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Предисловие к русскому изданию

 
«Такие предшественники! Вальтер Скотт, Стендаль, Толстой… Было над чем заду-

маться. И все-таки, – после паузы добавил он, – я решился!»
«Он» – это Е. В. Тарле, выдающийся отечественный историк, знаменитый блестящим

литературным стилем, автор многих книг про Наполеона Бонапарта. За время, последовав-
шее за этой цитатой, количество предшественников более чем удвоилось, да и качество работ
серьезно возросло: взять хотя бы труды А. З. Манфреда и О. В. Соколова. Однако в массовом
сознании образ Наполеона и его эпохи, на мой взгляд, не претерпел значительных изменений.
Это – какая-то эклектика из «Войны и мира», «Гусарской баллады» и слоеного торта имени
Великого Императора.

Предлагаемая вашему вниманию книга Алексиса Сюше (возможно, автор, судя по его
трепетному отношению к этому персонажу, – потомок маршала Л. Сюше) написана в типичном
для исторической литературы европейском стиле. Парадоксально: подход к вопросу несколько
хаотичен в систематизации и структуризации, однако по прочтении складывается достаточно
цельная объемная картина. Благодаря хорошему подбору цитируемых высказываний Напо-
леона, анализу его мирной и военной деятельности, автор способствует возбуждению инте-
реса к личности императора французов, мотивации его поступков. Одним словом, деятельная,
читающая часть населения нашей страны познакомится (в первом приближении) с истинным
образом Наполеона – восторжествует историческая справедливость.

Сейчас отмечаются 200-летние юбилеи многих сражений и событий наполеоновских вре-
мен, ширится движение военно-исторической реконструкции. Это последняя эпоха зрелищ-
ных битв, благородных, рыцарских поступков на большой войне. Именно тогда зародились
основы политических, правовых институтов и административной системы управления совре-
менной Европы.

В наше время не прославишься на полях сражений. Где сейчас самореализоваться моло-
дым, амбициозным, одаренным людям? Конечно, в бизнесе, политике. Труд А. Сюше, в кото-
ром жизнь и деятельность Наполеона рассматриваются с точки зрения современной теории
менеджмента, что-то объяснит, что-то подскажет, но главное – вдохновит на грандиозные свер-
шения.

В 45 лет Наполеон покинул Европу, перед этим за пятнадцать лет он бесповоротно, в
корне изменил закостенелый, феодальный континент, претворив в административную жизнь
идеи Просвещения. Наполеон – это символ того, что невозможное – возможно: из нищеты
и безвестности достигнуть наивысшего поста в современном ему человеческом обществе и,
более того, переделывать это общество соответственно своим идеям и воле. Конкурентного
прецедента в истории нет ни до, ни после.

Да – и в книге это отмечено и проанализировано, – было допущено много ошибок, что в
конечном итоге и привело к поражению. Попробуйте сами добиться хоть доли процента дости-
жений менеджера Наполеона, даже совершив 100 % его ошибок. Ведь на чужих ошибках учатся
единицы, на своих – сотни, десятки миллионов – необучаемы… Дерзайте, дерзайте!

Н. Силин
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Хронология жизни Наполеона
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Введение

 
Наполеону Бонапарту самой судьбой было предназначено пролететь над миром яркой

кометой и «сгореть, чтобы озарить свой век»1. Этот полет длился всего лишь восемнадцать
лет: он начался с итальянской кампании 1796 года и закончился под Ватерлоо2. Прошло уже
два столетия, но личность Наполеона и его деятельность продолжают вызывать восхищение
всего мира. Не найдется человека, который не преклонялся бы перед его умением преодоле-
вать трудности. Он был мечтателем, идеалистом и оппозиционером. Властителем, не ведавшим
угрызений совести, и в то же время – отважным солдатом, знающим о боли и страдании не
понаслышке. Оноре де Бальзак во введении к «Изречениям и мыслям Наполеона» сложность
его личности и судьбы объясняет тем, что «император порой одновременно вел себя как тер-
рорист3 1793 года и главнокомандующий, а правитель в его лице часто превращался в подчи-
ненного». Возможно, Наполеон и сам нередко размышлял об этих метаморфозах, объясняя их
тем, что «каждому возрасту – своя роль».

Помимо исполнения такого множества ролей Наполеон умел подчинять себе людей, соче-
тая крайнюю суровость и блестящую изобретательность: «Я люблю власть, как художник».
В свое время Ницше назвал его «великим художником управления», имея в виду то, что для
Наполеона государственные дела были тем же самым, что глыбы мрамора для Микеланджело.
Стефан Цвейг в «Шахматной новелле» также помещает императора в созданный им пантеон
наиболее выдающихся деятелей искусства: «Весьма легко считать себя великим человеком,
если ваш мозг не отягощен ни малейшим подозрением, что на свете жили когда-то Рембрандт,
Бетховен, Данте, Наполеон». Даже убежденный политический противник Наполеона Шатоб-
риан4 не мог не восхищаться его блестящим мастерством: «Бонапарт в своих действиях был
поэтом, в войне – неподражаемым гением, в управлении – неутомимым, хитрым и трезвым
талантом, а также усердным и здравомыслящим законодателем».

