


РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ 
ОТНОЩЕНИЯ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ 
XIX B.• Российско-французские отношения в 1789-1801 годах видоизменялись в зависимости от обще-

европейской ситуации. Так, Екатерина II, являясь самодержавным монархом, изначально была 
настроена против революции, но готова была пойти на союз с ней с целью противостоять попыткам 
Англии развязать новую войну против России. Она выступала ярой защитницей королевской власти, 
но при этом пыталась при помощи организации интервенции во Францию отвлечь внимание Австрии 
и Пруссии от Польши, где пыталась укрепить свои позиции. Новый император - Павел I - начал свое 
царствование с мирных инициатив, с желания иметь дружественные отношения со всеми 
европейскими державами. Причина этого заключалась не только в истощении людских и 
материальных ресурсов России, но и в стремлении занять нейтральное, то есть посредническое 
положение в англо-французском противостоянии. Однако, экспансия Франции в Восточном 
Средиземноморье, регионе стратегически важном для безопасности южных рубежей Российской 
империи, а также попытки оттеснения России от решения проблем Германской империи привело 
Павла I в коалицию европейских держав. Россия выделила несколько армий для действий против 
Франции. Стремление союзников использовать военную мощь России для увеличе-ния своих 
территорий привело к отходу Павла I от коалиции и поиску союза с Францией. Обе страны не имели 
общей границы и, соответственно у них не было территориальных споров, но в то же время между 
ними существовали противоречия в ряде регионов: в Германии, Италии, Восточном 
Средиземноморье, что накладывало отпечаток на переговоры представителей России и Франции 
сначала в Берлине, а затем в Париже.

Мирный договор между Парижем и Петербургом был заключен уже после смерти Павла I. Этот 
договор признавал Францию великой европейской державой. Россия в свою очередь сохранила 
нейтралитет в англо-французском противостоянии. В соответствии с положениями этого договора 
Россия и Франция делили сферы влияния в ключевых регионах, где их противоречия достигали 
наибольшего накала в Германии, Италии и на Балканах. Тем самым этот договор на время сгладил 
противоречия, существовавшие между двумя странами.



• Сразу после воцарения Александру I пришлось вплотную заняться не только 
внутриполитическими проблемами, но и внешней политикой. 
Внешнеполитическую доктрину, положенную в основу деятельности 
правительства и выработанную Негласным комитетом, можно было бы 
назвать «доктриной европейского сдерживания». По замыслу ее авторов, 
России предстояло взять на себя роль независимого судьи на 
международной арене. Сглаживая франко-английские и франко-австрийские 
противоречия, она получила бы возможность удовлетворить собственные 
интересы на Ближнем Востоке, Балканах и в Восточном Средиземноморье.
С этими планами не были, однако, согласны многие европейские правители, 
французский император (с 1804 г.) Наполеон Бонапарт в первую очередь. 
Отношения между Россией и Францией в первые полтора десятилетия XIX в. 
приняли форму острого конфликта. Идейные и политические противоречия 
России и Франции дополнялись личным соперничеством императоров, 
людей ярких и самолюбивых.
Наполеон был вместе с тем наследником идей Просвещения. Гражданский 
кодекс, принятый в 1804 г., сыграл решающую роль в становлении во 
Франции основ индустриального общества. Завоевывая другие страны, 
Наполеон разрушал в них феодальные устои, отменял средневековые 
привилегии, устанавливал новый гражданский строй. Войны европейских 
держав, в том числе и России, против Наполеона были, таким образом, 
борьбой и с французской агрессией, и с наследием революции конца XVIII в.



