


О ЖАНЕ ТЮЛАРЕ И ЕГО КНИГЕ

Жизнь и деятельность императора Наполеона I, великого
полководца и реформатора, хорошо знакомы русскому чита-
телю в первую очередь благодаря неоднократно переиздан-
ным прекрасным монографиям Е. В. Тарле и А. З. Манфреда.
(Кстати, книга Е. В. Тарле впервые вышла в 1936 году именно
в серии «Жизнь замечательных людей».) Без сомнения, обе
эти работы заслуживают того, чтобы их еще и еще переиздава-
ли. Однако со времени их написания прошло много лет: даже
значительно более поздняя книга Манфреда впервые была
опубликована в 1972 году и в последующих изданиях не пре-
терпела серьезных изменений. Кроме того, обе монографии
написаны в советский период, и, следовательно, при всем же-
лании авторы не могли избежать обязательных для того вре-
мени идеологических штампов. А главное, с той поры обнару-
жены десятки ранее неизвестных источников, разработаны
новые концепции, которые позволяют по-новому оценить де-
ятельность этого великого императора. Понятно, что книга
Тюлара обладает рядом несравненных преимуществ. Ведь, по-
мимо прочего, автор имел доступ к уникальным документам и
работал во всех архивах, которые содержат сведения, касаю-
щиеся Наполеона и его эпохи.

К счастью, имя Жана Тюлара небезызвестно массовому
читателю: в 1993 году на прилавках книжных магазинов по-
явился и быстро был распродан перевод его книги «Мюрат».
У своих же соотечественников, равно как и у специалистов-
историков разных стран, Тюлар давно пользуется заслужен-
ной славой. Маститый ученый, профессор Сорбонны, член
ряда научных обществ и учреждений, увенчанный многочис-
ленными национальными наградами, лауреат многих премий,
автор большого числа монографий и научно-популярных тру-
дов, Жан Тюлар является в настоящее время, пожалуй, круп-
нейшим в мире знатоком наполеоновской эпохи. Не станем
здесь перечислять его научные работы по этому периоду, ска-
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жем лишь, что он обессмертил себя прежде всего изданием
первого критического собрания литературных и военных со-
чинений Наполеона, а также уникальным «Словарем Наполе-
она», являющимся, по существу, энциклопедией, в которой
отражены различные стороны экономической, политической,
административной, военной, общественной и частной жизни
Франции периодов Революции, Консульства и Империи
(1789—1815 годы).

Книга Тюлара «Наполеон, или Миф о “спасителе”», пред-
ставляется, впрочем, произведением совершенно иного рода.
Изданная впервые в 1977 году как «livre de poche» (карманное
издание), она отличается по своему объему, стилю и характеру
от других работ этого автора. Написан «Наполеон» удивитель-
но емко и лаконично, так что подчас о значительном событии
или персонаже упоминается лишь вскользь, но в то же время
здесь воссоздана целая эпоха истории Франции и подробно
показывается роль ее главного деятеля, «спасителя», как отча-
сти серьезно, отчасти иронически величает его Тюлар. Новый
«Наполеон», таким образом, это не столько биография вели-
кого человека, сколько попытка осмыслить и синтезировать
мощный пласт национальной и международной истории в са-
мых различных ее аспектах. Так, несмотря на сжатость изло-
жения, Тюлар рассматривает экономику Франции по отдель-
ным регионам (что обычно не делалось в работах подобного
рода), останавливается на развитии культуры, детально обсле-
дует достижения в области литературы и искусства, приводя
подчас статистические и иные данные, неизвестные предше-
ствующей историографии. Столь же оригинальна и система
«Примечаний» автора, которыми он завершает каждую главу
и в которых дается не только подробнейшая библиография, но
и освещение спорных вопросов с позиций нашего времени1.
Что же касается общей концепции Тюлара, то она отличается
предельной четкостью и логичностью, которая, впрочем, до
конца постигается лишь после прочтения всей книги.