А вот Ницше в Наполеоне восхищали не его военные успехи и политическая деятель-
ность, а жизненная сила этого человека, его неукротимая энергия, которую он считал отличи-
тельным признаком великих людей. Что и говорить, только благодаря желанию быть сильным
и свободным Наполеон превратил свою жизнь в настоящий увлекательный роман, о чем сам с
удивлением восклицал: «Что за роман моя жизнь!»

Даже поражение под Ватерлоо напоминает финал греческой трагедии…
 

Управленческий опыт Наполеона –
источник идей для современного менеджера

 
Если и существует область человеческой деятельности, в которой никто не смог пре-

взойти Наполеона, то это умение управлять, то есть менеджмент. Прежде чем стать предме-
том теоретических исследований и методом, предназначенным для использования деловыми
людьми любого уровня, менеджмент был философией предпринимателей, руководством для
властей предержащих и наукой управления. И первым, кто освоил эту науку, был Наполеон.
Однако, глядя на Наполеона, изображенного художником Гро на полотне «Бонапарт на мосту
в Арколе», хранящемся в музее города Эпиналь, трудно поверить, что этот молодой человек,

1 Все цитаты Наполеона выделены курсивом.
2 Сражение под Ватерлоо, произошедшее 18 июня 1815 г., проигранное Наполеоном, завершило кампанию Ста дней.

Наполеон подписал второе, окончательное, отречение от власти и отправился в ссылку на остров Святой Елены.
3 Террористами называли солдат, боровшихся за установление Французской республики во время революции 1793 г.
4 Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848), французский писатель и политический деятель.
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который лично поднимает в атаку своих солдат, – государственный руководитель, в чьих дей-
ствиях уже тогда были заметны гибкость и проницательность. Вместе с этим он показал спо-
собность использовать любой удобный случай, претворять в жизнь любые амбициозные планы,
неожиданно для всех находить новые силы, преодолевать немыслимое количество трудностей
и испытаний.

Будучи лидером, способным принимать блестящие и единственно верные решения,
Наполеон после некоторого раздумья сумел убедить свою команду, что «сомнение – враг вели-
ких дел». Многих своих будущих соратников Наполеон вывел из низов и поднял их до ранга
высших государственных деятелей. Прежде всего он развивал в них профессиональные каче-
ства, утверждая, что «наибольшая из всех безнравственностей – это браться за дело, кото-
рое не умеешь делать». Его харизматический5 стиль управления, сочетавший в себе лиризм
и прагматизм, позволял ему стремительно двигаться вперед и с блеском выходить даже из
весьма драматических ситуаций. Можно проанализировать этот процесс на примере событий
под Ватерлоо. Это проигранное сражение вскрывает ряд ошибок управленческого характера.
Например, одна из них – навязчивая идея Бонапарта сосредоточить всю власть в своих руках
и в руках нескольких приближенных к нему министров и маршалов.

Каким образом Наполеон достиг высочайшего мастерства в управлении? Понять это
гораздо интереснее, чем знать факты его личной и политической биографии. Вот где таится
разгадка его невероятной судьбы. Почти ни одно из его деяний не было совершено без
помощи – порой бескорыстной, порой расчетливой – других людей. Император и сам это пони-
мал: «Человек – всего лишь человек. Его личные возможности ничего не значат, если обстоя-
тельства и мнение людей не на его стороне»6. Как же этому маленькому корсиканцу, который
опирался единственно на свои природные дарования и на небольшой личный опыт, удавалось
заручиться поддержкой не только подчиненных, подчас даже против их воли, но также против-
ников и создавать условия для осуществления самых дерзких амбициозных намерений? Ана-
лиз его порывов и размышлений, основанный на изучении только документальных источников
эпохи самого Наполеона, позволит понять суть его стиля управления людьми и экономикой.
Также интересно получить ответ на вопрос: в чем Наполеон, если рассматривать его фигуру
не с точки зрения историка, а с точки зрения управленца, может служить положительным, а
в чем – отрицательным примером?

Чтобы оценить его методы, в первую очередь необходимо предоставить слово самому
Наполеону, поскольку, как говорил Бальзак, «часто одним-единственным предложением Напо-
леону удавалось обрисовать некоторые фазы своей жизни и периоды современной истории
много успешнее, чем это делали до сих пор историки». Обратимся также к воспоминаниям его
соратников. Матье Моле, министр юстиции, занимавший этот пост в 1813 году, вспоминал, что
император «не был ни добрым, ни злым, ни справедливым, ни несправедливым, ни скупым, ни
щедрым, ни жестоким, ни снисходительным. Он был сама политика». Конечно, нельзя оста-
вить без внимания замечания противников Наполеона. Их оценки подчас очень убедительны,
а их похвалы никак нельзя принять за лесть. Например, мадам де Сталь, которую Наполеон
отправил в изгнание, соглашалась с тем, что «каждое слово Наполеона является доказатель-
ством того, что он чувствует окружающую его среду, как охотник добычу».

