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«НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ...»

итва на Чудском озере, Куликово поле, Бородино, Ста
линград — они остались навечно в исторической памяти 
нашей страны. Как символы победы и возрождения, как 
воплощение священного народного гнева против захватчи
ков, посягнувших на родные земли, на мирные очаги, на 

само существование Русского, а затем и Советского государства. На
конец, как неиссякаемый источник горячего патриотического чувства, 
связывающего прошлое с настоящим. О неразрывности этих двух 
начал — прошлого и настоящего — Пушкин сказал:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

(На них основано от века,
По воле бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.)

Патриотизм всегда воспринимался передовыми умами России как 
могучая сила, способная преобразовать и двинуть дальше, к социаль
ному переустройству великую страну.

«Я всеми фибрами своей души принадлежу русскому народу,— 
писал А. И. Герцен,— я работаю на него, он работает во мне, и это 
вовсе не историческая реминисценция, не слепой инстинкт и не кров
ная связь, а следствие того, что я сквозь кору и туман, сквозь кровь 
и зарево пожаров, сквозь невежество народа и цивилизацию царя 
вижу огромную силу, важный элемент, вступающий в историю рядом 
с социальной революцией, к которой старый мир пойдет волей-нево
лей, если он не хочет погибнуть или окостенеть».

Лучшие умы России завещали нам любовь и уважение ко всему, 
что помогало выстоять нашей Родине и способствовало ее превраще
нию в великое государство. Славные «птенцы гнезда Петрова» в 
XVIII веке успешно выполнили начатую волею Петра историческую 
миссию по укреплению страны в ее теперешних границах. Деятель
ность Суворова, Румянцева, Потемкина, Державина связана истори
ческой преемственностью со спасителем Отечества М. И. Голенище
вым-Кутузовым, с певцом 1812 года В. А. Жуковским, с юным Пуш
киным и, наконец, «Войной и миром» Л. Н. Толстого. Какое же собы
тие могло подвигнуть в XIX веке на столь грандиозный труд, как не 
Отечественная война 1812 года?

Вторжение неприятеля в пределы России, кульминационное Бо
родинское сражение, пожар Москвы, напряженная — и победная на
конец! — борьба с армиями Наполеона вызвали могучий подъем в 

' народе.
«Народ этот,— заметил, говоря о России, Герцен,— убежден, что 

у себя дома он непобедим; эта мысль лежит в глубине сознания каж
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дого крестьянина, это — его политическая религия. Когда он увидел 
иностранца на своей земле в качестве неприятеля, он бросил плуг и 
схватился за ружье. Умирая на поле битвы «за белого царя и пре
святую богородицу»,— как он говорил,— он умирал на самом деле за 
неприкосновенность русской территории».

Нашествие «двунадесяти языков» было следствием в ряду мно
жества причин — экономических, политических, дипломатических, 
военных. Следует, хотя бы коротко, вспомнить предысторию событий, 
в результате которых воинство Наполеона оказалось под стенами 
Москвы, а затем русская армия — в Париже.

Ее начало — в бессмысленной для России кампании 1805 года, 
завершившейся Аустерлицким поражением. Разваливавшаяся под 
ударами Франции Римская империя — этот искусственный реликт 
средневековья и ее пронырливый британский союзник, так любивший 
загребать жар чужими руками, постарались добиться своего: выма
нить русских солдат в Центральную Европу и столкнуть с Фран
цией Россию.

Вместе с тем именно в этой войне громко заявил о себе будущий 
победитель Наполеона — М. И. Кутузов. Его искусный марш-маневр 
от Браунау до Ольмюца (с разгромом маршала Мортье под Крем- 
сом) — образец отступательного ведения войны на изматывание с 
превосходящим в силах противником. Недаром другой наполеонов
ский маршал — Мармон назвал его «классически-героическим». Здесь 
мы видим первый отблеск кутузовского гения.

Военные успехи французской армии в Аустерлицком сражении, 
при Иене (1806) и под Ваграмом (1809) привели к необычайному рас
ширению империи Наполеона. Он стал повелителем всей Западной и 
Центральной Европы, исключая островную Великобританию. После 
неудачи в битве при Фридланде (1807) и выхода Пруссии из анти- 
паполеоновской коалиции русское правительство вынуждено было за
ключить с Францией Тильзитский мир, присоединиться к имевшей 
целью экономическое удушение Англии континентальной блокаде 
и объявить Англии войну.