ПРИЧИНЫ РОССИЙСКО-
ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЙНЫ

• Со стороны России
В 1807 году из польских земель, входивших, согласно второму и третьему 
разделам Польши, в состав Пруссии и Австрии, Наполеон создал Великое 
герцогство Варшавское. Наполеон поддерживал мечты Варшавского 
герцогства воссоздать независимую Польшу до границ бывшей Речи 
Посполитой, что было возможно сделать только после отторжения от России 
части её территории. В 1810 году Наполеон отобрал владения у герцога 
Ольденбургского, родственника Александра I, что вызвало негодование в 
Петербурге. Александр I требовал передать Варшавское герцогство в 
качестве компенсации за отнятые владения герцогу Ольденбургскому или 
ликвидировать его как самостоятельное образование.
Вопреки условиям Тильзитского соглашения, Наполеон продолжал 
оккупировать своими войсками территорию Пруссии, Александр I требовал 
вывести их оттуда.
С конца 1810 года в европейских дипломатических кругах стали обсуждать 
грядущую войну между Французской и Российской империями. К осени 1811 
года российский посол в Париже князь Куракин докладывал в Санкт-
Петербург о признаках неизбежной войны 



•  Со стороны Франции 
После 1807 года главным и, по сути, единственным врагом Наполеона оставалась 
Великобритания. Великобритания захватила колонии Франции в Америке и Индии и 
препятствовала французской торговле. Учитывая, что Англия господствовала на море, 
единственным реальным оружием Наполеона в борьбе с ней бла континентальная блокада, 
эффективность которой зависела от желания других европейских государств соблюдать 
санкции. Наполеон настойчиво требовал от Александра I более 
последовательно осуществлять континентальную блокаду, но наталкивался на нежелание 
России разрывать отношения со своим глав-ным торговым партнёром.
В 1810 году русское правительство ввело свободную торговлю с нейтральными странами, 
что позволяло России торговать с Великобританией через посредников, и приняло 
заградительный тариф, который повышал таможенные ставки, главным образом на 
ввозившиеся французские товары. Это вызвало негодование французского правительства.
Наполеон, не будучи наследственным монархом, желал подтвердить легитимность своего 
коронования через брак с представительницей одного из великих монархических домов 
Европы. В 1808 году российскому царствующему дому было сделано предложение о браке 
между Наполеоном и сестрой Александра I великой княжной Екатериной. Предложение 
было отклонено под предлогом помолвки Екатерины с принцем Саксен-Кобургским. В 1810 
году Наполеону было отказано вторично, на этот раз относительно брака с другой великой 
княжной — 14-летней Анной. В том же 1810 году Наполеон женился на принцессе Марии-
Луизе Австрийской, дочери императора Австрии Франца II. Двойной отказ Наполеону со 
стороны Александра I и брак Наполеона с австрийской принцессой вызвали кризис доверия 
в русско-французских отношениях и резко их ухудшили.
В начале 1811 года Россия, опасавшаяся восстановления Польши, стянула несколько 
дивизий к границам Варшавского герцогства, что было воспринято Наполеоном как военная 
угроза по отношению к герцогству.



К началу великой Отечественной войны 1812-1814 года Наполеону удалось сконцентрировать 
на границе с Россией до 678 тысяч войск. В состав его армии входили прусские, испанские, 
итальянские, голландские и польские части.
Русские войска, несмотря на все возражения генералов, были разделены на три армии и 
расположены далеко друг от друга. Первая армия под командованием Барклая-де Толли 
насчитывала 127 тысяч человек, вторая армия, которой руководил Багратион, насчитывала 45 
тысяч человек . И, наконец, в третьей армии генерала Тормасова, насчитывалось около 46 
тысяч солдат.
Наполеон решил немедленно воспользоваться ошибкой российского императора, а именно, 
внезапным ударом разбить две основные армии Барклая-де Толля и Багратиона в 
приграничных сражениях, не дав им соединиться и двигаться ускоренным маршем на 
беззащитную Москву.
В пять утра 12 июня 1821 года французская армия (около 647 тысяч) стали переходить 
российскую границу.
Численный перевес французской армии позволил Наполеону сразу же взять военную 
инициативу в свои руки. В русской армии не было ещё всеобщей воинской повинности и 
армия пополнялась засчёт устаревших рекрутских наборов. Александр I, который находился в 
Полоцке, 6 июля 1812 года издал Манифест с призывом собирать всеобщее народное 
ополчение. В результате своевременного проведения такой внутренней политики 
Александром I, в ряды ополчения стали стремительно стекаться разные слои российского 
населения. Дворянам разрешалось вооружать своих крепостных крестьян и вливаться вместе 
с ними в ряды регулярной армии. Война сразу же стала именоваться “Отечественной”. 
Манифест регламентировал и партизанское движение.
Стратегическая обстановка требовала немедленного слияния двух русских армий в единое 
целое под общим командованием. Задача же Наполеона состояла в обратном – не дать 
соединиться российским силам и как можно быстрее разбить их в двух-трёх приграничных 
сражениях.