Но не стоит забывать, что Наполеон чересчур приспосабливал свои действия к требова-
ниям обстоятельств и это мешало ему выработать стройную систему принципов руководства.
Презирая философствования, являвшиеся, по его мнению, «туманной метафизикой, основ-
ной задачей которой было во что бы то ни стало выискать первопричины, чтобы затем

5 Харизма в переводе с греческого – дар богов, благодать. Согласно толково-словообразовательному новому словарю рус-
ского языка под редакцией Ефремова – это «наделенность авторитетом, основанным на исключительных качествах личности».

6 Из воспоминаний Бертрана Анри Граньена «Дневник с острова Святой Елены» – французского генерала, графа, участ-
ника всех наполеоновских войн, добровольно разделившего с Наполеоном изгнание на острове Святой Елены.
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на их основе построить правовую систему для народа», Наполеон придумал в насмешку над
такими учеными слово «идеолог». Прежде всего он был человеком действия: «Когда начина-
ешь привыкать делать свое дело, появляется презрение ко всем этим теориям, и ты пользу-
ешься ими просто как топограф картой, не для того, чтобы идти по прямой, а для того,
чтобы двигаться в нужном направлении».  Впрочем, эти блестящие мысли часто рождались в
какой-то момент под влиянием определенных обстоятельств и произносились императором,
чтобы сослужить ему службу именно в этот конкретный момент. Так, за два дня до сражения
под Йеной7 он заявлял: «Солдаты, не надо бояться смерти. Когда нет страха перед ней, она
уходит в лагерь противника». Сознавая уникальность отпущенных ему способностей, Напо-
леон предостерегал своего пасынка Евгения де Богарне от соблазна подражания: «Не допускай
риторики в разговорах с солдатами. С ними одно слово, сказанное точно и по существу, попа-
дает прямо в цель». У Наполеона всегда было много неотложных дел, поэтому ему был присущ
трезвый взгляд на вещи, а самое главное – дерзость. Он часто заявлял своим собеседникам: «Я
прекрасно понимаю ваши желания: вы хотите достичь своей цели, что ж, займемся непосред-
ственно этим вопросом». Если одни высказывания, которые рождались у него ежедневно, он
формулировал для пояснения своих приказов, то другая и значительная их часть предназнача-
лась для оправдания его действий или умаления совершенных им ошибок и промахов: «Тот,
кто имеет слишком большую власть, рискует умереть от несварения желудка».  Этой фра-
зой уже свергнутый к тому моменту император хотел сказать, что ошибки и слабые места его
управления, которые государственный аппарат не смог «переварить», стали одной из причин
падения созданной им империи. Более определенное признание Наполеон сделал на острове
Святой Елены: «Когда я перебираю в памяти совершенные мною ошибки, которые открыли
союзникам дорогу в Париж, я мучаюсь угрызениями совести».

Наполеон был не единственным, кто слишком поздно осознал, насколько хрупка оказа-
лась безграничная власть. Расценивая войну как «акушерку истории», Гегель считал, что Выс-
ший Разум раскрывает свою волю, посылая великих людей на завоевание мира. Гегель увидел
в системе Наполеона не только орудие, защищающее интересы императора, но и трамплин,
благодаря которому либеральные идеи, рожденные Просвещением и Революцией, распростра-
нились по всей Европе. Он назвал это явление «коварством Разума». В 1806 году, на следу-
ющий день после разгрома прусской армии, Гегель даже не побоялся написать одному сво-
ему другу: «Я видел императора, эту душу нашего мира. Он выезжал из города осматривать
местность. Поистине необыкновенное ощущение – видеть такого человека, который, сосредо-
точенно обдумывая какую-то свою мысль, вскакивает на лошадь, подчиняя ее своей воле точно
так же, как подчиняет себе весь мир». Слог Гегеля становится гораздо менее восторженным,
когда он говорит о неудачах Великой армии в Испании, называя их «бессилием победы». Впо-
следствии Гегель подкорректирует свою мысль утверждением о том, что наступает момент,
когда ветер Истории уносит великих людей, «исполнивших свое предназначение». Если отбро-
сить философские рассуждения, то замечание о «бессилии победы» тем более интересно, что
Наполеон, по словам Бальзака, обладал «властью самой прекрасной, самой централизованной,
самой активной и самой горькой из всех».

7 Йена-Ауэрштедтское сражение 14 октября 1806 г. – два связанных между собой сражения (под Йеной и Ауэрштедтом –
германскими городами) во время русско-прусско-французской войны 1806–1807 гг., в которых французская армия импера-
тора Наполеона I разгромила прусскую армию, после чего французы заняли почти всю Пруссию.
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«Предприятие» Франция во

враждебно настроенном окружении
 

К началу Великой французской революции по отношению к своим основным стра-
нам-соперницам Франция занимала первое место в Европе по количеству населения. Тогда в
ней проживали около 37 миллионов человек, что составляло 15 % европейского населения.
В других странах демографическое положение было следующим: в России проживали 30 мил-
лионов человек, в Габсбургской империи – 24 миллиона, в Великобритании – 16 миллионов
и в Пруссии – 9 миллионов человек. Для сравнения скажем, что в 1787 году, когда велась
работа над подготовкой Конституции Соединенных Штатов Америки, в тринадцати колониях,
из которых состояло на тот период государство, проживали только 3,5 миллиона жителей. В
конце XVIII – начале XIX века сильный демографический рост переживал Лондон, он стал
первым крупным промышленным центром, население которого достигло миллиона жителей.
В то же самое время в России лишь 4 % населения проживали в городах.