Однако, пойдя на эти меры, Россия настороженно относилась к 
экспансии Франции и оставалась главной силой на континенте, пре
пятствовавшей Наполеону в осуществлении его планов завоевания 
мирового господства. Это понимал и сам Наполеон, говоря: «Без 
разгрома России континентальная блокада — пустая мечта». К 1810 
году между Францией и Россией не существовало уже ни одного 
вполне независимого государства. Все они покорились одной воле, 
воле завоева?еля, который еще после заключения Тильзитского мира 
сказал своим приближенным: «Через пять лет я буду господином 
мира, остается одна Россия, но я раздавлю ее...»

К этой поре Франция представляла собой агрессивное государст
во, в котором ничего не оставалось от революционных идеалов 
1789 года.

Наполеон с первых шагов предал забвению революционные 
юзунги и последовательно шел к личной диктатуре: сначала стал 
первым консулом, потом итальянским королем, а затем императором 
Франции. Он создал новую аристократию с пышными титулами: сын 
трактирщика Иоахим Мюрат сделался королем Неаполитанским, сын 
бочара Мишель Ней — герцогом Эльхингемским и князем Москов
ским «Отравленный воздух дворца», по словам Стендаля, «вконец 
развратил Наполеона». Одновременно менялась и армия. По словам 
того же Стендаля, «по мере того, как шитье на мундирах делалось 
богаче... сердца под ними черствели». Это уже были ландскнехты, 
жаждавшие только обогащения и наживы.
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ше в своей излюбленной «припечатывающей» манере отозвался о нем 
Суворов. Наполеон хорошо помнил, как обманул его Кутузов в 
1805 году, сперва у Кремса, а затем у Шенграбена, хотя и не сделал 
из этого должных выводов.

Стратегия Кутузова, как показывает опыт войны 1805 года, 
кампании против турок в 1811—1812 годах, наконец, Отечественной 
войны, очевидно, заключалась, помимо прочего, в том, что он не рас
сматривал генеральное сражение в качестве главного или единствен
ного условия в достижении конечного успеха. В отличие, скажем, от 
Наполеона, для которого именно решающий бой автоматически предо
ставлял возможность диктовать условия победоносного мира. Нет, 
тысячи других, даже на поверхностный взгляд посторонних причин 
брались Кутузовым в расчет. Известна фраза, которую он сказал, 
отправляясь в августе 1812 года в действующую армию, в ответ на 
неосторожный вопрос племянника: «Неужели, дядюшка, вы думаете 
разбить Наполеона?» — «Разбить? Нет...— произнес тогда Михаил 
Илларионович.— Но обмануть — да, рассчитываю!» Если девизом 
Наполеона было: «Ввяжемся, а там посмотрим», то Кутузов мог бы 
противопоставить ему иной: «Выпутаемся, а там посмотрим». Имен
но то, чего не мог предусмотреть его грозный противник, предвидел 
Кутузов, когда сказал на совете в Филях: «Москва, как губка, всо
сет в себя французов...»

Его упрекали в нерешительности и пассивности австрийские ге
нералы в 1805 году в Браунау, граф Ланжерон в 18111 году под Ру- 
щуком и Слободзеей, Беннигсен, Вильсон, Армфельд, сам Алек
сандр I — в 1812-м. Врагов он нажил столько, что их, верно, доста
ло бы и на десятерых. Лень, сибаритство, обжорство, женолюбие, 
сонливость, будто бы безразличие и покорность судьбе — в чем 
только не обвиняли Кутузова! Но посреди всего этого, словно кры
ловский Слон в окружении своры мосек, он спокойно шел вперед. Не 
объясняясь и не оправдываясь, Кутузов выполнял свою нелегкую 
миссию.

Иногда, из сегодняшнего «далека», даже кажется, что в течение 
ряда лет он как бы «тренировал», отрабатывал будущую кампанию 
против наполеоновского нашествия. Когда в 1805 году Александр I, 
поддерживаемый своими чрезмерно пылкими «молодыми друзьями» 
и императором австрийским Францем, самонадеянно торопился раз
вязать генеральное сражение, Кутузов предложил свой план. «Дайте 
мне отвести войска к границам России,— сказал он,— и там, в полях 
Галиции, я погребу кости французов». Разве это не напоминает «чер
новик» будущих действий в 1812 году? Кутузова, как известно, не 
послушались, и произошла злосчастная Аустерлицкая битва.

