


Александр Петрович Никонов
Наполеон. Попытка № 2
Серия «Без цензуры (АСТ)»

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=178350

Наполеон. Попытка № 2 / Александр Никонов: АСТ; Москва; 2014
ISBN 978-5-17-085508-7

 

Аннотация
Программа «Word» не исправляет слово «наполеон», написанное с маленькой буквы,

потому что это слово уже давно шире, чем просто имя. Наполеон – это коньяк… Наполеон
– это торт… А еще Наполеон зачем-то вторгся в Россию в 1812 году…

Что же это был за человек такой – яркий, как лампочка? И чего он хотел?
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Александр Петрович Никонов
Наполеон. Попытка № 2

«Наполеон был шансом для европейской цивилизации».
Ницше

«Пока мы воюем в Европе, война остается гражданской».
Наполеон Бонапарт

 
О чем эта книга?

 
Немногие верили в эту книгу. Но я решил ее написать. И даже объясню почему. Но

начать объяснения нужно, видимо, с неверующих…
В небанальность этой книги не верили, потому что тема, говорили, заезженная. При-

чем это еще мягко сказано! Пожалуй, ни про кого в истории не написано столько книг, как
про Наполеона. Сей факт уже заставляет задуматься – во-первых, о сложности задачи, а во-
вторых, о масштабе личности… Да, конечно, книгопечатание в его бытность существовало
и процветало, эпоха была архивно-канцелярской и оставила после себя тонны документов,
но почему вдруг после смерти Наполеона тысячи (!) людей вдруг бросились писать книги о
нем? Министры, лакеи, секретари, военачальники, царедворцы, повара, родственники, врачи
сидели ночами и скрипели гусиными перьями. Не было, казалось, ни одного человека, хоть
раз в жизни видевшего его, который не сел бы писать мемуары. Подключились и професси-
ональные писатели, включая таких столпов, как Стендаль, Скотт, Дюма… Всех просто рас-
пирало. Каждый считал, что он не может уйти из жизни, не рассказав потомкам что-то свое
об этой великой эпохе. Которая стала великой только благодаря ему. Именно он повернул
колесо истории и сделал Европу такой, какой мы ее видим сегодня.

А главное, все эти книги были востребованными! Блеск его личности был столь
нестерпим, что самыми знаменитыми персонажами психиатрических лечебниц XIX века
стали «наполеоны». И по сию пору анекдот о типичном сумасшедшем, который объявляет
себя Наполеоном, уйдя из психиатрических реалий, остался бытовать в разговорной речи.
Отголосок эпохи… Не зря гоголевского Чичикова провинциальные чиновники приняли за
Наполеона. Видно, здорово потряс умы современников этот человек.

Книги о Наполеоне писались весь XIX век и пишутся до сих пор. Книг о Наполеоне –
более 200 000! Историки знают, во что одевался Наполеон, что было у него на ногах, сколько
стоили его носовые платки, что он любил есть и во сколько завтракал, каким был распорядок
его дня. Академик Фредерик Массон на рубеже ХХ века выпустил 13-томное исследование
«Наполеон и его семья», посвященное практически всем сторонам жизни Наполеона. Лан-
фрэ издал пятитомник. Несколько томов выпустил Вальтер Скотт. Французское правитель-
ство издало 32-томник приказов, писем и декретов, надиктованных лично Наполеоном. Луи
Мадлен выдал на-гора 12 томов. Швейцарец Кирхейзен – 9 томов подробнейшей биографии
Наполеона. Многотомники о Наполеоне издают и современные авторы. Скажем, бывший
премьер-министр Франции и писатель Доминик Вильпен выпустил несколько книг о Напо-
леоне…

Но, несмотря на то что каждый шаг великана запротоколирован, несмотря на десятки
тысяч сохранившихся документов с его подписями, несмотря на тысячи книг мемуаров, что
знает о Наполеоне обычный человек сегодняшнего дня?
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Программа «Word» не исправляет слово «наполеон», написанное с маленькой буквы,
потому что это слово уже давно шире, чем просто имя. Наполеон – это коньяк… Наполеон –
это торт… А еще Наполеон зачем-то вторгся в Россию в 1812 году… «Скажи-ка, дядя, ведь не
даром…» Остров Святой Елены… Бонапартизм… Вот и все. Ну, те, кто после телесериала,
снятого по «Войне и миру», решился перечитать книгу, еще вспомнят какой-то Аустерлиц,
где лежал, глядя на облака, раненый князь Болконский. Что он там делал, кстати?..

Надо сказать, в начале ХХ века про Наполеона обыватели знали больше. Маяковский
легко рифмовал «лица – Аустерлица», и все было понятно его читателю. В 1925 году товарищ
Фрунзе сделал такие кадровые перестановки в Красной Армии, узнав о которых, Сталин
недовольно заявил, что «все эти тухачевские, корки, уборевичи, авксентьевские – какие это
коммунисты? Все это хорошо для 18 брюмера, а не для Красной Армии…» Бросил вскользь,
походя. И сам Сталин был не шибко грамотным семинаристом, и вокруг него тусовались
отнюдь не доктора наук. Однако все поняли сталинскую мысль. А сегодня выйди на улицу да
спроси сто человек: «Что такое 18 брюмера»? Хорошо, если 20 процентов людей вспомнят,
что брюмер – название месяца во французском революционном календаре. А уж что там
приключилось 18-го числа этого самого месяца, вряд ли припомнит хоть один, если только
не попадется при опросе учитель истории… Бурные события ХХ века вытеснили из наших
голов исторические знания века позапрошлого. А зря. Именно XIX веку мы обязаны обликом
современного мира. А век этот весь освещался именем Наполеона.

Что же это был за человек такой – яркий, как лампочка? И чего он хотел?
Про человека вы узнаете из книги. А хотел сделать то же, что хотели сотворить с

миром римляне, – цивилизовать его, стереть границы, превратив Европу в одну страну, с
едиными деньгами, мерами весов, гражданскими законами, местным самоуправлением, рас-
цветом наук и ремесел… У римлян не вышло: первая попытка закончилась провалом пол-
торы тысячи лет назад. Я писал об этом в книге «Судьба цивилизатора». Удалась лишь третья
попытка: при нашей жизни Европа наконец объединилась, стерев границы и введя единый
валютный стандарт.

Но была еще вторая попытка. После которой во всей Европе воцарилась единая
система мер и весов – граммы, литры и метры, а общественная жизнь, политическая карта
и состояние умов европейцев претерпели такие изменения, после которых уже не было воз-
врата в прошлое.
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Для кого эта книга?

 
Доходит до смешного. Не так уж давно весьма высокий чин российской православной

церкви, имени коего я не назову из гуманных соображений, в одной из своих публичных
речей назвал Наполеона чуть ли не антихристом, который хотел завоевать Россию. Большую
чушь придумать трудно… Стало быть, эта книга – для высших церковных иерархов.

Наполеон воевать с Россией не хотел. Война с Россией была последним делом, на кото-
рое он мог решиться. И не только потому, что война на два фронта была ему совершенно
не нужна (в то время шли полномасштабные военные действия в Испании). На протяжении
всего своего правления Наполеон добивался мира со своим естественным союзником – Рос-
сией. Так и писал министру иностранных дел: «Я убежден, что союз с Россией был бы нам
очень выгоден». И требовал от своих подчиненных «ничего не жалеть для этого». И сам
ничего не жалел: Наполеон отослал взятых им в плен русских солдат царю Павлу, полностью
обмундировав их за свой счет и даже дав денег на дорогу. Он всячески старался расположить
и царя Александра. В 1812 году Наполеон настолько не рассчитывал вторгаться в Россию,
что запланировал деловую поездку в Италию.

А что же русский царь?.. А вот русскому царю явно неймется. Он и его генералы в 1811
году планируют интервенцию в Европу: «…начать наступление, вторгнуться в герцогство
Варшавское, войдя по возможности в Силезию, и вместе с Пруссией занять линию Одера…»

Как СССР в 1941 году был наполнен ожиданием близкой войны с Германией, так вся
Россия в 1811 году знала: скоро опять будем воевать с Наполеоном! Причем психологиче-
ское и политическое обоснование своим наступательным замыслам царь Александр дал сле-
дующее: «Славянские нации воинственные по природе, и если их поощрять, составят зна-
чительную силу и… могут совершить мощную диверсию против Австрии и французских
владений в Адриатике. При счастливом стечении обстоятельств будет возможным даже про-
двинуться через Боснию и Хорватию достаточно далеко… Я посылаю адмирала Чичагова,
человека весьма умного, чтобы все соответствующим образом устроить». Эти слова были
написаны русским царем в апреле 1812 года.

Но может быть, царь Александр планировал превентивную войну, зная, что Наполеону
очень хочется зачем-то завоевать холодную Россию и отнять у нее всю картошку? Нет. Цар-
ский барон Беннигсен еще в феврале 1811 года, настаивая на наступательной войне против
Наполеона, так оценивал возможность нападения самого Бонапарта на Россию: «…власть
Наполеона никогда не была менее опасна для России, как в сие время, в которое он ведет
несчастную войну в Гишпании и озабочен охранением большого пространства берегов».

Наполеону эта война не нужна. А Александр рассылает в западные войска приказы
о том, чтобы их командиры готовились к скорому выступлению. Приказы эти подписаны
октябрем 1811 года!

Понимая, что русские сколачивают очередной антифранцузский союз и вот-вот уда-
рят по Польше, Наполеон также готовится к войне. Но это пока еще не русская война: в
декабре 1811 года, в письме к Евгению Богарне, он называет грядущую войну «польской
компанией», а в мае приказывает начальнику штаба строить укрепления в районе Варшавы:
«Если русские не начнут агрессии, самое главное будет удобно расположить войска, хорошо
обеспечить их продовольствием и построить предмостные укрепления на Висле». (Ранее,
в марте, пребывая в Париже, Наполеон выказывает обеспокоенность российскими приго-
товлениями к войне: «Если русские не двинутся вперед, моим желанием будет провести
здесь весь апрель…» И позже, в июне месяце Наполеон напишет своему генералу Гранжану:
«Если на вас будут наседать вражеские войска… отступайте на Ковно…» И еще: «…против-
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ник начнет наступательные операции…» Указанные цитаты в изобилии приводит в своей
монографии, посвященной 1812 году, историк Е.Н. Понасенков.)

Наконец, в конце апреля 1812 года царь Александр лично выезжает из столицы в
Вильно – поближе к горяченькому. И только ПОСЛЕ этого – в начале мая – Наполеон поки-
дает Париж и спешно отправляется в Польшу…

У нас привыкли называть эту войну Отечественной. Рассказывают о дубине народной
войны, партизанах и прочем. Действительно, были банды мужиков, нападавшие на отстав-
ших французов: отчего же не пограбить богатых иностранцев? Но в учебниках истории
почему-то не пишут, что в четырех уездах Московской губернии, где долго стояли французы,
мужики, собравшись на сход, заявили, что они отныне считают себя подданными Наполеона.
В учебниках истории не отражен тот факт, что за десять лет – с 1800-го по 1810 год – в России
вспыхнуло примерно восемь десятков крестьянских восстаний, то есть в среднем по восемь
за год. А в одном только 1812 году – аж сорок!

В Москве есть улица партизанки Василисы Кожиной – бабы, собравшей партизанский
отряд, воюющий против французов. А вот улицы с именем ее украинской «подельницы» –
только с другим знаком – в Москве нет. Наверное, потому, что тетка эта сколотила отряд с
целью идти вместе с наполеоновской армией на Москву.

Многие слышали о героизме казаков, трепавших наполеоновские отряды. Но кто в
курсе, что казаки не столько воевали с Наполеоном, сколько грабили русские деревни и
Москву, нанеся экономике России больший ущерб, чем французы? Казачий атаман Платов
целыми обозами отправлял награбленное в русских селениях добро к себе на Дон. Бенкен-
дорф писал, что лагеря казаков «напоминали воровские притоны». А генерал Ермолов позже
вспоминал: «Генерал Платов перестал служить, его войска предались распутству и грабе-
жам… опустошили землю от Смоленска до Москвы».

…Так вот, эта книга для тех, кто слышал, но не знает…
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В чем пафос этой книги?

 
Все книги о Наполеоне начинаются с двух вещей – или с его рождения на Корсике, или

с его смерти на острове Святой Елены. А начинать рассказ о нем нужно с Французской рево-
люции… Она, сломав все старые заграждения и условности, устроила такой социальный
«лифт», такую «кипящую кашу», с помощью которых талантливая личность могла быстро
всплыть от самого низу до самого верху. Если бы, конечно, уцелела, что в условиях револю-
ционных брожений является весьма нетривиальной задачей. Наполеон мог погибнуть много
раз. Но судьба зачем-то хранила его…

Что породило Французскую революцию? Французскую революцию породил конфликт
между усложнившимся внутренним миром людей и отсталыми, традиционно-патриархаль-
ными связями между ними. Я не слишком сложно излагаю?..

Люди, имеющие не «игрушечное», то есть гуманитарное, а настоящее (техническое
либо естественно-научное) образование, грызли в вузах гранит науки, решали диффе-
ренциальные уравнения в частных производных, старались вникнуть в принцип Далам-
бера-Лагранжа. И мало кто из студентов задумывался о том, что высшая математика, с таким
трудом поддающаяся их пониманию, родилась не в атомном ХХ веке, а в феодальной Европе,
когда Париж утопал в нечистотах, а придворные дамы при дворце французского короля
носили специальные блохоловки – небольшие медальоны, намазанные клейким пахучим
веществом для ловли блох, кишащих тогда и во дворцах, и в хижинах. Именно в ту мрач-
ную эпоху творили Даламбер и Лангранж, Гей-Люссак и Вольт. (Я уж не говорю о Вольтере,
Руссо и прочих титанах мысли, потому что для понимания их философии нужно, конечно
же, меньше мозгов, чем для решения дифференциальных уравнений.)

Когда значительная часть людей в обществе становится достаточно сметливой, им
начинают жать старые социальные институции и традиции отцов, они становится тесными
и психологически, и материально. С одной стороны, люди видят всю нелепость прежнего
порядка вещей: почему я, такой умный, не имею таких же прав, как аристократ, который
обладает преимуществом передо мной только по праву рождения? Разве мы не из одного
места вылезли?.. С другой стороны, прежний порядок вещей просто-напросто мешает
новым умным зарабатывать деньги своим умом и своими способностями. И это уже совер-
шенно нетерпимо! Налоговые дела ведут к потрясению основ…

Только дворяне могли в королевской Франции занимать многие административные,
армейские и церковные должности. В поисках положенных дворянам налоговых и прочих
привилегий разбогатевшие мещане старались сочетаться мезальянсным браком с дочками
обнищавших дворян. Но разве на всех обнищавших дворян напасешься? На 25-миллионное
население Франции привилегированных людей, обладающих всей полнотой гражданских
прав, было всего 270 тысяч человек. Конечно, подавляющим большинством французского
населения были малограмотные крестьяне, которым гражданские свободы, как инструмент
зарабатывания денег, были менее нужны, чем «прослойке» буржуазии: банкирам, фабрикан-
там, ремесленникам, журналистам, адвокатам и прочим специалистам. Последние не при-
надлежали к аристократии и не были крестьянами, но их роль в развитии общества давно
переросла их ничтожные права в обществе.

Умные и богатые, журналисты и адвокаты, художники и ученые, сидя по парижским
кафе и салонам, разрабатывают философию нового времени, выдумывают идею о том, что
все люди от рождения равны и наделены поэтому равными правами. Они разговаривают
и спорят друг с другом, издают газеты и постепенно расшатывают, ослабляют, демонти-
руют основы старого мира. Не подозревая, что обрушение старой, обветшавшей конструк-
ции погребет под собой и их. И что тогда наверх вырвутся те, кто понятия не имеет о диф-
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ференциальных уравнениях и гуманизме, и кого маркиз Виктор де Мирабо, рассказывая о
провинциальном народном празднике, описывал так: «…толпы дикарей. Мы все сидим в
отеле и не показываемся на улице. Заиграла волынка, начались танцы, но не проходит и чет-
верти часа, как они прерваны начавшейся дракой – плач и крик детей, кто-то из толпы под-
задоривает дерущихся, точно собак. Страшен вид этих людей, так и хочется сказать – зве-
рей: рослые, они кажутся еще выше из-за деревянных башмаков на высоких каблуках; одеты
они в грубошерстные кафтаны, подпоясанные широкими кожаными поясами, которые для
красоты обиты медными гвоздиками. Чтобы лучше разглядеть драку, они приподнимаются
на носки, расталкивая друг друга локтями; кто-то топает в такт ногами. Длинные сальные
волосы, худые, изможденные лица, которые искажены злобой и зверским хохотом. Да-да,
эти люди платят налоги!»

Все революции похожи. Все начинается с прекраснодушной интеллигентской бол-
товни. И если она подкрепляется ослаблением цензуры и свободой прессы, скоро все уме-
ющие читать начинают на улицах и в кафе, на Арбате и в Гайд-парке обсуждать будущее
страны, спорить, требовать отставки властей. Кончается все очень плохо…

В 1784 году на парижской сцене после долгих запретов наконец-то поставлена пьеса
Бомарше «Женитьба Фигаро». Она вызывает всеобщее восхищение своей смелостью, пари-
жане просто ломятся на нее. Почему? Вот как описывает этот феномен Карлейль: «Содер-
жание комедии не отличается широтой, сюжет вымученный, герои выражают свои чувства
недостаточно ярко, сарказм тоже получился несколько натянутым. Однако эта бледная и
сухая пьеса вдруг захватила всех и увлекла, и каждый понял содержащиеся в ней намеки и
увидел в ней самого себя и те положения, в которые ему приходилось попадать. Вот почему
вся Франция аплодирует ей. «Как вам всего этого удалось добиться, ваша светлость? – спра-
шивает герой и сам же отвечает: – Вы дали себе труд родиться». И, слыша это, все хохочут,
и громче всех хохочут дворяне, страстные лошадники и англоманы».

Тогда вся французская интеллигенция была заражена революцией, аплодировала рево-
люции, осуществила революцию. И погибла в этой революции, открыв шлюзы народной
дикости. Термин «англоманы», употребленный Карлейлем по отношению к этой интелли-
генции, можно заменить словом «западники». В России столетием позже интеллигенция
также была настроена прозападнически, аплодировала революции, осуществила револю-
цию. И точно также была утоплена в крови волной террора. Они хотели открыть клетку и
освободить народ. Они это сделали, позабыв, что народ – лютый зверь.

Великая польза от революций состоит в том, что они провозглашают многое из того,
что придумывают великие гуманисты и просветители. Они открывают миру новые гори-
зонты. Они ставят красивые цели и создают социальные лифты, возгоняющие молодые
таланты… А великий ужас революций состоит в том, что их ростки благих деяний полива-
ются морями крови.

В книге «Конец феминизма» я описывал ужасы французского революционного тер-
рора, повторяться не буду, приведу лишь пару цифр. Во Франции было создано 178 револю-
ционных трибуналов, из них 40 разъездных, они переезжали из одного населенного пункта
в другой, везя с собой сборные гильотины и творя там и сям революционный суд, который
длился обычно не более пяти минут, после чего все осужденные приговаривались к смерти.
В одном из селений 63 женщины были казнены только за то, что участвовали в тайном бого-
служении (новая революционная власть боролась против религиозного мракобесия – в связи
с этим в соборе Парижской Богоматери чернью даже были казнены 200 специально при-
веденных туда священников). В другом местечке передвижные трибуналы приговорили к
смерти и казнили около 400 детей в возрасте от 6 до 11 лет – за то, что это были дети богатых
или просто зажиточных людей.
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В бумагах, найденных после ареста Робеспьера, нашли план, составленный Маратом и
уже подписанный Робеспьером, который предусматривал уничтожение полутора миллионов
«врагов народа».

В революции было очень много плохого. В революции было очень много хорошего.
И в этих сливках с кровью, в атмосфере предреволюционных смелых речей и взглядов про-
исходило формирование нашего героя. Он впитал в себя всю философию, весь восторг и
все надежды новой жизни. И он своими глазами видел кошмары террора. Наполеон был
порождением революции. Он взял от нее все лучшее. И запомнил все худшее. Позже, говоря
о своих заслугах перед страной, Бонапарт говорил: «Я усмирил пучину анархии и укротил
хаос. Я вернул чистоту революции…»

Французская революция, чистоту которой вернул Наполеон, умыв ее от крови, вско-
лыхнула всю Европу. Ключевский писал: «Со времени Французской революции наша исто-
рия столько же входит в состав западноевропейской, сколько западноевропейская в состав
нашей». И он был прав. Русское образованное общество приняло парижские события с вос-
торгом. А оказавшиеся в то время в Париже русские с радостью участвовали в событиях.
Карамзин ходил по Парижу с революционной кокардой. В штурме Бастилии участвовали
князья Голицыны и друг Радищева некий А. Кутузов. Граф Строганов – член Якобинского
клуба, который разгуливал по Парижу в красном революционном колпаке, восклицал: «Луч-
шим днем моей жизни будет тот, когда я увижу Россию возрожденной в такой же револю-
ции!»