Помимо значительных человеческих ресурсов революционная Франция обладала и дру-
гим весьма существенным преимуществом – на ее стороне были симпатии всего либерально
мыслящего высшего света Европы. Во главе самых влиятельных европейских стран стояла
аристократия, чаще всего франко-говорящая. За этим почти всегда просматривалось франко-
фильство, что, однако, не мешало им ненавидеть Французскую республику и революционный
пыл ее деятелей. Небольшая историческая справка: во время битвы под Ватерлоо, поставив-
шей точку в наполеоновской эпопее, сообщения, которыми обменивались английский генерал
Веллингтон и прусский генерал-фельдмаршал Блюхер, писались на французском языке.

Разъедаемая глубокими политическими противоречиями, молодая Французская респуб-
лика после 1789 года очень скоро показала свою полную беспомощность перед разрухой, в
которой оказалась страна. Созданный исполнительный комитет, подчиненный Директории8, не
имел ни желания, ни сил принимать какие-то действенные меры для разрешения экономиче-
ских и социальных проблем. Инфляция набрала такую безумную скорость, что в 1796 году все
монеты и ассигнации обесценились полностью и были изъяты из обращения. Программы капи-
таловложений были заморожены, развитием и поддержанием инфраструктуры никто больше
не занимался, а государственный долг вырос непомерно. В приграничных районах готовы были
вспыхнуть военные конфликты. На дорогах Франции было небезопасно, что не способствовало
оживлению пришедшей в полный упадок торговли.

Наибольшую выгоду от революции получили нувориши, которые обогатились за счет
спекуляций и многочисленных сделок сомнительного характера. Городская беднота  – сан-
кюлоты  – были забыты этой революцией, хотя именно они неоднократно приходили ей на
выручку. Под давлением нескольких могущественных и влиятельных групп Директория отме-
нила закон максимума9, который гарантировал стабильную цену на хлеб. Этот шаг обогатил
торговцев-перекупщиков, но еще более усугубил бедственное положение потребителей-поку-
пателей. Рост безработицы и обнищание народных масс вызвали потерю доверия населения ко
всему и ко всем. Армия, состоявшая из вооруженных горожан, оставалась последним оплотом
Республики, который мог обеспечить безопасность существующего режима. Этот меритокра-
тический10 институт, с благословения Директории управляя волнами народного воодушевле-

8 Директория – правительство (из 5 директоров) Французской республики с ноября 1795  г. по ноябрь 1799  г. Конец
Директории положил государственный переворот 18 брюмера.

9 Максимум – система принудительной таксации цен и заработной платы во Франции в период якобинской диктатуры.
Фактически ликвидирован после термидорианского переворота (июль 1794 г.), официально – 24.12.1794 г.

10 Меритократия (от лат. meritus – достойный и греч. κρατοσ – власть) – принцип выдвижения на руководящие посты
наиболее способных людей, отбираемых из всех социальных слоев.
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ния, придерживался стратегии упреждения, а именно – пропагандировал стремительный рост
интернациональных настроений.

В это время Голландия, и особенно Англия, начинает создавать коалиции против Фран-
ции. В конце XVIII века именно этим двум странам принадлежали самый сильный торговый
флот и самая обширная география торговли. Отсюда – значительный рост доходов судовла-
дельцев, особенно английских, придерживающихся глобальной стратегии торговли. Во Фран-
ции с 1796 года революционеры пытаются воспротивиться засилью товаров английского про-
исхождения, установив на них завышенную пошлину. Но на самом деле эти меры не оказали
почти никакого влияния на британскую экономику, тогда как объем внешней торговли самой
Франции в период с 1787 по 1799 год снизился примерно на 45 %. Франция и в техниче-
ском отношении оказалась значительно слабее Англии, в которой в 1780-х годах произошла
индустриальная революция (а в сельском хозяйстве еще раньше!). В 1776 году в Англии была
проложена первая железная дорога. В середине 1780-х годов англичане Эдмунд Картрайт и
Джеймс Уатт сконструировали ткацкий станок и паровую машину. Эти изобретения обеспе-
чили Британской империи значительное превосходство в промышленном производстве перед
другими странами.

1797  год для Франции был периодом относительного спокойствия. Чтобы пополнить
государственную казну, Директория ввела индексируемый налог для домовладельцев, исчис-
ляемый в зависимости от количества дверей и окон, выходящих на улицу. Выборы в органы
законодательной власти систематически отменялись – при помощи такой тактики директора
пытались удержаться у власти. Сельские жители из-за ссор и интриг в рядах «парижского пра-
вительства» прекратили поставки продовольствия и военного обмундирования. В то время
лишь треть жителей Франции говорили и читали на французском языке, остальная часть насе-
ления по-прежнему объяснялась на многочисленных местных диалектах.