Или кампания против турок в 1811—1812 годах. Опрокинув под 
Рущуком армию великого визиря Ахмеда-паши, Кутузов, ко всеобще
му недоумению, приказал войскам не преследовать противника, а 
воротиться на левый берег Дуная. Позднее он объяснит, что мало 
проку разбить турок, которые уйдут за Балканы, а весною явятся 
снова, как это не раз бывало прежде. Ведь России жизненно необхо
димо было заставить беспокойного южного соседа пойти на мировую: 
Наполеон стоял у западных рубежей. Рождается знаменитый план: 
притворным отступлением выманить Ахмеда-пашу на левую сторону, 
окружить и уничтожить. Чем не репетиция истребления малой кровью 
«великой армии»? Как и французы в 1812 году, турки съедают собст
венных лошадей, гибнут в окружении от голода и болезней и, нако
нец, сдаются.

Однако одна, главная черта отделяет войну 1812 года от всех 
предыдущих: ее народный характер.
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раскрывается подвиг русского народа в борьбе с наполеоновским на
шествием. Впрочем, лучшие «Записки» Д. Давыдова были лишь одни
ми из многих. Гигантская мемуарная литература в России (и за ру 
бежом) посвящена этому феномену в отечественной истории.

В наши дни документ обрел особое значение, порою оттесняя 
«художественное», «вымысел» на второй план. Но в откликах на вой
ну 1812 года литература и документ как бы смыкаются. Что такое, 
скажем, стихотворение К. Батюшкова «Переход через Рейн» — поэ
тический вымысел, вольность? Нет, отлитые в стихотворные строки 
воспоминания незабываемых дней. А дальше, с определенной уже вре
менной дистанции, осмысление происходившего, к которому обраща
лись и первые поэты России, и их ученики и продолжатели: Пушкин, 
Лермонтов, Крылов, Тютчев, Полонский, Хомяков, Никитин.

Из многих художественных произведений и воспоминаний в эту 
книгу были отобраны стихи и мемуарные фрагменты (Ф. Н. Глинки, 
С. Н. Глинки и др.), которые складываются в единое мозаичное пан
но, передающее общую картину двенадцатого года. Словно оттаяли 
звуки давно замерзшей битвы (как это было описано в знаменитом 
эпизоде у Рабле) и заговорили живые голоса. Они учат нас восхи
щаться славным прошлым России, любить свою Отчизну и беречь ее

Олег Михайлов















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e�  — Александр Македонский занял столицу персов Персеполь в 
330 г. до н. э., а финикийский город Тир взял после долгой осады 
за два года перед тем. Александр встретил очень большие трудно
сти при покорении Бактрии и Согдианы в Средней Азии. G� @�� �0�  
G���� ��� ����� ��������  � +�5  — генерал-фельдмаршал граф П. С. 
Салтыков (1698—1772). Разбил армию прусского короля Фридриха II 
при Кунерсдорфе в 1759 г.

К н я з ю  Г о л е н и щ е в  у-К у т у з о в у  С м о л е н с к о м у  
(с. 162). .�� �� ��"���� 076�" ��  — л ы с т о  (устар.) нога, голень. 
G��������+ — ассирийский царь (705—680 гг. до н. э.), вел постоян
ные войны против Вавилонии и союзных с ней государств. Разрушил 
Вавило-п.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ О ВОЙНЕ 1812 ГОДА

П р и в и д е л с я  б е с с ч а с т н ы й  с о н  (с. 167).— Творчески 
переосмыслена песня, относящаяся ко времени ордынского ига. S�"U
"C�"�����8  несчастный, бедственный.

П л а т о в  у ф р а н ц у з о в  (с. 170). ?��70����*�  ����  — з а г у 
м е н н ы й — ленивый (тот, кто прячется от работы, спит за гумном), 
к а р г а  в собственном значении ворона.

ВОСПОМИНАНИЯ 

Д. В. ДАВЫДОВ. 1812 год

И. Д н е в н и к  п а р т и з а н с к и  х д е й с т в и й  1812 г о д а .
С. 180. ...@�",0� ... ��� ���A�� =�"��@C���  — Р а с т о п ч и н  Ф. В. 

(1763—-1826)— в 1812— 1814 гг. генерал от инфантерии и главно
командующий Москвы. Автор «Записок» и других сочинений.