• 12 июня 1812 год
Вторжение войск Наполеона в пределы Российской империи.
Наполеон с самого начала перехватил инициативу, воспользовавшись серьёзными просчётами Александра I и его 
Генерального штаба.

• 27-28 июня 1812 год
Столкновения у местечка Мир.
Арьегард русской армии состоявший в основном из казаков Платова столкнулся с авангардом наполеоновских сил у 
местечка Мир. В течение двух дней кавалерийские части Платова постоянно донимали мелкими стычками польских улан 
Понятовского. В этих боях участвовал и Денис Давыдов, воевавший в составе гусарского эскадрона.

• 11 июля 1812 год
Бой под Салтановкой.
Багратион со 2-й армией решает переправиться через Днепр. Чтобы выиграть время генералу Раевскому было поручено 
втянуть во встречный бой французские части маршала Даву. Раевский выполнил поставленную перед ним задачу.

• 25-28 июля 1812 год
Бой под Витебском.
Первое крупное сражение русских войск с французскими частями под командованием Наполеона. Барклай-де Толли до 
последнего оборонялся в Витебске, так как ждал подхода войск Багратиона. Однако, Багратион не смог пробиться к 
Витебску. Обе русские армии продолжали отступать так и не соединившись друг с другом.

• 27 июля 1812 год
Бой под Ковриным.
Первая крупная победа русских войск в Отечественной войне. Войска под предводительством Тормасова нанесли 
сокрушительное поражение саксонской бригаде Кленгеля. Сам Кленгель был пленён в ходе боя.

• 29 июля -1 августа 1812 год
Битва под Клястицами.
Русские войска под командованием генерала Витгенштейна отбросили французскую армию маршала Удино от Санкт-
Петербурга в ходе трёхдневных кровопролитных боёв.



• 16-18 августа 1812 год
Битва за Смоленск.
Двум русским армиям удалось объединиться, невзирая на чинимые Наполеоном препятствия. Двумя полководцами – 
Багратионом и Барклаем-де Толли было принято решение по обороне Смоленска. После упорнейших боёв русские части 
организованно покинули город.

• 18 августа 1812 год
В село Царёво-Займище прибыл Кутузов.
Кутузов был назначен новым командующим отступающей русской армией.

• 19 августа 1812 год
Бой у Валутиной горы.
Бой арьегарда русской армии, прикрывающего отход основных сил с войсками Наполеона Бонапарта. Русские войска не 
только отбили многочисленные атаки французов, но и продвинулись вперёд.

• 24-26 августа
Бородинское сражение.
Кутузова вынудили дать генеральное сражение французам, так как опытнейший командующий хотел сохранить главные 
силы армии для последующих сражений. Самая крупная битва Отечественной войны 1812 года длилась два дня, причём ни 
одна из сторон так и не достигла перевеса в сражении. В ходе двухдневных боёв французам удалось взять Багратионовы 
флеши, а сам Багратион получил смертельное ранение. Утром 27 августа 1812 года Кутузов принял решение отступать 
дальше. Потери русских и французов были ужасны. Армия Наполеона потеряла примерно 37,8 тысяч человек, армия русских 
44-45 тысяч.

• 13 сентября 1812 год
Совет в Филях.
В простой крестьянской избушке деревни Фили решалась судьба столицы. Не поддержанный большинством генералов, 
Кутузов решает оставить Москву.

• 14 сентября-20 октября 1812 год
Оккупация Москвы французами
Наполеон после Бородинской битвы ждал посланцев от Александра I с запросами о мире и мэра Москвы с ключами от 
города. Не дождавшись ключей и парламентёров, французы вошли в опустевшую столицу России. Со стороны захватчиков 
сразу же начались грабежи, в городе вспыхнули многочисленные пожары.