Как мы уже указывали, книга Тюлара полностью называет-
ся «Наполеон, или Миф о “спасителе”». Кого же, от кого и как
«спасает» Наполеон? Поначалу представляется: всю нацию;
спасает от тупика, в который зашла Директория, от развала
экономики, от ущербности внешнеполитического положения.
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1 В русском переводе эти примечания опущены; редакция сочла, что
они, при обилии указанной в них иностранной литературы, ничего не
могут дать массовому русскоязычному читателю, специалист же всегда
обратится к подлиннику. Редакционные примечания в настоящем изда-
нии минимальны и в основном объясняют некоторые исторические реа-
лии и малоизвестные слова.



Но постепенно начинает вырисовываться то, что прежде дает-
ся лишь подтекстом: нет, не всю нацию «спасает» Наполеон,
он ничего не сделал для рабочих, бедняков предместий, «сан-
кюлотов» революции, которых термидорианцы и Директория
загнали в угол; спасает он только верхушку собственников,
«нотаблей» («значительных», «избранных»), как величает их
автор, причем спасает как раз от этих самых «санкюлотов»!
В «Заключении» Тюлар уже без обиняков объявляет своего ге-
роя спасителем дельцов и богачей от революции: «Создание
империи имело своей главной целью установление диктатуры
общественного спасения в интересах толстосумов от Револю-
ции. “Спасителя” сослали писать мемуары в наказание за то,
что он посмел забыть об этом и возомнил себя родоначальни-
ком династии правителей Европейского континента». Яснее
не скажешь. И далее, чтобы у читателя уже не оставалось ни
малейших сомнений, Тюлар выстраивает шеренгу последую-
щих «спасителей», которым проторил дорогу Наполеон; сюда
попадают Кавеньяк, Наполеон III, Тьер, Петэн и де Голль. (Рус-
скому читателю, пережившему своих «спасителей» от Ленина
до Ельцина, эта мысль Тюлара особенно близка и понятна.)

Да, Наполеон Бонапарт сделал ставку на крупную буржуа-
зию, создал все условия для ее сказочного обогащения (отсюда,
в значительной мере, его завоевательные войны), но в конеч-
ном счете не преуспел, ибо «главная добродетель буржуазии —
неблагодарность, а главный недостаток — трусость». Пока все
шло гладко и новые завоевания открывали новые рынки «но-
таблям», а за счет ограбляемых народов они набивали мош-
ну — все было хорошо, и они терпели и даже прославляли «спа-
сителя». Но как только начались первые осечки в его внешней
политике, союз был нарушен. Пытаясь что-то противопоста-
вить начинавшим фрондировать «нотаблям», «спаситель» со-
здал новое дворянство и своим вторым браком попытался
войти в семью европейских монархов. Но из этого ничего не
вышло: создание имперского дворянства лишь обозлило «но-
таблей», а европейские монархи не приняли «безродного вы-
скочку» в свою среду. Для «спасителя», как намекает автор, ос-
тавался лишь один (впрочем, гипотетический) выход: в
период Ста дней прибегнуть к помощи все тех же «санкюло-
тов», которые были готовы эту помощь оказать; но на такое
Наполеон не пошел и не мог пойти в силу своих социальных
позиций. Он, правда, попробовал, как и в начале своей карье-
ры, выступить от лица «всей нации», но попытка оказалась
неудачной, поскольку даже теперь он, по существу, остался
верен тем самым «нотаблям», которые его предали. Так, по
Тюлару, вырисовываются основные причины краха и падения
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Наполеона, и здесь никто не сможет отказать исследователю в
тонкости проникновения в источники и в зоркости художни-
ка. Но при этом нельзя не заметить попутно одного обстоя-
тельства, которое в первый момент настораживает, а иного не-
подготовленного читателя может повергнуть в недоумение.
Тюлар в ходе повествования часто как бы противоречит сам
себе, давая противоположное освещение одного и того же
факта или явления. Так, с одной стороны, Наполеон умело ру-
ководит экономикой («дирижизм»), с другой — проявляет
полное ее незнание; он — сторонник технического прогресса
и одновременно страшный консерватор; он тонко рассчиты-
вает свои ходы в религиозной политике и попадает с нею
впросак; он малообразован, не любит книг, вплоть до того, что
в дороге выбрасывает их из окна экипажа, и в то же время зор-
ко следит за новинками, поощряет писателей, заботится о на-
циональном образовании. Внимательно вчитываясь в текст,
вскоре замечаешь: все эти противоречия — кажущиеся. В от-
личие от других авторов Тюлар не желает писать своего героя
только белой или черной краской; как объективный исследо-
ватель, он тщательно выискивает и взвешивает все pro et con3
tra, чтобы в конце концов собрать их в единый образ; сходной
же цели служит и то, что о многих событиях (например, об от-
ношениях с папой, испанских просчетах и многом другом)
Тюлар упоминает дважды и трижды, в различном контексте
несколько иначе оценивая одни и те же обстоятельства.