С. 206. ����:��"���"*� *� ��  ��C������� /����� 4������C�� S�������U
� � — Багратион умер 12 (24) сентября в дер. Симы.

С. 213. W* " Великий — у Гомера храбрейший и прекраснейший 
из греков после Ахилла.

С. 217. ������ ����,� ��B�\ ����*� 4������" ���  — Евгений Богар- 
не (1781—1824) — пасынок Наполеона, принц, вице-король Итальян
ский. В 1812 г. командовал 4-м корпусом французской армии.

С. 225. O����0� G@���� ��0  — С п а р т а к  — вождь римских ра
бов в восстании 73—71 гг. до и. э.. выдающийся полководец.

С. 228. �����\D���"��  В. В. (1775—1843) — граф, генерал от ка
валерии, в 1-812 г. генерал-майор. Командовал лейб-гвардии казачьим 
полком и партизанскими казачьими отрядами.

С. 229. �6����" ��  А. П. (1776—1855)— граф, генерал-адъю
тант, сенатор, член государственного совета.

С. 230. / ��7+  — платформа, на которой устанавливалось артил
лерийское орудие.

С. 231. /���� �����=���" ����"�5:�  — Р е й н с к и й  с о ю з  1806— 
4813 гг.— конфедерация германских государств под протекторатом 
Наполеона, использовавшаяся для обеспечения французского господ
ства в Германии. L��� ���  — застрельщики, высылавшиеся перед 
фронтом либо на фланги для разведки и завязывания боя с против 
пиком.

С. 241. ���"����� K�"��*  — Юлия Цезаря.
С. 243. G��0������ 0��� @� ������,� 4����  — Дионис (Вакх) в 

классической Греции бог виноградарства и виноделия. Считалось,
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что Дионис прошел по всей Европе и Азии вплоть до Индии, учреж
дая свой культ. Давыдов сближает имя Денис и имя бога Дионис 
(Дионизий).

С 247. G���,  А. Л. Ж. де (1766—1817) — французская писатель
ница. В 1812 г. находилась в России, скрываясь от Наполеона.

С. 256. �̀�� +��� 0��� W� ��," ��� 0�"�[ — 15 ноября 1796 г. ге
нерал Бонапарт в сражении при Арколе с австрийцами шел со зна
менем в руках впереди одной из колонн.

С 265. E.�� ��01� ��� ��01� �� �0���� ����07[F  — цитата из Библии, 
выбитая на медали «В память Отечественной войны 1812 года».

С. 271. O��,"��  Р. Т. (1777—1849) — английский генерал, с сен
тября 1812 г. находился в качестве представителя английского коман
дования при М. И. Кутузове, был в то же время неофициальным осве
домителем Александра I. ���@���+��� "����0� ���� ���� ������[  — вели
кими Моголами европейцы называли династию индийских правите
лей, стоявшую у власти с 11526 по 1858 г.

С. 272. ������ V ���,*�  — эк  т е н и я  или ектения — заздравное мо
ление во время службы о государе и доме его.

С. 276. S�� �����A  К. X. (1785—1828), генерал, в 1812 г. майор, 
состоял в партизанском отряде Винценгероде, отличился в 1813— 
1814 гг. Младший брат начальника III отделения. M����+���  Ф. К. 
(1779— 1845)— барон, генерал австрийской и русской (в 1812 — 
1818 гг.) службы. В 1812— 1814 гг. командовал летучими отрядами.

С. 277. ���C����� �1� :�� ���� ����� @����� "�0� �� �� V��0� 6�� ������  
�0��H���� �� �������� "���0� ����� �����:������ @�� ��� — М. И. Кутузов, 
бывший в опале после Аустерлицкого сражения в И809—1811 гг., за
нимал второстепенный пост виленского военного губернатора.

С. 280. ������\J�"0��" �*  А. А. (1785—(1848)— графиня, дочь 
А. Г. Орлова-Чесменского.

III. М о р о з  л и  и с т р е б и л  ф р а н ц у з с к у ю  а р м и ю  з
1812 г о д у ?  (с. 283).

С. 283. D��� ��H�+�  — отпоры, встреченные французской армией.
С. 285. K�� ��  — комнатная лампа.
С. 288. X�0���� W�  (1779—1869) — генерал французской, а с

1813 г. русской службы. Известный теоретик военного дела и воен
ный писатель. В 1812 г. был французским губернатором Смоленска.