• 18 октября 1812 год
Тарутинский бой.
Оккупировав Москву, французы поставили себя в трудное положение-они не могли спокойно выехать из столицы, 
чтобы обеспечить себя провиантом и фуражом. Широко развернувшееся движение партизан сковывало все 
движения французской армии. Между тем, русская армия, наоборот, восстанавливала силы в лагере под 
Тарутино. Возле тарутинского лагеря русская армия неожиданно атаковала позиции Мюрата и опрокинула 
французов.

• 24 октября 1812 год
Бой под Малоярославцем.
После отхода из Москвы французы рвались по направлению к Калуге и Туле. В Калуге были большие запасы 
продовольствия, а Тула была центром оружейных заводов России. Русская армия во главе с Кутузовым 
преградила путь на Калужскую дорогу французским войскам. В ходе ожесточённого боя Малоярославец семь раз 
переходил из рук в руки. В конце концов французы были вынуждены отступить и начать отход обратно к границам 
России по старой Смоленской дороге.

• 9 ноября 1812 год
Бой под Ляховом.
Французская бригада Ожеро была атакована объединёнными силами партизан под командованием Дениса 
Давыдова и регулярной кавалерией Орлова-Денисова. В результате боя большая часть французов погибла в бою. 
Сам Ожеро попал в плен.

• 15 ноября 1812
Бой под Красным
Воспользовавшись растянутостью отступающей французской армии, Кутузовым было принято решение ударить 
по флангам захватчиков у села Красный возле Смоленска.

• 26-29 ноября 1812 год
Переправа при Березине.
Наполеон, несмотря на отчаянное положение, сумел переправить свои самые боеспособные части. Тем не менее, 
от некогда “Великой армии” осталось не более 25 тысяч боеспособных солдат. Сам Наполеон переправившись 
через Березину, покинул расположение своих войск и отбыл в Париж.



Партизанское движение, его причины и 
размах.
С вторжением наполеоновских полчищ местные жители первоначально просто 
оставляли села и уходили в леса и районы, отдаленные от военных действий. 
Позднее, отступая через Смоленские земли, командующий русской 1-й Западной 
армией М.Б. Барклай де Толли призвал соотечественников взяться за оружие против 
захватчиков. В его воззвании, которое, очевидно, было составлено на основе работы 
прусского полковника Валентини, указывалось, как действовать против неприятеля и 
как вести партизанскую войну.

Она возникла стихийно и представляла собой выступления мелких разрозненных 
отрядов местных жителей и отставших от своих частей воинов против грабительских 
действий тыловых частей наполеоновской армии. Пытаясь защитить свое имущество 
и продовольственные запасы, население было вынуждено прибегать к самообороне. 
По воспоминаниям Д.В. Давыдова, «в каждом селении ворота были заперты; при них 
стояли стар и млад с вилами, кольями, топорами, а некоторые из них с 
огнестрельным оружием».

Французские фуражиры, посылаемые в деревни за продовольствием, сталкивались 
не только с пассивным сопротивлением. В районе Витебска, Орши, Могилева отряды 
крестьян совершали частые дневные и ночные налеты на обозы противника, 
уничтожали его фуражиров, брали в плен французских солдат.



Позднее разграблению подверглась и Смоленская губерния. Некоторые исследователи 
считают, что именно с этого момента для русского народа война стала отечественной. Здесь 
же наиболее широкий размах приобрело и народное сопротивление. Оно началось в 
Красненском, Поречском уездах, а затем в Бельском, Сычевском, Рославльском, Гжатском и 
Вяземском уездах. Первое время, до воззвания М.Б. Барклая де Толли, крестьяне опасались 
вооружаться, боясь, как бы их потом не привлекли к ответственности. Однако впоследствии 
этот процесс активизировался.