Не меньшее внимание уделяет Тюлар внешней политике
Наполеона и его военным кампаниям. В книге о них говорит-
ся органично и достаточно полно, учитывая общий конспек-
тивный характер работы. Многие кампании и отдельные сра-
жения разрабатываются иногда даже слишком подробно
(например, испанская авантюра, ряд сражений в первом ита-
льянском походе и др.). И здесь автор высказывает мнения,
зачастую противоречащие установившимся в исторической
литературе. Так, высшей точкой внешнеполитических успехов
Наполеона, пиком его Империи, Тюлар считает 1807 год, в то
время как в большинстве работ других ученых, в частности в
многотомном труде Мадлена (так же, как и у Тарле), кульми-
нацией могущества французского императора считается ка-
нун похода в Россию — 1810—1811 годы. Точно так же, вопре-
ки мнению предшествующих историков, главной ошибкой и
причиной военной катастрофы Наполеона Тюлар считает не
войну 1812 года и разгром Великой Армии в России, а неудачу
в Испании. Если с первым из этих утверждений можно согла-
ситься, то второе представляется недоказуемым и даже пара-
доксальным. Подобное же неприятие вызывает и недооценка
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личности и действий Александра I, в решениях которого Тю-
лар усматривает прямое влияние Талейрана, побуждаемого
стремлением обеспечить интересы французской буржуазии.
Нельзя согласиться и с пренебрежительным отношением к
Кутузову, которого автор величает «больным стариком» и явно
недооценивает, словно забывая, в частности, что именно об-
думанные действия Кутузова обеспечили изменение обратно-
го маршрута армии Наполеона, которое и привело к ее разгро-
му. И уж коль скоро мы заговорили о сомнительных моментах
концепции автора, нельзя не упомянуть, что он снижает зна-
чение заговоров против Наполеона, которые в начале содей-
ствовали утверждению его диктатуры (Арена и другие), а в
конце — его падению (заговор Мале). Что касается последне-
го, то Тюлар хотя и нащупывает его основу (не «одиночка»,
как считали раньше), но не раскрывает этого положения, в то
время как русским исследователем Д. М. Туган-Барановским
давно доказано, что это была внушительная организация
(«филадельфы»). Не может также не удивить, что Тюлар и сло-
вом не обмолвился об истинных обстоятельствах смерти На-
полеона, хотя в современной историографии почти безуслов-
но доказано, что император стал жертвой отравления.

Впрочем, все эти частности ни в коей мере не умаляют
ценности книги Тюлара.

В заключение — два слова о хронологии и библиографии.
В качестве основы для нашей хронологической таблицы взята
значительно сокращенная таблица Тюлара. Что же касается
библиографии, то из безбрежного моря трудов о Наполеоне
нами указаны лишь важнейшие русскоязычные работы пре-
имущественно последних лет издания. В составлении библио-
графии деятельное участие принял П. Кузнецов. С полной
библиографией на французском и иных языках можно позна-
комиться по оригиналу книги Тюлара, а также в его превос-
ходном «Dictionnaire NapoleQon», Paris, 1987.

А. П. ЛЕВАНДОВСКИЙ



ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Для историка, занимающегося Наполеоном, быть переве-
денным на русский язык — немалая честь. Ибо Россия зани-
мает второе, после Франции, место по числу историков, изу-
чающих эпоху Империи. И это несмотря на то, что научные
контакты между двумя странами долгое время были затрудне-
ны, особенно после ухода из жизни Е. В. Тарле.