Ф. Н. Г ЛИНКА. О ч е р к и  Б о р о д и н с к о г о  с р а ж е н и я

С. 301. ...«а O��7������ ����  — 7 (19) августа после оставления 
Смоленска произошло ожесточенное столкновение русского арьергар
да с французами у Валутиной горы и дер. Лубино. K� � @��A�  — 
парфянская держава, постоянно воевавшая с Римской империей, ча
сто использовала тактику отступления и заманивания противника.

С. 302. /�����  (Левшин) (1737—Й812) — митрополит Москов
ский, крупный теолог, историк церкви, педагог. ���A������ @���*:���  
:��",��� — по библейской легенде (Исход, 14), воды «Чермного» (Крас
ного) моря отступили, дав дорогу бежавшим из египетского плена 
евреям, но вновь сомкнулись, поглотив бросившееся в преследование 
войско фараона. ��� �*:,� ` 05�," ��  — Даву.

С. 305. ������� A��H�  — так называемые Масловские флеши, не 
сыгравшие в сражении никакой роли. Ф л е ш ь  �A��  стрела) или р е- 
д а н т  — земляное укрепление в виде тупого угла, обращенного вер
шиной в сторону противника. Z5���  — в отличие от редута незамк
нутое, открытое с тыльной стороны укрепление. ���@��� D�H �� �5  — 
11 (23) июля под дер. Дашковкой Н. Н. Раевский пошел в атаку во
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Фонтене внук Карла Великого император Лотарь потерпел сокруши
тельное поражение от своих братьев Карла и Людовика.

С. 364. M7 � P��0����  — здесь: сила, цвет Германии.
С. 366. /���B� a������� O����0+���" ��  (4788— 1857)— племян

ник жены Павла I. Генерал от инфантерии. В 1812 г. командовал 
сначала дивизией, затем корпусом.

С. 370. ���+���� C���@,�0� �� �����*0�  — и в е р е н ь  — осколок.

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА (1775 или 1776— 1847) — пи
сатель, родился в дворянской семье в Смоленской губернии, брат 
Ф Н. Глинки. С семи лет в Сухопутном кадетском корпусе. С 1795 по 
1800 г. на службе в Москве. Вышел в отставку майором. 3 года провел 
учителем на Украине, затем вернулся в Москву и поступил в литера
турную часть театра. В 1807 г. вступил в ополчение. В 1808 г. осно
вал ежемесячный ультрапатриотический журнал «Русский вестник». 
Автор множества патриотических пьес, поэм и повестей в стихах, 
рассказов. С 1827 г.— цензор. Главный интерес представляют Записки 
G� Глинки, разбросанные по разным изданиям.

И з  « З а п и с о к  о 1812 го д е » .

С. 394. O�::������  � @����@��"���,���� "����B�  — Воззвание Алек
сандра I к жителям Москвы от 6 (И8) июля 1812 г. призывало мо
сковское дворянство и купечество выступить инициаторами созыва 
народного ополчения.

С. 395. W��7"���  (А. В. Виноградский) (1766—1819)— епископ 
Дмитровский, с 4804 г. управлял Московской епархией; O��7��  П. С. 
(1743— 1814) — действительный тайный советник, сенатор, обер-це
ремониймейстер, начальник московского дворцового управления и 
Кремлевской экспедиции.

С. 396. W0���:�*  (амброзия) — в древнегреческой мифологии 
пища богов. ?����75� 0�5� 0����,  — офицеры земского ополчения 
1806— 1807 гг. были награждены золотыми медалями с надписью «За 
веру и Отечество».

С. 397. �����:�H��"*� "� "� �7H����0� "����C��0  — Александр I, 
опасаясь народных волнений, отложил свой въезд в Москву.

С. 398. W@�� "��  С. С. (1747—1821)— граф, генерал от кавале
рии, в И812 г. в отставке, член 1-го комитета Московского ополчения.

С. 399. D�"*����  — каждого десятого крестьянина из тысячи.
С. 400. K�5 ��" ��  М. В. (1781—1811) — драматург, автор поль

зовавшейся огромной популярностью трагедии «Пожарский» (1807 г.).
С. 401. M�B��  Корнелий (ок. 55 — ок. 120 г .) — известный древ

неримский историк.
С. 403. 4����" 75� ���07  «G� �����7F  — знаменитая драма ин

дийского поэта Калидасы (кон. IV — нач. V в.) «Шакунтала». Пер
вый частичный перевод на русский язык принадлежит Н. М. Карам
зину.

