррумпированного правительства и рвущихся к славе генералов.
Успехи Бонапарта в Италии вызвали повсюду мощные народно-демократические движения,
породили в сердцах многих итальянцев мечту о свободе, о создании великого итальянского
государства, посеяли семена будущего движения за независимость Италии.

Позже на острове Святой Елены Наполеон весьма точно, хотя и с некоторой долей забав-
ной наивности, опишет это состояние духа в Италии в те годы: «С этого момента нравы ита-
льянцев начали изменяться; через несколько лет они превратились в совсем другую нацию.
Ряса, бывшая в моде у молодых людей, была заменена военным мундиром. Вместо того чтобы

42 Napoléon Bonaparte. Op. cit. P. 1257.
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проводить жизнь у ног женщины, молодые итальянцы стали часто посещать манежи, стрел-
ковые тиры, учебные плацы. Дети не играли больше в богослужение, у них появились полки
оловянных солдатиков, и они в своих играх подражали военным действиям. В прежних теат-
ральных комедиях и в уличных фарсах итальянца всегда представляли как большого труса,
хотя и остроумного, а рядом с ним всегда был некий грузный вояка, иногда француз, а всего
чаще немец, очень сильный, очень смелый, очень грубый, заканчивающий сцену нанесением
нескольких палочных ударов итальянцу под громкие аплодисменты зрителей. Народ больше
не выносил подобных зрелищ; теперь авторы показывали на сцене, к радости зрителей, сме-
лых итальянцев, которые, поддерживая свою честь и права, обращали в бегство иностранцев.
Национальное сознание сложилось. В Италии появились свои песни, одновременно и патрио-
тические и воинственные. Женщины с презрением отвергали ухаживания мужчин, напускав-
ших на себя, чтобы понравиться им, изнеженную томность»43.

Но на Италии дело не остановилось. Чернила еще не успели высохнуть на текстах кон-
ституций новых итальянских республик, как Директория приняла идею Талейрана и направила
армию под командованием Бонапарта на завоевание Египта.

19 мая 1798 г. морская армада вышла из Тулона. В общей сложности с присоединив-
шимися позднее конвоями она насчитывала 43 боевых корабля (из которых 13 линейных) и
около 300 транспортных судов. На борту эскадры было 35 тыс. солдат и офицеров, 167 выда-
ющихся ученых, художников, музыкантов. Ведь экспедиция в Египте, по мысли Бонапарта,
должна была быть не только военной, но и научной.

9 июня французский флот подошел к острову Мальта. На рейде Ла Валетты можно было
видеть целый лес мачт, простиравшихся на многие мили. Бонапарт потребовал капитуляции
от рыцарей Мальтийского ордена, которым принадлежал остров. Руководство древнего ордена
сдало город и крепость без малейшего сопротивления. То, о чем говорил молодой генерал еще в
1797 г., свершилось – французы овладели важнейшим опорным пунктом на Средиземноморье
раньше, чем это успели сделать англичане.

1 июля на горизонте показались берега таинственного и манящего Египта. Несмотря
на шторм и опасность появления английского флота, молодой главнокомандующий твердым
и решительным голосом приказал начать высадку. Начиналась удивительная, небывалая эпо-
пея…

Череда этих событий не могла не вызвать вполне понятного беспокойства в Вене, тем
более что многие австрийские политики рассматривали Кампо-Формийский мир только как
перемирие и искали лишь возможности взять реванш за поражение. Однако любому здраво-
мыслящему человеку было понятно, что тягаться в одиночку на континенте с таким сильным
противником, как Французская республика, для Габсбургской монархии было крайне пробле-
матично. Для этого нужна была помощь сильного государства, способного выставить против
Франции крупную сухопутную армию. Если принять во внимание, что прусское правительство
решило придерживаться нейтралитета и не желало более ввязываться в борьбу с республикой,
понятно, что позиция России становилась в подобной ситуации определяющей.

Под влиянием произошедших на европейском континенте перемен отношение импера-
тора Павла I к Франции стало меняться на глазах. Наряду с занятием французами Иониче-
ских островов Павла не на шутку обеспокоило появление в рядах французских войск польских
легионов. Как известно, в январе 1797 г., когда итальянский поход Бонапарта уже подходил к
концу, по инициативе генерала Домбровского и при поддержке главнокомандующего Итальян-
ской армии был создан так называемый Польско-италийский легион. Под его знамена со всех
сторон стекались поляки, бежавшие за границу после гибели своего отечества. Они с энтузи-
азмом и отвагой готовы были драться против австрийцев, чтобы отомстить обидчику за уни-

43 Correspondance de Napoléon Ier publiée par l’ordre de l’Empereur Napoléon III. Paris, 1858–1870. T. 29. P. 284.
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жение Польши, но ясно было, что бить габсбургских солдат в Италии – это далеко не главное
и не единственное их желание. Боевой песнью польских частей была в будущем знаменитая
«Мазурка Домбровского», ставшая впоследствии национальным гимном Польши.

Еще Польша не погибла,
Коль живем мы сами.
Все, что взял у нас наш недруг,
Мы вернем клинками!

Марш, марш, Домбровский,
За край наш Польский,
Чтобы нас встречал он
Под твоим началом!

Вислу перейдем и Варту,
Чтобы с Польшей слиться,
Научил нас Бонапарте,
Как с врагами биться.

Эти слова не просто боевой гимн, а целая политическая программа. Здесь ясно говори-
лось о том, что легионеры верят в восстановление Польши. Если они и служат Франции и
Бонапарту, то не как наемники, а как люди, желающие научиться сражаться в армии самого
великого полководца современности. А главная цель – отбить силой оружия «Все, что взял у
нас наш недруг», то есть, как вполне понятно, далеко не только австрийцы, а русские и прус-
саки, забравшие значительно большую часть территории польского государства.

Учитывая ту раздражительность, которую и тогда, и после все властители Российской
империи проявляли к польскому вопросу, легко понять, как возмущен и разгневан был Павел.

В определенной степени ответом на создание Польских легионов было принятие Павлом
на русскую службу эмигрантского корпуса принца Конде. Дело в том, что в рядах австрийских
войск сражался против Франции довольно значительный по численности отряд французских
эмигрантов. К марту 1797 г. в рядах корпуса было около 13 тыс. человек – отряды, непосред-
ственно составленные из дворян-эмигрантов, и полки, укомплектованные из наемников под
командованием французских дворян. Нужно сказать, что, хотя эмигранты сражались вместе с
австрийцами, содержались эти отряды на английские деньги. После заключения Кампо-Фор-
мийского мира австрийцы, которые и до того не очень-то желали оплачивать значительное по
численности иностранное войско, теперь вообще чурались его – оно могло только помешать
торгу при заключении мира. Что же касается практичных британцев – они в новых условиях
также не желали платить эмигрантам. Отныне континентальной войны, пусть и временно, не
было. Следовательно, оплачивать 13-тысячный отряд не имело смысла – не мог же он один
вести борьбу с республикой.

Перед офицерами-эмигрантами замаячили довольно мрачные перспективы, как вдруг
помощь пришла издалека. Император Павел выказал готовность взять их на русскую службу
и расквартировать на территории Российской империи. Правда, далеко не все солдаты и офи-
церы проявили энтузиазм по поводу столь дальней дороги. Многие покинули ряды корпуса.
Что касается наемников, то их вообще не пожелали видеть в России (исключение было сделано
только для одного, лучшего полка). Так что на русскую территорию пришли 1 января 1798 г.
лишь 4320 человек.

В этот холодный туманный день корпус пересек пограничную реку Буг и, тотчас же
построившись прямо на берегу, принял присягу на верность российскому императору. Полки
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эмигрантов должны были отныне снять белые роялистские кокарды и заменить их оран-
жево-черными кокардами русской армии. Униформа также была вскоре изменена – части
Конде получили мундир русского образца. Наконец, знамена, выданные корпусу, отличались
своеобразием – это были знамена русского образца с двуглавым орлом в центре, однако по
краям полотнищ красовались королевские лилии Франции.

Сам принц Конде был торжественно встречен в Петербурге. Ему были возданы такие
почести, которых он не удостаивался ни в одной столице коалиционных государств. Павел I
специально купил для принца и подарил ему роскошный дворец в центре Петербурга. Это
здание возвышалось там, где ныне стоит знаменитый Мариинский дворец. На фронтоне по
приказу царя был помещен герб семьи Конде, и золотыми буквами было написано: «Особняк
Конде» (Hôtel de Condé).