Разумеется, то, как видят Наполеона французы, не во всем
совпадает с тем, как к нему относятся в России. Для военных
историков Франции битвы при Эйлау и под Москвой (Боро-
дино) — победы Великой Армии. Задаваясь вопросом, почему
отступление Наполеона в 1812 году обернулось катастрофой,
они ссылаются обычно на морозы, а не на казаков и партизан.
Можно еще указать на несовпадение взглядов и на природу
могущества Наполеона. И хотя гений Толстого широко при-
знан во Франции, его влияние на отношение к личности На-
полеона незначительно.

Предлагаемый читателю «Наполеон» написан профессо-
ром Сорбонны, который работал во французских, немецких и
итальянских архивах и прочитал все труды и статьи, указан-
ные в библиографии1. Следовательно, книга эта содержит
объем сведений, часть которых, возможно, все еще неизвест-
на в России. Зато вышеназванному профессору могут быть не-
знакомы некоторые достижения русской исследовательской
мысли. Складывается идеальная ситуация для диалога. Пред-
лагаю его начать.

ЖАН ТЮЛАР

1 См.: Jean Tulard. NapoleQon, ou le Mythe du sauveur. Paris, 1987.



Через пятьдесят лет историю Наполеона
придется писать наново каждый год...

Стендаль. Жизнь Наполеона



Введение

ВЫБОР

В финале оперы «Волшебная флейта», обрекая в Храме Солн3
ца легионы Королевы ночи на поражение от полчищ Сарастро,
Моцарт за несколько месяцев до смерти пророчит победу «Разу3
ма» над мракобесием. Мы в 1791 году, Французская революция в
разгаре, однако до торжества «Разума» все еще далеко.

Спустя десять лет, когда творение Моцарта наконец3то
впервые зазвучало на парижской сцене, казалось, что триумф
новых идей не за горами, но много ли тех, кто, аплодируя «Флей3
те», превратившейся в «Мистерию Изиды» (либретто Мореля,
аранжировка Лашнита), узнал в Сарастро генерала Бонапарта,
ставшего первым консулом Республики и последним оплотом за3
воеваний Революции?

Уникальное сочетание личных качеств и политической конъ3
юнктуры. С одной стороны — мечтательный и рассеянный офи3
цер с психологией изгнанника, с мыслями о самоубийстве и неиз3
бывной тоской, снедающей его в странствиях по гарнизонам, с
другой — Революция или, скорее, Революции1, принимая во вни3
мание множество стоявших перед ними задач. Как заметил еще
Шатобриан, именно дворяне нанесли первый удар по обветшало3
му зданию монархизма. Воспользовавшись финансовым кризисом,
они посягнули на принципы абсолютизма. Такова была более или
менее осознанная цель, стоявшая перед Генеральными штатами.
Реванша Фронды, конца политических унижений, возвращения к
основополагающим нормам жизни, сформулированным еще в
«Мемуарах» кардинала де Реца, а затем в поздних творениях Фе3
нелона, — вот чего в глубине души жаждало либеральное дворян3
ство, вдохновляясь великими лозунгами слишком поверхностно
понятых просветителей, а также американской Войны за неза3
висимость, в которой приняли самоотверженное участие такие
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1 Автор следует версии, принятой во французской историографии, со-
гласно которой Великая революция конца XVIII века распадалась на ряд
«революций»: «революцию 14 июля», «революцию 10 августа», «револю-
цию 9 термидора» и т. д. — Здесь и далее примечания А. П. Левандовского.



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАПОЛЕОНА I

1769, 15 августа — Родился Наполеон Бонапарт.
1779, 15 мая — Наполеон поступает в военную школу в Бриенне.

Октябрь — Наполеон переходит в военную школу Парижа.
1785, октябрь — ноябрь — Покидает военную школу и вступает в гарни�

зон Валанса.
1789, 23 августа — Наполеон присягает на верность «Нации, закону и

королю».
1789—1791 — Поездка на Корсику. Наполеон вмешивается в политичес�

кую борьбу на острове. В феврале 1791 года возвращается во Фран�
цию.

1792, 10 августа — Наполеон присутствует при взятии Тюильри.
1793, февраль — Наполеон участвует в экспедиции на Сардинию.

11 июня — После конфликта с Паоли Наполеон со всей семьей Бо�
напартов покидает Корсику.
Декабрь — Участвует в освобождении Тулона от англичан.
22 декабря — Наполеон назначен генералом бригады.