Иностранцы, которые жили в России, тоже сильно возбудились и некоторые из них
устремились в Европу – поучаствовать в революции. Так, один из сотрудников скульптора
Фальконе по фамилии Ромм, уехав из России, принял активное участие во французской
каше, стал членом революционного Конвента и даже был одним из тех, кто подписал смерт-
ный приговор королю Людовику. И он был не один такой активный…

Просвещенная царица Екатерина II, которая сама не чуралась новомодных взглядов,
переписывалась с Вольтером, приглашала Даламбера и Дидро приехать в Россию, которая
разрешила оборот в России французских газет… эта самая Екатерина очень напряглась, уви-
дев, куда выруливает французское просвещение. Она окончательно утвердилась в мысли,
что просвещенный абсолютизм все-таки лучше, чем оголтелая власть народа. И начала поти-
хоньку закручивать гайки – выступила одним из инициаторов антифранцузской коалиции,
отказалась от всех заключенных с Францией договоров, приказала высылать из России всех
подозреваемых в симпатиях к Французской революции, а в 1790 году даже выпустила указ о
возвращении из Франции всех русских. Прибывший по этому указу в Россию революцион-
ный граф Строганов, в красном колпаке, был сослан в свое имение – внимательно изучать
жизнь.

Выслан из России был даже посол Франции. Екатерина заявила, что каждый должен
заниматься своим делом – сапожник тачать сапоги, а аристократ – управлять страной. «Я
остаюсь аристократкой, это моя профессия», – сказала она. Что же касается представителей
черни, захватившей власть во Франции и арестовавшей короля, то они, по мнению Екате-
рины, «способны его повесить на фонаре!»

…Екатерина ошиблась: королю отрубили голову…
А ведь еще недавно русская царица была на диво добра к вольнолюбию! В течение

нескольких лет после начала Французской революции вся Россия была наводнена француз-
скими революционными газетами и книгами. Украина, Москва, Сибирь, Санкт-Петербург
зачитывались якобинскими газетками. Один из современников писал: «…цитаты из Священ-
ного Писания, коими прежние подьячие любили приправлять свои разговоры, заменились в
их устах изречениями философов XVIII века и революционных ораторов».
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На волне революционной эйфории Радищев издает свое «Путешествие из Петербурга
в Москву», за которое тут же получает мощный пистон от наконец пришедшей в себя Екате-
рины. (Кстати книга Радищева была посвящена его другу – тому самому А. Кутузову, кото-
рый штурмовал Бастилию.)

В общем, когда феодализм треснул во Франции, звон пошел по всей Европе. А через
четверть века – уже после того, как порожденный революцией Наполеон был повержен
соединенными силами феодальной Европы, – на многие годы в Европе восторжествовала
реакция. Однако революционные семена были уже посеяны и позже проросли…

Многие граждане искренне полагают, что Наполеон совершил контрреволюционный
переворот, узурпировав власть во Франции и став императором. Однако люди, более близкие
к тому времени и к прогрессивным настроениям, так не считали. Так не считал в первую
голову сам Наполеон, который говорил: «Державы не со мной ведут войну, а с революцией.
Они всегда видели во мне ее представителя, человека революции». И не зря солдаты импе-
ратора пели «Марсельезу»…

В 1812 году представитель англичан при русской армии – генерал Вильсон писал об
очередном поражении Кутузова: «Несчастное отступление от нашей позиции выше Малоя-
рославца… избавило неприятеля от неизбежной погибели и лишило Россию славы, а Европу
– выгоды кончить революционную войну…»

А вот что писал Герцен: «Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляю-
щей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту их победы под Ватерлоо. Я долго смотрю
на нее всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно. Веллингтон и
Блюхер радостно приветствуют друг друга. И как им не радоваться! Они только что своро-
тили историю с большой дороги по самую ступицу в грязь, и в такую грязь, из которой ее
в полвека не вытащат…»

Если победители Наполеона тащили Европу в грязь, то куда ее тащил Наполеон?
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Часть I

Рожденный революцией
 

«Этот молодой человек работает не для истории, а для эпопеи.
Он – вне правдоподобного. Все изумительно в его действиях и в его
идеях. Когда я читаю его Бюллетени, мне кажется, будто я читаю
«Тысячу и одну ночь».
Пьер Бомарше

«Какой роман – моя жизнь!»
Наполеон

10 августа 1794 года по солнечной Ницце конвоиры вели арестованного. Он был гене-
ралом, однако на генерала при этом совершенно не походил. Арестованный имел невысокий
рост, отличался чрезвычайной худобой, его голубые глаза удивительно контрастировали с
загорелым лицом, а длинные темные волосы свисали до плеч, при ходьбе порой попадая в
глаза. При этом часть волос сзади была заплетена в небольшую косу. Он был похож, скорее,
на пирата из приключенческого романа, нежели на революционного генерала. А главное, он
был чертовски, не по-генеральски молод – на вид парню можно было дать лет двадцать.

Он знал, за что его взяли. И, наверное, даже ждал этого. Такова уж особенность всех
революций: рано или поздно высокоранговых революционеров берут. В то утро, и днем
ранее, и днем позднее по всей Франции шла волна арестов: в столице произошел очередной
революционный переворот – в борьбе за власть одна революционная шайка арестовала и
казнила другую шайку. Были арестованы и обезглавлены Максимилиан Робеспьер, его брат
Огюстен, Кутон… И вот теперь по всей стране шла тотальная зачистка – подметали людей,
преданных старой верхушке, знакомых с казненной верхушкой и протежируемых ею.

Арестованному не повезло: он был не просто знаком с братом Робеспьера, но и являлся
его протеже: именно стараниями Огюстена парню было присвоено генеральское звание.
Никаких иллюзией по поводу своей судьбы арестованный наверняка не питал, прекрасно
видя, что творится вокруг, и потому, когда за его спиной захлопнулась дверь каземата в
антибском форте, юный генерал вздохнул: пришло время подводить итоги непродолжитель-
ной жизни. А что еще делать в заточении, когда день сменяется ночью, проходят сутки за
сутками, неделя за неделей, а дверь не открывается? И даже непонятно, хорошо ли это – что
она не открывается. Потому что пока она не открывается, ты точно живешь…

Опустившись на солому, арестованный глянул в зарешеченное окно. Небо было таким
же голубым и спокойным, как в его не столь уж далеком детстве.



А.  П.  Никонов.  «Наполеон. Попытка № 2»

13

 
Глава 1

«Будет превосходным моряком!»
 

«Дикие люди, дети гор» – так можно было бы охарактеризовать жителей островной
французской провинции Корсики. Они жили родственными кланами, в ходу была кровная
месть, что порой приводило к небольшим гражданским войнам районного масштаба. Этот
южный корсиканский темперамент унаследовал и наш герой.

Он, правда, родился не в горах, а в небольшом городке Аяччо в 1769 году. Его матери
Летиции тогда было всего 19 лет. Почувствовав родовые схватки, она вбежала в гостиную,
где и родила – довольно быстро и относительно безболезненно. Так в семье обедневшего
дворянина Карло Бонапарте родился второй сын, которого назвали Наполеоном. Обычное
французское имя. Отец специально не стал давать парню корсиканского имени, поскольку
за три месяца до рождения мальчика Корсика потеряла независимость и стала французским
владением. Понимая, что огромная страна предоставит парню больше шансов для карьер-
ного роста, чем маленький провинциальный остров, отец и дал ему французское имя. Весьма
мудро…

Надо сказать, маленький мальчик не сразу понял великую глубину отцовской мысли:
как все юноши, он страдал политическим радикализмом и поначалу по-детски расходился
с отцом во мнении о будущем Корсики. Все дети – большие патриоты маленького местечка
своего рождения! И юный Наполеон не был исключением: он видел Корсику независимой
страной. Вообще, стремление к независимсти – неважно, от родителей или от метрополии –
есть признак неразвитости ума, признак глубокой детскости. Позже, когда Наполеон выехал
с родного острова в большой мир и увидел Францию, он понял, что Корсика – обычная
провинциальная жопа, в которой нечего ловить человеку с его масштабами. Но это было
потом. А пока горячий корсиканский патриот, размазывая сопли, бегает по Аяччо, играет и
дерется с другими мальчишками

Надо сказать, драчливость у Наполеона проявилась с детства. Частенько доставалось
и старшему брату Наполеона – Жозефу. Причем хитрый Наполеон каждый раз после того,
как поколотит брата, немедленно бежал жаловаться на него маме. И справедливая Летиция
ругала Жозефа за то, что он обижает маленького. Позже Наполеон с улыбкой вспоминал:
«Мое коварство приносило мне пользу, так как иначе мама наказала бы меня за драчливость,
она никогда не потерпела бы моих нападений!»

Мама Летиция нарожала мужу Карло целую кучу детей – восемь человек. Обратной
стороной межклановой островной розни была внутриклановая солидарность: исключая мел-
кие детские ссоры, семья жила очень дружно, все любили друг друга и заботились друг о
друге. В семье часто слышался совместный хохот. Впоследствии любовь Наполеона к его
семье назовут одной из самых больших его ошибок в жизни. Что ж, недостатки – это про-
должение достоинств. Впрочем, не будем забегать вперед…

Денег было мало, но отец очень заботился о детях и с помощью знакомых устроил
Наполеона во французскую военную школу в Бриенне. Наполеону, впервые покинувшему
так надолго отчий дом, едва исполнилось девять лет. И это, конечно, был стресс для ребенка.
Но Наполеон все понимал: он знал о стесненных условиях семьи, знал, как непросто далось
отцу устроить его в эту школу на казенный счет, и что, получив образование, он в будущем
сможет помочь своей семье.

В школе ребенку пришлось несладко. Во-первых, будучи смуглым корсиканцем, он
внешне отличался от более бледных французов. Во-вторых, он был маленьким и потому
выглядел слабым, легко обижаемым. Но самое главное, его речь! Он почти не говорил по-
французски! Любой из этих причин было достаточно для травли. И она началась. Однако
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продолжалась недолго: любая насмешка грозила обернуться жестокой дракой. Причем ника-
кие массо-габаритные характеристики противника никогда не останавливали Наполеона. Он
пер напролом и почти всегда выигрывал, порой, правда, неся ощутимые потери. Как выяс-
нилось позже, это свойство осталось с ним на всю жизнь.

Так закалялась сталь…
Один из учителей проникся жалостью к худенькому мальчику и взялся учить его фран-

цузскому в свое личное время. Через три месяца Наполеон уже довольно сносно болтал по-
французски, насмешки со стороны одноклассников прекратились ввиду его драчливости, но
пропасть отчуждения между «дикарем» и «французами» не исчезла. Он был одинок.

Одиночество мальчик заполнял книгами. Они были его единственными друзьями. Он
поглощал книги в невероятных количествах, читал очень быстро и крепко запоминал.

Среди всех школьных предметов Наполеон больше всего ненавидел мертвую латынь,
но зато ему легко давались математика и география, он прекрасно знал историю Древнего
Рима и Древней Греции.

Еще одним увлечением мальчишки была игра в солдатики. Самих солдатиков у него
не было по бедности, их заменяли камушки. Камушки поменьше – рядовые. Камушки
побольше – офицеры. А совсем большие камушки – генералы. Мальчик уединялся в неболь-
шом палисаднике и играл в войну, выстраивая камешки в батальоны. Однажды его за этим
занятием застал один из соучеников и обсмеял. В гневе Наполеон вскочил, схватил одного
«офицера» из своей армии и швырнул в обидчика. Камень угодил тому в лоб. О том, какого
ранга был брошенный «офицер» и об ущербе, нанесенном им обидчику, может рассказать
следующая история…

Четверть века спустя императору Наполеону доложили, что его аудиенции добива-
ется некий офицер, утверждающий, что император знает его лично по школьным годам.
Поскольку император никогда не отказывал во встрече с людьми, знавшими его по прежней
жизни, и поскольку все об этом знали и часто пользовались этим, чтобы добиться аудиен-
ции, обманно называя себя то школьным, то корсиканским другом Наполеона, император
попросил адъютанта уточнить имя просителя. Тот сходил, узнал и доложил.

– Не припоминаю, – покачал головой Наполеон.
Другой бы на этом отказал в аудиенции, но император относился к людям не так, как

этот нехороший «другой».
– Попросите этого человека напомнить какие-нибудь обстоятельства, при которых мы

встречались, – велел император.
Адъютант вышел к просителю и передал слова Наполеона. Вместо ответа пришедший

поднял со лба волосы и показал шрам на лбу.
– Он просто показал мне шрам на лбу! – растерянно доложил адъютант.
Наполеон улыбнулся:
– Точно! Я бросил в него генерал-аншефом! Пригласите скорее…
У него всегда было хорошо с чувством юмора. Иногда в дипломатии ироничность его

подводила, как это было в случае с царем Александром, когда язвительность Наполеона сде-
лала русского царя личным врагом Наполеона, о чем еще будет разговор. Но чаще наполео-
новский юмор был поводом для анекдотов, расходящихся по всей Франции.

Наполеон любил нюхать табак и носил с собой черепаховую табакерку. Кстати сказать,
он не курил (попробовав однажды, заявил, что гадость), и табак нюхал не как все прочие
люди – втягивая его в носоглотку и чихая, – а так, как нюхают цветы. Он брал щепотку аро-
матизированного табаку, осторожно вдыхал запах, после чего стряхивал из пальцев табак на
пол. Только продукт зря переводил! Это была не наркомания, а, скорее, модный обряд… Так
вот, как-то один из придворных, воспользовавшись тем, что император отвернулся, взял из
императорской табакерки, стоявшей на столе, щепотку табаку и нюхнул. Это была неслы-
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ханная дерзость и вообще наглость несусветная, но чуваку казалось, что он сделал это неза-
метно для императора. Однако тот все увидел в отражении.

Повернувшись, Наполеон быстро подошел к столу, взял табакерку и протянул придвор-
ному:

– Возьмите! Она слишком мала для нас обоих!..

Несколько лет мальчишка безвылазно провел в Бриенне: семья его была настолько
небогата, что родители не могли обеспечить приезд сына домой на каникулы. А в 1784
году Наполеон закончил курс, и инспектор королевских военных школ отправил по инстан-
ции следующее ходатайство: «Г-н Буонапарте Наполеон, родившийся 15 августа 1769 года
ростом четыре фута десять дюймов десять линий… Всегда отличался прилежанием к мате-
матике. Весьма недурно знает историю и географию, довольно слаб в искусствах и в
латыни…Будет превосходным моряком. Достоин перевода в Военную школу Парижа».

Так в возрасте 15 лет Наполеон впервые попал в Париж. С образовательным учрежде-
нием ему чертовски повезло! Достаточно сказать, что преподавателями в Военной школе
были такие люди, как Лаплас и создатель начертательной геометрии Монж.

И здесь я снова не могу не отвлечься!..
Моей жене все ранее перечисленные в этой книге ученые фамилии – Лаплас, Даламбер,

Лагранж… ровным счетом ничего не говорят. А для меня и прочих образованных граждан
они звучат почти как фамилии родственников. От них веет ностальгией студенческих вре-
мен, сессиями, закорючками интегралов, написанных белым мелом на зеленой доске, зали-
той весенним солнцем…

Не буду сейчас рассказывать обо всех этих гигантах подробно, скажу пару слов лишь
об одном. Пьер Симон Лаплас – математик, физик и астроном. Начинал он научную карьеру
как математик – сначала публиковался в математическом журнале Лагранжа, а затем по реко-
мендации Даламбера стал профессором Военный школы. Автор ряда основополагающих
работ в математической физике и аналитической теории вероятностей. Создатель так назы-
ваемого «преобразования Лапласа», ставшего основой операционного исчисления…

Астрономические работы Лапласа посвящены теории вычисления планетарных орбит.
Лаплас – автор пятитомного фундаментального труда о небесной механике и самого тер-
мина – «небесная механика». Именно Лаплас выдвинул теорию о формировании Солнечной
системы из газовой туманности.

Физические интересы этого учителя Наполеона лежали в области гидродинамики, аку-
стики, оптики, теории теплоты, молекулярной физики. Он разработал теорию капиллярных
сил, вывел формулу для определения капиллярного давления… Все его научные заслуги я
даже перечислять не буду. И без того понятно, какая это глыба. Титан!

А говорю я это к тому, что сей титан после прихода к власти Наполеона согласился
занять пост министра внутренних дел в его правительстве. А другой наполеоновский пре-
подаватель – создатель начертательной геометрии Гаспар Монж – согласился занять пост
морского министра в правительстве Наполеона. Он заведовал пороховыми и пушечными
заводами республики и даже сопровождал Наполеона в его экспедиции в Египет. В критиче-
ские для Наполеона Сто Дней (о них позже) Монж решительно поддержал своего бывшего
слушателя и императора. За что, кстати, позже поплатился карьерой: после возвращения к
власти Бурбонов он был лишен всех научных званий и изгнан из Академии наук.

Таков феномен Наполеона: люди, которым посчастливилось лично знать Бонапарта,
редко отказывались сотрудничать с ним. Он зажигал всех! Даже Талейран… Тот самый
Талейран, который брал взятки, вел двойную игру, обманывал своего императора на каждом
шагу и вообще стал символом предательства… даже он, после смерти Наполеона, будучи
послом Франции в Англии, однажды раздраженно воскликнул в ответ на какую-то критику:
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– Не учите меня дипломатии! Я учился ей у самого императора!..
А писатель Стендаль, который был участником второго итальянского похода Напо-

леона, входил с французской армией в Россию в 1812 году, на всю жизнь сохранил об импе-
раторе самую лучшие воспоминания. И после ссылки императора на остров Святой Елены,
писатель уехал из Франции, будучи не в силах более в ней находиться.

Впрочем, до этого еще далеко, а пока юный Наполеон учится в столице и питает
надежды. Правда, столичная парижская жизнь ничем не отличалась для него от провинци-
альной бриеннской – мальчишка дичился развлечений и много читал. Но надежды на дли-
тельное обучение были обломаны… Через полгода после поступления Наполеона в школу,
на Корсике умер его отец. Это был удар! Отца Наполеон любил и уважал. Много позже,
будучи императором, находясь в зените славы, Наполеон в разговоре с матерью однажды
горько воскликнул: «Как жаль, что отец не увидел всего этого!..» Всю жизнь прозябая в тоск-
ливой бедности, граничащей с нищетой, он мечтал когда-нибудь устроить хорошую жизнь
своим любимым людям.

Когда умер отец, Наполеон написал утешительное письмо матери, а в письме своему
дяде Люсьену так отзывался об отце: «…только Богу известно, какой это был человек с его
безграничной нежностью и привязанностью к нам…»

После смерти отца семья осталась практически без средств к существованию, и на 16-
летнего Наполеона лег весь груз ответственности за стареющую мать, младших братьев и
сестер. Поэтому, отучившись год и получив звание сублейтенанта (младшего лейтенанта),
Наполеон оставил набухающий революцией Париж и отправился на юг Франции, в неболь-
шой городок Валансе нести офицерскую службу.

Теперь у 16-летнего мальчишки было самое настоящее жалованье! Но ничего позво-
лить себе он все равно не мог: большую часть денег приходилось отправлять матери. Себе
Наполеон оставлял только на весьма скудное питание. Он сам себе готовил и стирал. Порой
весь его обед составлял один кусок хлеба с кружкой молока. Причем ел Наполеон всего один
раз в день, поэтому постоянно ходил бледный и малокровный, вызывая справедливые опа-
сения полкового врача.

Он был настолько худ, что его тощие ноги торчали из огромных ботинок, как пестики
из ступок. Две малолетних дочери его знакомого, впервые увидев Наполеона, захохотали и
назвали его «Кот в сапогах». Наполеон улыбнулся и через несколько дней принес девочкам
невесть откуда добытую игрушку – деревянного кота в сапогах.

На развлечения денег не оставалось совершенно, выйти в свет, чтобы перекусить в
гостях, Наполеону было тоже не в чем, поэтому единственным его развлечением опять-таки
стали книги. По счастью, в доме, где он снимал комнату, на первом этаже была книжная
лавка. И букинист давал молодому офицерику читать их бесплатно.

За время службы в Валансе Наполеон прочитал книг больше, чем многие его сослу-
живцы и современники за всю жизнь. Он читал и конспектировал книги по математике, гео-
графии, истории. Но не обошел вниманием, разумеется, и знаменитую просветительскую
литературу восемнадцатого века, от которой торчала вся Франция – Вольтера, Руссо, Далам-
бера (который был не только математиком, но и философом), Дидро. Штудировал Бонапарт
и худлит – Гете, Корнеля, Мольера, Бомарше… Все, что читала Франция, читал и Напо-
леон. Жадно впитывая книжную Францию, он постепенно и сам становился Францией…
Позже, поехав после долгих лет отсутствия на Корсику в отпуск, Наполеон свежим взглядом
посмотрел на все это убожество и понял, каким дураком он был в детстве, желая независи-
мости Корсики от культуры. К этому времени Наполеон вырос из Корсики, как Сталин из
Грузии…

Для того чтобы еще больше облегчить жизнь матери, Наполеон забрал к себе малень-
кого брата – Луи. Наполеон фактически заменил ему отца. И, как выяснилось, отцом он стал
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неплохим. Луи жил в мансарде над комнатой брата. И каждое утро за пару часов до ухода
на службу Наполеон просыпался и будил брата, грохоча палкой в потолок. Недовольный и
невыспавшийся Луи спускался вниз, где Наполеон занимался с ним математикой.