В жесте российского императора было больше сострадания к горестной участи эмигран-
тов, чем политического расчета. Павлу I, который, по крайней мере, как ему казалось, стре-
мился поступать, руководствуясь принципами справедливости и чести, льстило, что он может
облагодетельствовать людей, которые сражались за идею и были выброшены как использован-
ная салфетка, едва они перестали служить интересам расчетливых политиков.

Руководствуясь теми же принципами великодушия и справедливости, Павел  I предо-
ставил убежище и гонимому отовсюду герцогу Прованскому, брату казненного короля Людо-
вика XVI, в будущем ставшему королем Франции под именем Людовик XVIII. Местом для
проживания беглого монарха была назначена Митава, а на содержание его дворца и сотни
телохранителей было выделено Россией 200 тыс. рублей ежегодно. Интересно, что Павел обра-
тился ко всем монархам Европы с предложением пожертвовать также что-нибудь на «собрата»
в несчастье, однако за исключением испанского короля никто, кроме русского императора, не
дал ни гроша.

Ясно, что все эти действия, какими бы возвышенными соображениями ни руковод-
ствовался Павел, не могли не вызвать вполне прозаических политических последствий. Эми-
гранты, нашедшие при русском дворе радушный прием, не сидели без дела. Они возбуж-
дали повсюду среди русской знати ненависть к революционной Франции. Императрица Мария
Федоровна и возлюбленная императора – фрейлина Нелидова стали горячими сторонниками
идеи легитимизма и борьбы с революционной «заразой». Используя эти настроения, развер-
нули бурную деятельность и англичане, использовавшие свое влияние и золото для того, чтобы
подогреть антифранцузские настроения в среде русской знати и при дворе.

Однако ничто так не подействовало на Павла, как история с Мальтийским орденом. Еще
в эпоху своей юности Павел увлекся этим рыцарским орденом, прочитав книгу Верто «История
рыцарей-госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского»44. Как известно, орден госпиталье-
ров (впоследствии Мальтийский) явился первым духовно-рыцарским орденом в истории. Еще
в 1070 г., до Первого крестового похода, на Ближнем Востоке вокруг странноприимного дома
(госпиталя) Святого Иоанна возник монашеский орден, призванный помогать паломникам.
С началом крестоносного движения орден, заботящийся о странниках, взял на себя миссию
и их охраны и постепенно из монашеского превратился в военно-монашеский. При великом
магистре Раймунде де Пюи (1120–1160) он окончательно оформился как духовно-рыцарский
орден, видевший свою миссию прежде всего в войне с врагами христианства. В эти же годы
(1118–1119) возник и другой знаменитый духовно-рыцарский орден тамплиеров (храмовни-
ков).

Оба эти ордена получили в скором времени огромные дары от папы, от монархов и знати
Европы и стали могущественными военными организациями, ведущими непрерывную войну с

44 Vertot, René Aubert de, Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jerusalem, appelez depuis les Chevaliers de Rhodes,
et aujourd’hui les Chevaliers de Malte, 4 vol., Paris, 1726.
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мусульманским миром. Сотни замков госпитальеров и тамплиеров усеяли Палестину и Сирию.
Один из самых грандиозных средневековых замков Крак де Шевалье был построен в Сирии
и принадлежал госпитальерам.

Рыцарям Храма и госпитальерам посвятил Бернар Клервосский восторженную речь в
своем знаменитом произведении «Во славу нового рыцарства» (1125 г.): «Живут они в согла-
сии и в воздержании, без жен и детей, и, чтобы не было ущерба евангельскому совершенству,
без имущества в едином доме единого духа, стремясь к миру и согласию, так что кажется, что
во всех бьется одно сердце и живет одна душа. Никогда не сидят они без дела и никогда не
блуждают с любопытством вокруг. Когда они отдыхают от боев с неверными, что случается
редко, то, чтобы не есть даром свой хлеб, они чинят свои поврежденные или износившиеся
платье и оружие… как только начинается бой, они бесстрашно бросаются на противников,
презирая их, как овец; и не знают никакой боязни, как бы мало ни было их, уповая на помощь
Бога…»45

После падения Сен-Жан д’Акра – последнего оплота крестоносцев на Ближнем Востоке –
в 1291 г. оба ордена вынуждены были покинуть Святую Землю. В то время как орден тампли-
еров был ликвидирован в 1314 г., орден иоаннитов сумел выдержать все потрясения. Сначала
его центр был перенесен на остров Кипр, затем на остров Родос. Здесь рыцари обосновались в
1309 г. и оставались более двухсот лет, так что их стали даже называть родосскими рыцарями.

Султан Сулейман Великолепный с огромной армией осадил остров в 1522 г. После геро-
ической шестимесячной обороны госпитальеры вынуждены были оставить Родос и после дол-
гих скитаний получили наконец от императора Карла V в 1530 г. остров Мальта и прилегающие
к нему острова Гозо и Комино. Здесь госпитальеры выстроили неприступную цитадель, стены
которой высятся и поныне. Отныне, что вполне естественно, их стали называть мальтийскими
рыцарями, хотя старые названия, разумеется, остались. Рыцари Святого Иоанна Иерусалим-
ского прославили Мальту героической обороной против турецких полчищ в 1565 г., не менее
храбро они сражались и в грандиозной битве при Лепанто в 1571 г., где христианский флот
разгромил огромную турецкую армаду.

Мальтийские рыцари, таким образом, представляли собой в конце XVIII в. рыцарский
орден, не только «древнейший», но и были, в определенной степени, единственным «настоя-
щим», ведущим войну с неверными орденом.

Увлекшись историей Мальтийского ордена, Павел увлекся идеями рыцарства вообще.
Именно этими идеями будут объясняться многие поступки царя, в частности на внешнеполи-
тической арене.

Нужно сказать, что мальтийские рыцари со своей стороны также «искали» Павла I. Дело
в том, что в результате Второго раздела Польши на территории России оказались владения
магната Острожского, которые он после своей смерти передал во владение ордена. Теперь юри-
дический статус земель вызывал много вопросов. Граф Литта, посланник ордена, представив-
ший свои верительные грамоты императрице, ничего толком не смог добиться от Екатерины.
Однако с восшествием на престол Павла все мгновенно изменилось. Граф Литта не только был
почти тотчас по восшествии на престол принят императором, но и оказался приятно удивлен
на редкость благожелательным отношением к нему со стороны Павла. Император подписал
соглашение с орденом, согласно которому Великое Польское приоратство было трансформи-
ровано в Великое Российское приоратство, причем субсидии, выделенные на его содержание,
увеличивались в 2,5 раза.

В знак благодарности граф Литта от имени великого магистра поднес императору проше-
ние о принятии ордена под его покровительство. 18 ноября 1797 г. Павел I торжественно при-

45 Цит. по: Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. М., 1938. Т. 3. С. 162.
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нял титул покровителя Мальтийского ордена. Так в России обосновался католический рыцар-
ский орден, и знаки крестоносцев появились на берегах Невы.

Разумеется, все это было возможно только при очень широком видении религиозного
вопроса. Многие исследователи сходятся на мысли, что Павел I стремился объединить като-
лическую и православную церковь, преодолеть тысячелетний раскол христианского мира. Сам
же Мальтийский орден приобретал в этой связи огромное, вовсе не игрушечное значение.

В своем письме великому магистру от 18 января 1797 г. граф Литта писал о Павле: «Этот
монарх полностью предан долгу трона, все без исключения его действия служат государству
и народу… Мальтийский орден является для него образцом, как по своим институтам, так и
по своему поведению, для него [Павла. – Примеч. авт.] орден является предметом уважения
и любви»46.

Поэтому так серьезно было для Павла все, что связано с орденом. Мальтийский орден –
это мечта о возрожденной и облагороженной монархической идее. Это впервые совершенно
ясно подчеркнул выдающийся историк павловского царствования Н.  Я.  Эйдельман: «Идея
рыцарства – в основном западного, средневекового (и оттого претензия не только на россий-
ское – на вселенское звучание “нового слова”), рыцарства с его исторической репутацией бла-
городства, бескорыстного служения, храбрости… Рыцарство против якобинства (и против ека-
терининской лжи!), то есть облагороженное неравенство, против “злого равенства”» 47.