С. 404. .�� L��������" �0� "�+���  (1438—4445) была заключена 
уния между католической и православной церквами. Последний рус
ский митрополит из греков 4"����  подписал постановления собора, 
но был по возвращении в Москву заключен в темницу и низложен. 
S��� :����1�  � ��� ��:,07�� �+����� ��H�� ��7�������� �+"��*���,"��� .— 
Растопчин подразумевает возможность восстания крестьян.

С. 405. �����C,� ����� .�  ���  — Н е к к е р  Ж. (1732— 1804) — 
французский министр финансов в 1776—1781 и 1788—1790 гг. От
ставка и ссылка Неккера в 1789 г. стали поводом к народному вос
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станию в Париже, приведшему к взятию Бастилии, что стало нача
лом Великой Французской буржуазной революции. ����  Ж. В. 
(1763— 1813)— французский генерал, был одним из лучших полко
водцев Французской республики. O���������  А. У. (1769 — 1852) — 
выдающийся английский полководец и государственный деятель. 
K"���A���  (ок. 430—355/354 гг. до н. э.) — древнегреческий писа
тель, ученик Сократа. В 401 г. стал одним из руководителей отсту
пления отряда из 110 000 греков из окрестностей Вавилона к Трапе- 
зунду. Этот поход описан Ксенофонтом в его произведении «Анаба
сис».

С. 406. P��A� M5�@��� �� �+�:������ :�@�"� � ����� 7 7��  — Л. 
Тюрпен де Криссе (1716—1795) — французский генерал и военный 
писатель, автор «Соображений по поводу мемуаров Монтекукули». 
М о н т е к у к у л и  Р. (1609—1681) — австрийский полководец.

С. 407. ����� @�"����55� ����7� "�� H����0�  — война 1789—1790 гг.
С. 408. ���7��� �*",� 0�C��5  — Растопчин был убежден, что суще

ствует профранцузский заговор, в котором участвуют русские масо
ны и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому часть иностранных 
граждан, особенно ему подозрительных, Растопчин выслал в Нижний 
Новгород. ��� � ���\��� ����0����� H���  — в 1812 г. под Москвой под 
руководством изобретателя Леппиха велись работы по созданию воз
душного шара, с которого можно было бы нападать на противника.

С. 4И0. Z�@��7:  Ж. Ф. (1741—1788)— французский мореплава
тель. В 1785—1788 гг. совершил кругосветное плавание, побывал на 
Камчатке. L������ � O�����  — прусский король Фридрих II.

С. 411. �����"�������� �� "������ ��" ��� �� ��" �7� �� =�""�5  — 
в 1612 г. основные бои за освобождение Москвы от поляков развер
нулись 21—24 августа.

С. 414. �����::������ ��� ���� �� � � — Ф. В. Растопчин в своей афиш
ке звал московских жителей идти «на три горы», то есть за Трех
горскую заставу сражаться с французами, и обещал сам возглавить 
вооружившихся москвичей.

С. 415. M7C ��� W�� W� (1778— 1812) — генерал-майор, в 4812 г. ко
мандовал бригадой.

С. 416. /���@��  (IV в. до н э) — фиванский полководец и го
сударственный деятель. ^��B������� �� =��7���  — Ц и н ц и н а т  — 
римский консул 460 г. до н. э., диктатор в 458 и 439 гг., вел простой 
образ жизни, сам обрабатывал землю. Р е г у л  — римский консул 
в 267 и 256 гг. до н. э., полководец. Героически погиб в 250 г. во вре
мя войны с Карфагеном. K����  Л. (1753—1823) — французский уче
ный и государственный деятель. В годы республики руководил оборо
ной Франции, в 1795 г. вместе с Бонапартом составил план завоева
ния Италии. В 1804 г. выступил против установления империи. O� "��U
6����� P���0��" �0 — 14 (26) декабря 1806 г. при Голомине (Го- 
лымине) русский отряд Д. Б. Голицына выдержал бой против 
троекратно превосходивших его численно корпусов Ожеро, Даву 
и Сульта.

С. 417. ��������1� �����*� ����� ��7��� "���0� S�""��8  М о н т е н ь 
М. де (И533—1592)— выдающийся французский философ. Этьен ла 
Б о э с и (1530— 1563) — поэт, трагик.

С. 419. �+#��� "@�����" ��� �����  — лаконический ответ. Л а к о 
н и к а  — синоним Спарты.