Одним прекрасным утром не желающий рано вставать мальчик опоздал на урок к сво-
ему наставнику, которому и самому-то о ту пору было 17 лет.

– Вы чего это опаздываете, сударь? – строго спросил Наполеон.
– О-ой, мне такой со-он снился, – ответил брат. – Не хотелось даже вставать!
– Какой еще сон?
– Мне снилось, что я – король! – ответил Луи.
– А я тогда кто? Император, что ли? – пожал плечами Наполеон. – Давай за уроки,

лентяй!..
…Через два десятка лет Луи Бонапарт станет королем Голландии. И назначит его на

эту «работу» император Наполеон…
Но это будет не скоро. А пока, оттянув лямку службы три года, Наполеон вместе с

полком передислоцируется в другой город – Оксонн. Там его «читабельные запои» продол-
жились. Причем книжный корм был явно в коня: Наполеон не забывал почти ничего из
прочитанного. Однажды за какую-то провинность или юношеское озорство он угодил на
гауптвахту. В помещении, где молодой офицер отбывал свое непродолжительное заключе-
ние, случайно оказалась книга по римскому праву. Наполеон немедленно взял ее в руки и за
время отсидки прочел всю. Небу был явно угоден этот арест, ибо через пятнадцать лет, когда
Наполеон разрабатывал свой знаменитый Наполеоновский кодекс, знание римского права
ему очень пригодилось. Точным цитированием когда-то прочитанного тома он поражал на
заседаниях французских юристов.

А вот вам другая история о его необыкновенной памяти… В 1808 году император давал
обед в Эрфурте для своих побежденных евродрузей. На обеде присутствовали русский царь
Александр, король Баварии, король Саксонии, королева Вестфалии, герцог Ольденбургский
и прочая мелкая шушера. Разговор зашел о так называемой Золотой булле. Один из присут-
ствовавших на обеде мелких принцев дал краткую справку об этом документе и даже назвал
год его принятия – 1409-й.

– Вы ошибаетесь, – поправил Наполеон. – Золотая булла была принята в 1356 году,
при Карле IV.

– Точно! – вспомнил принц. – Но вы-то почему об этом знаете?
– Просто когда я был простым сублейтенантом, – начал Наполеон и заметил, как вдруг

затих стол и изменились выражения лиц присутствующих. Обедая вместе с ним за одним
столом и признавая его как победителя, все эти потомственные аристократы, родовитые
предки которых уходили корнями в глубь веков, уже привыкли воспринимать Наполеона как
императора. И неосторожно брошенная императором фраза о том, кем он был когда-то, реза-
нула породистых аристократов, внезапно напомнив им об истинном положении вещей… А
надо сказать, в сию эпоху сословные пережитки были невероятно сильны! Почитайте лите-
ратуру того времени, и вы увидите: чтобы поженить влюбленных героев (породистую даму-
аристократку с беспородным, но благородным душою красавцем), автор пьесы или книги все
время был вынужден прибегать к одному и тому же искусственному приему: в конце пьесы
вдруг выяснялось, что на самом деле юноша – тайно потерянный в детстве отпрыск благо-
родного семейства. То есть породистый тип, а не какой-то там простолюдин! Уф-ф!.. Обще-
ственность в лице зрителя и читателя облегченно вздыхает: приличия соблюдены! Дама не
выскочила замуж за дворнягу!.. Теперь вы понимаете, каким позором считал обедневший
барон брак своей дочери с разбогатевшим мещанином?..
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Вот и после слов Наполеона породистые псы вдруг, на мгновение опомнившись, уви-
дели себя в компании с почти беспородной дворнягой. Причем эта дворняга была явным
хозяином положения и более того – хозяином всей Европы!

Поняв этот моментальный эмоциональный шквальчик, всколыхнувший занавески
пыльных аристократических душ, Наполеон улыбнулся и продолжил:

– Когда я был простым сублейтенантом, я провел несколько лет в гарнизоне и перечи-
тал там весь книжный магазин. И почти ничего не забыл. А уж касательно цифр, то их я
вообще не забываю. Часто подсказываю своим министрам цифры из их же прошлых отче-
тов…

Кстати, в окружении Наполеона было полно «безродных», но талантливых людей. Ска-
жем, маршал Виктор и будущий герцог Беллюнский – бывший бакалейщик. Знаменитый
Мюрат, будущий король Неаполя – сын трактирщика. Маршал Ожеро – сын бондаря. Мар-
шал Ней – сын рыночной торговки. Маршалл Ланн – сын конюха. Маршал Лефевр – крестья-
нина… Кипение революции и чутье Наполеона на таланты выбросили наверх такую яркую
плеяду удивительных людей, что подобного феномена не было, пожалуй, никогда прежде.
Гете говорил, что наполеоновских маршалов можно поставить в один ряд с героями Древ-
ней Греции. А после Второй мировой войны один английский публицист, желая похвалить
выдающиеся способности Жукова, Рокоссовского и Василевского, написал, что в Советском
Союзе выдвинулась такая «блистательная плеяда генералов и маршалов, равных которым
не было со времен Великой армии Наполеона».

Пушкин, Лермонтов, Жуковский, несмотря на то, что с Наполеоном у них были свои
«русско-патриотические» счеты за 1812 год, писали о созвездии окружавших императора
людей и о самом Наполеоне подчеркнуто уважительно. Почитайте «Ночной смотр» Жуков-
ского, удивительный «Воздушный корабль» Лермонтова, пушкинского «Наполеона», и вы
многое поймете… Да и сам царь Александр в письме к матери так отзывался о прави-
теле Франции: «В настоящее время она [Франция] управляется необыкновенным человеком,
таланты, гений которого не могут быть оспариваемы…»

А вот как самокритично оценивал наш царь самого себя в сравнении с Наполеоном и
свое окружение в сравнении с наполеоновским окружением: «Относительно таланта, может,
у меня его недостаточно, но ведь таланты не приобретаются, они – дар природы. Справед-
ливости ради должен признать, что ничего нет удивительного в моих неудачах, когда у меня
нет хороших помощников, когда терплю недостаток в деятелях по всем частям… в такое
ужасное время и против врага… высоко талантливого, которого поддерживают соединенные
силы всей Европы и множество даровитых людей, появившихся на свет за 20 лет войны и
революции».

Сам себя, однако, Наполеон гением не считал. О своей гениальности он всегда гово-
рил с иронией, а вот чем по-настоящему гордился, так это целеустремленностью и возмож-
ностью невероятно много работать в высоком темпе. Своим вновь назначаемым министрам
император полушутя объяснял, что через несколько лет работы в его правительстве они
будут испытывать трудности с мочеиспусканием из-за предельных нагрузок.

Сам Наполеон времени на ерунду не терял, он спал по четыре часа в сутки, на обед
тратил двенадцать минут: «Я работаю всегда, работаю во время обеда, работаю, когда я в
театре; я просыпаюсь ночью, чтобы работать».

За короткий по историческим меркам срок своего правления он успел сделать так
много только благодаря необыкновенному темпоритму жизни. Наполеоновский камердинер
в своих мемуарах писал: «Какие замечательные вещи случались в течение тех пятнадцати
лет! Те, кто находился при императоре, жили словно в эпицентре урагана; и столь скорой
была смена событий, что тот или иной приближенный ко двору императора чувствовал себя
просто ошеломленным. И если ему хотелось передохнуть и на мгновение ослабить внима-
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ние, то тут же, подобно новому шквалу, наступали новые события, которые увлекали бед-
нягу за собой, не давая ему возможности опомниться и собраться с мыслями».

…А мы вернемся вновь в полуголодную казарменную юность героя. Свое двадцатиле-
тие в 1789 году Наполеон встретил далеко от Парижа, в провинциальном гарнизоне. Именно
там он впервые пробует писать. Причем поскольку багаж знаний, накопленный молодым
офицером за годы беспробудного чтения, огромен (этого багажа Наполеону хватит на всю
жизнь), его работы отличаются разнонаправленностью. Он пишет небольшой трактат по
баллистике, художественные новеллы, несколько либеральных философско-политических
этюдов в духе Руссо. Наконец, заканчивает очерк об истории Корсики. Очерк этот молодой
автор отправляет на рецензию известному тогда писателю Рэйналю, который отзывается о
литературных способностях артиллерийского офицера весьма благосклонно. Можно пред-
ставить себе радость двадцатилетнего мальчишки в заплатанном мундире, которого похва-
лил сам Рэйналь!..

Творчество творчеством, но деньги лучше. В постоянных раздумьях о хлебе насущном
Наполеон решил завербоваться в русскую армию. И обратился с письменной просьбой к
генералу Ивану Заборовскому, который как раз в то время проводил в Европе вербовку доб-
ровольцев для войны с Турцией. Согласно инструкции Заборовский нанимал иностранцев в
русскую армию с понижением на один чин. На понижение Наполеон не согласился. И Забо-
ровский отказал ему, о чем потом всю жизнь жалел…

А в этом время большая история идет своим чередом, не замечая мелких бытовых радо-
стей мелких людишек: в Париже начинает раскручиваться революция…
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Глава 2

Красное колесо
 

Можно сказать, история Французской революции в том виде, в котором мы ее знаем,
началась, когда Наполеону стукнуло пять лет. Именно тогда, в 1774 году на престол вступил
Людовик XVI. Структура власти в тогдашней Франции была, как мы бы сейчас сказали, уста-
ревшей. Воля монарха абсолютна, судебная власть от исполнительной не отделена, а испол-
нительная сливалась с законодательной. Король мог издавать и отменять законы, назначать
новые налоги, объявлять войну, судить и приговаривать. Нехорошо…

И вдвойне нехорошо, что подобная власть досталась тому, кто не мог реализовать все
ее преимущества, но лишь усугублял недостатки этой формы правления. Королю о ту пору
стукнуло двадцать лет, и он был нерешительный мямля и рохля. Он все время метался, не
решаясь сделать тот или иной экономический или политический шаг, в результате чего ситу-
ация стагнировала, а в обществе копились напряжения.

Революция – взрыв котла. Она случается, когда слабая власть не может взять управле-
ние кризисом на себя. Вместо того чтобы стравливать пар, проводя превентивные реформы,
власть тянет до последнего, стараясь удержать в рамках привычного то, что удержанию уже
не поддается. И тогда случается взрыв, который на мгновение выносит на поверхность тех
лучших людей, что предлагают разумные решения, а затем смывает их кровавым потоком…

Королевская Франция не представляла собой единой страны – она вся была разде-
лена «областными» таможнями. Каждый феодальчик ставил на границах своих владений
вооруженных людей, которые брали «пошлину» за ввоз-вывоз товара. Приехавших из бога-
той Англии туристов это обстоятельство чрезвычайно удивляло: дешевле привезти товар из
Китая, чем провезти что-либо из Бретани в Прованс!..

Такое положение невероятно тормозило и внутреннее производство, и внутреннюю
торговлю, что невероятно раздражало молодую французскую буржуазию, которая чувство-
вала себя дойной коровой, поскольку была лишена многих гражданских прав и обираема
аристократами на каждом повороте. Не способствовали бизнесу и разные стандарты: в каж-
дой области свои меры длины и весов.

Чтобы порешать все эти давно назревшие вопросы, собирается Национальное собра-
ние, которое включает в себя депутатов от духовенства, дворянства и третьего сословия –
мелкой буржуазии. Ребята толкут воду в ступе, переименовываются в Учредительное собра-
ние, объявляют, что стране необходима Конституция и выступают, выступают, выступают…

Это был этап говорения. Каждый из депутатов, не обращая внимания на сказанное
другим и вне всякой связи с ним, говорил с трибуны все, что наболело, озвучивал наказы
избирателей. Газеты немедленно перепечатывают самые громкие, хлесткие и скандальные
речи, и те люди, которые еще вчера были никому неизвестны, просыпались наутро полити-
ческими лидерами.

Париж кипит. На бульварах и в кафе парижане обсуждают будущее страны. Осенью
1789 года в церкви святого Якоба образуется стихийный клуб – постоянно действующая
политтусовка, куда захаживают все будущие лидеры Франции – Дантон, Робеспьер, Лафайет,
Марат, Мирабо, Талейран, Демулен. Позже, объявившись в Париже, на якобинский огонек
станет захаживать и молодой офицер Наполеон Бонапарт. В революции самое главное засве-
титься в нужное время в нужном месте. Это позволит человеку быть замеченным и занять
высокие места – сначала в руководящем кресле, потом на эшафоте…

Национальное собрание принимает знаменитую Декларацию прав человека и граж-
данина. Она настолько возмутительна, что король решительно отказывается подписать это
безобразие! Еще бы, Декларация говорит, что люди рождаются свободными и имеют равные
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права от рождения. Декларация провозглашает свободу совести, свободу политических сою-
зов (партий), свободу слова и печати. Она объявляет основным сувереном власти во Фран-
ции французский народ. Декларация гласит, что все, прямо не запрещенное законом, раз-
решено и «никто не может быть принужден делать то, что не предписано законами». А в
создании и принятии законов, равно как и в создании налоговой системы страны, может
участвовать каждый гражданин через выборных представителей. Декларация говорит, что
каждый, даже бедный, если он талантлив, может занимать любой пост. И что никто не может
подвергнуться наказанию или обвинению иначе, кроме как по закону. При этом человек счи-
тается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана судом. Кроме того, общество имеет
право требовать у всякого должностного лица отчета о его деятельности. А собственность
человека неприкосновенна.

Наконец, Декларация содержит столь любимый автором этой книги тезис: «Свобода
состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществ-
ление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обес-
печивают другим членам общества пользование такими правами».

Великий документ, в каждой букве которого дышит современность!.. Ясно, что напи-
сали его не туповатые крестьяне и безграмотные работяги в обносках, а люди высокого
полета. Впоследствии смытые красной волной революционного террора.

В общем, король был сильно против Декларации. Однако вспыхнули народные волне-
ния, и король Декларацию подписал. Черт с вами!..

Пока ничто не предвещает худого. Самые смелые мечты депутатов – конституционная
монархия. Короля объявляют главой исполнительной власти, который должен действовать
не по своей прихоти, а только на основании принятых Национальным собранием законов. Ни
о какой республике и речи нет. Даже оголтелый Марат в августе 1789 года убежденно пишет:
«…в большом государстве множественность дел требует самого быстрого их отправления…
в этом случае форма правления должна быть, следовательно, монархической».

Но маховик революции уже набрал обороты и далее продолжает свое неумолимое вра-
щение вне зависимости от чьей-то персональной воли. Возникает Парижская коммуна. При-
мер Парижа подхватывают другие города – там вместо муниципалитетов возникают выбор-
ные коммуны. Власть на местах окончательно переходит выборным органам. Одновременно
принимается акт, по которому смертная казнь отныне будет совершаться не по-деревенски
– топором, а с помощью механического устройства – гильотины. Это мгновенно и потому
более гуманно.

В мае 1790 года революция делает еще одно великое дело, которое трудно переоце-
нить: под руководством величайшего из гениев Франции Лавуазье и при участии Лагранжа
на научной основе разрабатывается единая система мер и весов. За основу единицы длины
впервые положена не длина от пятки до носка, а одна десятимиллионная доля парижского
меридиана от Северного полюса до экватора. Система получает название метрической, заво-
евывает всю благодарную Европу и по сию пору используется везде в мире, кроме самых
идиотских стран, куда наполеоновский штык, к сожалению, так и не дотянулся… Метри-
ческая система была разработана по заказу наиболее просвещенной части буржуазии для
облегчения торговли. Торговля есть двигатель прогресса, как ни крути!..

Издается декрет об образовании департаментов охраны памятников и произведений
искусства. А в королевском дворце – Лувре создается музей… На этом хороший этап рево-
люции заканчивается. Ревмаховик медленно выворачивает зрителям другую, не столь при-
глядную сторону…

Чувствуя, что ситуация мало-помалу становится неуправляемой, король Людовик
решает бежать из страны к своим иностранным монархическим родственникам, чтобы под-
нять против революционный заразы всю феодальную Европу. Бегство не удается по чистой
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случайности – на почтовой станции служитель узнает короля, сидящего в карете. Его задер-
живают. «Зачем нам такой король?» – спрашивают народные депутаты, сгоряча берут на
себя всю полноту исполнительной власти, но затем по инерции принимают уже давно под-
готовленную Конституцию, в которой закреплен режим монархии. Король вновь становится
властным и возвращается во дворец. Ситуация странная.

И тут начинается иностранная интервенция…
То, что король до своих европейских родственников не добежал, не помешало им

объединиться в антифранцузскую коалицию. Первыми в такую коалицию сгруппировались
Австрия и Пруссия. Позже к ним присоединилась Россия… А всего антифранцузских коа-
лиций было семь! Так что наполеоновские войны, двадцать лет сотрясавшие Европу, были
вызваны вовсе не назойливым желанием Наполеона захватить мир, а действиями союзников,
раз за разом стремившихся уничтожить революцию во Франции и возвратить на парижский
престол короля. Наполеон же только защищался. Впрочем, не будем забегать вперед…

Итак, войска интервентов вторгаются во Францию. Голодные, оборванные, босые сол-
даты новой Франции с переменным успехом воюют против интервентов. Национальное
собрание провозглашает лозунг: «Граждане! Отечество в опасности!» Аккурат к этому сроку
капитан пехотных войск Руже де Лиль сочиняет «Марсельезу», которую Франция подхва-
тывает, как новый гимн, с которым граждане готовы погибать за свободу.

В один из этих тревожных дней на трибуну взбирается Робеспьер, обвиняет в бездей-
ствии и исполнительную власть (короля), и законодательную (Нацсобрание). Максимилиан
кричит, что нужно избрать новое, решительное революционное правительство – Конвент
и написать новую Конституцию, не монархическую, а республиканскую! Депутаты чешут
репы. Неожиданное предложение… Тогда нетерпеливый Робеспьер напрямую обращается
к чудищю, что обло и стозевно. Народное чудище, лая и воя, штурмует королевский дворец.
Король арестован, король в тюрьме. 21 сентября 1792 года собирается Конвент, отменяет во
Франции монархию и провозглашает республику.

…Король-то у Франции был. А вот где взять приличных республиканцев? И что делать
с бывшим королем? Адвокат Робеспьер с трибуны Конвента предлагает казнить короля без
суда и следствия. Революционный маховик сделал еще полоборота…

15 января 1793 года 387-ю голосами против 334 Конвент приговаривает Людовика к
смертной казни. Жить незадачливому королю оставалось шесть дней. 21 января его голова
была отделена от туловища и показана ликующему быдлу под крики «Да здравствует рес-
публика!» Через некоторое время вслед за мужем на эшафот взбирается и жена казненного
короля – Мария-Антуанетта.

Но разве король – последний враг республики? Врагов-то куча, если присмотреться!
Одни враги – внешние – наседают на юную республику извне. Другие – внутренние –
сидят прямо тут, в Конвенте! Конвент состоит из двух фракций – жирондистов и якобинцев.
Жирондисты – более умеренные. Их и пустили под нож. Всегда первыми режут тихих…

Так самые крутые и радикальные революционеры взяли власть. А дальше надо было
как-то решать экономические проблемы разоренной страны. Хлеба нет, ни хрена нет, инфля-
ция… Чего делать? Якобинцы, как всегда поступают социалистические дураки, начинают
бороться с ростом цен… запретом роста цен. Хлеба от этого больше не стало, зато сразу же
возникли огромные очереди, а продукты питания постепенно пропали с рынка белого и пере-
местились на черный рынок. Горожане недовольны: заморозив цены на основные продукты
питания, якобинцы были вынуждены заморозить и зарплаты. Социализм торжествует! Но
жрать все равно нечего.

В село устремляются продотряды с комиссарами – реквизировать хлеб у крестьян,
чтобы накормить горожан. По всей стране вспыхивают крестьянские восстания. Начинается
гражданская война.
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Любопытный момент. Уже написана и даже сгоряча принята Конвентом новая респуб-
ликанская Конституция. Но теперь сам же Конвент требует отсрочить ее введение в дей-
ствие, ибо время тяжелое: «В обстоятельствах, в которых ныне находится республика, Кон-
ституция не может быть применена… Правительство не должно считать себя связанным
обязанностью соблюдать конституционные права и гарантии, его главная задача заключа-
ется в том, чтобы силой подавить врагов свободы… Надо управлять при помощи железа там,
где нельзя действовать на основе справедливости».

И Конвент начинает действовать на основе несправедливости. Он принимает декрет
о введении в стране «революционного порядка управления». Но Конвент – представитель-
ный орган. То есть довольно большой. А большая масса людей управлять не может. Поэтому
фактически страной правит «политбюро» – Комитет общественного спасения. Главным ору-
жием революции объявляется террор. Людей по всей стране казнят тысячами. В Париже,
что ни день, в корзины падают гильотинированные головы врагов народа.

Казнят простых горожан. Казнят генералов. Казнят ученых. Арестован и казнен Лаву-
азье – открыватель закона сохранения массы, разработавший для революции метрическую
систему. Зачитывая приговор этой гордости французской науки, председатель трибунала
заявил, что «республика не нуждается в ученых». Лавуазье был обвинен «в заговоре с вра-
гами Франции против французского народа, имевшем целью похитить у нации огромные
суммы, необходимые для войны с деспотами». Английский шпион, короче…

«Палачу довольно было мгновения, чтобы отрубить эту голову, – горько воскликнул
Лагранж после казни, – Но будет мало столетия, чтобы создать другую такую же!»