Так маленький скалистый остров в Средиземном море, на котором возвышалась могучая
крепость госпитальеров и развевался красный флаг с белым мальтийским крестом, стал для
императора всея Руси куда большим, чем далекий заброшенный в море клочок земли, – это
была воплощенная рыцарская идея.

Нетрудно догадаться, чем в данных обстоятельствах обернулись для России события на
далеком острове, когда генерал Бонапарт между делом, по пути в Египет захватил крепость
иоаннитов, а заодно и распустил орден! Впрочем, прежде чем говорить о событиях политиче-
ских, завершим с вопросом об ордене.

Новость пришла в Петербург в июле 1798 г. Уже в августе манифестом, подписанным в
Гатчине, Павел дал торжественный обет свято сохранять учреждения ордена и «его привиле-
гии и всеми силами стараться поставить на ту высокую ступень, на которой он некогда нахо-
дился». Как покровитель ордена Павел I пригласил в Россию гонимых рыцарей. Они осудили
поведение магистра Гомпеша, который сдал остров и крепость французам, и 9 ноября 1798 г.
собравшиеся на капитул 249 рыцарей избрали 70-м по счету великим магистром ордена гос-
питальеров российского императора Павла I.

Нечего и говорить, что Павел воспринял это избрание с восторгом. Отныне знаки Маль-
тийского ордена становятся чуть ли не высшей наградой империи, и даже на государственном
гербе России, на груди двуглавого орла появился мальтийский крест.

Хотя в апреле 1799 г. папа римский Пий VI отказался признать это избрание – ведь Павел
был православным, никогда не состоял (как член) в ордене и сверх того был женатым челове-
ком, – на внешнюю политику России это уже не могло серьезно повлиять. Ибо сразу по полу-
чении известий о захвате Мальты были приняты и другие решения, куда более сказавшиеся на
судьбах Европы, чем страсти вокруг титула великого магистра.

Павел немедленно направил эскадру адмирала Ушакова к Константинополю. Русскому
флоту поручалось, находясь поблизости от Босфора, послать вперед одно небольшое судно с
извещением о том, что русские готовы оказать Османской империи помощь против французов
везде, где это потребуется.

46 Цит. по: Norman E. Saul. Russia and the Mediterranean, 1797–1807. Chicago and London, 1970. P. 38.
47 Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 71.
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К этому времени султан уже знал о высадке Бонапарта в Египте. Неожиданное известие
о русской помощи произвело немедленный эффект. Все колебания Селима III по поводу реак-
ции на французское вторжение сразу исчезли. Немедленно был объявлен султанский рескрипт,
которым правоверным объявляли о начале войны с Францией, а французский посланник, по
старинному обычаю Османской империи, был отведен под стражей в тюрьму – Семибашенный
замок.

Русский флот тотчас получил свободный проход через пролив, а в октябре была подпи-
сана конвенция, согласно которой турки обязались выделить крупную сумму на содержание
эскадры. Наконец, 3 января 1799 г. (23 декабря 1798 г. по старому стилю) был подписан союз-
ный договор между Россией и Турцией. Почти в это же время был подписан союзный договор
с Неаполитанским королевством, которое в свою очередь подписало договор с англичанами.
28 декабря 1798 г. был подписан русско-английский договор. Англичане должны были ока-
зать финансовую помощь России для ведения войны. Со своей стороны Российская империя
должна была выставить войска для действий в Северной Италии и для вторжения в Голландию.
Мальта после взятия ее союзниками должна была быть временно занята русско-англо-неапо-
литанским гарнизоном до того времени, пока рыцари ордена Святого Иоанна Иерусалимского
не смогут вернуться на остров в достаточном количестве для его защиты.

Дольше всего колебалось австрийское правительство, тем более что австрийские упол-
номоченные в это время продолжали переговоры с французами и имперскими князьями
в Раштадте по окончательному мирному урегулированию германских вопросов. Впрочем,
сомнения австрийцев помогли рассеять сами французы. Получив известие о том, что против
Франции уже сложилась новая коалиция, что русские войска движутся в Германию, что рано
или поздно Австрия вступит в эту коалицию, Директория дала приказ о наступлении. 1 марта
1799 г. так называемая Дунайская армия форсировала Рейн у Келя и четырьмя колоннами
двинулась навстречу австрийцам. Война началась и вскоре снова запылала по всей Европе.

Интересно, что главным детонатором этого взрыва было решение русского императора.
Без его решительных и недвусмысленных односторонних действий неизвестно как повели бы
себя Оттоманская империя, Неаполь и Австрия. Разумеется, что причин этого разворота рус-
ской политики было предостаточно: стремительное расширение французского влияния в Гер-
мании и Италии, перспектива появления французов на Балканах, опасения по поводу попыток
восстановления Польши, активная деятельность английской дипломатии и французских эми-
грантов при русском дворе и т. д., тем не менее трудно переоценить значение мальтийского
эпизода в этом вопросе. Именно занятие Мальты окончательно утвердило Павла в его решении
начать войну с республикой. Причем интересно, что императора беспокоил не столько захват
французами стратегически выгодного пункта в Средиземноморье, сколько разгром древней-
шего рыцарского ордена. Известный американский исследователь очень точно подметил этот
факт: «Британцы недооценивали идеологический фактор и считали, что Павел принял титул
[великого магистра. – Примеч. авт.], чтобы утвердить русское военное присутствие в Среди-
земноморье, получив стратегически важную морскую базу… Бонапарт также недооценивал то,
чем для Павла была Мальта. Но царь выступал прежде всего в защиту не острова, а ордена,
который Бонапарт мало ценил»48.

Одним из важнейших пунктов в договоре с англичанами было то, что державы коалиции
обязались не удерживать за собой острова, которые будут отбиты у французов, а общая цель
союза была определена следующим образом: «действенными мерами положить предел успехам
французского оружия и распространению правил анархических; принудить Францию войти в
прежние границы и тем восстановить в Европе прочный мир и политическое равновесие»49.

48 Norman E. Saul. Op. cit. P. 44–45.
49 Цит. по: Милютин Д. А. Указ. соч. Т. 1. С. 75.
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Обратим внимание, что здесь не говорится даже о реставрации монархии во Франции,
хотя, конечно, такая реставрация рассматривается как положительная перспектива. Главная
же цель союза – крестовый поход во имя справедливости, восстановление прежних границ и
законных властей.

На этот раз соотношение сил на фронтах было явно не в пользу французов. Во Франции
угас революционный энтузиазм. Бонапарт это точно подметил, вспомним его фразу: «Война,
которая еще недавно была национальной и народной… стала войной, безразличной народу,
войной лишь правительств». Но французское правительство – Директория – было насквозь
коррумпировано, могло дать пример не самопожертвования, а лишь стяжательства и грязных
махинаций. Экономика страны, снабжение армии – все было в полном развале. Хаос царил
внутри страны, бандиты хозяйничали на дорогах. Такое правительство «могло тиранить, но не
могло править». Нетрудно догадаться, что армия в этих условиях не могла быть ни многочис-
ленной, ни хорошо обеспеченной. Повальное дезертирство охватило ее ряды. Если же учесть,
что одновременно войска несли потери, нетрудно догадаться, что их численность резко сокра-
тилась.

Если в августе 1794 г., по рапорту военного министра Петие, в строю было 732 474 чело-
века, то к августу 1795 г. осталось 484 363 человека, а к концу 1796 г. – 396 016 человек.
Реально к началу кампании 1799 г. французы могли выставить для войны с коалицией на всех
европейских фронтах всего лишь около 200 тыс. солдат50!

Правда, здесь нужно сделать одно очень важное добавление. Если процесс развала и гни-
ения охватил правящую верхушку, в армии наблюдались иные тенденции. В военной среде все
больше зрело раздражение действиями властей и даже просто открытая вражда по отношению
к правительству. В войсках, несмотря ни на что, продолжали жить остатки республиканских
идеалов, но одновременно солдаты и офицеры слишком явственно видели пороки и ущербное
бессилие Директории.