В г. Белом и Бельском уезде крестьянские отряды нападали на пробиравшиеся к ним партии 
французов, уничтожали их или забирали в плен. Руководители сычевских отрядов исправник 
Богуславский и майор в отставке Емельянов вооружали своих поселян отобранными у 
французов ружьями, установили должный порядок и дисциплину. Сычевские партизаны за 
две недели (с 18 августа по 1 сентября) 15 раз нападали на неприятеля. За это время они 
уничтожили 572 солдата и взяли в плен 325 человек.

Жители Рославльского уезда создали несколько конных и пеших крестьянских отрядов, 
вооружив селян пиками, саблями и ружьями. Они не только защищали свой уезд от 
противника, но и нападали на мародеров, пробиравшихся в соседний Ельненский уезд. Много 
крестьянских отрядов действовало в Юхновском уезде. Организовав оборону по р. Угре, они 
преграждали путь противнику в Калуге, оказывали существенную помощь армейскому 
партизанскому отряду Д.В. Давыдова.

В Гжатском уезде активно действовал и другой отряд, созданный из крестьян, во главе 
которого стоял Ермолай Четвертак (Четвертаков), рядовой Киевского драгунского полка. 
Отряд Четвертакова стал не только защищать деревни от мародеров, но нападать на 
противника, нанося ему ощутимые потери. В результате на всем пространстве в 35 верст от 
Гжатской пристани земли не были разорены, при том что все окрестные деревни лежали в 
руинах. За этот подвиг жители тех мест «с чувствительною благодарностию» назвали 
Четвертакова «спасителем той стороны».



Также поступил и рядовой Еременко. С помощью помещика с. Мичулово по фамилии 
Кречетов он также организовал крестьянский отряд, с которым 30 октября истребил 47 
человек со стороны неприятеля.

Особенно активизировались действия крестьянских отрядов в период пребывания русской 
армии в Тарутино. В это время они широко развернули фронт борьбы в Смоленской, 
Московской, Рязанской и Калужской губерниях.

В Звенигородском уезде крестьянские отряды уничтожили и взяли в плен более 2 тыс. 
французских солдат. Здесь прославились отряды, руководителями которых были волостной 
голова Иван Андреев и сотенный Павел Иванов. В Волоколамском уезде подобными 
отрядами руководили отставной унтер-офицер Новиков и рядовой Немчинов, волостной 
голова Михаил Федоров, крестьяне Аким Федоров, Филипп Михайлов, Кузьма Кузьмин и 
Герасим Семенов. В Бронницком уезде Московской губернии крестьянские отряды 
объединяли до 2 тыс. человек. История сохранила нам имена наиболее отличившихся 
крестьян из Бронницкой округи: Михаила Андреева, Василия Кириллова, Сидора Тимофеева, 
Якова Кондратьева, Владимира Афанасьева.

Наиболее крупным крестьянским отрядом в Подмосковье был отряд богородских партизан. В 
одной из первых публикаций за 1813 г. об образовании этого отряда писалось, что 
«экономических волостей Вохновской голова Егор Стулов, сотенный Иван Чушкин и 
крестьянин Герасим Курин, Амеревской голова Емельян Васильев собрали 
подведомственных им крестьян, пригласили также и соседственных».

Отряд насчитывал в своих рядах около 6 тыс. человек, предводителем этого отряда стал 
крестьянин Герасим Курин. Его отряд и другие менее крупные отряды не только надежно 
защищали всю Богородскую округу от проникновения французских мародеров, но и вступали 
в вооруженную борьбу с войсками противника.



При этом следует отметить, что в вылазках против неприятеля участвовали даже женщины. 
Впоследствии эти эпизоды обросли легендами и в отдельных случаях даже отдаленно не 
напоминали о реальных событиях. Характерный пример - с Василисой Кожиной, которой 
народная молва и пропаганда того времени приписали ни много ни мало руководство 
крестьянским отрядом, чего в реальной действительности не было.

Крестьянские и партизанские отряды сковывали действия наполеоновских войск, наносили 
урон живой силе врага, уничтожали военное имущество. Смоленская дорога, которая 
оставалась единственной охраняемой почтовой трассой, ведущей из Москвы на запад, 
постоянно подвергалась их налетам. Они перехватывали французскую корреспонденцию, 
особенно ценную доставляли в главную квартиру русской армии.