1794, июль (мессидор II г.) — Миссия в Геную по приказу Робеспьера�
младшего.
27 июля (9 термидора II г.) — Падение Робеспьера.
Август (термидор — фрюктидор II г.) — Арест и освобождение На�
полеона.

1795, 13 июня (25 прериаля III г.) — Назначение Наполеона генералом За�
падной армии.
5 октября (13 вандемьера IV г.) — По приказу Конвента разгоняет
путч роялистов.
26 октября (3 брюмера IV г.) — Назначается генералом Внутренней
армии.

1796, 9 марта (19 вантоза IV г.) — Наполеон женится на Жозефине Бо�
гарне.
11 марта (21 вантоза IV г.) — Отбытие Наполеона в Итальянскую
армию, главнокомандующим которой он назначен 2 марта.
12 апреля (23 жерминаля IV г.) — Победа при Монтенотте.
10 мая (21 флореаля IV г.) — Победа при Лоди.
15 мая (26 флореаля IV г.) — Наполеон вступает в Милан.
5 августа (18 термидора IV г.) — Победа при Кастильоне.
8 сентября (22 фрюктидора IV г.) — Победа при Бассано.
17 ноября (27 брюмера IV г.) — Победа при Арколе.

1797, 14 января (25 нивоза V г.) — Победа при Риволи.
18 апреля (29 жерминаля V г.) — Прелиминарный мир в Леобене.
4 сентября (18 фрюктидора V г.) — Антироялистский переворот в
Париже.
17 октября (26 вандемьера VI г.) — Мир в Кампоформио.
28 ноября (8 фримера VI г.) — Открытие Раштаттского конгресса.
5 декабря (15 фримера VI г.) — Наполеон возвращается в Париж;
через 20 дней он избран членом Академии.

1798, 19 мая (30 флореаля VI г.) — Начало египетской экспедиции.
11 июня (23 прериаля VI г.) — Взятие Мальты.
2 июля (14 мессидора VI г.) — Взятие Александрии.
21 июля (3 термидора VI г.) — Победа у Пирамид.
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1 августа (14 термидора VI г.) — Поражение французского флота
при Абукире.
21 октября (30 вандемьера VII г.) — Восстание в Каире против
французов.

1799, 7 марта (17 вантоза VII г.) — Взятие Яффы.
19 марта — 10 мая (29 вантоза — 21 флореаля VII г.) — Неудача
под Сен�Жак д’Акр; после восьмой попытки Наполеон снимает
осаду.
23 августа (6 фрюктидора VII г.) — Наполеон покидает Египет.
16 октября (24 вандемьера VIII г.) — Прибытие в Париж.
9—10 ноября (18—19 брюмера VIII г.) — Государственный перево�
рот Наполеона Бонапарта. Он становится консулом с Сиейесом и
Роже�Дюко.
15 декабря (24 фримера VIII г.) — Конституция VIII года.

1800, 13 февраля (24 плювиоза VIII г.) — Открытие Французского банка.
19 февраля (30 плювиоза VIII г.) — Наполеон переезжает в Тюиль�
ри.
20 мая (30 флореаля VIII г.) — Переход через Сен�Бернар.
14 июня (25 прериаля VIII г.) — Победа при Маренго.
2 октября (11 вандемьера IX г.) — Договор в Мортефонтене с США.
3 декабря (12 фримера IX г.) — Победа Моро у Гогенлиндена.
24 декабря (3 нивоза IX г.) — Покушение на улице Никез.

1801, 9 февраля (20 плювиоза IX г.) — Люневилльский мир.
15 июля (26 мессидора IX г.) — Подписание Конкордата с папой.

1802, 25 марта (4 жерминаля X г.) — Амьенский мир.
19 мая (29 флореаля Х г.) — Создание ордена Почетного легиона.
4 августа (16 термидора Х г.) — Конституция X года.

1803, 3 мая (13 флореаля XI г.) — Продажа Луизианы США.
16 мая (25 флореаля XI г.) — Нарушение мира с Англией.

1804, 21 марта (30 вантоза XII г.) — Казнь герцога Энгиенского.
16 мая (25 флореаля XII г.) — Наполеон провозглашен императо�
ром французов.
2 декабря (11 фримера XIII г.) — Коронация Наполеона.