Мысль о том, что «отечество коррумпировано», что республика продается с молотка,
стала распространяться в армии. На биваках говорили, что аристократы готовятся уничтожить
завоевания Революции, что им помогает «аристократия богатства». Солдаты и офицеры, вер-
нувшиеся из краткого отпуска, рассказывали, что в городах властвуют «мюскадены»51, что
золотая молодежь избивает и убивает «патриотов» и особенно тех, кто носит военную форму.

Еще недавно рассматриваемые как «лучшие граждане», герои республики, солдаты и
офицеры превратились в отверженных, презираемых нуворишами. «Едва вы покидаете воен-
ный лагерь, чтобы отдохнуть на квартирах, или, победив в одном месте, вы направляетесь в
другой конец страны, как вместо уважения со стороны граждан вы испытываете только униже-
ние и даже оскорбление, – писал лейтенант французской армии эпохи Директории. – Можно
все вытерпеть, но не общественное презрение»52.

Отныне все более и более солдаты и офицеры республиканской армии стали рассматри-
вать гражданское общество как противостоящую им силу, а армию – как единственную хра-
нительницу республиканских идеалов.

Отношение солдат и офицеров к властям в период Директории ярко проявилось во время
событий в Риме сразу после занятия его французами в феврале 1798 г. Младшие офицеры, под-
держанные солдатами и рядом старших офицеров, организовали настоящий мятеж. Формаль-
ной его причиной была невыплата жалованья и ужасающее материальное положение войск,
лишенных всякого правильного снабжения. Однако в петициях, адресованных командованию
и одновременно распространяемых среди жителей, говорилось о возмущении простых солдат

50 Со вспомогательными контингентами голландцев, швейцарцев и итальянцев – около 230 тыс. человек.
51 Мюскадены – от слова «мускус» (musc), то есть «надушенные», «расфранченные», – золотая молодежь той эпохи.
52 Цит. по: Bertaud J. B. La revolution armée. Les soldats-citoyens et la Révolution française. P., 1979. P. 291–292.



Д.  Ю.  Пучков, О.  В.  Соколов.  «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа. 1799 – 1805 гг.»

42

и офицеров действиями высших чиновников: «В то время как войска нуждаются во всем, рас-
хитители на наших глазах громоздят награбленное, выставляя напоказ возмутительную рос-
кошь; игорные дома и места разврата полны чиновниками военной администрации, скандаль-
ное расточительство которых и громкие оргии оскорбляют нужду солдат…»53

Одновременно армия отныне рассматривала себя как истинную носительницу чести и
республиканских идеалов: «Армия в нашем лице требует, чтобы правосудие совершилось над
грабителями, которые бесчестят имя француза; она желает, чтобы были возмещены все разо-
рения, содеянные против правил человечности в домах и церквях, принадлежащих государ-
ствам, состоящим в мире с Республикой»54.

Мятеж с трудом удалось погасить, причем только тогда, когда генерал Массена, считав-
шийся солдатами и офицерами одним из главных пособников коррумпированных чиновников,
покинул армию, передав командование другому генералу.

Впрочем, наряду с недоверием и враждебностью к правительству, отсутствием мораль-
ного подъема и веры в правоту своего дела, армия с точки зрения чисто профессионально-тех-
нической в общем скорее улучшилась. За годы непрерывной войны солдаты и офицеры полу-
чили огромный боевой опыт. Дезертировать же было так легко, что, можно сказать, в рядах
остались лишь те, кто хотел этого. В результате почти все источники сходятся на том, что фран-
цузские войска того периода времени, несмотря на истрепанные, разношерстные мундиры,
четко маневрировали на учебном плацу и под огнем, храбро сражались в бою.

В общем, несмотря на неспособность и коррумпированность французского правитель-
ства, коалиции навряд ли пришлось бы рассчитывать на легкую победу, если бы Бонапарт с
35 тыс. отборных солдат и целой плеядой блестящих генералов не оказался совершенно отре-
занным от событий на европейском театре военных действий. Отсутствие этих элитных сил
давало союзникам дополнительное преимущество.

К весне 1799 г. они смогли двинуть против республики более 330 тыс. солдат. Разумеется,
эти войска были разбросаны на широком фронте от Голландии до Северной Италии, однако на
ряде участков у союзников численное превосходство было полуторакратное, даже двукратное.

Еще до начала боевых действий на континенте русский флот совместно с турецким про-
извел успешную военно-морскую операцию. 1 октября 1798 г. русская эскадра под командова-
нием адмирала Ушакова55подошла к Ионическим островам. Русские десанты быстро овладели
почти всеми островами. Исключение составил остров Корфу, где французы заперлись в мощ-
ной крепости, и небольшой остров Видо, также хорошо укрепленный республиканцами. 29
февраля 1799 г. в ходе ожесточенного штурма русско-турецкий десант захватил остров Видо, а
французский гарнизон на Корфу был полностью блокирован, сама крепость осаждена с помо-
щью десантов с кораблей и нескольких тысяч албанцев, которых турки прислали на помощь
Ушакову. 2 марта 1799 г. после упорной обороны генерал Шабо, комендант крепости, капи-
тулировал. В плен попали 2930 французских солдат и офицеров. Выбив французов с Иониче-
ских островов, русский флот получил базу для дальнейших операций в Средиземном море.

В тот момент, когда решалась судьба Корфу, боевые действия начались и на континенте.
Неаполитанский король, которому англичане и австрийцы дали добрый совет поскорее про-
явить активность, решил разгромить Римскую республику. Неаполитанские войска под коман-
дованием австрийского генерала Макка, которому еще суждено будет не раз быть упомянутым
на страницах этой книги, двинулись вперед. Малочисленные французские отряды оставили
Рим 26 ноября, но уже буквально через несколько дней, усиленные подкреплением, пришед-

53 Service Historique de la Défense (S. H. D.) 1 B 52.
54 Ibid.
55 Русская эскадра: 6 линейных кораблей, 7 фрегатов, 3 легких судна, общая численность артиллерии 792 орудия, общая

численность экипажей 7406 человек.Турецкая эскадра: 4 линейных корабля, 6 фрегатов, 18 легких судов, общая численность
экипажей 6000 человек.
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шим с севера, республиканцы перешли в стремительное контрнаступление. Войска Макка
были вдребезги разгромлены, и уже через несколько дней французы оказались под стенами
Неаполя. Король и королева бежали на Сицилию. Главнокомандующий французской армией
генерал Шампинне вступил в Неаполь, и в скором времени королевство было также «револю-
ционизировано». В январе 1799 г. здесь была провозглашена так называемая Партенопейская
республика.

Как уже отмечалось, армия Журдана форсировала Рейн 1 марта и двинулась вглубь Гер-
мании. Несколько дней спустя генерал Массена со своими войсками развернул наступление в
Швейцарии. Массена на первых порах добился некоторых успехов и разбил ряд австрийских
отрядов, однако 23 марта он был остановлен на сильной позиции у Фельдкирха и после неудач-
ного боя вынужден был отойти. Что же касается Журдана, то его наступление завершилось
провалом. Эрцгерцог Карл собрал свои силы и 25 марта нанес французской армии поражение
в битве при Штокахе. Через несколько дней французы вынуждены были отойти за Рейн.

В Северной Италии французы также первыми начали наступление, стремясь разгромить
австрийцев до подхода русских войск. Со значительным опозданием по отношению к армиям,
действовавшим в Швейцарии и Германии, генерал Шерер, командующий французскими вой-
сками на Севере Италии, перешел в наступление против австрийской армии генерала Края.
Однако и здесь французское наступление захлебнулось. А через несколько дней, 5 апреля, в
сражении при Маньяно австрийцы нанесли Шереру поражение, и он вынужден был отойти за
реку Адду, уступив тем самым силам неприятеля значительную территорию.

Таким образом, еще до прибытия русских войск на театр войны в Северной Италии и
Швейцарии дела складывались для французов не самым лучшим образом.

С подходом же русских частей и приездом на театр военных действий А. В. Суворова
союзники получили решающий перевес в силах.