А революция между тем продолжается! Распущена Академия наук. Арестованы и ждут
казни астроном Кузен, геологи Демаре и Гаюи, астроном Кассини… Казнены математик
де Саро, астроном Байи, почетный член французской академии наук Ларошфуко. Философ
Кондорсэ и математик Шамфор, не дожидаясь ареста и бредовых обвинений, кончают жизнь
самоубийством.

Размах террора был таким, что вряд ли во Франции можно найти человека, родствен-
ник, сосед или знакомый которого не попал бы на плаху. Отец великого физика Ампера был
казнен, а имущество семьи врага народа конфисковано… Неприятное было время.

А что же Наполеон?.. Где он?..
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Глава 3
На юге

 
Он служит. Он в провинции. Он еще не знает, что трон, который шатается в Париже,

освобождается для него. Он чертовски беден, чертовски начитан и ужасно предан своей
семье. Он настроен революционно, как и вся французская интеллигенция. И он очень не
любит быдла. Этим он в лучшую сторону отличался от российских большевиков…

В год начала революции – 1789-й – полк молодого артиллерийского офицера отправ-
ляют в городок Соре с целью поддержания там порядка ввиду столичных волнений. И Напо-
леон не подводит ожиданий. Даром, что ему всего двадцать лет, на короля-рохлю, которому
он служит, Бонапарт совершенно не похож! Он решительно успокаивает горожан: «Пусть
порядочные люди спокойно идут домой, я буду стрелять только в шпану».

Наполеон терпеть не может малограмотный плебс. Все-таки обильное чтение сильно
облагораживает…

Он слишком хорошо знал цену простонародью и потому не мог не относиться к черни
с презрением, как всякий грамотный и порядочный человек. Когда позже парижская толпа
боготворила его и с восторгом выкрикивала его имя, Наполеон сказал: «Сейчас они орут от
восторга, но точно так же будут орать и бежать за мной улице, когда меня поведут на эшафот.
Любовь толпы переменчива и недорогого стоит».

В 1792 году, оказавшись в Париже и живо интересуясь происходящими там событиями,
захаживая в якобинский клуб, Наполеон еще раз подтвердил свое неизменное отношение
к тупой голытьбе. Со своим приятелем Бурьеном, с которым он учился в военной школе,
молодой офицер увидел движение народной массы к королевскому дворцу Тюильри. Это
была демонстрация, которая шла выразить королю очередное «фи». Оглядев толпу, Напо-
леон сказал Бурьену:

– Давай-ка пойдем за этими ублюдками и посмотрим.
Они вместе с толпой прошли к дворцу и стали свидетелями того, как перепуганный

король, увидев грандиозное шествие, вышел на балкон и, чтобы задобрить толпу, надел крас-
ный фригийский колпак, символизировавший революцию.

Это произвело на Наполеона глубочайшее впечатление. Целый день потом он только
и твердил в адрес короля:

– Мудак! Мудак! Как можно было подпускать эту гнусную чернь ко дворцу?! Снес бы
500–600 человек пушками, а остальные бы сами разбежались!..

…Чуть позже этот великолепный рецепт Наполеон блистательно провернет…
Его жизнь в Париже была так же бедна, как на юге Франции. Собственно говоря, в

Париж он приехал за новым назначением и проводил время в ожидании и в нищете. Пыта-
ясь выбраться из нужды, Наполеон с Бурьенном пускаются в беспочвенные фантазии. Они
решают поправить свое финансовое положение, сняв несколько домов на этапе строитель-
ства, а потом отдавая их в субаренду. И даже идут зачем-то договариваться к хозяевам
стройки, но им ломят такую цену, что несостоявшиеся горе-бизнесмены уходят несолоно
хлебавши. И зачем приходили? Ведь у них не было денег даже на обед! В этот день Напо-
леон заложил свои часы…

Какая-то неизбывная, тоскливая, беспросветная бедность преследовала его всю
первую часть жизни. Но самым парадоксальным образом она не изуродовала его психику,
а лишь закалила и облагородила характер. Наверное, это происходило из-за того, что Напо-
леон умудрялся тащить на своем горбу все свое многочисленное семейство. И потому не
озлобился и не ожесточился.
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Закалка шла с самого детства, с девяти лет, когда отец отвез его в бриеннскую школу.
Позже, на пике своего могущества Наполеон вспоминал: «В Бриенне я был самым бедным
из своих товарищей; у них бывали карманные деньги, у меня же их не было никогда. Но я
был горд, и я делал все возможное, чтобы этого никто не замечал. Из-за этого я не умел ни
веселиться, ни смеяться. И поэтому не был никем любим…»

Не стал он богаче и когда учился в парижской Военной школе. В то время как прочие
малолетние барчуки сорили деньгами и делали долги, Наполеон скрипел зубами и читал,
читал, читал… Однажды приятель, заметив, что карманы Наполеона вечно пусты, предло-
жил ему денег в долг. Наполеон густо покраснел и сказал: «У моей матери и так слишком
большое бремя, которое я не должен увеличивать расходами. Особенно если они пойдут на
пустые развлечения». Это был подвиг со стороны мальчишки, согласитесь…

Наконец парижское ожидание заканчивается. Наполеон получает новое назначение –
артиллерийским капитаном на Корсику. Осенью 1792 года он прибывает в Аяччо. Вся семья
в сборе. Улыбки, смех… А вечером, уложив детей спать, мать Наполеона Летиция расска-
зывает сыну, как они с трудом жили все эти годы на присылаемые им небольшие деньги,
плачет и говорит, что никакого будущего у них нет. У Наполеона сжимается сердце, и он
начинает утешать мать, стараясь выдавить на лице улыбку. Он делится очередными фанта-
стическими планами, рассказывает, как он поедет в Индию: «Через несколько лет я вернусь
оттуда богатым набобом и привезу хорошее приданое для сестер!»

А между тем ситуация на Корсике становится все напряженнее и напряженнее. Сепа-
ратисты поднимают головы. Наполеон лично знает их лидера Паоли (это друг его покойного
отца) и расходится с ним в главном. Паоли считает, что пока во Франции творится бардак,
самый удобный момент подорвать когти и провозгласить независимость. Наполеон говорит,
что революция во Франции, напротив, открывает блистательные возможности и для Кор-
сики, которой для того, чтобы процветать, совершенно не обязательно отделяться от вели-
кой Франции! К чему? Интеграция лучше, чем дезинтеграция! Вон во Франции отменяют
внутренние таможни, раскрепощают личность, говорят о вводе единой системы мер и весов,
вводят Конституцию… Зачем отделяться от передового?..

Но Паоли уперт и неумолим! Только независимость!.. Они ссорятся, и в конце кон-
цов лидер сепаратистов отдает приказ арестовать Наполеона, сына своего старого друга. И
объявляет всю семью Бонапартов врагами корсиканского народа. Наполеон понимает, что
ему надо спасать близких. Он вывозит семью на случайном корабле в Марсель. Сразу после
этого их дом в Аяччо грабит и поджигает корсиканская толпа. А сепаратист Паоли, стремясь
убежать от Франции, падает в объятия Англии. И вскоре остров оказывается оккупирован-
ным англичанами…

(Любопытна дальнейшая судьба «обокраденного Шпака» – Паоли. Англичане, которые
никогда особой порядочностью по отношению к туземцам не отличались, назначили вице-
королем Корсики не Паоли, а некоего Жильбера Эллио, шотландца. Просто потому, что он
был единственным человеком при английском дворе, кто знал итальянский язык, на котором
говорили корсиканцы. А Паоли, чтоб не мешался под ногами, вывезли в Англию, где он и
умер вдали от любимой родины. И лишь через несколько лет Франция отобрала у англичан
Корсику обратно.)

…Наполеон, приплыв на юг Франции, написал местным революционным властям
заяву о том, что его семья – беженцы, и попросил помощи. Помощь была предоставлена:
братья Наполеона – Жозеф, Луи и Люсьен получили небольшие должности в военной адми-
нистрации, а Наполеон произведен в капитаны.

Идет тревожный 1973 год. Пока в Париже рубят головы, на юге Франции творятся
иные дела. В Тулоне вспыхивает контрреволюционный мятеж, тулонцы открывают ворота
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города для англичан, и над городом начинает развеваться белый флаг роялистов, то есть
сторонников короля. Французская армия под руководством революционного генерала Карто
собирается отбить у мятежников Тулон. Вот туда-то и попадает артиллерийский капитан
Наполеон.

Генерал Карто – типичный революционный выдвиженец. Поэтому осада города без-
успешно длится несколько месяцев. Прибывший на место службы Наполеон опытным гла-
зом артиллериста сразу примечает и исправляет несколько грубых ошибок в расположении
артиллерии. Он просит показать ему план города. План разворачивают на столе. Едва бросив
взгляд на этот план, Наполеон сразу тыкает пальцем на один из редутов и лаконично бросает:

– Тулон – здесь.
Ничего не поняв, генерал Карто высмеивает Бонапарта:
– Ха-ха, кажется, наш капитан Пушка не силен в географии.
Понимая, что он окружен полными идиотами, Наполеон отзывает в сторону револю-

ционного комиссара, присланного из Парижа приглядывать за офицерьем, и говорит:
– Слушайте, если мне никто не будете мешать, я возьму город.
– Да кто вы такой, вообще?
– Я здесь единственный человек, кто хоть что-то понимает в военном деле! Вы спро-

сите у Карто, каков его план взятия города, и увидите, что никакого плана просто нет!
Комиссар подошел к Карто и потребовал план действий.
– План? – воскликнул Карто. – Да я его за три минуты сделаю!
И действительно, сделал. Он сел за стол и написал «план»: «Артиллерия будет обстре-

ливать город три дня, а потом мы его атакуем тремя колоннами и возьмем! Карто».
Комиссар молча сложил эту записку и отправил ее в Париж. Там прочли, крякнули,

и Карто немедленно отстранили от дел. Вместо него был назначен генерал Дюгомье и при-
сланы еще несколько комиссаров.

Пока новый командующий не приехал, Наполеон делал то, что считал нужным, и с
ним никто не спорил. Поэтому прибывший Дюгомье обнаружил расставленную Наполео-
ном артиллерию и полную готовность к штурму. Парижские комиссары хотели, было, пере-
ставить пушки, но подскакавший Наполеон немедленно прогнал их, заявив, что их дело –
болтать с трибуны, а его – расставлять артиллерию. И что он отвечает за свою расстановку
головой.

16-го декабря наполеоновская артиллерия начала артподготовку, 17-го декабря точка,
указанная Наполеоном на плане города, была взята. Тулон еще не был в руках наступавших,
но раненный штыком в бедро Бонапарт подошел к раненному в колено генералу Дюгомье
и улыбнулся:

– Идите отдыхать, генерал. Дело сделано. Мы только что взяли Тулон. Послезавтра
будем в нем ночевать.

Так оно и случилось. 18-го числа были взяты форты Эгийет и Баланье, а 19-го респуб-
ликанская армия вошла в город.

Для всех была ясна роль маленького худенького капитана во взятии Тулона. По сча-
стью, среди представителей Конвента, наблюдающих за штурмом, был Огюстен Робеспьер.
Он отписал брату в столицу восторженный отзыв о молодом талантливом офицере-артил-
леристе. И Наполеона тут же произвели в генералы. Было ему тогда 24 года, а на вид никто
бы не дал и двадцати.

Это была его первая победа… Потом, как справедливо отмечают историки, за 22 года
своего триумфального правления Наполеон дал больше сражений, чем Македонский, Суво-
ров, Ганнибал и Цезарь, вместе взятые. В этих сражениях участвовало больше народу, чем
в войнах перечисленных полководцев. И почти все битвы Наполеон выиграл. Но началось
все с Тулона…
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После взятия Тулона Огюстен Робеспьер предложил Наполеону поехать вместе с ним в
Париж и стать начальником парижского гарнизона. Заманчивое предложение, которое Напо-
леон почему-то отверг и остался служить на юге Франции, в Ницце. Историки соглашаются,
что в итоге это спасло ему жизнь во время чисток… Но почему он отказался?

Наполеон сам объяснял это следующим образом: он не хотел служить Максимилиану
Робеспьеру. Он знал, что творится в Париже. Признавая, что младший Робеспьер – Огюстен
– честный человек, Наполеон вместе с тем отдавал себе отчет, что служить придется его
кровавому брату, который пьет кровь кружками.

«Мне поддерживать этого человека? Нет, никогда!» – воскликнул Наполеон, объясняя
брату Люсьену свое решение не ехать в Париж.

Отказ от поездки не спас Наполеона от ареста. Но спас от смерти… В пропахшем кро-
вью Париже, где якобинцы во главе с Максимилианом Робеспьером были наконец аресто-
ваны и скоропостижно казнены, а вместе с главарями голов лишились все их приспешники,
Наполеон бы не уцелел. Но в провинции его, продержав полмесяца в антибском каземате,
выпустили. Внимательно изучив все наполеоновские бумаги, в них не нашли никакой кра-
молы, и дверь камеры перед длинноволосым генералом распахнулась не на эшафот, а на
свободу.

Но свобода эта оказалась горькой…
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Часть II

Выше уровня века
 

«Сегодня я – Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и – он!
Я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!
Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто, —
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!»

Владимир Маяковский, хвастунишка

«Самое благородное, равно как и самое полезное занятие, –
содействовать распространению человеческих знаний и идей.
Истинное могущество Французской Республики должно отныне
состоять в том, чтобы ей не была чужда ни одна новая идея».
Наполеон Бонапарт.

После казни Робеспьера ситуация в стране немного нормализуется. Но лично Напо-
леону это радости не приносит. На него косятся: он выдвиженец прежнего руководства…
Тулон уже забыт. У власти новые люди.

Какие же это люди?
Неприятные. Вороватые. Олигархи. Спекулянты… Как их только не называют! Хотя,

по мне лучше олигарх и вор, чем бескорыстный кровавый упырь, каким был Робеспьер.
Именно при Робеспьере Конвент принял свой знаменитый закон «О подозрительных», кото-
рый предписывал арестовывать всех, кто «своим поведением, связями, речами или сочине-
ниями проявляют себя сторонниками тирании и врагами свободы». Достаточно было ткнуть
в человека пальцем и назвать его подозрительным, чтобы решить его участь. Это был при-
говор. Потому что заседания революционного трибунала давно превратились в фикцию и
сводились к простому удостоверению личности осуждаемого. А наказание всегда было одно
– смертная казнь. Подсудимые не допрашивались, защитники для них не вызывались, сви-
детели защиты также не приглашались, чтобы не затягивать процесс и повысить произво-
дительность революционного правосудия, то есть иметь возможность за сутки приговорить
к смерти как можно большее число народу…

Именно Робеспьер выдвинул теоретическое обоснование под этот беспредел: «Рево-
люционное правительство действует в условиях войны и революции и не может допустить
применения конституционных свобод и гарантий, так как им могли бы воспользоваться
враги свободы». Во имя свободы на улицах и в домах хватали «подозрительных» и гильоти-
нировали пачками. За год террора были казнены десятки тысяч французов… Так что когда
в корзину упала голова вдохновителя этой системы террора, Париж облегченно вздохнул:
собаке – собачья смерть.

На следующий же день после казни Робеспьера Конвент упраздняет Коммуну, разго-
няет Якобинский клуб, ликвидирует закон, по которому революционное правосудие упро-
щалось до предела. Правовая система постепенно восстанавливается. Но поскольку почи-
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стить площадку от робеспьеровских «зверюшек», все же надо, некоторое время казни его
сторонников и выдвиженцев еще продолжаются.

Революция делает шаг назад – от оголтелого народного озверения к олигархии. На
самом верху оказываются представители той спекулятивной буржуазии, которая нажилась
на военных и продовольственных поставках, продаже общественных земель и финансовых
спекуляциях смутного времени.

Бюст Марата вылетает из здания Конвента, как футбольный мяч. К черту старых куми-
ров! Конвент отменяет ценовое регулирование и предоставляет полную свободу торговли.
Цены разморожены! Инфляция из скрытой, бартерной формы переходит в открытую: по
сравнению с началом 1794 года к весне 1975-го инфляция составляет 1200 процентов и даже
не думает останавливаться. Народ в шоке от такой терапии. В мае толпа людей под руковод-
ством последних робеспьеровских недобитков врывается в Конвент, чтобы самим порулить
страной, но национальные гвардейцы выгоняют гопоту из здания.

В августе Конвент принимает очередную Конституцию. Ее цель благородна и озвучи-
вается докладчиком из конституционной комиссии: «Мы должны, наконец, гарантировать
собственность богатых людей. Абсолютное равенство – это химера. Страна, управляемая
собственниками, – это страна общественного порядка».

Пять баллов!..
Новая Конституция более республиканская, нежели демократическая. Не отменяя

юридического равенства граждан, она вносит корректирующие уточнения: аннулирует все-
обще-халявное выборное право и вводит имущественный ценз. Что логично: если ты не
можешь обеспечить сам себя и свою семью, тебе еще рано решать судьбы страны и голосо-
вать – реши сначала свои проблемы… Вводится также двухступенчатая система выборов,
как в Америке, где избиратели голосуют не напрямую за президента, а за выборщиков, кото-
рые уже выбирают президента.

По новой Конституции, законодательная власть – двухпалатный парламент. А испол-
нительная власть – Директория из пяти человек, которые назначаются верхней палатой пар-
ламента. Раз в год один из директоров сменяется.

Вроде, нормально…
Но была одна закавыка. После того как буржуазная часть Конвента разгромила красно-

пузых робеспьеровцев, система потеряла стабильность. Поскольку произошел откат вправо,
оживились роялисты – сторонники восстановления монархии, которые раньше, боясь гильо-
тины, сидели тихо-тихо. Это с одной стороны. С другой, инфляция и голод в предместьях
Парижа расшевелили голытьбу. Париж вибрировал как натянутая струна.
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Глава 1

«Эта ночь для меня вне закона…»
 

После освобождения из-под ареста Бонапарт приезжает в Париж за назначением, но
что ему предлагают новые власти? Во-первых, командовать пехотной частью. Во-вторых,
не на фронтах революции воевать с интервентами, а подавлять крестьянское восстание в
Вандее.

Наполеон резко отказывается.
Чтобы понять мотив его резкости, нужно знать одну нетривиальную вещь: артилле-

ристы пехотинцев презирали. Предложить Наполеону вместо артиллерии пехоту, это все
равно, что предложить офицеру-десантнику командовать стройбатом. Артиллерия была в
тогдашних армиях вершиной технического прогресса! Артиллерия вобрала в себя все луч-
шее, созданное человечеством, – математику, металлургические технологии. А Наполеон
был не просто артиллеристом. Он был артиллеристом от Бога. Возможно, лучшим артилле-
ристом мира. Впрочем, почему «возможно»?.. Лучшим и был!

Зная себе цену, как уникальному специалисту, он был просто оскорблен подобным пре-
небрежением. В пехоту! Да еще с крестьянами воевать!..

В письме другу Наполеон, сдерживая волнение, пишет: «Мне предложили служить
в армии в Вандее в качестве пехотного генерала; я отказался. Многие военные управляют
лучше меня бригадой, но мало командовало с большим успехом, чем я артиллерией».

В общем, Наполеон развернулся и вышел на улицу. Перед ним лежал Париж…

Перед ним лежал Париж, переживший несколько лет революции, грязный, голодный,
уставший, настрадавшийся. Этому огромному городу был совершенно не нужен тощий
молодой человек, который отказался от работы и теперь брел в никуда, не зная, чем он зай-
мется на следующий день и что будет есть сегодня вечером. Казалось, история пронеслась
мимо него, упустившего свой шанс, и более никогда не подберет нахального строптивца.

Чем занимает Наполеон уйму свободного времени, упавшего на него? Да тем же самым
– чтением. И самообразованием. Бродя по городу, он зашел в обсерваторию к известному
астроному Лаланду и попросил преподать ему основы астрономии. Тот согласился.

Иногда Наполеон шатается по Парижу вместе со своим другом Жюно. Последний тоже
подвис без дела. Два слова о нем… Жан Жюно – один из птенцов наполеоновского гнезда,
сын торговца лесом, которого революция выбросила вверх. В 1792 году Жюно простым доб-
ровольцем воевал с пруссаками и прославился столь отчаянной храбростью, что солдаты
выбрали его старшим сержантом (революционная демократия-с!). После ранения (сабель-
ный удар в голову), едва затянулась рана, Жюно снова попросился на фронт и попал под
Тулон. Там он встретился с Наполеоном. Тому нужен был писарь с хорошим почерком, а
Жюно был настоящий каллиграф. И первое же написанное им письмо чрезвычайно пора-
довало Наполеона. Едва Бонапарт закончил диктовать, а Жюно записывать, как вражеское
ядро ударило в батарейную обваловку, и Жюно был буквально погребен под валом песка и
грунта. Быстро выбравшись из кучи, он воскликнул:

– Отлично! Только хотел чернила песочком присыпать!
Наполеон, отряхиваясь от песка, засмеялся и назначил Жюно своим адъютантом. Впо-

следствии Жюно не раз отличался в разных наполеоновских кампаниях, был еще дважды
тяжело ранен в голову, стал генералом. В результате ранений в конце жизни его начали пре-
следовать такие страшные головные боли, что во время очередного приступа он не выдер-
жал и покончил с собой… Но это все будет потом, а пока два молодых голодных человека –
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Наполеон и Жан идут по улице Парижа с пустыми карманами. И Жан просит у Наполеона
руки его сестры. Он был давно влюблен в Полину Бонапарт.