1805, 17 марта (26 вантоза XIII г.) — Наполеон — король Италии.
19 октября — Победа при Ульме.
21 октября — Поражение франко�испанского флота при Трафаль�
гаре.
2 декабря — Аустерлиц.
26 декабря — Пресбургский мир.
31 декабря — Отмена Республиканского календаря.

1806, 14 февраля — Массена вступает в Неаполь.
30 марта — Жозеф Бонапарт — король Неаполя.
5 июня — Луи Бонапарт — король Голландии.
14 октября — Победа при Йене и Ауэрштедте.
27 октября — Наполеон вступает в Берлин.

1807, 1 января — Провозглашение континентальной блокады.
8 февраля — Битва при Эйлау.
14 июня — Победа при Фридланде.
7 июля — Тильзитский мир.
22 июля — Провозглашение Великого герцогства Варшавского.
9 августа — Талейран отстраняется от внешней политики.
16 августа — Жером Бонапарт — король Вестфалии.
27 октября — Франко�испанский договор в Фонтенбло.
30 ноября — Жюно вступает в Лиссабон.
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1808, 1 марта — Декрет о дворянстве Империи.
2 мая — Восстание в Мадриде против французского присутствия.
4 июня — Жозеф Бонапарт — король Испании.
15 июня — Мюрат — король Неаполя.
22 июня — Капитуляция французских войск в Байлене.
30 августа — Капитуляция Жюно в Синтре.
27 сентября — Эрфуртское свидание.
20 декабря — Талейран и Фуше тайно объединяются против Напо�
леона.

1809, 21 февраля — Взятие Ланном Сарагосы.
22 апреля — Победа при Экмюле.
22 мая — Битва при Эсслинге.
6 июля — Победа при Ваграме. Арест Пия VII.
14 октября — Венский мир.
15 декабря — Наполеон оформляет развод с Жозефиной.

1810, 2 апреля — Брак Наполеона и Марии Луизы.
3 июня — Отставка Фуше.
9 июля — Голландия объединяется с Францией.

1811, 20 марта — Рождение короля Римского.
1812, 8 апреля — Александр отправляет ультиматум Наполеону.

18 мая — Конференция в Дрездене.
24 июня — Наполеон переходит через Неман. Начало войны с Рос�
сией.
7 сентября — Бородинская битва.
14 сентября — Наполеон вступает в Москву.
18 октября — Наполеон решает покинуть Москву.
23 октября — Заговор генерала Мале.
27 ноября — Березина.

1813, 25 января — Конкордат в Фонтенбло.
17 марта — Пруссия объявляет войну Франции.
2 мая — Победа при Люцене.
20 мая — Победа при Бауцене.
4 июня — Плейсвицкое перемирие.
21 июня — Победа Веллингтона у Виттории. Потеря Испании.
29 июля — Конгресс в Праге.
12 августа — Австрия объявляет войну Франции.
16—19 октября — Битва при Лейпциге. Распад наполеоновской
Германии.
16 ноября — Отпадение Голландии.
4 декабря — Франкфуртская декларация.

1814, 17 января — Отпадение Мюрата. Потеря Италии.
29 января — Победа Наполеона у Бриенна.
18 февраля — Победа при Монтеро.
13 марта — Победа при Реймсе.
30—31 марта — Падение Парижа.
4—6 апреля — Отречение Наполеона.
4 мая — Наполеон высаживается на острове Эльба.
30 июня — Парижский трактат.
1 ноября — Открытие Венского конгресса.

1815, 26 февраля — Наполеон покидает Эльбу.
1 марта — Высадка Наполеона во Франции.
20 марта — Наполеон в Париже.
22 апреля — Провозглашение «Дополнительного акта».
9 июня — Заключительный акт Венского конгресса.
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18 июня — Ватерлоо.
22 июня — Второе отречение Наполеона.
15 июля — Наполеон на борту «Беллерофона».
13 октября — Мюрат расстрелян в Пиццо.
16 октября — Прибытие Наполеона на остров Святой Елены.
20 ноября — Второй Парижский трактат.
7 декабря — Расстрел Нея.

1821, 5 мая — Смерть Наполеона.
1840, 15 декабря — Церемония возвращения праха Наполеона в Париж.
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