Впрочем, речь идет не только о численности. Отныне во главе союзных войск стоял
человек, обладавший несгибаемой волей, огромной энергией и жаждой победить. На смену
педантизму и осторожности пришел порыв и дерзость. «Надо атаковать!!! Холодное оружие
– штыки, сабли!» – гласит первая же инструкция Суворова его новым австрийским подчи-
ненным. «Смять и забирать, не теряя мгновения, побеждать все, даже невообразимые препят-
ствия, гнаться по пятам, истреблять до последнего человека. Казаки ловят бегущих и весь их
багаж; без отдыху вперед, пользоваться победой! Пастуший час! Атаковать, смести все, что
встретится, не дожидаясь остальных… Забавлять и веселить солдата всячески. Никаких сиг-
налов, ни труб, ни барабанов. Говорить вполголоса! Не надо патрулей, берегись рекогносци-
ровок, которые раскрывают намерения. Твердость, предусмотрительность, глазомер, время,
смелость, натиск, поменьше деталей и подробностей… Колонны в атаке стремительно атакуют
штыками вместе с кавалериею, если нужно, неприятельские аванпосты; головы не ожидают
развертывания вправо или влево в линии или средние колонны; кавалерия нужна, чтобы рубить
и гнать аванпосты и овладеть артиллериею; …затем она, не увлекаясь далее, возвращается
через интервалы на свое место: уже неприятель близок, линия формируется в мгновение ока,
без педантизма, скорым шагом; если разорвана – не беда, стрелков не надо, вперед скорым
шагом!»56

Суворов принял командование союзной армией 15 апреля 1799 г. в Валеджио и тотчас
распорядился о начале наступления. Австрийцы и русские под его командованием, форсиро-
ванными маршами, ринулись вперед. И 26–27 апреля в серии боев на реке Адда нанесли сокру-
шительное поражение войскам Шерера. 29 апреля Суворов вступил в Милан, а уже 25 мая его
войска были в столице Пьемонта – Турине.

56 Золотарев В. А. Генералиссимус А. В. Суворов: вершины славы. М., 1999. С. 64–65.
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Французская армия под командованием генерала Макдональда, находящаяся на юге Ита-
лии, вынуждена была оставить все свои завоевания и спешно двигаться на помощь войскам на
севере. Однако Суворов стремительно бросился на части Макдональда и в упорнейшей трех-
дневной битве на реке Треббии 17–19 июня нанес поражение французам, несмотря на все их
мужество и на умелое командование молодых талантливых генералов. Генерал Моро, который
после поражения Шерера принял командование французскими войсками в Северной Италии,
не успел подойти на помощь своему товарищу по оружию. В конечном итоге остатки француз-
ских войск вынуждены были отступать в Геную.

На юге, с уходом армии Макдональда, союзники получили возможность без труда уста-
новить контроль над южной частью Апеннинского полуострова. Уже незадолго перед уходом
основных сил французов южнее Неаполя стали действовать банды религиозных фанатиков,
которые убивали всех тех, кто поддерживал республиканцев. Нужно сказать, что, несмотря на
благие намерения, методы действия этих повстанцев навряд ли могут вызвать большой вос-
торг. Даже консервативный русский историк Милютин, автор замечательного труда по истории
войны 1799 г., при всем своем сочувствии к делу контрреволюции вынужден был написать: «В
числе предводителей инсургентов были и такие люди, которые именем своим позорили знамя
королевское, люди, достойные быть только атаманами разбойничьих шаек. В Абруццах рато-
вал некто Пронио, расстриженный аббат, осужденный на галеры за смертоубийство; Гаэтано
Маммоне, приводивший в трепет самые окрестности Неаполя, прославился перед всеми про-
чими неслыханным зверством; современники утверждают, что он находил забаву в мучениях
своих жертв и с наслаждением пил из черепа кровь человеческую. Сподвижником его был зна-
менитый разбойник Микеле Пецца (Michele Pezza), прозванный Фра Диаволо»57.

С уходом войск Макдональда отдельные отряды контрреволюционеров соединились в
целую армию, которую возглавил кардинал Фабрицио Руффо. Это войско в скором времени
достигло численности почти 30  тыс. человек и двинулось на Неаполь. Вместе с отрядами
Руффо в Неаполь шли и 600 русских моряков под командованием капитана Белле, высадив-
шихся на сушу с кораблей эскадры Ушакова. Если русские моряки в военном отношении при-
давали сплоченность нестройным толпам Руффо, то контролировать действия своих союзни-
ков они никак не могли. 13 июня 1799 г., после того как отряд Белле овладел мостом у входа
в Неаполь, в город ворвались обезумевшие от ярости полчища кардинала. С 13 по 15 июня в
городе продолжались бои и дикая бойня республиканцев.

Вот что об этом пишет уже упомянутый Милютин: «В продолжение нескольких дней
Неаполь представлял страшную картину убийств, пожара и грабежа. Ополченцы кардинала,
соединившись с буйным лаццарони, упивались кровью, придумывая казни самые мучитель-
ные: душили, жгли, терзали, не разбирая ни правых, ни виноватых. Не было пощады ни жен-
щинам, ни детям, ни старикам. Несчастных раздевали донага, водили по улицам, провожая
ругательствами и побоями, издеваясь над страданиями невинных жертв. Никому и нигде не
было убежища от зверств кровожадной сволочи. Многие покушались бежать из города, пере-
одетые в женские платья; но редким удавалось спастись. Другие прятались в подземные трубы;
но изверги стерегли у выходов и тут беспощадно убивали»58.

Остатки французских войск и несколько тысяч неаполитанских республиканцев запер-
лись в нескольких мощных фортах: Кастель-Нуово, Кастель-дель-Ово и Сант-Эльмо. Однако
помощи было ждать неоткуда, и после нескольких дней обороны, положившись на слово рус-
ского офицера, гарнизоны фортов капитулировали на условии эвакуации их в Геную, занятую
еще республиканскими войсками. Однако в этот момент в Неаполь прибыла эскадра адми-
рала Нельсона и неаполитанская королевская чета. Растоптав условия капитуляции, англичане

57 Милютин Д. А. Указ. соч. Т. 1. С. 470–471.
58 Там же. С. 624.
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и роялисты повесили республиканцев на реях кораблей. Более того, не удовольствовавшись
этими казнями, скоро суды, учрежденные в Неаполе, приговорили к смерти еще 40 тыс. чело-
век!

Юг Италии, как и большая часть севера, был потерян для республиканцев. В скором
времени отряды коалиции вступили также и в Рим. В руках французов оставался только кло-
чок побережья в районе Генуи. Здесь собрались все остатки республиканских войск. Сюда
Директория прислала нового командующего. Это был молодой, талантливый и отважный гене-
рал Жубер. Он отличился в Итальянском походе Бонапарта и слыл одним из лучших его
помощников. Перед отправлением в Италию он женился на молодой красавице и, выезжая в
поход, пообещал своей жене вернуться с победой. Едва прибыв к армии, Жубер, горя нетерпе-
нием превзойти подвиги Бонапарта, сконцентрировал войска и сразу двинул их в наступление.
Жуберу удалось собрать примерно 35 тыс. солдат. Перед ним было 52 тыс. русских и австрий-
цев, но молодой полководец не раздумывал. И 15 августа 1799 г. у местечка Нови он принял
неравный бой. Едва только загремели первые выстрелы, как он оказался в первых рядах, и пуля
тирольского стрелка сразила его, попав в самое сердце. Командование принял Моро. Несмотря
на гибель своего полководца и численное превосходство союзников, французы дрались с беше-
ной отвагой. Но с противоположной стороны было не меньше упорства и ярости. В конечном
итоге численное превосходство сыграло свою роль. Французская армия была разгромлена и
вынуждена была откатиться в Генуэзскую Ривьеру.

Таким образом, в то время как на Рейне эрцгерцог Карл, несмотря на серьезный числен-
ный перевес своих войск, не сумел воспользоваться плодами своих первых успехов, в Италии
всего лишь за пять месяцев были разгромлены все французские армии, и коалиция господство-
вала отныне на всем полуострове. Нужно сказать, что в успехах русско-австрийских войск под
командованием Суворова немалую роль сыграл и политический фактор. Разделяя идеи импе-
ратора Павла в этом вопросе, Суворов вел войну не во имя достижения материальных выгод,
а прежде всего войну идеологическую. Главной задачей он видел восстановление попранных
тронов и алтарей и борьбу с влиянием идей Великой французской революции. Это можно было
сделать только при условии, что союзники будут вести войну бескорыстную, отличную от той
кровавой бойни, которую устроили роялисты в Неаполе. Суворов стремился поддерживать в
своих войсках строгую дисциплину и привлечь на свою сторону население итальянских госу-
дарств не диким террором, а наоборот – демонстративным уважением к правам и обычаям
местного населения. При въезде в Милан в воскресенье 29 апреля 1799 г., в день, который
совпал с праздником Пасхи, русский полководец, подойдя к архиепископу, поцеловав руку
священника, сказал: «Я прислан восстановить древний престол папский и привести народ в
послушание монарху его. Помогите мне в святом деле».