Действия крестьян были высоко оценены русским командованием. «Крестьяне, – писал М.И. 
Кутузов, – из прилежащих к театру войны деревень наносят неприятелю величайший вред... 
Они во множестве убивают неприятеля, а взятых в плен доставляют к армии».

За период войны многие активные участники крестьянских отрядов были награждены. 
Император Александр I распорядился наградить людей, подначальных графу Ф.В. 
Ростопчину: 23 человека «начальствовавших» – знаками отличия Военного ордена 
(Георгиевскими крестами), а прочих 27 человек – специальной серебряной медалью «За 
любовь к отечеству» на Владимирской ленте.

Таким образом, в результате действий войсковых и крестьянских отрядов, а также ратников 
ополчений противник был лишен возможности расширить контролируемую им зону и 
создавать дополнительные базы для снабжения главных сил. Ему не удалось укрепиться ни в 
Богородске, ни в Дмитрове, ни в Воскресенске. Была сорвана его попытка получить 
дополнительную коммуникацию, которая связала бы главные силы с корпусами 
Шварценберга и Ренье. Не удалось также противнику захватить Брянск и выйти к Киеву.



 Европейские походы русской армии и их влияние 
на положение России в Европе, ситуацию в 
России.
21 декабря 1812 года Кутузов в приказе по армии поздравил войска с изгнанием врага из пределов России и призвал их 
«довершить поражение неприятеля на собственных полях его». Целью России было изгнать французские войска из 
захваченных ими стран, лишить Наполеона возможности использовать их ресурсы, завершить разгром агрессора на 
его собственной территории и обеспечить установление длительного мира в Европе. С другой стороны, царское 
правительство ставило целью восстановить феодально-абсолютистские режимы в европейских государствах. 
Наполеон после поражения в России стремился выиграть время и вновь создать массовую армию. Стратегический 
план русского командования строился в расчете на то, чтобы в возможно короткий срок вывести Пруссию и Австрию из 
войны на стороне Наполеона и сделать их союзниками России. Наступательные действия в 1813 году отличались 
большим пространственным размахом, высокой интенсивностью. Они развернулись на фронте от берегов Балтийского 
моря до Брест-Литовска, велись на большую глубину ‑ от Немана до Рейна. Кампания 1813 года окончилась разгромом 
наполеоновских войск в Лейпцигском сражении 4‑7 октября 1813 г. («Битва народов»). С обеих сторон в сражении 
участвовало свыше 500 тысяч человек: союзники ‑ свыше 300 тысяч человек (в том числе 127 тысяч русских), 1385 
орудий; наполеоновские войска ‑ около 200 тысяч человек, 700 орудий. Важнейшими ее итогами явились образование 
могущественной антифранцузской коалиции и распад Рейнского союза (36 германских государств под протекторатом 
Наполеона), разгром вновь сформированной Наполеоном армии и освобождение Германии и Голландии. К началу 
кампании 1814 года в войсках союзников, развернувшихся на Рейне, насчитывалось около 460 тысяч человек, в том 
числе свыше 157 тысяч русских. В декабре 1813 ‑ начале января 1814 годов все три союзные армии форсировали Рейн и 
начали наступление вглубь Франции. В целях укрепления коалиции 26 февраля 1814 года между Великобританией, 
Россией, Австрией и Пруссией был подписан Шомонский трактат, по которому стороны обязались не вступать с 
Францией в сепаратные переговоры о мире, оказывать взаимно военную помощь и сообща разрешать вопросы о 
будущем Европы. Этим договором были заложены основы Священного союза. Кампания 1814 года окончилась 
капитуляцией Парижа 18(30) марта. 25 марта (6 апреля) в Фонтенбло Наполеон подписал отречение от престола, затем 
был сослан на остров Эльба. 18(30) мая 1814 года между союзниками и Францией был подписан Парижский мир. Войны 
коалиций европейских держав с Наполеоном I завершил Венский конгресс (сентябрь 1814 – июнь 1815 годов), в котором 
приняли участие представители всех европейских держав, кроме Турции.