Наполеон, который заменял своим братьям и сестрам отца, начинает рассуждать о том,
как жить молодым: «У тебя когда-нибудь будет 1200 ливров ренты, это хорошо, но сейчас у
тебя их нет. Твой отец чувствует себя чертовски прекрасно и заставит тебя долго дожидаться
наследства. Что же касается Полины, то у нее нет даже этого! Итак, резюмируем: у тебя
ничего нет, у нее ничего нет. Каков итог? Ничего. Итак, сейчас вы не можете пожениться,
подождем».

Иногда Жюно кормит Наполеона на те деньги, что получает из дома, от отца. А когда
денег у Жюно нет, Наполеон ведет его пообедать в гости к каким-нибудь парижским зна-
комым. Оба лихорадочно строят планы как разбогатеть. На сей раз Наполеону приходит
в голову заняться книжной торговлей. Нищета просто душит его. Хорошо еще, что в тот
период заботу о матери и сестрах взял на себя старший брат Наполеона Жозеф, который
удачно женился на дочери состоятельного буржуа…

Периодически Наполеон заходит на прием к одному из высших шишек – Баррасу, кото-
рого мельком знает еще по Тулону, и просит подыскать какую-нибудь должность. Баррас
обещает, но у него много других забот, кроме как выслушивать нищих просителей в дырявых
пальто… Проблем у Барраса, можно сказать, полон рот. Он – один из фактических лидеров
государства. И перед ним открывается вся непростая картина, складывающаяся в стране и
в столице. А картина такая…

Париж веселится. Работают арт-салоны, рестораны, светские салоны, театры. «Нэп-
маны» вовсю гуляют, дамы прохаживаются с зонтиками. А на парижских окраинах, где
ютится беднота, царит самый настоящий голод. Доходит до того, что матери-одиночки уби-
вают своих детей и кончают жизнь самоубийством. Это неприятно контрастирует с оркест-
рами и нарядной публикой в центральных ресторанах. В результате в рабочем квартале
вспыхивает восстание.

Буржуазный Конвент бросает на его подавление регулярные части во главе с началь-
ником парижского гарнизона генералом Мену. Тот вводит в рабочее предместье войска и
начинает вешать бунтовщиков. Восстание подавлено. После удачного проведения операции
на угрюмой окраине нарядный центр рукоплещет генералу.

Но недовольны ведь не только голодающие рабочие. Поднимают голову и роялисты,
причем как внутри страны, так и снаружи. Приняв казнь Робеспьера и подавление рабочих
восстаний за хороший знак, они резко активизируются. На полуострове Киберон в Бретани
высаживается отряд эмигрантов, чтобы начать борьбу за восстановление монархии.

Восстание рабочих – плохо, но восстановление монархии еще хуже! За что боролись,
блин? За что моря крови проливали все эти годы?.. Франции не нужна монархия, ей нужна
свобода торговли и бизнеса!.. Поэтому Париж незамедлительно бросает в Бретань армию
генерала Гоша. Который громит высадившийся десант и без колебаний расстреливает 750
взятых в плен роялистов.

Но монархистов полно и в Париже! Баррас знает: роялистские настроения в столице
очень сильны. И на волне этих настроений в парламент может быть избрано роялистское
большинство, причем в полном соответствии с буквой третьей свеженькой Конституции.
Поэтому, чтобы сохранить завоевания революции, Конвент, перед тем как разойтись и пере-
дать власть конституционному правительству (Директории) и парламенту (который избе-
рет директоров), провел небольшую поправочку, согласно которой в обе палаты парламента
может быть избрана только треть депутатов «с улицы». А две трети должны быть непре-
менно из распускаемого Конвента. Потому что в Конвенте сидят проверенные кадры…

В общем-то, ничего страшного в такой мере нет. Ее вполне можно счесть даже оправ-
данной на переходный период. Во имя стабильности!.. В конце концов, потом будут другие
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выборы, и все снивелируется… Но Париж возмущен: эти олигархи из Конвента во главе с
Баррасом, сделавшие деньги на разворовывании бюджета, готовят себе новые тепленькие
места, чтобы продолжать казнокрадствовать! Мысль не без резона… Действительно, такие
люди, как Баррас, прославились просто патологической любовью тянуть все, что плохо
лежит. Репутация Барраса плоха, а его финансовые дела слишком хороши, чтобы рисковать
ими. Вот Баррас и думает, что же ему делать. Потому что в Париже зреет бунт. Только теперь
городу грозит уже не восстание рабочих, а выступление контрреволюционеров-роялистов.

Кого Баррас может послать против бунтовщиков? Одни генералы воюют по окраинам
Франции с интервентами, сам Баррас ни черта не понимает в военном деле, а проверенный
генерал Мену, который совсем недавно так успешно перевешал паршивую голытьбу на окра-
инах Парижа, не станет вешать социально близких. Мену известен своими правыми взгля-
дами. И что Баррас – вор, он тоже знает.

Между тем положение накаляется. Баррасу срочно нужен толковый вояка, который
бы защитил завоевания революции от реставраторов монархии. И тогда он вспоминает о
худом юном генерале, который заходил к нему испрашивать должность. Где он, черт побери?
Почему эти просители шастают, когда они не нужны, и только отнимают время у занятых
людей, а когда они реально необходимы, их, блин, не найдешь?..

Ситуация у Барраса накалилась к середине осени. А с лета Наполеон уже вовсю рабо-
тает и даже собирается вот-вот отбыть в Стамбул, к турецкому султану. В очень длительную
командировку…

Часто бывает так, что мы рассчитываем найти работу по протекции близких знакомых.
Но они пальцем о палец не ударяют, хотя все время обещают, и в результате помогает нам
совершенно незнакомый человек. Так было и с Наполеоном.

Человек, который видел Наполеона всего раз в жизни, предложил его кандидатуру гос-
подину де Понтекулану, который в июне 1795 года занял место руководителя в военном
комитете. И ему срочно понадобились люди, знающие военное дело.

Революция – это всегда бардак, когда хорошие должности занимают преданные рево-
люции, но зачастую малокомпетентные люди… Это касается всех революций. Скажем,
после Октябрьского переворота в России большевистское правительство страдало от отсут-
ствия специалистов. И при назначении новых людей на ответственные должности самым
ругательным словом в политбюро стало слово «марксист».

– А он случайно не «марксист»? – с тревогой спрашивали в большевистской головке,
когда им рекомендовали очередную кандидатуру на высокую должность.

– Что вы, что вы! – пугались рекомендатели. – Настоящий финансист, отличный спец,
при царе в банке работал!..

Так было и во времена революции Французской. Став во главе военного комитета, де
Понтекулан обнаружил во всех делах развал и бардак. До того дошло, что секретный план
войны на Пиренеях после долгих поисков случайно нашли в ящиках стола какого-то мелкого
служащего. Да Понтекулан и сам в военных делах ни черта не смыслил. Поэтому и попро-
сил знакомого порекомендовать ему хоть кого-то, кто сечет в военном деле. Тот вспомнил
неприкаянного просителя, обивающего пороги:

– Есть тут один, ходит, просит. Вроде генерал…
– Ну, давай хоть его, – вздохнул Понтекулан.
На следующий день на шестой этаж в кабинет к Понтекулану вошло существо, от

вида которого Понтекулан чуть не прослезился. Вошедший был не просто чертовски худ,
теперь его обычно бледное лицо от постоянного недоедания приобрело попросту синюш-
ный оттенок, а под глазами темнели круги. Он был сгорблен и вид имел, как позже вспоми-
нал Понтекулан, «хрупкий и весьма болезненный». Нужно еще представлять, в чем ходил
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тогда Наполеон. Его мундир был не просто изношен. Это был тот мундир, в котором он вое-
вал и который в некоторых местах был даже прожжен искрами бивуачных костров. Жалкое
зрелище!..

Однако рассуждал пришедший довольно здраво, бойко и вообще обнаруживал такую
бездну знаний военного дела, что Понтекулан успокоился:

– Хорошо, изложите мне все это в письменном виде!
Наполеон кивнул и исчез. Гордый корсиканец решил, что это вежливая форма отказа,

и, разумеется, писать ничего не стал. Просто покинул кабинет, как до этого безрезультатно
покидал десятки других кабинетов.

Через несколько дней Понтекулан вспомнил о Наполеоне. И попросил разыскать его.
– Хотите со мной работать?
Так Наполеон получил кабинетную должность. Которая ему не очень нравилась. Он

разрабатывал директивы, бегал с бумажками, а между делом взял и написал план… завое-
вания Италии. Этот план попал на отзыв к генералу Шерреру, который назвал его «безумной
химерой, вышедшей из больного мозга». Всего через год Наполеон эту безумную химеру
осуществит на практике…

А пока Наполеон скучает на бумажной работе. Ему хочется живого дела! И он про-
сит своего непосредственного начальника Понтекулана посодействовать в назначении его на
генеральскую должность в действующую часть, только непременно артиллерийскую! Пон-
текулану о ту пору и самому было всего 30 лет, поэтому он вполне допускал, что могут
существовать 25-летние генералы, и отправился к человеку, от которого подобное назначе-
ние зависело. Звали этого человека Летурнер. Этот дурак заведовал военными кадрами и
просьбу о назначении Наполеона отверг. Основание: молодой еще, зеленый, у нас тут ста-
рики до сих пор в капитанах ходят, надо им дать выслужиться, а этот резвый выскочка подо-
ждет, какие его годы!.. (Я вам советую запомнить фамилию Летурнера, равно как и фамилию
Понтекулана, далее мы посмотрим, что произошло с этими людьми после того, как в руках
Наполеона оказалась абсолютная власть…)

В общем, из-за тупого старпера назначение сорвалось. Но Наполеон не сдается. Он
ищет варианты. Оглядывая политическую обстановку в Европе, Бонапарт пишет руковод-
ству докладную записку о том, что в данную минуту, когда Россия ослабила свой альянс
с Австрией, Франции самое время укрепить свое влияние в Турции. А для этого можно,
например, послать турецкому султану команду французских военных советников – офице-
ров разных родов войск – для обучения турецких ополченцев. И включить в эту команду
Наполеона в качестве артиллериста. Ну, любил он артиллерию!.. И готов был к черту на
кулички уехать, лишь бы быть поближе к своим пушкам. К тому же таинственный Восток
привлекал Наполеона еще с детства, с прочитанных книжек об Александре Македонском.

Понтекулан поддержал его идею, и Наполеон был в полной уверенности, что вскоре
увидит Босфор, Айя-Софию и Голубую мечеть. Но люди предполагают, а революции распо-
лагают…

Пока Наполеон просиживал и без того не слишком новые штаны на канцелярской
работе, подошла та самая тревожная осень 1795-го. Осень, которая так напрягла Барраса.
Еще раз напомню… Принята третья Конституция, Конвент готовится к самороспуску и
напоследок проводит знаменитую поправку – о том, что в обе палаты парламента можно
принять только треть людей с улицы, а остальных – из революционного Конвента. Правые и
роялисты возмущены и готовят переворот. По улицам шастают вооруженные демонстранты.
Баррас не может положиться на генерала Мену, поскольку тот официально заявил, что армия
в эти разборки вмешиваться не будет. Это значит, что восстание победит. То есть в самое
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ближайшее время монархия будет реставрирована, и на трон сядет очередной Бурбон из тех
родственников казненного короля, которые болтаются в эмиграции.

Наступает ночь с 3 на 4 октября. Войска в казармах, по улицам в полной эйфории бро-
дят восставшие. Город практически в руках роялистов. Но Баррас сдаваться не намерен. Он
знает, что его ждет при восстановлении монархии. Роялисты, придя к власти, просто отру-
бят ему башку: более всего они ненавидят «предателей» – дворян, перешедших на службу
революции. Он решает бороться.

Между тем ситуация на улицах накаляется. Роялисты начинают готовиться к утренним
боям. Они скапливаются на улочках, ближайших к Конвенту. Они уверены в победе. Более
того: сам Конвент уверен в их победе. Потому что у Конвента верных людей шесть тысяч
человек, а у восставших – двадцать четыре тысячи. Только чудо может спасти революцию.
Счет идет на часы.

Баррас просит пригласить к нему Наполеона и, не скрывая, объясняет ему диспозицию.
Их в четыре раза больше, чем нас, и времени нет. Единственное, что может предоставить
Баррас Наполеону, – свободу действий.

– Даю вам три минуты на размышление! – говорит Баррас и умолкает.
Наполеон тоже молчит. В полной тишине они смотрят друг на друга.
…Эти три минуты решили судьбу Европы на век вперед…
– Согласен! – кивнул Наполеон. – Но учтите: я вложу шпагу в ножны только тогда,

когда все будет закончено.
Он никогда не останавливался на полпути.
Ночью Наполеон развил бешеную деятельность. И к утру подтянул к зданию Конвента

пушки. У него мало людей, зато у него много картечи! А еще больше решительности. До
этого еще никто и никогда не применял полевую артиллерию в городе. Но лиха беда начало!

Утром толпа с ружьями идет на приступ Конвента, не веря, что пушки будут стрелять в
народ. Но грохочут залпы и… Посмотрите в военной энциклопедии статью «картечь», и вы
поймете, какое опустошительное действие вызвали в толпе наступающих пушечные залпы
почти в упор. Их ряды буквально вымело. Наполеон, как всегда, расположил орудия такти-
чески грамотно – в районе Конвента и на паперти церкви святого Роха, где стояли резервы
восставших.

В панике восставшие разбежались как крысы, оставив на улицах сотни окровавлен-
ных тел. Все было кончено. Вечером Баррас горячо пожал руку молодому генералу и назна-
чил генерала Бонапарта командующим всеми военными силами тыла. После этого Конвент
самораспускается, передав власть Директории и успев напоследок объявить всем амнистию
по делам революции. Одним из пяти директоров избирают Барраса, который фактически
становится «республиканским королем» – он всем рулит, дает в своем замке пышные балы,
зарабатывает деньги на бюджетных попилках, всячески веселится и испытывает благодар-
ность к Наполеону, который своим стратегическим гением спас ситуацию.

Потом, уже на острове Святой Елены Наполеон открыл небольшой секрет того пре-
красного утра. Он сказал, что убитых было бы во много раз больше, если бы он не приказал
в третий раз зарядить пушки холостыми, чтобы избежать лишних жертв. Но первые залпы
были вполне настоящими, «поскольку, когда имеешь дело с чернью, все зависит от первого
впечатления, которое вы произведете на нее. Если они получают сразу нехолостой залп и
видят вокруг себя убитых и раненых, то их охватывает паника, они немедленно бросаются
прочь и через минуту исчезают. Поэтому если вообще возникает необходимость стрелять,
то вначале следует заряжать пушки боевыми. А если сначала используется только порох,
тогда вместо спасения жизни людей подобная «гуманность» приводит к ненужной потере
человеческих жизней».
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Наполеон был стратег и большой знаток плебейской психологии. Что проявлялось не
только в гуманных расстрелах, но и в блестящем владении словом. Победа над восставшими
роялистами не дала Парижу хлеба. Голод в бедных предместьях продолжался. Народ тол-
пится у булочных и периодически возмущается. Однажды генерал Бонапарт проезжал в про-
летке по улице, и его экипаж окружила толпа из хлебной очереди. Толпа гудела, положение
становилось угрожающим. Разорвут!.. Острый глаз Наполеона сразу же выловил в толпе
очаг психоза – это была толстая горластая баба, которая, заражая толпу, орала, показывая
на молодого офицера:

– Этим лощеным золотопогонникам лишь бы самим жрать да жиреть, а то, что народ
голодает, им и дела нет!

Наполеон мгновенно выскочил из пролетки и встал рядом с бабой:
– Люди! Посмотрите! Кто из нас толще?..
Толпа на мгновение замерла и вдруг разом грохнула, разрядив агрессивное напряжение

в смехе.
Он опять победил…

После той пушечной ночи многие в Париже узнали фамилию молодого решительного
генерала, у которого не забалуешь. Но никому – и в первую очередь самому этому генералу –
не приходила в голову мысль, что он вскоре станет полновластным хозяином Франции. Хотя
о приходе нового Цезаря наиболее продвинутые мыслители предупреждали задолго. Таких
людей было немало, и жили они не только во Франции. Предсказатели исходили из истории.
Конечно, в их XVIII веке история человечества была не так длинна, как в XXI веке, но все
же давала достаточное количество примеров того, чем кончаются подобные потрясения в
обществе. И даже механизм перехода разгула в авторитаризм был понятен: армия в неста-
бильные периоды становится самой влиятельной силой. И человек, которому армия безого-
ворочно доверяет, которого она боготворит, становится полновластным хозяином страны.

Римскую историю тогда прекрасно знали все образованные люди, они видели, что
Франция идет тем же путем смут и потрясений, который прошел когда-то республиканский
Рим. И идет прямиком к цезаризму. Революция во Франции едва началась, шел спокойный
1790 год, король еще и не думал бежать за границу, а французский энциклопедист Антуан
Ривароль писал: «Или король создаст армию, или армия создаст короля… Революции всегда
кончаются шпагою: Сулла, Цезарь, Кромвель». А маркиз Оноре де Мирабо полагал: «Так
как нынешняя династия не способна внушить ничего, кроме недоверия, в конце концов люди
предпочтут власть какого-нибудь счастливого солдата или диктатора, созданного случаем».
Герцог Ришелье был с ними совершенно согласен: «…французы получат короля, но этот
король не будет из династии Бурбонов».

В 1791 году Екатерина II, в письме одному из французских философов писала: «Цезарь
придет. Он придет, не смейте в этом сомневаться». Прошло несколько лет. Никаким Цеза-
рем не пахло, но Екатерина даже не думала менять свое мнение, она была уверена: «Если
Франция выйдет из всего этого, она приобретет силу большую, чем когда-нибудь. Она будет
послушна, как ягненок. Но ей нужен человек высшего порядка, искусный и смелый выше
уровня своих современников и, быть может, выше уровня всего века».

Эти строки умная Катенька написала в 1794 году, когда звезда Наполеона еще не взо-
шла над горизонтом. Невооруженным глазом ее можно было заметить только через два года
– в 1796-м, когда Наполеон легко и непринужденно повторил подвиг Ганнибала – перевалил
Альпы и завоевал Италию. И впервые на эту одинокую, ослепительную и быстро восходя-
щую звезду указал сухонький старческий палец Суворова. Как профессионал он сразу все
понял и сказал: «Далеко шагает, пора унять молодца».
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Глава 2

Тихий математик громит Италию
 

9-го марта 1796 года Наполеон женился, а через два дня – 11-го марта оставил жену и
уехал воевать в Италию… О жене и свадьбе чуть позже. А пока об Италии…

Никакой Италии в нашем понимании тогда не было. Италия как единая страна вообще
новообразование, появившееся на карте мира только во второй половине XIX века. А тогда
Апеннинский полуостров представлял собой лоскутное одеяло из герцогств, королевств,
республик и отдельной Папской области вокруг Рима. Изрядный кусок «сапожка» принад-
лежал Австрии.

Как Наполеон оказался на этом лоскутном одеяле? В то время над революцион-
ной Францией сгустились тучи очередной антифранцузской коалиции, в которую входили
Австрия, Россия, Англия, Сардинское королевство, Королевство обеих Сицилий, а также
горстка микроскопических германских государств. Наполеон предложил Директории раз-
бить австрийские войска и их союзников на территории Италии.

Директория же полагала, что главные военные действия развернутся в Западной Гер-
мании. Для этого готовились лучшие войска и генералы. Но, выслушав Наполеона и не
вполне поверив в успех его прожектов, директора все же решили, что вторжение Наполеона
в Италию будет полезно как отвлекающий маневр. Поэтому Наполеону дали худшее, что
было у республики, – армию, стоявшую на юге Франции. Армию босую, оборванную, посто-
янно обворовываемую интендантами, лишенную боеприпасов, разложившуюся донельзя.
И маленькую. У Бонапарта от силы 30 тысяч человек. А ему противостояла 200-тысячная
вражеская армия, рассредоточенная по Италии. Именно с таким по численности войском и
при таком соотношении сил Ганнибал когда-то перевалил через Альпы. И завоевал Италию.
Наполеон это упражнение повторил.

Но сначала, прибыв в Ниццу и едва приняв командование, он узнал, что солдаты одного
из батальонов его армии отказались выполнить приказ о передислокации, сославшись на то,
что им не в чем идти, – они были босыми. Нищета в армии, которую дали Наполеону, была
такой, что в штабе генерала Массены не было писчей бумаги для написания приказов, а двое
поручиков при штабе имели одну пару штанов на двоих. Причем, когда один из них шел на
свидание в общих штанах, он подвязывал подошвы к сапогам веревками.

О дисциплине в такой армии говорить не приходилось. И по идее, сначала нужно было
реанимировать армию, а потом уже воевать. Но времени у Наполеона не было – промедление
грозило сорвать итальянский поход. Впрочем, цейтноты никогда не пугали его. Бонапарт,
как всегда, развил бешеную деятельность.