«Вооружитесь, народы италийские! Стремитесь к соединению под знамена, несомые на
брань за Бога и веру, – писал Суворов в обращении к итальянскому народу. – Не обреме-
нили ли вас правители Франции безмерными налогами? Не довершают ли они вашего разоре-
ния жестокостию военных поборов? Все горести, все бедствия изливаются на вас под именем
свободы и равенства, которые повергают семейства в плачевную бедность, похищают у них
сынов… Смотрите на героев, от севера для спасения вашего пришедших. Все зримые вами
храбрые воины стремятся освободить Италию… Возобновлены будут законы, вера и всеобщее
спокойствие, коих вы тщетно желали в томлении под игом трехлетнего рабства. При власти
грядущей и служители божьих алтарей примут на себя священный сан свой и обретут возвра-
щенную им собственность»59.

Но именно этот подход к политическим вопросам Италии вызвал серьезные разногла-
сия в лагере союзников. Общеизвестно, что всякая коалиционная армия трудно управляется.

59 Золотарев В. А. Указ. соч. С. 100.
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У каждой державы, составляющей коалицию, есть свои политические цели, свои интересы.
Поэтому чуть ли не по каждому поводу возникают разногласия, которые приходится решать
часто в ожесточенных спорах, а многие из разногласий вообще не находят решения. (Речь
идет, конечно, о «настоящей» коалиции, а не о том случае, когда союзники являются таковыми
только по названию. Например, малочисленные контингенты итальянских республик, сражав-
шиеся на стороне французов, были всего лишь войсками вассалов. У них не было своих поли-
тических целей, а была лишь одна задача – с большей или меньшей эффективностью служить
интересам державы-покровительницы.) Если же учитывать несходство характера русского пол-
ководца и австрийских генералов, различия в организации боевой подготовки и привычках
русской и австрийской армии, можно предположить, что трений и противоречий избежать
было бы очень сложно. Так оно в действительности и произошло.

Как только русско-австрийские войска под командованием Суворова одержали важные
победы и вытеснили французов почти со всей территории Италии, сразу встал вопрос о том,
что делать дальше. Каким образом использовать военный успех в сфере политической. Для
императора России и точно исполняющего его волю полководца сомнений не было – война
велась во имя восстановления попранных тронов и алтарей, следовательно, первое, что необ-
ходимо было сделать, это вернуть старые, свергнутые французами власти. Все это прежде всего
касалось Пьемонта (Сардинского королевства), ведь именно сардинский король Карл Эмма-
нуил явился в наибольшей степени «жертвой» французских республиканцев. Он вынужден
был отречься от престола и жил вдалеке от своих континентальных владений на острове Сарди-
ния. В соответствии с данными ему инструкциями тотчас по занятию Пьемонта Суворов при-
гласил свергнутого короля вернуться в свои владения, распорядился о восстановлении преж-
него порядка и королевской пьемонтской армии. Сам император Павел направил любезнейшее
письмо Карлу Эммануилу. Но император и полководец неожиданно встретили резкую враж-
дебность этим планам со стороны австрийцев.

Австрийцы, которые составляли четыре пятых союзной армии, хозяйничали на террито-
рии Пьемонта как в завоеванном вражеском государстве. Австрийским командованием был
назначен имперский комиссар граф Кон-чини, который стал распоряжаться всеми доходами
страны. Пьемонт был буквально задавлен поборами, так что жители быстро утратили энтузи-
азм по поводу их «освобождения», причем все доходы направлялись только на одну цель –
удовлетворять потребности австрийских войск. Даже пушки из пьемонтских арсеналов были
направлены для вооружения австрийских крепостей.

Но это еще не все и не самое главное. Австрийцы потребовали высылки с территории
Пьемонта уполномоченного сардинским королем графа Сент-Андре, который пытался восста-
новить прежние власти. А что касается самого короля, то его просто-напросто не пустили в
свои владения. Несмотря на многочисленные письма Суворова и лично императора Павла,
австрийское правительство осталось непреклонным: Карлу Эммануилу нечего делать у себя
дома! «Пусть король совсем забудет о Пьемонте, – провозгласил после ухода русских войск
из Северной Италии начальник штаба австрийской армии генерал Цах, – страна эта завоевана
австрийцами, и, следовательно, главнокомандующий австрийский имеет один право распоря-
жаться в Пьемонте, точно так же, как он распоряжался бы, если б вступил с армией в Прованс
или другую область Франции…»60

Иначе говоря, выходило, что австрийцы воевали не за освобождение Пьемонта от фран-
цузов, а за завоевание этой страны! Становилось вообще непонятно, зачем русским сражаться
в отдаленных землях. Война имела смысл для Павла и для России только в том случае, если
это была война идеологическая, направленная на поддержку консервативных монархических
принципов, главной целью которой был как раз не захват новых территорий, а восстановление

60 Милютин Д. А. Указ. соч. Т. 2. С. 340.
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прежних порядков. И уж тем более, русский император не собирался тратить огромные сред-
ства и жизнь своих подданных для того, чтобы завоевывать земли для иностранных держав.

В конечном итоге, не получая никакого ясного ответа на совершенно недвусмысленные
требования, Павел I взорвался. Прежде всего он выразил свое возмущение графу Разумов-
скому, русскому послу в Вене, который настолько обавстриячился, что защищал какие угодно
интересы: австрийские, английские, но только не русские. «Имея в виду поступки венского
двора в последнее время, – писал император Павел I, – перемену тона его после побед, одер-
жанных фельдмаршалом Суворовым, бесконечные интриги, препятствующие ходу военных
действий, наконец, явные стремления к завоеваниям и новым приобретениям, я удивляюсь
ослеплению этой державы, которая была уже раз на краю гибели, по-видимому, снова хочет ей
подвергнуться… Зачем противиться устроению войск короля сардинского? Хочет ли Австрия
одна бороться с врагом, который отнял у нее Милан и Нидерланды, который поколебал и разо-
рил Италию и большую часть Германии, который подступил почти к самым воротам Вены?.. Я
многое вижу и молчу. Я заключил союз с державами, которые призвали меня на помощь против
нашего врага общего; руководимый честью, я поспешил на защиту человечества; я пожертво-
вал тысячами людей для общего блага; но, решившись низвергнуть настоящее правительство
Франции, я никак не намерен терпеть, чтобы какое-либо другое стало на его место и в свою
очередь сделалось ужасом для соседственных государей, присваивая себе владения их» 61.

Отношения между Суворовым и австрийскими полководцами стали столь напряжен-
ными, а присутствие русских войск в Северной Италии настолько мешало планам австрий-
цев, что последние были готовы на все, лишь бы убрать русских из Италии. Так возник план
сосредоточения всех русских войск в Швейцарии с последующим наступлением с территории
этой страны на Францию. В этот момент на севере Швейцарии появился русский корпус под
командованием Римского-Корсакова (около 27 тыс. человек), здесь же сражались формально
приписанные к русской армии войска принца Конде. Вместе с русскими полками, действовав-
шими в Ломбардии и Пьемонте, общее соединение позволило бы сконцентрировать на терри-
тории Швейцарии значительные силы, которые вполне могли бы действовать самостоятельно
под командованием Суворова.

Разумеется, подобная переброска сил не приводила в восторг старого фельдмаршала, тем
не менее воевать совместно с австрийцами он уже больше не мог. Именно поэтому император
Павел I и Суворов согласились с довольно экстравагантным планом австрийского командова-
ния, в соответствии с которым армия Суворова должна была пересечь Швейцарские Альпы,
чтобы соединиться с Римским-Корсаковым в районе Цюриха. При этом находившиеся побли-
зости от Римского-Корсакова австрийские соединения перебрасывались севернее, чтобы дей-
ствовать против французов на Рейне. Ясно, что, по мысли Суворова, переброска австрийцев
на север могла произойти только с подходом к Римскому-Корсакову русской армии из Италии,
так как недалеко от Цюриха французы обладали немалыми силами. Здесь было более 30 тыс.
республиканских солдат под командованием одного из способнейших французских генералов
Массена. 21 сентября армия Суворова (21 тыс. человек) вступила в горы. Однако соединиться
с Римским-Корсаковым ему не удалось. Австрийские войска под личным началом эрцгерцога
Карла (36 тыс. человек), не дожидаясь подхода войск из Италии, ушли на средний Рейн, за
ними последовали и другие австрийские части.