В 1799 году военная ситуация в очередной раз обострилась. Новая коалиция, в которую
входили Англия, Австрия, Россия и Неаполитанское королевство, нанесла несколько чувстви-
тельных поражений французской армии. В это время Бонапарт успешно завершил египетскую
кампанию. Оценив шансы на подчинение себе всей Франции, он решает тайно покинуть свою
армию и вернуться в метрополию. 9 октября он появился во Фрежюсе11, где его встречали как
избавителя от бед, посланного самим Провидением. Месяцем позже Наполеон, оказавшийся в
нужном месте в нужное время, возглавил государственный переворот 18 брюмера (7 ноября), в
результате которого власть Директории была уничтожена. 15 декабря был учрежден консулат 12.

Новоиспеченный первый консул приступил к наведению в стране порядка и мира,
начав незамедлительно восстанавливать государственные счета. Государственный долг Фран-
ции достигал к тому моменту 474 миллионов франков, а в казне находилось не больше 160
тысяч франков. Одним из первых пунктов его честолюбивой программы реформ стало осно-
вание 13 февраля 1800 года Французского банка. Несколько недель спустя, осознавая необхо-
димость притока денежных средств в казну, но все еще не решаясь прибегнуть к учреждению
косвенного налога и к объявлению государственного займа, первый консул отклонил отставку
министра финансов, объясняя свое решение тем, что «нас ожидает прекрасное будущее».  И
уже в следующем, 1801 году Французский банк оказался в состоянии предоставить казначей-
ству кредит в валюте, принимаемой всеми странами. Совершенствование системы государ-
ственного заимствования позволило правительству в 1800 году, впервые после революционных
событий 1789 года, сформировать сбалансированный бюджет. В течение нескольких месяцев

11 Фрежюс – портовый город на юге Франции.
12 Консулат – созданный Наполеоном высший орган государственной власти, в состав которого входили три консула: Напо-

леон, Дюко и Сиейес. Номинально власть принадлежала трем консулам, а фактически – первому консулу, Наполеону.
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Наполеон проявил незаурядные дарования гениального менеджера и сумел распутать слож-
нейший клубок проблем политического, финансового и военного характера, которые казались
неразрешимыми, и превратить французское общество в конкурентоспособный субъект миро-
вой экономики.

 
Гений, сделавший себя сам

 
4 декабря 1805 года, через два дня после триумфа под Аустерлицем, Наполеон встре-

тился с главнокомандующим разгромленной им армии, австрийским императором Францем
II. По словам сподвижника Наполеона генерала Марбо13, присутствовавшего на этой встрече,
«был разыгран спектакль, чтобы подтолкнуть зрителей к философским размышлениям! Как
же, сам император униженно просит мира у маленького корсиканца, в недавнем прошлом
младшего лейтенанта артиллерии, который благодаря способностям, счастливым обстоятель-
ствам и отваге французских солдат получил в свои руки власть и возможность решать судьбы
Европы».

Второй сын Карло и Летиции Буонапарте родился 15 августа 1769 года в корсиканском
городке Аяччо. Родись он годом раньше, как его старший брат Жозеф, он не был бы запи-
сан в документах как француз. Генуэзская республика продала остров Корсику, который уже
несколько лет отстаивал свою независимость, французскому королю Людовику XV. За два
месяца до рождения Наполеона Корсика, потерпев поражение в сражении за свой порт Понт-
Ново, вошла в состав Франции: «Я родился, когда умирала моя родина». Имя Наполеон роди-
тели дали своему сыну в честь его дяди. Кто бы мог подумать, что из пяти сыновей, родив-
шихся в этой семье, троим предстоит стать королями, а одному – императором!

Не имея возможности платить за учебу сыновей, Карло Буонапарте ходатайствовал о
получении казенной стипендии для своих детей. Чтобы ее получить, ему следовало подтвер-
дить свое дворянское происхождение, тот статус, от которого Наполеон отречется в дни Фран-
цузской революции: «Дворянство продолжало бы существовать, если оно больше занималось
побегами, нежели корнями». Жозеф и Наполеон, которые еще не говорили по-французски,
поступили в Отенский колледж во Франции. Старшему брату предназначалось стать священ-
ником, а младшему – военным.