«Приходится часто расстреливать», – писал он в своих отчетах в Париж. Однако рас-
стреливал молодой генерал не только мародеров и прочих нарушителей дисциплины. Начал
он с интендантов. Снабжение сразу улучшилось, и солдаты это моментально заметили, под-
тянулись. Кроме того, Наполеону нужно было поставить себя перед офицерами. Это были
лихие ребята – Массена, Ожеро, которые не очень понимали, почему командовать ими из
Парижа прислали какого-то 27-летнего мальчишку.

Для того чтобы понять, какого сорта были эти люди, достаточно слегка ознакомиться
с биографией, например, Ожеро… Пьер Ожеро – сын парижского лакея. Еще при короле
Людовике он пошел в армию, где увлекся фехтованием и вскоре стал одним из лучших фехто-
вальщиков Франции. А тех, кто хорошо дерется, все время тянет подраться. Поэтому Ожеро
стал страшным дуэлянтом. После одной из дуэлей, закончившихся смертью его соперника,
Ожеро был вынужден бежать из Франции. Через Грецию и Османскую империю он попал в
Россию. Где по протекции одного русского полковника стал сержантом русской армии.
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Ожеро воевал в войсках Суворова, участвовал во взятии Измаила. А когда его часть
перевели в Польшу, дезертировал из русской армии и всплыл в Пруссии. Там он попал в
гвардию Фридриха II, но и в ней надолго не задержался. Дезертировав из прусской армии,
Ожеро на какое-то время остановился в городе Дрездене, где зарабатывал на жизнь, давая
уроки фехтования и танцев. Потом жизнь закинула его в Неаполь, где Ожеро женился на
гречанке, с которой переехал в Лиссабон. Там его арестовали как французского революци-
онного шпиона, поскольку на дворе был уж 1792 год. Чтобы освободить мужа, молодая жена
бросилась к капитану стоявшего в лиссабонском порту французского корабля. Капитан ока-
зался страшным авантюристом. Он объявил, что если португальское правительство не осво-
бодит французского гражданина, Франция объявит Португалии войну! Это было настолько
глупо, что сработало. Ожеро выпустили, и он с женой на корабле капитана-авантюриста
прибыл во Францию. Там его сделали капитаном, а потом он быстро вырос до генерала. Так
что с Наполеоном Ожеро встретился в одном звании.

Вот такой вот архаровец, отчаянной смелости рубака, дуэлянт и авантюрист. Почему
он должен был подчиняться какому-то парижскому выскочке, который вдобавок младше его?

Ожеро поначалу попробовал даже грубить Наполеону. Однако Наполеон подошел к
Ожеро и спокойно сказал: «Генерал, вы выше меня на голову. Но если вы не перестанете
мне грубить, я быстро ликвидирую это различие». Хамоватый Ожеро открыл, было, рот, но,
взглянув в голубые глаза Наполеона, закрыл его обратно, поняв – этот может. Отстрижет
башку на раз.

Позже Ожеро вспоминал: «Этот маленький генерал, этот сукин сын, навел на меня
страх! Я и сам не могу объяснить чувства, каким был раздавлен при одном только взгляде
на него».

Восстановив всего за две недели дисциплину и произведя впечатление на свою армию
оборванцев, Наполеон решил не ждать окончательного обеспечения своей армии всем необ-
ходимым, решив: сами возьмем все, что нужно, у врага. Поэтому 9 апреля 1796 года обо-
рванная армия длинноволосого молодого генерала двинулась через Альпы. Успешно пере-
валив через горы, генерал Бонапарт оказался в Италии. А дальше началось то, что потом
продолжалось почти всегда и везде, где появлялся Наполеон…

За первые шесть дней пребывания в Италии он провел шесть битв и все шесть выиграл.
Покончив таким образом с войсками Сардинского королевства и заключив с сардинским
королем мир, Наполеон остался один на один с австрийцами.

Сначала Наполеон отбросил австрийцев к реке По.
Затем, 10 мая возле местечка Лоди он снова разбил австрийцев в тяжелом бою.
15 мая Наполеон взял Милан и отбил в Париж депешу: «Ломбардия принадлежит рес-

публике».
Далее наполеоновские войска заняли Ливорно, Болонью, Модену, Тоскану… Любо-

пытно, что Пермское герцогство, равно как и Тосканское, австрийцев не поддерживало, а
поддерживало, напротив, нейтралитет. Но Наполеон был человеком широкой души. Он не
стал «мышей сортировать», разбираться в этих мелких государствах-недоразумениях, кто
там из них за кого болеет. Просто занимал столицу и брал у властей все, что ему было
нужно, – лошадей, пушки, порох, обмундирование, провизию для армии. А где ему еще было
все это брать?.. На придорожных кустах лошади не росли, и порох с неба не сыпался.

Когда отнимают шмотки, это, конечно, плохо. Но ведь Наполеон и давал… Наполео-
новская армия несла с собой революцию. Наполеон уничтожил в Италии феодальные пере-
житки, лишил церкви и монастыри права на местные поборы, приблизил местное законода-
тельство к более прогрессивному французскому… Он строго запретил заимствованный на
востоке дикий обычай производства евнухов. О ту пору при дворах местных повелителей
кастрировали мальчиков, чтобы до старости сохранить у них детский голос. «Я решительно
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пресек эту постыдную и ужасную практику во всех странах, где правил», – вспоминал Напо-
леон. Даже в привыкшем к разврату папском Риме он запретил калечить детей под страхом
смертной казни.

Все это, конечно, не могло не возмущать монархическую Европу. Австрия бросила
против Бонапарта новую армию взамен уничтоженных частей.

Наполеон разбил австрийцев при Сало.
Наполеон разбил австрийцев в Бреши.
Наполеон разбил австрийцев при Лонато.
Наполеон разбил австрийцев под Кастильоне.
Австрия послала еще одну армию. Наполеон разбил и ее.
…Может показаться, что все давалось ему изумительно легко. Это не так. Конечно,

в вопросах военных он был непревзойденным гением, и садиться с этим гроссмейстером
«играть в войну» на равных было глупо. Но дело в том, что на шахматной доске у Наполеона
оставалось все меньше фигур. Его солдаты гибли в каждом сражении, армия таяла, Наполеон
слал в Париж депеши, умоляя метрополию о подкреплениях, но ничего не получал. История
с Ганнибалом зеркально-трагически повторялась через две тысячи лет…

Но Наполеон не был Ганнибалом. И его армия была во сто крат лучше Ганнибаловой.
Она состояла не из угрюмых карфагенских наемников, а из веселых, свободных француз-
ских республиканцев, которые буквально месяц назад были полуразложившимся сбродом и
вдруг, за пару недель, проведенных с этим маленьким генералом, стали себя по-человечески
уважать. А еще через две недели, сдерживая слезы, слушали в Италии слова своего генерала:

– Солдаты! За пятнадцать дней вы одержали шесть побед, взяли двадцать одно знамя,
пятьдесят пять орудий и несколько крепостей. Вы завоевали богатейшую часть Пьемонта…
Лишенные всего, вы все наверстали: выигрывали сражения без пушек, переходили реки без
мостов, делали форсированные марши без сапог, стояли на бивуаках без водки и часто без
хлеба. Только республиканские фаланги, только солдаты свободы способны были терпеть
то, что терпели вы. Благодарю вас, солдаты!.. Но вы еще ничего не сделали по сравнению
с тем, что вам предстоит сделать!

Это был уже не сброд. Это была лучшая армия мира. Только маленькая… И здесь
совершенно необходимо сказать пару слов о том духе, что царил в наполеоновских частях.
В отличие от феодальных армий прочих стран Европы, где практиковались телесные нака-
зания, французская армия не была разделена на черную кость и белую. Здесь офицеры не
видели в солдатах бессловесную скотину и не наказывали их шомполами, как крепостных
рабов. Во французской армии воевали свободные граждане. Может быть, поэтому они все
время хохотали. На марше, на привалах, после боя всегда можно было слышать шутки, под-
колки, подначки и здоровый гогот молодых людей.

Наполеон отметил эту необыкновенную веселость и в донесениях Директории писал
о своей армии: «Ничто не может сравниться с их храбростью, кроме веселости».

Стендаль вспоминал: «Только беззаветная храбрость и веселость армии равнялась бед-
ности ее. Люди смеялись и пели весь день». И он же писал: «Вместе с оборванными бедня-
ками-французами в Ломбардию хлынула такая могучая волна счастья и радости, что только
священники да кое-кто из дворян заметили тяжесть шестимиллионной контрибуции… Ведь
эти французские солдаты с утра до вечера смеялись и пели, все были моложе 25 лет, а их
главнокомандующему недавно исполнилось 27…»

Эта необузданная веселость – следствие молодости, солнца и свободы. Наполеона все-
гда в избытке окружали молодые люди, кипящие энергией. И не только в деле военном.
Некий Моле, например, при Наполеоне в 29 лет стал членом Госсовета и министром путей
сообщения… Потом, через многие-многие годы эти люди часто вспоминали острые ощуще-
ния молодости, душевного подъема, великой силы и предчувствия грандиозных побед… Вот
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как постаревший Клод-Франсуа де Меневаль в своих мемуарах описывал день, когда Напо-
леон впервые пригласил его поработать своим личным секретарем, что было равносильно
приглашению войти в историю, практически в вечность: «Я вернулся в квартиру, которую
занимал, и находился в страшно возбужденном состоянии, мне было не до сна. Я стоял, меч-
тая лишь о покое ночи, чтобы в уме воспроизвести все то, что случилось со мной в этот день.
Мне было тогда 24 года».

На острове Святой Елены Наполеон вспоминал об этой первой своей настоящей армии:
«Клеветники говорят, что я покорил Италию, имея в своем распоряжении несколько тысяч
каторжников, отбывавших наказание на галерах. На самом деле более прекрасной армии,
чем та, никогда не существовало. Более половины ее составляли образованные люди, сыно-
вья купцов, юристов, врачей и лучшие представители фермерства и буржуазии. Две трети
из них были грамотными, умеющими писать и способными стать офицерами. Рассматри-
вая список полка, я ломал голову над решением вопроса, кто из солдат более всего достоин
поощрения или заслуживает повышения в звании, ибо все они были слишком хороши. Да
все мои армии были такими! В походе я часто обращался к солдатам, чтобы кто-нибудь из
них вышел из рядов и стал писать под мою диктовку. Меня тотчас окружала дюжина солдат,
полных желания стать моими писарями, так как мало было тех, кто не умел писать».

А как относились солдаты к своему генералу? Поначалу не доверяя парижскому
выскочке, они сами решили присваивать ему неофициальные звания. И после каждой битвы
солдаты, посовещавшись, повышали своего полководца. После битвы при Лоди, когда Напо-
леон бросился под пули, увлекая за собой солдат в атаку, ему присвоили очередное звание,
которое отчего-то зацепилось за историю, да так осталось в ней – «маленький капрал»…

Похожий случай произошел и при Арколе, где у Бонапарта оставалось всего 20 тысяч
человек, а у австрийцев – 60 тысяч. У французов было не только людей втрое меньше, но
и позиция хуже. Австрийцы успели занять позиции на высотах, и атака французов захлеб-
нулась. Тогда Наполеон совершил один из тех дерзких маневров, что часто приносили ему
победу. Он решил обойти противника с тыла, через болота и навязать австрийцам бой в
узком месте, где их численное преимущество не играло роли. Так когда-то царь Леонид со
своим небольшим отрядом спартанцев навязал огромному персидскому войску царя Ксеркса
бой в Фермопилах – узком месте, где численное преимущество персов переставало играть
роль. Но для того, чтобы осуществить наполеоновский замысел и выйти к нужному месту,
надо было захватить Аркольский мост, который прошивался ружейным и пушечным огнем
австрийцев…

Впоследствии момент штурма моста был запечатлен разными художниками. На карти-
нах изображен Наполеон со знаменем в руке, который возглавляет атаку. Некоторые, весьма
немногочисленные критики, полагают, что этот эпизод – всего лишь легенда, придуманная
Наполеоном для возвеличивания собственного имени. И что вовсе он не бежал под пули со
знаменем…

Подобная точка зрения выглядит странно. Наполеон в своей жизни сделал очень много.
И сундуки истории, набитые им разными удивительными событиями, вряд ли стали бы тяже-
лее из-за одного поддельного жемчужного зерна. Наполеон рисковал жизнью столько раз,
что вообще удивительно, как ему удалось умереть своей смертью. За его долгую боевую
биографию под ним убило 18 лошадей (первую как раз под Арколе). А когда после смерти
Наполеона обмывали, на его теле были обнаружены старые шрамы, о существовании кото-
рых никто ничего не знал. Во время ранений ближайшее окружение просто заматывало его
рану тряпкой, вымоченной в соленой воде. Часто Наполеон даже не звал врача… Позже мы
увидим, как в Яффе он без тени сомнения зайдет в чумной барак, чтобы пожать руки фран-
цузским солдатам. Наконец, всего за полгода до Арколе Наполеон точно также возглавил
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атаку через простреливаемый австрийскими пушками мост в Лоди… И вдруг нам говорят,
что эпизод со штурмом Аркольского моста – выдумка и «часть наполеоновской легенды»!..

Видимо, эти странные попытки опровержения исторической реальности берут свое
начало от того факта, что атака, возглавляемая Наполеоном, не была окончательной – фран-
цузов после нее выбили с моста. Вообще, Аркольский мост несколько раз переходил из рук
в руки. Несколько первых безуспешных попыток взять его провалились – картечь просто
сметала атакующих с моста. К тому времени, когда к мосту подскакал Наполеон, большин-
ство французских офицеров было уже убито, боевой дух солдат упал. Наполеон мгновенно
оценил ситуацию, понял, что дело – дрянь, спешился, схватил дырявое от пуль и картечи
знамя и увлек за собой солдат. Оставшиеся офицеры быстро окружили Бонапарта своими
телами. Даже дважды раненный Ланн бежал рядом, стараясь защитить своим телом Напо-
леона. Картечь и пули косили бегущих. Рядом с Наполеоном был убит полковник Мюрон, и
его кровь брызнула Наполеону в лицо…

В конечном итоге французы мост взяли и австрийцев разбили. Но тем показалось мало.
Австрийцы мечтали о реванше, и потому в следующем году еще два раза огребли по полной
программе. Только тогда австрийский двор запросил мира… А по газетам и салонам Европы
полетело, чтобы уже никогда более не утихать, прежде никому не известное имя – Наполеон
Бонапарт.

Через десять с лишним лет генерал Лассаль вспоминал тот первый итальянский поход
и молодого республиканского генерала Бонапарта: «В Италии у него было мало людей, да
и те без оружия, без хлеба, без сапог, без денег, без администрации. Наружность его была
незначительна, он имел репутацию математика и мечтателя. Никакого еще дела не было за
ним, и ни одного друга; он слыл медведем, потому что был всегда один и погружен в свои
мысли. Он должен был создать все, и создал. Вот где он был всего изумительнее».

Здесь я бы хотел обратить внимание на странные слова Лассаля: «Он имел репутацию
математика». Увлечение Наполеона наукой вообще и математикой в частности, известно.
Менее известны его математические успехи. Занимаясь математикой для собственного удо-
вольствия, Наполеон, например, доказал теорему, которая теперь так и называется – теорема
Наполеона. Звучит она так: «На сторонах произвольного треугольника построены внешние
равносторонние треугольники. Докажите, что центры этих внешних треугольников обра-
зуют равносторонний треугольник». Попробуйте ее доказать на досуге…

Неудивительно, что при Наполеоне науки во Франции переживали необыкновенный
расцвет. Именно при Наполеоне в стране возникли профессиональные ученые, то есть люди,
которые занимались только наукой и не должны были думать о хлебе насущном, поскольку
император ввел финансовую поддержку ученых со стороны государства.

В наполеоновскую эпоху блистали и всходили такие звезды, как Гумбольдт, Гей-Люс-
сак, Лаплас, Кулон, Араго, Ампер, Фурье, Френель, Коши, Пуассон. Более привычно звучат
для нашего слуха эти фамилии не в сочетаниях со своими именами, коих порой и специа-
листы не могут вспомнить, а в следующих формах: «теорема Коши», «ряды Фурье», «зоны
Френеля», «закон Гей-Люссака», «распределение Пуассона»…

Я уже упоминал, что Лаплас согласился стать министром внутренних дел в правитель-
стве Наполеона. Но продержался он в этом кресле недолго, всего полтора месяца. Должность
оказалась не по нему. Как потом пошутил Наполеон: «Великий математик не потратил много
времени на то, чтобы показать себя никудышным администратором. Он везде умудрялся
находить мелочи, а не проблемы, и вносил в администрирование дух бесконечно малых».
(Люди с образованием поймут этот тонкий юмор. И заодно оценят наполеоновские знания
математики.)
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Когда в 1801 году из Италии в Париж собрался приехать Алессандро Вольт, Наполеон
лично пообещал обеспечить безопасность его путешествию и даже отдал главнокоманду-
ющему французскими войсками в Италии соответствующее распоряжение. Несколько раз
Наполеон приходил на лекции Вольта, наградил ученого золотой медалью и, видимо, почув-
ствовав, что за электричеством большое будущее, учредил крупные государственные пре-
мии за исследования в области электричества.

«Я желаю, – писал Наполеон, – для ободрения исследователей учредить премию в 60
тысяч франков тому, кто своими экспериментами и открытиями продвинет электричество
и гальванизм до уровня, сравнимого с уровнем исследований Вольта и Франклина. Ино-
странцы также должны допускаться к конкурсу на равных основаниях».

Деньги это были по тем временам огромные, а помпа, с которой газеты раструбили
о назначении премии, была столь велика, что многие ученые, которые ранее и не думали
заниматься исследованиями электричества, ринулись в эту степь. Заинтересованность Напо-
леона в электричестве была столь велика, что по его распоряжению в Политехническом
институте была сооружена целая батарея вольтовых столбов из нескольких сотен пар медно-
цинковых пластин. (Любопытный момент. Даже в горящей Москве Наполеон не забывает о
Вольте и подписывает бумагу о назначении его президентом коллегии выборщиков.)

Наполеоновский пинок, придавший ускорение исследованиям в области электриче-
ства, произвел свое кумулятивное действие в двадцатые годы XIX века, когда Франция пода-
рила миру правило Ампера, диск Араго, закон Био-Савара-Лапласа… (Из всех перечис-
ленных ученых читателям, бесспорно, менее всего знакома фамилия Араго. А когда-то его
имя гремело даже в России! Пушкин с огромным интересом читал работы Франсуа Араго.
Сосланный в Сибирь декабрист Трубецкой писал: «Все физические статьи Араго читаю с
любопытством». Книга Араго «Гром и молния» на видном месте красовалась в симбирском
доме Ульяновых. А запустил этого титана электричества на орбиту не кто иной, как Напо-
леон, которому Араго еще умудрялся дерзить!.. Поинтересуйтесь господином Араго. Его
книга, которую прочла вся семья Ульяновых, во многом до сих пор не потеряла своей акту-
альности.)

Ну а если взять такую науку, как египтология, то без особых преувеличений ее осно-
вателем можно назвать Наполеона, который взял в свой египетский поход кучу ученых.
Именно завоевание Наполеоном Египта вновь пробудило в Европе интерес к пирамидам и
фараонам… Этот интерес не затих до сих пор, то и дело проявляясь то в фильмах, то в кни-
гах, то в псевдонаучных статьях о загадках египетских пирамид, которые построили при-
шельцы с других планет… Впрочем, о научно-военном походе Наполеона в Египет мы пого-
ворим чуть позже. А сейчас упомянем только, что египетский поход подарил миру не только
египтологию, но и ознаменовался первым массовым выпуском… темных очков. Планируя
завоевание Египта, Наполеон задумался о том, каково его солдатам будет воевать в условиях
яркого африканского солнца. И заказал огромную партию темных очков со стеклами цвета
«нильской грязи», как он выразился. Так что первая в мире промышленная партия очков
была не данью моде, а армейским заказом генерала Бонапарта, и изготовлен этот заказ был
в 1789 году…

Имеющий прекрасное чутье на все новое, Наполеон сразу просек фишку, когда в 1804
году ему доложили, что некий парижский повар Франсуа Аппер придумал способ неверо-
ятно долгого хранения пищевых продуктов, а попросту говоря, изобрел консервы. Снабже-
ние армий было больным вопросом во все времена… Не забывайте, холодильников тогда не
было, консервов не было, сублимацию еще не изобрели. Приходилось жрать свежее! Кош-
мар, конечно…

Изобретение консервов было гигантским шагом человечества вперед, сравнимым,
быть может, с изобретением каравеллы или пороха. Не зря Наполеон не только моментально
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поставил изобретение консервов на поток для снабжения армии, но и назвал изобретателя
«благодетелем человечества».

А вот наручные часы, возможно, изобрел лично Бонапарт. До того все носимые часы
были карманными. Наполеон же заказал Абрахаму Бреге часы с необычным способом носки
– на руке, к которой часы крепились при помощи браслета. Неизвестно, сам Наполеон при-
думал такие часы или ему кто подсказал, но документы, обнаруженные в архивах компании
Бреге, говорят о том, что первым заказчиком таких часов был именно Бонапарт. Часы пред-
назначались в подарок для сестры Наполеона Полины. Их браслет мастера сплели из тонкой
золотой проволоки и человеческих волос, а сами часы оснастили еще и термометром…

Немалая заслуга Наполеона состояла и в распространении в Европе телеграфа. Это
была, конечно, не та штука, которую мы привыкли понимать под словом «телеграф». Это
был так называемый оптический телеграф. В 1792 году братья Шапп обратились в Кон-
вент с идеей покрыть всю Францию семафорами. Семафоры представляли собой вышки,
на которых располагались подвижные планки, которые могли менять взаиморасположение.
Вышки должны были ставиться в пределах видимости друг от друга, а ночью на них зажи-
гались огни. Взаимное расположение планок, которыми рулил телеграфист, являло собой
кодировку. Сообщение передавалось от вышки к вышке.

