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          События Отечественной войны 1812 года вызывали и до сих поры 

вызывают глубочайший интерес не только историков, но и критиков. Ведь 

именно  эти события стали причиной тому, чтобы весь мир сумел изменить 

свое отношение к нашей стране, впервые серьезно задуматься над тем, 

почему именно русский народ сумел  отразить агрессию Запада.    

          Процессы экономической модернизации Западной Европы  вынуждены 

были столкнуться с проблемой поступления ресурсов из феодально-

крепостнической России. Ориентация крупных производителей сырья на 

английский рынок противоречила концепции буржуазии Франции, 

выступающей оппонентом экономики Великобритании.  

          Основной линией международной политики  конца XVIII – начала XIX 

веков стала борьба крепостнических государств Европы против 

революционно-настроенной Франции.  

         У истоков этой борьбы были Пруссия, Австрия и Англия.  Чуть позже к 

ним присоединилась и Россия. Но эти страны не могли устоять под напором 

французских войск.   

      В 1806-1807 годах Наполеон Бонапарт совершил первую попытку  

уничтожить Россию. Это мероприятие французскому императору не 

принесло успехов: он лишь сумел освободить себе путь к границам России.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     Лишь в 1807 году, когда был заключен  Тильзитский мир, Наполеон 

неоднократно говорил о том, что весь мир почти его [1].  По большому счету, 

действительно, ему мешала только Россия. Англию он мог победить только 

в том случае, если бы одержал победу над Россией.  

        Борьба меду Англией и Францией снова возобновилась в конце мая 1803 

года. Именно в то время вновь вспыхнула череда  антинаполеоновских войн. 

       В начале XIX столетия в Европе кардинально изменилась политическая 

обстановка:  

- на Балканах усилилась наполеоновская захватническая политика;  
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- реальную угрозу проникновения французской армии к Днестру и  Черному 

морю  стала представлять деятельность французских дипломатов, которые 

находились в Турции;  

-  желание создать свой плацдарм для войны с Россией, овладев проливами.    

     Разрыву дипломатических отношений между Францией и Россией  в 1804 

году способствовала политика французского императора на Востоке, целый 

ряд разногласий в отношении так называемого германского вопроса,  арест, а 

затем и расстрел герцога Энгиенского [2], 

             Для совместных действий против французского императора Россия 

объединилась с Англией. В первую очередь, это проявилось в том, что 

весной 1805 года между этими странами был заключен так называемый 

союзный договор. Но даже объединенные сила двух стран не могли 

противостоять мощи французской армии.  

        Эту борьбу затрудняло еще одно обстоятельство: у Англии не было 

большого количества вооруженных сил для ведения сражений на суше. 

Английская армия приспособлена была лишь  к сражениям на море. Помочь 

Англии денежными субсидиями Россия тоже не могла.  

        Естественно, наиболее заинтересованными в этой борьбе могли быть те 

страны, которые пострадали больше всех. К таким странам можно было 

отнести Пруссию и Англию. Но объединить их общую коалицию было 

достаточно  трудно. Первой была Австрия.  

          Чуть позже к этим странам присоединились Неаполитанское 

королевство и  Швеция.  

        Наполеоновской армии противостояли только австрийские и русские 

войска, численность которых не превышала 430000 человек. Узнав об этом, 

Наполеоне направляет в Баварию свою армию, которая в то время  была в 

Булоноском лагере, так как в Баварии располагался штаб генерала Макка.   

        Наполеон сумел уничтожить армию Макка в битве под Ульмом. Но 

мечта уничтожить русскую армию не осуществилась. Благодаря целому ряду 

искусных приемов командующего русской яримей М.И. Кутузова удалось 
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избежать довольно крупного сражения. Кроме того, именно эта тактика 

Кутузова привела к соединению русской армии с войсками Австрии.  

      Практически сразу же после этих событий Наполеон занял столицу 

Австрии Вену.  

       Русско-австрийские  войска по плану М.И. Кутузова были отведены на 

восток для того, чтобы укрепить свои силы.  

          Но генеральное сражение все же произошло, потому что императоры 

Александр и Франц настояли на этом сражении. Битва произошла двадцатого 

ноября 1805 года.  

      Позиция   русско-австрийских войск была выбрана не совсем правильно, 

поэтому битва при Аустерлиц закончилась поражением для наших войск.  

         Австрия вынуждена была капитулировать и поэтому заключила мирное 

соглашение с Францией.  

        В это же время Россия подписала мирный договор в Париже, но русский 

император не согласился его ратифицировать.  В мае 1806 году Наполеону 

подчинилась Голландия и ряд западногерманских княжеств. Впоследствии их 

этих княжеств Наполеон Бонапарт Рейнский союз и объяви себя 

«протектором». Королем Голландии станет Людовик Бонапарт. 

        В итоге всех этих событий над Пруссией возникла вполне реальная 

угроза вторжения французских войск.  

        Поддержать прусскую армию обещали Швеция и Англия, а немного 

позже к ним присоединилась и Россия. Таким образом, эти четыре 

государства в начале осени 1806 года сформировали коалицию против 

Франции. На самом же деле в ней участвовали только войска России и 

небольшое войско Пруссии.  

          Не дожидаясь помощи от России, Пруссия первая начала военные 

действия. Пруссией были проиграны два сражения: при Аурштедте и Иене. 

После этих событий прусский король Фридрих-Вильгельм III дезертировал, а 

войска Пруссии были оккупированы французами. 
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      В течение целых семи месяцев русские войска вынуждены были в 

одиночку сражаться против французской армии, которая была гораздо 

сильнее.   

       Самыми трагическими были сражения под Фридляндом и при 

Фридляндом. Несмотря на то, что русские войска были оттеснены почти до 

самого Немана, наполеоновская армия понесла настолько огромные потери, 

что французский император вынужден был заключить перемирие.  

       Это событие произошло летом 1807 года на реке Неман в городе 

Тильзит.  

      Но Наполеон не оставил своей мечты покорить Россию. С этой целью им 

был проведен целый ряд мероприятий, которые подорвали экономическую 

мощь России. 

       Война между Россией и Францией началась 1812 года. Причиной тому 

послужили интересы двух стран в Европе.  

         После того, как французский император вторгся в Россию, эта война 

стала носить уже национально-освободительный характер, в связи с тем, что 

практически все люди от мала до велика встали на защиту своей старины. 

Именно поэтому война 1812 года и стала называться Отечественная.  

         Как отмечают многочисленные историки, эта война стала еще и 

народной, потому что вспыхнул необыкновенный патриотизм, и народ стал 

единым целым, желая победить врага.  

          В романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкин писал:  

Гроза двенадцатого года 

Настала –  кто тут нам помог? 

Остервенение народа, 

Барклай, зима иль русский Бог? [3]. 

           Таким образом, можно говорить о том, что война 1812 года носила 

справедливый, национальный, освободительный характер. Русский народ 

восстал против вражеской армии, и этот народ был непобедим.  
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