15 мая 1779 года Наполеон поступил в военное училище в Бриенне. С девяти до пят-
надцати лет юный стипендиат рос в непростых для него условиях. Из-за своего бескомпро-
миссного характера в училище он смог завести себе только одного друга – Бурьенна, кото-
рый позднее стал личным секретарем Наполеона. Остальные ученики вели себя враждебно по
отношению к маленькому корсиканцу, высмеивая его итальянский акцент и потешаясь над его
именем, которое они, передразнивая его корсиканский выговор, произносили как Набулионе
(в переводе «солома в носу»!). Вскоре впервые проявился сильный характер будущего импе-
ратора. Директор училища, разделив прилегающий сад на небольшие участки, распределил их
между всеми учениками, и Бонапарт нашел способ заставить двух мальчиков-одноклассников
уступить ему принадлежащие им наделы. Купив на гроши, что он получал из семьи, деревян-
ные колышки, он обнес участок изгородью, создав для себя некое пристанище, где он мог спо-
койно предаваться своим мыслям, в особенности о военных науках. По словам одного из его

13 Марселен де Марбо (1782–1854) – генерал-лейтенант французской армии, принимавший участие во всех наполеонов-
ских войнах, был еще и талантливым литератором. В 1891 г. в Париже впервые вышли в свет три тома «Мемуаров генерала
барона де Марбо», покорившие тогдашнюю публику, причем не только во Франции. Они вдохновили Артура Конан Дойла,
знаменитого автора произведений о Шерлоке Холмсе, на создание двух циклов рассказов «Подвиги бригадира Жерара» и
«Приключения бригадира Жерара».
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однокашников, «горе было тем, кто из любопытства, вредности или просто шутки ради осме-
ливался потревожить его покой».

Еще на родной Корсике с самых ранних лет за ним утвердилось прозвище Рабулионе, то
есть «тот, кому до всего есть дело». Сам Наполеон вспоминал: «Я был любопытным и упрямым
ребенком». Он делал записи буквально по любому поводу, «читать без карандаша в руке –
все равно что видеть сны». Усвоив за два месяца курс математики, рассчитанный на три года,
он решил окончательно посвятить себя наисложнейшему виду оружия  – артиллерии. Отец
Патрольт, преподаватель математики, говорил о Наполеоне, что «этот ребенок годится только
для геометрии». Благодаря невероятно обширным знаниям, за которые он боролся с поистине
нечеловеческой энергией и упорством, ему удалось опередить своих однокашников, превос-
ходивших его знатностью происхождения: «Бриенн я считаю своей родиной, именно здесь я
впервые ощутил себя мужчиной». Находясь в изгнании на острове Святой Елены, Наполеон в
благодарность завещал своей бывшей школе миллион франков.

Зимой 1783 года из-за обильно выпавшего снега Наполеон не мог уединяться для раз-
мышлений в своем «пристанище». Вместе со всеми он принял участие в постройке двух кре-
постей, которые ученики штурмовали, обстреливая защитников укреплений снежками. Во
время этих сражений Наполеону часто доверяли роль командира нападавшего «войска». Окру-
жив вражеский бастион, атакующие обстреливали его с тыла и с флангов, а затем принуж-
дали защитников к капитуляции. Наполеон требовал безоговорочной капитуляции, после чего
побежденные обязаны были выполнить какую-нибудь повинность прямо здесь, на поле сво-
его проигранного сражения. Различные сцены этих игр позднее были запечатлены на много-
численных гравюрах, широко продававшихся повсюду. Так оттачивался талант Наполеона как
предводителя народных масс.

Присутствующий на экзаменах помощник инспектора военных училищ Франции шева-
лье де Керальо обратил внимание на Наполеона и посоветовал ему поступать в Парижскую
военную школу, хотя юноша не достиг еще установленного для приема возраста: «Я знаю, что
я делаю. Если я нарушаю правила, то не потому, что хочу сделать одолжение его семье, я не
знаю родителей этого мальчика. Все дело в нем самом. Я заметил в нем искру, которую хорошо
бы суметь сохранить».

Однажды епископ Парижа спросил Наполеона, почему его так назвали, ведь в церковном
календаре нет ни одного святого с таким именем, на что пятнадцатилетний юноша ответил:
«Монсеньор, вам, конечно, отлично известно, что святых в раю гораздо больше, чем дней в
году». Лет через десять корсиканская семья Буонапарте стала произносить свою фамилию по-
французски: «Бонапарт».

Закончив Парижскую военную школу только сорок вторым из пятидесяти восьми
выпускников, Наполеон получил эполеты лейтенанта артиллерии, и на это ему потребовался
всего лишь год вместо обычных двух. Однако преподаватели упрекали Наполеона, как и боль-
шинство других сверходаренных учеников, в недостаточном внимании.

В шестнадцать лет Бонапарт впервые попробовал свои силы в качестве офицера артил-
лерии, командуя солдатами, которые в большинстве своем были вдвое старше него. Именно
тогда у него появилась манера, переросшая впоследствии в неизменную привычку, – засовы-
вать ладонь правой руки под отворот жилета, между двумя пуговицами. Надо сказать, что по
этому жесту можно было сразу узнать офицеров его полка, подражавших своему командиру.
Из-за нелюдимого угрюмого характера Наполеон был замкнутым и неуживчивым человеком.
Лицо его было бледным, а весь вид выражал недовольство. Рост его составлял сто шестьдесят
восемь сантиметров, то есть всего на один сантиметр превышал минимальный, установленный
для солдат в ту эпоху.