В разных странах и до этого предлагались подобные системы передачи сигналов, но
начало массовому их применению положила именно Французская революция, что было
вполне символично: революция вся была соткана из новаций… Первая телеграфная линия
была устроена в 1794 году между Лиллем и Парижем. На протяжении 225 километров
построили 22 телеграфных станции, то есть вышки. Телеграфисты наблюдали за знаками на
соседних вышках в подзорные трубы. Именно по этой линии было получено сообщение о
победе французов над австрийцами у города Конде.

Наполеон стал горячим сторонником телеграфа и, обретя всю полноту власти, начал
быстро объединять Европу не только штыком, но и системой быстрой связи. При нем про-
тяженность телеграфных линий в Европе достигла 50 000 километров. Связь действительно
была почти моментальной для того времени! От Парижа до Бреста депеша передавалась
за семь минут, от Берлина до Кельна за десять минут. А сообщение от Парижа до Берлина
летело менее часа.

Да и трудно было такому гению войны, как Наполеон, не понять военного значения
быстрой связи!.. В апреле 1809 года неугомонные австрийцы заняли Баварию и подошли к
Мюнхену. Сообщение об этом вопиющем беспределе было послано из Мюнхена в Париж
по оптическому телеграфу. Получив его, Наполеон резко собрался, молниеносным маршем
двинулся вперед и вскоре обрушился на противных австрийцев как снег на голову…

Главное внимание Наполеон уделял техническим новшествам и точным наукам, не
сильно обращая внимание на развитие искусств и прочих поэзий. Один из общественных
деятелей, характеризуя позже наполеоновскую эпоху, писал: «Только цифрам все разрешали,
только цифры чествовались, осыпались благами и награждались». В этом сквозит некое
осуждение, но я бы Наполеона осуждать не стал, а решительно поддержал. Как математик
по духу, он прекрасно понимал, что сила страны – в скорости научного прогресса, а не в
том, напишет какой-нибудь гениальный художник очередную картину, а поэт – гениальный
стишок, или нет. От того что очередной Леонардо не нарисует очередной шедевр, ничего не
изменится. В конце концов, это всего лишь пропаганда… А вот консервы – вещь стратеги-
ческого значения! И вообще, в современном мире выигрывает та нация, у которой больше
научно-технических инноваций, а не картин. А картины, если надо, всегда можно отобрать,
имея инновации. Или просто купить, что даже дешевле.

Мало кто в ту эпоху это понимал! Французский писатель Шатобриан писал: «Поэт с
несколькими стихами уже не умирает для потомства… Ученый же, едва известный в про-
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должение жизни, уже совершенно забыт на другой день смерти своей…» Знаете, о ком были
сказаны эти потрясающие по своей ошибочности слова? О Жан-Жаке Ампере – сыне вели-
кого физика. Он был поэт. И был действительно известен гораздо больше своего отца. И что в
итоге? Сейчас даже во Франции никто не знает поэта Жан-Жака Ампера. Но есть бронзовый
памятник его отцу-физику. Есть город Ампер. Железнодорожная станция Ампер. «Общество
друзей Ампера». Научно-исследовательский центр Ампера… Но главное, есть «ампер» с
маленькой буквы – единица силы тока в международной системе единиц – лучший памят-
ник ученому… Так что Шатобриан елозил по поверхности. А Наполеон смотрел в будущее.
И понимал: скрипач не нужен. От того, что вместо Паганини в театр приедет на гастроли
какой-нибудь Башмет, ничего, по сути, не изменится. А вот если стратегическое преимуще-
ство в научно-технической сфере получит соперник, это может плохо кончиться для нации.

Впрочем, до этой великой эпохи расцвета наук еще годы. А мы вернемся туда, где пока
только всходит звезда Наполеона – в завоеванную им Италию. Уже тогда Наполеон почув-
ствовал себя самостоятельной фигурой. Он заключал с побежденными державами мирные
договоры самостоятельно, без оглядки на Париж, а иногда и вопреки мнению Парижа. Часто
он просто ставил Директорию перед фактом: мир заключен на таких-то условиях. Он имел
на это моральное право: Директория плевала на его просьбы о помощи, а он плевал на ее
мнение, подписывая договоры.

При этом весьма показательна одна из фраз в наполеоновском письме, которое он
отправил представителям австрийского двора. Многократно разбивший австрияков Бона-
парт писал, что стремится прекратить войну и заключенному миру будет рад больше, чем
«печальной славе, добытой военными успехами… Разве мы не достаточно убили народу и
причинили зла бедному человечеству?»

Многие обвиняют Наполеона в том, что он любил войну. Это правда, любил. Как гросс-
мейстер шахматы, как художник – рисовать. У кого что хорошо получается, тот то и любит,
простая психология. На войне он действительно преображался. Но…

Но если бы у него был выбор: воевать или не воевать – Наполеон предпочел бы мир: в
мирном созидательном труде он чувствовал не меньшее удовольствие, нежели в азарте боя,
поскольку строительство ему удавалось ничуть не хуже, а возможно, и лучше, чем разру-
шение. В 1805 году он писал министру финансов: «Жизнь, которую я веду, очень огорчает,
унося меня в лагеря и походы, она отрывает меня от главного предмета моих забот, первой
заботы моего сердца: хорошей и солидной организации, относящейся к банкам, мануфакту-
рам и торговле».

И еще один момент… Через много лет после итальянского похода Наполеон признался,
что однажды в Италии у него случилась бессонная ночь. Он ходил из угла в угол и мучи-
тельно размышлял о несоответствии своих потенций потенциям своего парижского началь-
ства. Он уже все знал про свой полководческий гений, он почувствовал в себе дарование
политика и государственного деятеля. Так доколе он еще будет служить «этим парижским
адвокатам», которые ниже его по интеллектуальному уровню? Результатом этой бессонной
ночи стало осознание того простого факта, что он – лучшая и наиболее достойная фигура для
управления такой великолепной страной, как омоложенная революцией Франция. И жизнь
показала, что он не ошибся: фигур подобного масштаба в мире тогда просто не было…

И не только Наполеон это понимал. Весьма показательно письмо королевы Неаполя
Марии-Каролины маркизу Гало. Королеве не за что было любить французского завоевателя.
Но вот что она пишет о Наполеоне: «Я ненавижу партию, которую выбрал Бонапарт и кото-
рой он служит. Он Аттила и бедствие Италии, но я испытываю к нему чувства глубокого
уважения и настоящего восхищения. Бонапарт станет великим человеком, и второго такого
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в Европе нет во всех смыслах: воин, политик, дипломат. Я объявляю врагом того, кто это
отрицает. Он будет самым выдающимся человеком нашего столетия».

Парижской Директории это тоже было понятно…
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Глава 3

Сорок веков истории смотрят на вас…
 

Когда 7 декабря 1797 года Наполеон приехал в Париж и привез Франции мир, город
встретил его немыслимым восторгом. Последнему клошару было ясно, что победу нации
принес один только Наполеон. Потому что на главном фронте – на Рейне, где лучшие, как
казалось французам, генералы Франции сражались с австрийцами, они терпели поражение
за поражением. По сути, Франция войну на Рейне проиграла. И то, что победа на второсте-
пенном итальянском фронте не только принесла стране мир, но и спасла ситуацию на Рейне,
было удивительным.

Наполеон, воюя в Италии, думал о всей Европе. Он знал, что республиканские вой-
ска на Рейне терпят неудачи. Поэтому, нагнав страху на венский двор в Италии, Наполеон
задумал гениальную комбинацию, чтобы спасти ситуацию на Рейне. Состояла комбинация
вот в чем. Перепуганные поражениями в Италии австрийцы будут просить мира. Но сил
у них еще полно. И у Вены есть козырь в мирных переговорах – их победы на Рейне, где
австрияки отбросили французские войска и завоевали часть французских земель. Эти про-
игранные земли надо было как-то спасти, для чего Наполеон сделал ход конем – он захватил
Венецианскую республику.

Это было нетривиальное решение, поскольку Венецианская республика вообще-то
придерживалась нейтралитета. Но если нужно было выбирать между интересами какой-
нибудь Венеции и Франции, Наполеон не колеблясь выбирал Францию. Захват Венеции был
нужен ему для торговли с Австрией: то, что Наполеон отобрал у австрийской короны в Ита-
лии, он возвращать не собирался, распоряжаясь завоеванным по своему разумению. А вот в
обмен на захваченные австрийцами французские земли на Рейне он планировал отдать Габс-
бургам Венецию. Справедливость требует признать, что австрийцев тоже не сильно напряг
тот факт, что Венеция, вообще-то, им сроду не принадлежала, и вообще минуту назад это
было нейтральное независимое государство. Взяли и не поморщились!

В общем, Париж ликовал: молодой генерал Наполеон каким-то неожиданным чудом
выиграл не только войну в Италии, но и на Рейне, где его вовсе не было. Более того! Если
рейнские армии тащили из французской казны средства, то наполеоновская армия не только
сама себя кормила, но и присылала во Францию немыслимые богатства в виде контрибуций,
налагаемых Наполеоном на побежденных.

Подобная популярность молодого генерала при собственной непопулярности трево-
жила Директорию. Поэтому его быстренько назначили главнокомандующим против Англии,
чтобы убрать популярного генерала подальше от народа.

Наполеон знал, что форсировать Ла-Манш царица морей Англия ему не даст. Проин-
спектировав порты, он еще раз убедился в этом: французский флот не в том состоянии, чтобы
воевать с английским. Что же делать?

Тогда завоюем Египет!
Неожиданный ход… Во-первых, для того, чтобы попасть в Египет, все равно нужно

пересекать Средиземное море, где точно так же можно напороться на царицу морей и
быть потопленными. Во-вторых, Египет номинально находится под контролем Оттоманской
Порты, с которой Франция вроде как союзница. В-третьих, при чем здесь Англия?

На все эти вопросы у Наполеона и министра иностранных дел Франции Талейрана,
который поддерживал египетскую кампанию, были ответы.

Да, попадают в Египет обычно по морю! Но Средиземное море велико, и там есть
шанс, обманув англичан, прошмыгнуть мимо их карающей десницы по фамилии Нельсон.
Надо сказать, Нельсон – это «морской Наполеон». Садиться с ним играть в «морской бой»
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было так же бесполезно, как с Наполеоном играть «в солдатики». Даст форы и все равно
выиграет!.. Нельсон был такой же величайшей ценностью Англии, как Наполеон – Франции.
Гении творят историю, а не серая масса.

Далее… Оттоманская Порта, конечно, союзница Франции, и Египет номинально при-
надлежит ей. Но фактически Стамбул Египет не контролирует – так же как Грузия начала
XXI века не контролирует Абхазию, а Сербия – Косово. В реальности в Египте рулят маме-
люки – потомки когда-то захвативших страну диких кочевников. Так что вторжение в Еги-
пет по Стамбулу не ударит. Особенно если обставить это по-хорошему – украсив высоко-
парными словами о помощи султану.

Наконец, главное. Какая связь между Египтом и Англией? На этот вопрос лучше всего
ответила сама Англия. Узнав, что французский десант отправился воевать Египет, великий
адмирал Нельсон рванул туда с такой скоростью, что даже опередил французский флот, при-
быв в Александрию на два дня раньше Наполеона. Чего он так разволновался?..

Дело в том, что две сверхдержавы – Англия и Франция с давних пор боролись за вли-
яние в Египте. За Египет много кто боролся. Вон и древние римляне очень любили Египет.
Он был житницей! На жирных нильских илах вырастали по два урожая в год. Через Египет
лежала сухопутная дорога далее на восток, в ту же Индию… Поэтому еще до революции
французская корона пыталась наладить торговые связи с Египтом. Когда-то великий Лейб-
ниц советовал Людовику XIV завоевать Египет. А за несколько лет до революции Фран-
ция заключила с мамелюками договор, который открывал французским купцам сухопутный
транзит через Египет в сторону Индии, поскольку морской путь был в руках англичан. Дело
было уже на мази, но разразилась революция, которая помешала этим планам. Почему бы
не возобновить их теперь, на новом уровне?..

Наполеону план завоевания новой колонии понравился. Он любил восток с детства,
поэтому с энтузиазмом взялся за подготовку. К тому же, прекрасно зная географию и эко-
номику, он понимал, что Суэцкий перешеек – место, значимость которого сложно переоце-
нить. Стоит там прорыть канал, как путь из Европы в Индию сократится практически вдвое
– не нужно будет плыть вокруг Африки. И если Франция станет хозяйкой канала, это даст ей
такие стратегические преимущества, что паршивая Англия будет долго плакать горючими
слезами!..

С идеологическим обоснованием захвата Египта проблем тоже не возникло. Техноло-
гия была откатана еще до нашей эры. Когда царь Кир захватил Вавилон, он обратился к
горожанам с манифестом, в котором говорилось, что Кир на самом деле никакой не заво-
еватель, а освободитель – он пришел, чтобы освободить вавилонян и их богов от плохого
царя Набонида. То есть не оккупировал, а просто помог освободиться… Это стандартный
рецепт всех времен и народов – если армия вступает на чужую территорию, главное объяс-
нить туземцам, что она – освободительница. Которая спасает туземцев от их собственных
эксплуататоров, фашистов, агрессоров… Лозунг, под которым Наполеон планировал всту-
пить в Египет, был прост: освободить египтян от мамелюков! Вот и все. Стамбул удалось
убедить, что мамелюки им тоже мешают и, если французские союзники настучат этим коз-
лам по рогам, авторитет Порты в Египте только вырастет.

Подготовка экспедиции держалась в страшном секрете. Но мероприятий такого мас-
штаба не скроешь. Англичане быстро узнали, что на юге Франции, возле Тулона ведется под-
готовка к какой-то крупной наступательной операции – французы складируют амуницию,
боеприпасы и провизию, готовят корабли. Чтобы заморочить англичанам голову, Наполеон
подключил разведку. Он пустил слух, что Франция готовит Англии удар под дых: француз-
ская армия высадится в Ирландии и поднимет ее на мятеж против Англии. Поэтому флот
Нельсона стоял у Гибралтара, чтобы не пропустить Наполеона в Атлантику.
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Наполеон торопился. Дело в том, что он все всегда старался предусмотреть. Поэтому
не только заказал темные очки для своей армии, но и внимательно изучил исторические
хроники, откуда узнал, что когда-то крестоносцам помешал завоевать Египет разлив Нила.
Значит, высадку нужно произвести не позднее июля. К тому же именно в это время на Сре-
диземноморье дуют удобные ветра (суда, как вы знаете, в те времена были парусными).

Экспедиционный корпус должен был состоять из 30 тысяч человек, и Наполеон едва
ли не по солдату отбирал туда людей. Память у него была отличная. Вот как историк Тарле
описывает эту подготовку: «Тут еще больше, чем в итальянской кампании, обнаружилась
способность Наполеона, затевая самые грандиозные и труднейшие предприятия, зорко сле-
дить за всеми мелочами и при этом совершенно в них не путаться и не теряться – одновре-
менно видеть и деревья, и лес, и чуть ли не каждый сук на каждом дереве…Он знал огром-
ное количество солдат индивидуально; его исключительная память всегда и впоследствии
поражала окружающих. Он знал, что этот солдат храбр и стоек, но пьяница, а вот этот очень
умен и сообразителен, но быстро утомляется, потому что страдает грыжей. Он не только
впоследствии хорошо выбирал маршалов, но он хорошо выбирал и капралов и удачно отби-
рал рядовых солдат там, где это было нужно. А для египетского похода, для войны под паля-
щим солнцем, при 50° и больше жары, для перехода по раскаленным необъятным песчаным
пустыням без воды и тени нужны были именно отборные по выносливости люди».

Помнил Наполеон не только солдат. Как известно, с ним в египетский поход отправи-
лась большая команда ученых, среди которых были не только академики, но и простые сту-
денты. Так вот, через много лет, уже будучи узником Святой Елены, Наполеон называл по
памяти имена не только видных специалистов, но и простых студентов…

Конвой получился большой – транспортный флот состоял из 280 судов. Они несли
почти пятьдесят тысяч человек (32 тысячи солдат и офицеров, остальные – флотские эки-
пажи). Помимо лошадей и пушек французская флотилия везла волов, как тягловую силу для
крупнокалиберной артиллерии, кур и баранов в качестве живых припасов. А также 428 ящи-
ков с боеприпасами, 248 повозок, 27 полевых кузниц, десятки тысяч комплектов запасного
обмундирования, 10 тысяч лопат, около трех тысяч топоров, 175 трапов, почти 600 тысяч
мешков с грунтом, почти миллион литров вина и водки. На каждое судно в среднем прихо-
дилось 160 тонн продовольствия. Это были соленья, мука, сырные головы, сушеные овощи,
крупа, соль, пресная вода, специи, галеты. Одних только галет требовалось по норме 800
граммов на человека в сутки. Для того чтобы напечь такое количество галет, во Франции
армией были реквизированы все печи в радиусе 15 лье от Тулона… Были в составе экспеди-
ции и женщины – жены офицеров, прачки, портнихи, проститутки (всего около 200 штук).
Война – непростое в организации дело, много всего нужно запасти и предусмотреть…

Понимая, что французский конвой вот-вот отплывет куда-то от южных берегов Фран-
ции, нервничающий Лондон послал Нельсону приказ во что бы то ни стало перехватить
и уничтожить его. Нельсон ввел свои корабли в Средиземное море и бросился на поиски
французов. Наполеона спас только туман – в молочной пелене два флота разминулись, не
заметив друг друга.

Подозревая, что Наполеон отправился в Египет, Нельсон взял курс на Александрию и
примчался туда, как уже говорилось, на двое суток раньше тихоходного французского транс-
порта.

Высадившись в александрийском порту, англичане немедленно стали выяснять, где
Наполеон Бонапарт.

– Какай такай Бонапарт? – удивились аборигены.
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Через два дня они узнали «какай такай» этот Бонапарт… А пока Нельсон был в страш-
ном недоумении: где же французы? куда они пропали? И адмирал ошибочно решил, что если
Наполеон не в Александрии, значит, он пошел на Сицилию. И адмирал бросился «вдогонку».

Французам, приставшим через 48 часов в Александрии, просто повезло. Узнав, что
Нельсон был тут буквально позавчера и сильно интересовался его фамилией, Наполеон,
несмотря на то, что сгущалась ночь, немедленно отдал приказ о десантировании. И вскоре
его армия была на берегу. Теперь Наполеон был в своей стихии – на суше. Где никакой Нель-
сон ему уже не страшен.

Высадка, кстати, была не простой. Слегка штормило, лошадей приходилось сбрасы-
вать в море и тащить на привязи за лодками, несколько человек утонуло. Но в час ночи армия
была на африканском берегу. После чего, не давая ей ни минуты отдыха и даже не дожида-
ясь артиллерии, Наполеон спешным маршем повел армию на Александрию. И, разумеется,
захватил ее. Это случилось 2 июля 1798 года.

Затем армия Наполеона пошла к Каиру, и возле египетских пирамид состоялась главная
битва Наполеона с мамелюками. С вполне предсказуемым результатом.

«Солдаты! – обратился перед битвой Наполеон к своей армии, показывая на пира-
миды. – С вершин этих пирамид на вас смотрят сорок веков истории!» Солдаты впечатли-
лись, и уже на следующий день Наполеон вошел в Каир. А чуть позже французская армия
захватила и Верхний Египет, дойдя аж до Асуана. Для Египта наступал франкофонный
период истории…

В предыдущей главе я назвал поход Наполеона в Египет научно-военной экспеди-
цией. В этом нет преувеличения. Больше того, научные последствия этого похода оказались
выше военно-политических. О военных победах Наполеона написано много. Поэтому имеет
смысл остановиться на культурных…

Самая знаменитая фраза, сказанная Наполеоном в Египте: «Ослов и ученых – в сере-
дину!» Ее он выкрикнул в один из острых моментов перед сражением с мамелюками. Фраза
получилась смешной, потому запомнилась народу. Но, по сути, она была весьма показатель-
ной и наглядно демонстрировала его систему ценностей: все самое важное и слабое (мозги
нации и тихоходных осликов с поклажей) Бонапарт спрятал в самом безопасном месте –
в центре своих войск. Как в войсках оказались ослы, понятно. Но зачем в военном походе
ученые?

Здесь нужно вернуться чуть-чуть назад, поскольку в подготовке египетского похода
ученые сыграли немалую роль…

Помните, робеспьеровские отморозки разогнали Академию наук и стали налево-
направо казнить ученых? В 1795 году буржуазная Директория восстановила деятельность
Академии, только под другим названием – Французский институт. Фактически Французский
институт исполнял функции Академии наук и впоследствии был переименован обратно в
Академию, поэтому, чтобы не путать читателя, я буду называть Французский институт Ака-
демией наук.