Римский-Корсаков, таким образом, остался один на один с предприимчивым француз-
ским полководцем. Более того, русский генерал не отличался большими стратегическими
талантами и разбросал свои и без того слабые силы широким кордоном. 25 сентября 1799 г.
Массена перешел в наступление, форсировал реку Лимат и в ожесточенном сражении 25–26
сентября нанес сокрушительное поражение войскам Римского-Корсакова (битва под Цюри-

61 Там же. С. 175.
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хом). Одними только пленными русские потеряли 5200 человек. Французы захватили также
26 пушек, девять знамен и весь обоз. В плен попали три русских генерала.

Суворов узнал о разгроме, когда до Цюриха оставалось уже всего 60 километров. В этой
ситуации путь вперед был невозможен. 29 сентября Суворов созвал военный совет. «Корса-
ков, – начал свою речь полководец, – разбит и прогнан за Рейн! Готце пропал без вести, и
корпус его рассеян! Елачич и Линкен ушли! Весь план наш расстроен. Теперь мы среди гор,
окружены неприятелем, превосходным в силах. Что предпринять нам? Идти назад – постыдно;
никогда еще не отступал я. Идти вперед к Швицу – невозможно: у Массена свыше 60 тыс.; у нас
же нет и 20. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии… Помощи нам ждать
не от кого… Мы на краю гибели… Теперь одна остается надежда… на храбрость и самоотвер-
жение моих войск! Мы русские…»

То, что произошло дальше, описано с пиететом в сотнях русских военно-исторических
книгах. И действительно, есть чему восторгаться. Преследуемые со всех сторон, полки Суво-
рова, ведя ожесточенные арьергардные бои, преодолели все невообразимые препятствия и
соединились в начале октября с остатками войск Римского-Корсакова и австрийцами. Однако
это было слабым утешением и ничего не меняло в стратегических результатах похода. Значи-
тельная часть Швейцарии была утрачена для союзников, корпус Римского-Корсакова разбит,
а от армии Суворова оставалось лишь 15 тыс. изнуренных солдат.

Практически в это же время закончилось катастрофой еще одно предприятие союзни-
ков. В конце августа 1799 г. 33-тысячный русско-английский корпус под командованием гер-
цога Йоркского высадился в Голландии. В составе корпуса было около 11 тыс. русских сол-
дат под командованием генерала Германа. Союзники надеялись на легкую победу, в частности
рассчитывая на помощь со стороны голландцев, недовольных республикой. Однако все оказа-
лось совсем не так. Без всякой помощи местного населения англо-русские войска были оста-
новлены франко-батавской62 армией генерала Брюна. Несмотря на то что силы Брюна были
невелики (около 22 тыс.), ему удалось не только задержать союзников, но и блокировать их. В
пяти сражениях, которые произошли между войсками герцога Йоркского и республиканцами,
русско-английская армия потеряла около 10 тыс. убитыми, ранеными и пленными, причем в
сражении под Бергеном республиканцы не только добились успеха, но и взяли в плен самого
генерала Германа.

18 октября командующий союзными войсками вынужден был подписать конвенцию с
французами, согласно которой английские и русские войска очищали территорию Батавской
республики, причем англичане в качестве компенсации за свободный выход из страны обяза-
лись возвратить французам всех когда-либо взятых французских пленных. Интересно, что в
то время, как английские войска вернулись на родину, русских солдат в Англию не пустили.
Британский флот отвез их на острова Джерси и Гернеси, где они среди зимы были брошены
фактически без пропитания, без одежды и обуви на произвол судьбы.

Не слишком-то удачно складывались отношения между союзниками и на море. Адми-
рал Ушаков и Нельсон были явно не созданы для дружбы. Спесь и самоуверенность, с кото-
рой английский адмирал обращался с русским союзником, вызвали резкий ответ со стороны
Ушакова. В своих письмах Нельсон говорил, что Ушаков «держит себя так высоко, что это
невыносимо» и «под вежливой наружностью русского адмирала скрывается медведь». Нель-
сон был очень обеспокоен утверждением русского присутствия на Средиземноморье и всяче-
ски отклонял проекты совместных действий против французского гарнизона на Мальте. Этот
остров был нужен ему как база английского флота, и он вовсе не собирался после капитуля-
ции французов (а она рано или поздно должна была произойти, так как французский отряд на

62 Батавская республика – название дочерней республики, образованной на территории Голландии.
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Мальте под командованием генерала Вобуа был полностью блокирован английским флотом)
отдавать остров каким-то там рыцарям.

Все это вместе не могло не взбесить Павла I, и дело здесь вовсе не в неуравновешенности
российского императора. Сущность войны была полностью извращена. Оказалось, что русские
солдаты и моряки не жертвовали своими жизнями для того, чтобы восстановить справедли-
вость и монархический строй, а служили орудиями захватнической политики венского двора
и алчности английских купцов.

Особенно Павел был поражен событиями в Швейцарии, которые привели русские войска
к настоящей катастрофе. 22 октября (11 октября по старому стилю) царь отправил жесткое и
недвусмысленное письмо австрийскому императору Францу: «Вашему Величеству уже должны
быть известны последствия преждевременного выступления из Швейцарии армии эрцгерцога
Карла, которой по всем соображениям следовало там оставаться до соединения фельдмаршала
князя Италийского [Суворова. – Примеч. ред.] с генерал-лейтенантом Корсаковым. Видя из
сего, что мои войска покинуты на жертву неприятелю тем союзником, на которого я полагался
более, чем на всех других, видя что политика его совершенно противоположна моим видам и
что спасение Европы принесено в жертву желанию распространить Вашу монархию… я с тою
же прямотою, с которою поспешил к Вам на помощь и содействовал успехам Ваших армий,
объявляю теперь, что отныне перестаю заботиться о Ваших выгодах и займусь соб-
ственными выгодами моими и других союзников. Я прекращаю действовать заодно с
Вашим Императорским Величеством…»63

Письмо русского монарха было вручено лично императору Францу новым послом в Вене
графом Колычевым на специальной аудиенции 5 ноября 1799 г. и произвело эффект разорав-
шейся бомбы. С трудом оправившись после шока, произведенного чтением послания, австрий-
ский император и его первый министр барон Тугут попытались задобрить русского дипло-
мата комплиментами. Император вообще заявил, что приложит все старания, чтобы найти
виновников произошедших «недоразумений», а Тугут вдруг стал восхвалять доблесть русских
войск, прося по возможности задержать их возвращение на родину. Одновременно австрий-
ский монарх направил Суворову послание, в котором уговаривал знаменитого полководца
отложить по крайней мере возвращение русских войск на родину. Еще более настоятельное
письмо получил Суворов от эрцгерцога Карла. Эрцгерцог стремился сыграть на струнах често-
любия русского полководца, говоря, что французы будут теперь хвастаться повсюду, что побе-
дили русскую армию, со своей же стороны эрцгерцог клялся в верности и обещал всевозмож-
ную поддержку.

Но все было напрасно. Царь категорически запретил слушать какие-либо предложения
со стороны австрийцев. 20 (9) ноября он написал Суворову: «Желаю, чтобы Вы продолжали не
делать никакого внимания пропозициям [предложениям. – Примеч. ред.] со стороны Цесарцев
для содействия наших войск с ихними и продолжали бы приближаться к пределам империи
Нашей»64.

Длинные колонны русских войск через Баварию, Богемию и Моравию потянулись назад
на восток. Крестовый поход закончился, для России начиналось возвращение в мир геополи-
тических реалий.

63 Там же. С. 345.
64 Там же. С. 350.
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Глава 3. Бонапарт и Павел

 
История сохранит на своих скрижалях память о том,

как правительство свободной страны оплакивало смерть монарха,
облеченного абсолютной властью, но честного и справедливого.
Замечания о гибели Павла I. Париж, июль 1801 г.