Хотя он заявлял: «Все эти семейные заботы отравили мои молодые годы и состарили
меня прежде времени», – он посерьезнел гораздо раньше, еще до первого действительно труд-



А.  Сюше.  «Наполеон»

19

ного испытания, обрушившегося на его семью, – смерть отца, вслед за которой пришла нужда.
Казалось, он довольно безразлично принял известие о смерти своего родителя, тогда как его
брат Жозеф плакал навзрыд. Однако свое небольшое жалованье он стал отправлять братьям и
сестрам, чтобы хоть немного поддержать их: «Не думайте, что у меня не такое чувствитель-
ное сердце, как у других людей. Просто с ранней юности я стремился заглушить эту мою
струну, которая теперь не издает ни звука».

В 1788 году Наполеон колебался, не решаясь выбрать окончательно, где ему продолжать
свою карьеру – на Корсике или во Франции. Еще со времени учебы в Бриенне он мечтал воз-
главить на родной Корсике движение за независимость, начатое Паскалем Паоли. К моменту
штурма Бастилии он уже целиком был захвачен революционными идеями. Наполеону было
всего лишь двадцать лет, когда он в октябре 1789 года вернулся на Корсику и принялся при
поддержке брата Жозефа насаждать на своей родине революционные идеи, поднимая жителей
на антимонархические выступления. Тем временем из английской ссылки вернулся в резуль-
тате амнистии сам Паоли, который никогда не доверял Карло Буонапарте и его честолюбивым
сыновьям. «Корсиканские» планы Наполеона рухнули.

В 1792 году Наполеон был произведен в чин младшего капитана. А через месяц моло-
дой артиллерийский офицер в толпе ужасающихся зевак становится очевидцем взятия дворца
Тюильри. Возмущенный малодушием короля, Бонапарт воскликнул по-итальянски: «Ну и
тряпка!» Он и в самом деле верил, что, «если б Людовик XVI появился перед народом вер-
хом на коне, победа осталась бы за ним». Взбешенный убийством швейцарцев, королевских
охранников, Наполеон бросился им на помощь и спас одного. Увидев «группу мерзавцев, раз-
махивающих пикой с надетой на нее человеческой головой»,  Наполеон навсегда сохранит глу-
бокое презрение к «гнусной черни». Отныне он положит все свои силы на то, чтобы преобразо-
вать эту толпу негодяев, вызывавшую у него омерзение, в высокодисциплинированную армию:
«Армия – это народ, который выполняет приказы».

После провалившегося нападения на крепость родного города Аяччо Наполеон был
вынужден покинуть Корсику, уже стоящую на пороге гражданской войны. По свидетельству
другого брата Наполеона – Люсьена, которому в ту пору было восемнадцать лет, Конвент14

подписал приказ об аресте Паоли. Корсиканское население взбунтовалось. В июне 1793 года
сторонники Паоли разгромили дом семьи Бонапартов. Тогда Наполеон окончательно решил
покинуть Корсику, которую Паоли к тому же сдал англичанам.

События развивались стремительно. За два месяца осады Тулона Наполеон был два-
жды ранен, и осенью 1793 года за ним закрепилась репутация «отчаянной головы». Доказав
неспособность генерала, ведущего осаду Тулона, к продолжению дальнейших военных дей-
ствий, Наполеон добился его отстранения от командования армией. В дальнейшем его новый
начальник, чрезвычайно довольный его решительными действиями против английских войск,
написал в Комитет общественного спасения: «Наградить и повысить в звании этого молодого
человека, ибо если по отношению к нему будет допущена неблагодарность, он найдет способ
выдвинуться сам». Через несколько дней двадцатичетырехлетний Наполеон был произведен в
чин бригадного генерала. И впредь с поразительным упорством он будет подтверждать правоту
слов, сказанных о нем когда-то одним из учителей в Бриенне: «Корсиканец по рождению и по
характеру, он многого достигнет, если обстоятельства сложатся благоприятно для него». Этот
«маленький гений» умело пользовался моментом, чтобы неуклонно двигаться вперед: «Каж-
дый час, потерянный в юности, – это упущенный шанс для своего будущего».

14 Национальный конвент – высший законодательный и исполнительный орган Первой французской республики. Действо-
вал с 21 сентября 1792 г., на первом же заседании отменил королевскую власть и провозгласил республику. 26 октября 1795 г.
Конвент прекратил свою деятельность.
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Лидер и менеджер

 
Во времена своего ученичества Наполеон много времени проводил за размышлениями

и за изучением работ Юлия Цезаря. Точно так же политики и деловые люди следующих поко-
лений находят неиссякаемый источник знаний в описаниях побед и поражений «маленького
корсиканца». В его личности отразились достоинства и недостатки, присущие как политиче-
скому лидеру, так и топ-менеджеру.

Сравнительные характеристики политического лидера и менеджера

Благодаря его военному гению Наполеон доказал, что обладает набором необходимых
качеств выдающегося лидера. В 27 лет главнокомандующий итальянской армии рассуждает
как серьезный политический лидер: «В наши дни никто не совершил ничего великого, я дол-
жен подать пример». Именно в течение 1797 года раскрылись его таланты гибкого стратега и
твердого правителя. С плохо экипированной армией численностью в 36 000 солдат он за две-
надцать месяцев одержал двенадцать побед над Австрийской империей, гораздо более могу-
щественной, чем Франция. Четыре армии были разгромлены и полностью уничтожены, в плен
было взято 150 000 солдат.