С. 422. ��������  — персидский военачальник, возглавил поход 
в Грецию в 492 г. до ��  э., в 479 г. до н. э. разорил Афины. ���@��� /�� - 
���� �� � � ���  — битвы, произошедшие почти одновременно в 479 г. 
до н. э. и решившие в пользу греков исход войны с персами.
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т о в  С. И. (1786— 1831)— драматург, в 1807 г. офицер псковского 
ополчения. Автор ряда трагедий, в том числе и «Всеобщего ополче
ния». D0������" ��  И. А. (Дьяконов) (1734— 1821)— знаменитый 
русский актер, драматург и режиссер. 30 августа 1812 г. в последний 
раз вышел на сцену (в пьесе Висковатова). P����  Д. (1716 — 
1779) — знаменитый английский актер, выдающийся исполнитель 
шекспировских ролей, драматург. Z� ��  А. Л. (1728— 1778)— ве
личайший французский трагик.

С. 471. G�0�����  В. М. (1782—1839)— известный оперный ак
тер, основатель театральной династии Самойловых.

С. 472. ����"�7@���� �� ������  — армия Веллингтона заняла Мад
рид 12 августа 1812 г., но была вынуждена вновь его оставить.

С. 473. P�����  Н. И. (1784—1833) — русский поэт и переводчик,, 
перевел «Илиаду» Гомера. ������ +������� G �0�����  — С к а м а н д р  — 
река, протекавшая, согласно Гомеру, рядом с Троей. EO�"��� � a���U
@�» — журнал, выходивший с 1802 по 1830 г., в первые годы редак
тировался Карамзиным, с 1811 г, постепенно становится консерва
тивным изданием. EG��� ���C�"���F  — начал издаваться в Петербур
ге в октябре 1812 г. Выходил до И852 г. Был самым передовым и 
гражданственным изданием в годы Отечественной войны и Загра
ничного похода.

С. 474. K���  (Великий)— франкский император (800—814).
С. 476. ���7C��� � "�������� G����*  — С а р т и  Дж. (1729—1802) — 

известный итальянский композитор. В 1784 г. занял в России, куда 
был приглашен, место придворного капельмейстера. K�H��  Д. Н. 
(1773— 1844) — русский композитор, автор многих романсов, пьес, 
двух опер. Происходил из крепостных.

С. 480. K7�7:��� �� S��7��7  — во время кампании 1805 г. М. И. 
Кутузов расположил русскую армию в окрестностях австрийского 
города Браунау и не торопился идти на соединение с австрийской 
армией Макка, оказавшейся в безнадежном положении.

С. 481. S�""5V  Ж. Б. (1627—И704) — французский церковный дея
тель, богослов и историк. O���B��  Флавий Ренат (к. IV — начало 
V в.) — римский военный писатель.

С. 482. K���� /*���  (1500— 1558)— король Испании (1516— 
1556), император Священной Римской империи (1519—1555). L��� U
���  Б. (1706—1790) — американский политический деятель и ученый. 
В 1776—1785 гг. дипломатический представитель США во Франции. 
����� ���0��� @�+���� � �����" �� — 14 июня 1800 г. у деревни Маренго 
в Северной Италии Наполеон разбил австрийскую армию. 4����  
� �����  — М ю л л е р  И. (1752—1809)— швейцарский историк, его 
«Швейцарская история» пользовалась огромной популярностью. .. G��  
O��,@��,  — граф Орфорд (1676—1745), первый лорд "казначейства 
в 1715, 1721 — 1742 гг. f���0  — Уильям Питт-старший, граф Чатам 
(1708— 1778)— глава английского правительства в 1757— 1761 и 
1766—1768 гг. /��  — Уильям Питт-младший (1759—1806) — премьер- 
министр Англии в 1783—1801 и 1804—1806 гг.

С. 484. �������� X7����  Ж. Б. (1762—1833) — маршал Франции, 
в 1796 г. потерпел неудачу против австрийского эрцгерцога Карла.

С. 485. G��,���� /��� �  (1789—1851)— итальянский писатель, 
драматург, мемуарист, 10 лет провел в заключении.

С. 489. O*:,0�[� `�����,[� `�:��70[� O��H���[  — перечислены ос
новные этапы военной деятельности И. Ф. Паскевича (1782—1856), 
генерал-фельдмаршала, в Отечественной войне командовавшего ди
визией.
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