После итальянского похода за заслуги перед отечеством и учитывая математические
таланты генерала Бонапарта, его избрали членом Академии. Причем это не было просто
почетным избранием, поскольку Наполеона выбрали академиком не в отделение политиче-
ских и нравственных наук, а в самое «настоящее» – физико-математическое отделение, в
секцию механики. (Кстати говоря, придя позже к власти, Наполеон ликвидировал отделение
политических и нравственных наук ввиду его полной бессмысленности.)

Весьма примечательно, что в Академии Наполеон не просто присутствовал, он делал
доклады – например, о последних научных книгах, которые он прочитал в Италии и кото-
рых не было во Франции. Нигде Наполеон не чувствовал себя так легко и свободно, как в
кругу ученых. Он подшучивал над ними, они – над ним. Современники свидетельствуют,
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что в тот период Наполеон даже всерьез подумывал сменить род занятий и профессионально
заниматься наукой. Вот только чем конкретно? Его жизненные интересы были необычайно
широки. Наполеона интересовало, как давно существует этот мир, есть ли жизнь на других
планетах и как она возникла на Земле, он обожал математику…

Короче говоря, Наполеон стал «бессмертным» – так называли членов французской
Академии наук. Трое из директоров Директории тоже были членами Академии. И вообще
Директория весьма прислушивалась к мнению Академии, которая представляла собой сово-
купный мозг нации. А французская Академия наук, как известно, еще со времен Лейбница
поддерживала необходимость колонизации Египта.

Кроме практических целей, ученые испытывали к Египту чисто научный интерес. Это
была страна-легенда, о которой европейцам мало что знали. И хотели узнать побольше.
Поэтому когда Бонапарт бросил Монжу идею организовать научно-экспедиционный корпус,
тот воспринял ее с восторгом. Он развил бурную организационную деятельность, и в поход
вместе с Наполеоном отправилась большая группа ученых из самых разных областей знания.

В Египет поехали Монж, Фурье, Бертоле («бертолетова соль»)… Всего в состав экспе-
диции вошло 167 ученых и людей искусства. Среди них были ботаники, геологи, химики,
географы, инженеры, физики, астрономы, литераторы, экономисты, ориенталисты, компо-
зиторы, художники… Любопытно и весьма показательно, кстати, что прокламации к народу
Египта генерал Наполеон подписывал как «член Национальной академии». Один из уче-
ных-участников экспедиции говорил о Наполеоне: «Наука была его подлинной страстью».

Художникам в этой экспедиции тоже нашлось конкретное дело. Поскольку фотоаппа-
ратов тогда не было, они запечатлевали все, что видели. Например, такой известный живо-
писец, как Пьер-Жозеф Редут, зарисовывал египетскую флору…

Это было время величайшего научного энтузиазма! Люди работали не покладая рук.
Сразу после битвы у пирамид Наполеон основал в Каире Научный институт, целью которого
было «исследование, изучение природных явлений, промышленной деятельности и истори-
ческих событий этой страны».

Первое заседание Каирского института состоялось 23 августа 1798 года. И помимо
мелких практических вопросов, типа строительства печей для обеспечения армии хлебом и
поиска местного аналога хмеля для производства пива, обсуждались чисто цивилизаторские
вещи – способы очистки Нила, состояние законодательной системы Египта.

Тут необходимы некоторые пояснения. Дело в том, что долгое время в европейском
сознании Восток ассоциировался с золотом и богатством, а слово «восточный» означало
«качественный». Это тянулось из Средневековья, в сравнении с которым Восток был дей-
ствительно рассадником культуры. Но давно уже миновало мрачное европейское Средневе-
ковье, давно уже Европа, незаметно для самой себя начала мощно обгонять мировую пери-
ферию, а магия Востока по инерции все еще кружила головы европейцев. Поэтому французы
были просто поражены той нищетой, которую увидели в стране пирамид. Они ожидали уви-
деть сказочные богатства, а увидели грязь и бедность. Точно так же были поражены немцы
времен Второй мировой, когда они вошли в СССР. Германские солдаты были шокированы
нищетой советских крестьян. Многие из них почему-то думали, что коммунизм – это рай
земной для трудящихся…

Потрясение французов усугублялось еще и ментальной разницей между европейским
живым умом, разбуженным Просвещением, и тупой апатичной крестьянской массой Египта,
которую ничего не интересовало. Геолог Доломье писал о египтянах: «У этого народа нет ни
любопытства, ни духа соперничества; самое удивительное, на мой взгляд, в образе жизни
египтянина – это полная индифферентность ко всему, что не относится к его общественному
положению, к его профессии и к его привычкам. Ничто их не удивляет, так как они не обра-
щают никакого внимания на то, чего они не знают». Ему вторит Наполеон: «При высадке
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в Египте меня удивило, что от былого величия у египтян я нашел только пирамиды и печи
для приготовления жареных цыплят».

И тогда европейцы начали делать то, что они делали всегда и везде, где появлялись, –
насаждали цивилизацию взамен отсталой туземной культуры. Если сами местные не могут,
значит, сделаем мы! Темным египтянам было наплевать на историю и географию собствен-
ной страны, они по серости даже решили, что белые люди в Каирском институте занимаются
алхимией с целью получения золота. Но там дарили Египту его собственную историю…

На протяжении трех лет работы Каирского института прошло около полусотни засе-
даний, на которых осуждались самые разнообразные вопросы, начиная от проблем виноде-
лия до метрологии и метеорологии. Во время двадцатого заседания Института было сделано
сообщение чрезвычайной важности: недалеко от городка Розетты был найден камень, на
котором древнеегипетский иероглифический текст был дублирован по-древнегречески. Это
тот самый розеттский камень, который был вывезен в Европу и с помощью которого через
двадцать лет француз Шампольон расшифрует египетские иероглифы.

Нельзя не сказать пары слов о Шампольоне… Это Наполеон от науки. Ему было всего
17 лет, когда он стал членом Гренобльской Академии наук, в 19 лет он уже был профессором
Гренобльского университета и читал лекции студентам. Когда Шампольону стукнуло 18, он
заявил: «Я расшифрую египетскую письменность! Я уверен в этом!» Никто Шампольону не
верил. Египетские крючки тогдашней наукой считались неразгадываемыми. Но Шампольон
свое юношеское предсказание исполнил. Правда, на это ушло долгих пятнадцать лет.

Любопытно, что в 1815 году во время Ста Дней Шампольон имел встречу с Наполео-
ном. Они долго говорили о Египте. Наполеон, который обладал удивительным свойством
видеть талантливых людей, сразу отметил юного Шампольона и пообещал ему всяческое
содействие в Париже… Содействия не получилось, напротив: как и Монж, Шампольон за
поддержку Наполеона подвергся гонениям и с 1815 года находился в опале.

Впрочем, до этого еще нужно дожить…. А в 1798 году, когда найден розеттский камень,
Шампольону всего восемь лет, он играет с другими мальчишками, в то время как взрослые
дяди – наполеоновские научные сотрудники – разъехались по Египту и занялись изучением
его истории, демографии, экономики, культуры, флоры и фауны, состоянием путей сообще-
ния и качества воды в источниках.

Открытия сыпались, как из рога изобилия. Биолог Савиньи придумал новый вари-
ант классификации насекомых и ракообразных. Монж объяснил, почему в пустыне бывают
миражи… Задел, накопленный французской наукой в Египте, был таков, что выстрелил
далеко за пределы наполеоновской эпохи. Наполеон давно уже умер, а научные данные с
результатами исследований продолжали публиковаться том за томом, музеи Европы напол-
нились сокровищами фараоновского Египта…

Что же хотел сделать Наполеон из Египта? Процветающую французскую колонию.
«Чем станет эта прекрасная страна после 50 лет хорошего управления? – задавался вопросом
Наполеон. И сам же отвечал: – Воображению предстает волшебная картина!»

Ему виделась торговля с Индией через прорытый Суэцкий канал, обновленная на
современный манер система ирригации, множество ветряных и водяных мельниц, новая
система законов… Поэтому, завоевав Египет, Наполеон сделал две принципиальные вещи:

– затребовал карты Суэцкого перешейка и всю документацию по возможному проры-
тию канала между Средиземным и Красным морями и

– начал готовить военный поход в Индию, чтобы ударить по Англии «с тыла». Для
этого Наполеон наладил контакты с индийскими сепаратистами, которые давно точили зубы
на англичан. Надо сказать, поход в Индию был главной, но так и неосуществленной мечтой
его жизни. Он пытался склонить к этому мероприятию сначала русского императора Павла,
потом лелеял мечту уговорить на индийский поход Александра I… А тогда, в Египте, он
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говорил своему однокашнику Бурьенну: «Сколько времени мы проведем в Египте? Шесть
месяцев или шесть лет… Нам всего двадцать девять; а будет тридцать пять. Если все пойдет
хорошо, мне хватит шести лет, чтобы добраться до Индии».

Пока шли сношения с индийцами, Наполеон выехал в район Суэца. Возможность про-
рыть Суэцкий канал увлекла его еще в детстве. В его юношеских тетрадях сохранились
цитаты из трудов древних историков, которые описывали существовавший во времена фара-
онов канал, соединяющий Нил с Красным морем. По нему можно было пройти из Красного
моря в Средиземное. Этот канал действовал и во времена римской оккупации Египта. А
потом постепенно пришел в упадок, обмелел и был занесен песками. Теперь стояла задача
выкопать новый канал, который мог бы пропускать суда с большим водоизмещением.

Начались подготовительные геодезические и проектные работы. К сожалению, собы-
тия, развернувшиеся в дальнейшем, не дали этому проекту сбыться. Но все предваритель-
ные работы, сделанные экспедиционерами Наполеона, не пропали даром. Они были уточ-
нены и использованы через полвека при строительстве Суэцкого канала.

Кто же помешал Наполеону начать строительство? Враги рода человеческого – англи-
чане! Не на шутку встревоженные захватом Египта и сношениями Наполеона с индийскими
сепаратистами, англичане развернули бурную деятельность, чтобы помешать цивилизатор-
ской миссии Наполеона в Египте. Они подбили Оттоманскую Порту объявить Франции
войну и всячески настропаляли египтян бунтовать против французов. Последнее было сде-
лать не так уж и сложно.

До того, как в Египте появился Наполеон со своим воинством, Египет был страной
закрытой. Иностранцев здесь практически не видели даже в столице. Поэтому туземцы,
открыв рты смотрели на стильных французов в темных очках, на то, что французские жен-
щины ходят с открытыми лицами, а главное на равных разговаривают с мужчинами!.. Для
того, чтобы обеспечить криминальную и пожарную безопасность города, новые власти
ввели ночное освещение и снесли перегораживающие улицы ненужные ворота, оставшиеся
бог весть с каких времен. Но что самое ужасное, французы потребовали вывозить с улиц
мусор, предварительно рассортировав отходы! А кроме того – подметать и поливать улицы,
а также проветривать постельное белье в гигиенических целях. Все эти новации приводили
мусульман в дикую ярость, поскольку нарушали их «грязевую самобытность» и мешали
«неряшливой самоидентификации». Еще бы! Деды наши и отцы во славу Аллаха в грязи да
вони жили и мы, чай, проживем!.. Особенно настороженно туземцы относились к ученым,
считая их колдунами и вредителями.

В своих книгах я неоднократно показывал: чем дремучее население, чем ближе люди
к животным, тем более болезненно они воспринимают малейшее отступление от привыч-
ного уклада. Стоит переставить кормушку, и животное начинает волноваться, нервничать.
Поэтому периодически туземцы то и дело восставали против французских цивилизаторов.
Наполеон, который поначалу вел себя с аборигенами весьма деликатно, вскоре понял, что
мусульмане понимают только палку. «Каждый день, – писал он, – я приказываю отрубить
пять-шесть голов на улицах Каира… Нужно взять тон, который необходим, чтобы этот народ
повиновался. А повиноваться для них – значит бояться».

И он был прав: примитивное сознание воспринимает уступки и человеческое отноше-
ние как слабость, и понимает только силу. Поэтому настоящий гуманист – тот, кто, не колеб-
лясь, может отдать приказ о расстреле, если это нужно.

Кстати говоря, египетские элиты, то есть наиболее образованная часть местного обще-
ства не были настроены против французов так же жестко, как тупое простонародье. Они,
несмотря на то, что были поклонниками Аллаха, живо интересовались новыми знаниями,
участвовали в работе Каирского института, читали книги. Что только подтверждает все, ска-
занное мною выше…
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Пока Наполеон вершил великие дела в отсталом Египте, адмирал Нельсон разыс-
кал-таки французский флот, который скрывался от него в Абукире и, разумеется, разбил его.
Иного и быть не могло, Нельсон есть Нельсон… Теперь Наполеон был отрезан от Франции.
Впрочем, это было не самым большим его огорчением. Гораздо неприятнее было то, что
турки, подстрекаемые Англией, двинули свои войска через Сирию в Египет, чтобы наказать
французов. Наивные! Наказать французов, конечно, можно. Но только не тогда, когда ими
командует Наполеон…

Бонапарт, узнав о турецкой наглой выходке, в своей обычной манере двинулся
навстречу врагу и, совершив беспримерный по тяжести переход через пустыню, начал
брать в Сирии город за городом. После чего разбил огромную турецкую армию. Это если
вкратце… Но были еще и подробности, за которые Наполеона порой упрекают в жестоко-
сти. Остановимся на них подробнее, ибо упрекать великана может любой пигмей. А наше
дело – разобраться и оправдать Наполеона. Потому что он хороший.

Итак, Наполеон стоит возле очередной сирийской крепости, которая называется Аль-
Ариш. В крепости засели янычары. Сдаваться они не хотят, ибо аллах велик. Как пишет один
из историков: «Фанатики бесновались, имамы громко читали молитвы. Французы слышали
их голоса».

Однако на любой фанатизм найдется свой хитрый прибор с винтом. Наполеон с помо-
щью артиллерии проделал в стенах крепости две огромные дыры. Но, решив пожалеть своих
солдат, которые могли бы погибнуть при штурме, предложил осажденным сдаться. Восточ-
ные люди начали нудно торговаться. Тогда французы, не привыкшие терять время попусту,
открыли ураганный огонь, чтобы помочь мусульманам ускорить умственный процесс. Яны-
чары немедленно сдались. Наполеон взял с них слово, что они более никогда не поднимут
руку ни на одного француза, перестанут воевать и в течение года не покажутся ни в Сирии,
ни в Египте. После чего отпустил домой.

Потом Наполеон направился к Газу и взял ее, а через какое-то время республикан-
ские войска подошли к крепости Яффа. Защитники Яффы сделали вылазку из города, чтобы
потрепать французов, но в результате были потрепаны сами и частично пленены. Допрос
пленных показал, что в Яффе засели те самые янычары, которые были отпущены под чест-
ное слово из Аль-Ариша и аллахом поклялись не воевать с французами.

Наполеон написал гарнизону Яффы предложение сдаться, в котором было сказано, что
он дает гарнизону время подумать и не станет обстреливать город до 19–00. Два французских
парламентера взяли это послание и вошли в Яффу. А через некоторое время потрясенная
французская армия увидела их головы торчащими на пиках над крепостной стеной.

Французы немедленно начали обстрел варваров. В этом бою Наполеон едва не был
убит – пуля прошла над его головой, пробив шляпу, и попала в голову полковника, которому
Наполеон в это время отдавал распоряжения. После боя Бонапарт сказал, что это второй
случай в его жизни, когда его небольшой рост спасает его от смерти…

Проломив осадной артиллерией брешь в стене, французы под пение «Марсельезы»
ворвались в крепость и начали крошить всю эту немилосердную сволотню. Город был уже
практически взят, когда выяснилось, что янычары-клятвопреступники засели в цитадели и
грозились биться до последнего, если им опять не пообещают жизнь. На беду возле цитадели
как раз оказался капитан Евгений Богарне – пасынок Наполеона (сын его жены Жозефины
от первого брака). Он пообещал янычарам жизнь.

Наполеон был возмущен таким самоуправством:
– И что мне теперь с ними делать? Мне нечем их кормить, у меня нет кораблей, чтобы

отправить их в Египет. А если их просто отпустить, как в первый раз, они опять возьмутся
за оружие.
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Богарне сослался на приказ Наполеона, который требовал от французских солдат не
допускать резни.

– Я имел в виду стариков, женщин, детей и мирных жителей. А не тех, кто носит ору-
жие! – воскликнул Наполеон.

Так у Наполеона возникла нравственная дилемма. Его офицер пообещал пленным
клятвопреступникам жизнь. Пленным дали воды и сухарей, отняв их у французских солдат.
Но что с ними делать дальше?

Три дня Наполеон мучился и колебался. А потом отдал приказ расстрелять преступни-
ков. Что и было сделано. Этот расстрел произвел сильное впечатление на благородных фран-
цузов. Евгений Богарне был просто в шоке, а один из офицеров позже вспоминал: «Никому
не пожелаю пережить то, что пережили мы, видевшие этот расстрел».

…К несчастью, чума помешала Наполеону завершить завоевание Сирии. Он начала
беспощадно косить армию. Стараясь поддержать дух солдат, Наполеон заходил в чумные
бараки, жал больным солдатам руки, но поделать с чумой ничего не смог.

Последняя крепость, которую он начал осаждать со своим поредевшим войском, был
город Акр. Здесь находился мощный турецкий гарнизон, его снабжение осуществлялось по
морю англичанами, а у Наполеона кончились снаряды для осадной артиллерии, над армией
занесла руку бубонная чума, поэтому он снял осаду, рассчитывая, что серия поражений
научила турок уму-разуму. И дал приказ возвращаться обратно в Египет.

Путь назад был нелегким. Наполеон велел всех лошадей и все подводы отдать ране-
ным. А когда конюший подошел к Бонапарту и спросил, какую лошадь оставить для него
лично, Наполеон в ярости ударил его хлыстом, рявкнув, что был приказ всем, кроме ране-
ных, идти пешком.

Один из раненых гренадеров никак не решался влезть на лошадь, боясь запачкать своей
кровью роскошное седло.

– Лезь давай, – подбодрил Наполеон. – Ты красивее, чем это седло!
Но едва наполеоновская армия вернулась в Каир, как пришло известие, что в Абукире

при поддержке англичан высадилась мощная турецкая армия. Султану показалось мало тех
разгромов, которые турки потерпели в Сирии.

Командовал новой турецкой армией турецкий паша Мустафа. Он был очень доволен
началом операции: как только паша высадился в Абукире, небольшой французский гарни-
зон, который там был, отступил.

– Едва я показался, – горделиво заявил Мустафа, – как эти страшные «непобедимые»
французы отступили!

Эту фразу он сказал предводителю мамелюков Мурад-бею, который уже имел счастье
повстречаться с французами в бою и потому, грустно покачав головой, ответил турецкому
паше:

– Скажи спасибо аллаху, что французы решили отступить. Потому что если они вер-
нутся, ты побежишь от них, как пыль от аквилона…

Как в воду глядел печальный мамелюк! Через пару дней на место разборки явился
Бонапарт. Он был очень зол! Сколько можно гонять по пустыням эту неуемную азиатскую
сволотню?.. Помня о Яффе, Наполеон приказал в плен никого не брать и потому после
разгрома турецкого войска вся султанская армия была перебита до последнего турка. Сам
Наполеон потом писал: «Эта битва – одна из прекраснейших, какие я только видел: от всей
высадившейся неприятельской армии не спасся ни один человек». Такому результату дей-
ствительно нельзя не порадоваться…

А подстрекатели-англичане спокойно наблюдали за избиением союзников-турок со
своих кораблей.
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Казалось бы, после всех этих блистательных побед теперь только и заниматься мирным
строительством, отдохнуть. Но не тут-то было! Из Франции приходят дурные вести. Родина
снова нуждается в Наполеоне. Оказывается, пока генерал наводил порядок на Востоке и
приучал арабов к санитарии и гигиене, в Европе сложилась очередная антифранцузская коа-
лиция. В ее состав входили Англия, Австрия и Россия. Посланный Екатериной II Суворов
перевалил на свой старческой заднице через Альпы и, разбив французские части, уничто-
жил все военные и политико-дипломатические завоевания Наполеона в Италии. Интервенты
вновь угрожают Франции, в которой тоже неспокойно – в стране нищета и бандитизм, народ
ненавидит проворовавшуюся олигархическую Директорию.

«Негодяи! Италия потеряна! Все плоды моих побед потеряны! Мне нужно ехать!» –
восклицает Наполеон. У него всего два корабля. Идти на них через Средиземное море, киша-
щее англичанами, смертельно опасно. Но Наполеону к опасностям не привыкать. Он остав-
ляет Египет генералу Клеберу. Как пишет Тарле, Клеберу досталась в управление «большая,
хорошо снабженная армия, исправно действующий административный и налоговый аппарат
и безгласное, покорное, запуганное население огромной завоеванной страны».

А сам Наполеон с небольшой командой отправляется спасать Францию. С ним на борту
плывут Монж, Евгений Богарне, химик Бертолле, Бурьенн… Корабли наполеоновской мик-
роэскадры непрезентабельны. Англичане их видят в подзорные трубы, но принимают за
рыбацкие баркасы. Тем не менее периодически возникает вопрос, что делать, если их обна-
ружат англичане. Драться с ними бесполезно. Сдаваться? Это не в привычках Наполеона.
Поэтому Бонапарт говорит:
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