В эти дни, когда российская политика совершала крутой разворот, на другом от Петер-
бурга конце Европы произошли события, которым в не меньшей степени было суждено изме-
нить судьбы мира. Узнав о глубочайшем кризисе, охватившем страну, о сплошных неудачах
на фронтах, о том, что Франции угрожает вторжение иноземных войск, Бонапарт принял сме-
лое решение. В ночь с 22 на 23 августа 1799 г. он с небольшим отрядом войск и несколькими
преданными офицерами отплыл из Египта.

Два фрегата, на которых располагался маленький отряд, совершили поистине беспри-
мерное плавание, чудом проскочив между вражеских эскадр. 9 октября Бонапарт ступил на
землю Франции, а 16 октября он уже был в Париже. Хотя к этому времени ситуация на фронтах
значительно улучшилась и непосредственная опасность, по крайней мере временно, миновала,
прогнивший режим Директории уже окончательно обанкротился. Народ устал от анархии и
нестабильности, царства спекулянтов и жуликов, разгула бандитизма и коррупции. Поэтому
возвращение молодого полководца было воспринято однозначно: спаситель пришел. «Генерал,
отправляйтесь же разбить врагов, – воскликнул один из ораторов, приветствовавший Бона-
парта на пути следования через Прованс, – а потом мы сделаем вас королем».

Лион был весь иллюминирован в честь приезда молодого героя, люди пели и танцевали
на улицах под крики: «Да здравствует Бонапарт, который приехал, чтобы спасти Отечество!»

В Париж весть о том, что Бонапарт высадился на французском берегу, пришла вечером
13 октября, а на следующий день утром была объявлена в Законодательном корпусе. Вместо
того чтобы осудить генерала, самовольно оставившего армию, депутаты повскакивали со своих
мест и со слезами на глазах от восторга и энтузиазма запели «Марсельезу». Через несколько
мгновений эту новость знал уже весь город. Генерал Тьебо рассказывает в своих мемуарах, как
в этот день он был по делам в Пале-Рояле. «Я только что вошел в большой двор, как на дру-
гой стороне сада я увидел группу людей, которая быстро росла, а потом мужчины и женщины
побежали куда-то со всех ног… Без сомнения, речь шла о какой-то очень важной новости: вос-
стание, победа или поражение… какой-то мужчина, не остановившись, на бегу прокричал мне:
“Генерал Бонапарт вернулся! Он высадился во Фрежюсе”. Тогда в свою очередь меня охватил
какой-то всеобщий порыв… Новость распространилась с быстротой электрической искры. На
каждом углу можно было увидеть то, что я увидел в Пале-Рояле, сверх того, оркестры полков,
расквартированных в Париже, пошли по улицам с музыкой, увлекая за собой потоки народа.
Едва спустилась ночь, как импровизированная иллюминация зажглась во всех квартирах… на
улицах, в театрах раздавались крики: «Да здравствует Республика! Да здравствует Бонапарт!»65

В общем, молодому генералу не пришлось ломать голову в размышлениях на тему «Что
делать?», если у него и были сомнения при отплытии из Египта, теперь от них не осталось и
следа – власть сама шла к нему в руки.

Именно поэтому переворот 18–19 брюмера VIII г. (9–10 ноября 1799 г.) прошел так, в
общем, легко и бескровно. Бонапарт был провозглашен первым консулом Французской рес-
публики и фактически главой всей исполнительной власти, два других консула, видные поли-

65 Thiébault В.-P.-C.-H. Mémoires du general baron Thiébault. Paris, 1893–1895. T. 3. P. 56–57.
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тические деятели Камбасерес и Лебрен, были не более чем статистами для создания некого
подобия коллегиального правления.

«Господа, теперь у страны есть настоящий хозяин!» – якобы провозгласил известный
политик и участник событий 18–19 брюмера Сийес, после встречи с Бонапартом наутро после
переворота. Даже если эта фраза выдумана позднее, тем не менее она великолепно отражает
то, что произошло в эти дни. Действительно, спустя немного времени страна просто неузна-
ваемо преобразится. Всего за несколько месяцев молодой консул очистит дороги Франции от
бандитов, разгонит жуликов и спекулянтов, наладит нормальное функционирование админи-
стративного аппарата. А самое главное – он вернет народу доверие к власти. Люди снова нач-
нут платить налоги, опять нормально закрутятся все шестеренки государственной машины. На
появление доверия к власти, предсказуемости, порядка и уверенности в завтрашнем дне эко-
номика мгновенно ответит резким скачком. Отныне освобожденные от феодальных пут про-
изводство и торговля начнут развиваться с такой скоростью, что поразят даже тех, кто считался
отчаянным оптимистом. Это в свою очередь придаст дополнительного доверия и пополнит
казну новыми исправно выплачивающимися налогами. Бонапарт создаст твердую и надежную
денежную систему, откроет государственный банк. Он вернет стране свободу вероисповеда-
ния, создаст новую современную систему высшего и среднего образования, введет в стране
единую систему мер и весов, будет всюду покровительствовать науке, искусству и вообще всем
людям, которые работают на пользу государства и общества.

Знаменитый член Государственного совета Луи Редерер напишет в это время под впе-
чатлением от встречи с Бонапартом: «…черта, которую я хотел бы подметить у первого кон-
сула, это его неподкупность. Я скажу больше, он принципиально недоступен подкупу… Как
подкупить человека, у которого все физическое подчинено моральному, а мораль подчинена
интересам общества? Как отвратить от пути добра человека, к которому можно подступиться,
только разговаривая с ним об общественных интересах? Как отвлечь удовольствиями и уте-
хами того, для кого главное удовольствие – это делать полезные вещи? Как вовлечь в порок
человека, который позволяет приблизиться к себе лишь тем, кто известен своей мудростью,
честностью и преданностью? Пусть негодяй и глупец не пытаются приблизиться к Бонапарту
– они ничего от него не добьются… Мне кажется, что его избегают все те, у кого на совести не
только недостойные дела, но даже недостойные мысли…»66

Конечно, эта фраза Редерера, написанная под впечатлением от встречи с героем, иде-
ализирует образ Бонапарта, но она тем не менее великолепно отражает настроения первых
лет Консульства. Наконец после переворотов, потрясений, нестабильности и анархии в стране
утвердилась власть надежная, предсказуемая и честная; власть, отвечающая чаяниям подавля-
ющего большинства французов.

Бонапарт стал первым лицом в государстве почти что день в день с фактическим выхо-
дом России из коалиции67, а известия о перевороте во Франции пришли в Санкт-Петербург
вместе с новостями о последних событиях на фронтах пока еще не оконченной войны. Павел
узнал о последствиях голландской кампании, о том ужасном положении, в котором оказались
русские войска на островах Джерси и Гернеси, наконец, в последние дни 1799 г. царь получил
донесение от адмирала Ушакова, в котором рассказывалось об инциденте, произошедшем под
стенами Анконы. Эту крепость и довольно важный порт в средней Италии осаждали в сентябре
– октябре 1799 г. австрийские войска генерала Фрелиха. Вместе с ними действовали русские
части и турецкий отряд. Когда 14 ноября крепость сдалась и французы вышли из нее на правах

66 Journal de P.-L. Roederer in Napoléon Bonaparte, l’œuvre et l’Histoire. IV. Napoléon vu et jugé par ses collaborateurs., Paris,
1971. P. 129.

67 16 октября Бонапарт вернулся в Париж и начал подготовку к перевороту, 22 октября Павел направил императору Францу
послание о прекращении совместных действий против Франции, 10 ноября произошел переворот, 20 ноября Павел еще раз
подтвердил свое решение о выходе из коалиции в письме к Суворову.
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свободного возвращения к своим, русские офицеры подняли в гавани захваченной крепости
флаги союзников – австрийский, русский и турецкий. Однако австрийцы силой обезоружили
часовых у флагов и сбросили русский и турецкий стяги, а русские полки не были допущены
внутрь крепости, занятой тотчас по выходе французов австрийскими войсками. Если до этого
у Павла еще оставались некоторые сомнения, то эти известия из Италии и Голландии оконча-
тельно убедили императора в том, что России не по пути с коалицией.
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