Во время египетского похода в 1798 году Наполеон зарекомендовал себя командиром,
умеющим приспособиться к любой ситуации. Это свидетельствует, что он обладал всеми
основными качествами современного менеджера: организованностью, собранностью и логи-
кой. Лас-Каз15 в «Воспоминаниях с острова Святой Елены» писал: «Все, чем восхищаются в
итальянской кампании, было и в египетском походе. Внимательный и вдумчивый человек обна-
ружит, что в Египте все было на еще более высоком уровне из-за самых разнообразных труд-
ностей, которые придали этой экспедиции очень своеобразный характер и потребовали от ее
руководителя максимальной энергии и изобретательности. Все в этом походе было непривыч-
ным: климат, ландшафт, жители, их религия, обычаи, манера сражаться». Несмотря на злобные
дискредитирующие выпады Англии против корсиканского «крокодила», газета Morning Herald,
напомнив читателям действия Наполеона в Египте, не удержалась от замечания: «Никто не
сделал так много за такой короткий промежуток времени».

Бальзак писал, что «организовать – это термин Империи, который также применим к
Наполеону». Это означало, что французы помимо военных дарований заметили у Бонапарта

15 Эммануэль-Огюст-Дьедонне, граф де Лас-Каз добровольно последовал за Наполеоном в ссылку на остров Святой Елены.
На острове, точнее, на пути к нему, Лас-Каз весьма быстро становится одним из самых доверенных лиц Наполеона. Он начи-
нает вести записки, названные им впоследствии Memorial.
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способности организатора, который может вывести их из хаоса: «Я управляю не потому, что
я генерал, а потому, что народ считает, что я обладаю гражданскими качествами, кото-
рые необходимы для управления». Он в достаточной мере их выказал, проведя глубокую реор-
ганизацию системы государственного управления, а вместе с тем и гражданского общества.
Поэтому вполне справедливы его слова: «Моя истинная слава не в том, что я выиграл сорок
сражений,  – Ватерлоо изгладит память обо всех этих победах. Но что не может быть
забыто, что будет жить вечно – это мой Гражданский кодекс».

Наполеон быстро и эффективно реорганизовал и рационализировал систему государ-
ственного управления, создав новые институты в политической (Государственный совет) и
экономической (Парижская биржа) областях. Жесткими методами он наводил порядок в эко-
номике страны (наладил систему государственных счетов) и в налоговой политике (восста-
новил прямые налоги и учредил прогрессивные косвенные налоги). Кроме этого, он утвер-
дил принципы организации управления в территориальных единицах (в каждый департамент
назначался префект), провел реформы в сферах правосудия (учреждены исправительные три-
буналы в Кассационном суде), образования (созданы лицеи и Императорский университет) и
культуры (открылся музей в Лувре).

«Он хочет сделать все; он может сделать все; он знает, как все это сделать» – так сказал о
Наполеоне его соратник по перевороту 18 брюмера Сиейес16. Бонапарт был правителем, обла-
дающим наиболее полной властью за всю историю Франции, и в то же время самым талантли-
вым и энергичным реформатором, воплощающим в жизнь собственные идеи. В самом деле,
Наполеон принимал все решения единолично (законы, назначения на должности и т. д.), не
давая никаких отчетов и объяснений ни контролирующим организациям, ни оппозиции. Он
исключительно по своему усмотрению назначал на должность и лишал должности всех своих
сотрудников (министров, генералов и епископов) и их подчиненных (префектов, мэров, пре-
подавателей, священников). Кроме того, он принимал все политические (реформы, референ-
думы и т. п.), военные (подписание мирных договоров, ведение переговоров с союзниками) и
экономические решения.

Некоторые последствия монополии власти Наполеона в государственном управлении и
в социальной сфере

16 Сиейес Эммануэль Жозеф (1748–1836), один из основателей Якобинского клуба. Участвовал в выработке Декларации
прав человека и гражданина. В 1799 г. вошел в Директорию. После переворота 18 брюмера один из консулов. В 1816–1830 гг.
находился в изгнании.



А.  Сюше.  «Наполеон»

22



А.  Сюше.  «Наполеон»

23

1 В июле 1801 г. был подписан конкордат (соглашение) между Папой Римским и Напо-
леоном. По условиям конкордата католичество объявлялось «религией большинства француз-
ского народа», открывались церкви и разрешалось свободное отправление культа. Взамен этого
Папа обязуется никогда не требовать возвращения церкви конфискованных у нее во время
Революции земель. Епископов и архиепископов назначает по своему выбору и желанию Напо-
леон, а уже после этого назначенное духовное лицо получает от Папы каноническое посвяще-
ние в сан.

Наполеон не ограничивал свою деятельность управлением только политическими орга-
нами и армией, также он очень много сделал для улучшения жизни своих соотечественников.
Например, он решил придать дорогам привычный для нас современный вид со слегка припод-
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нятой серединой и со сточными канавами вдоль тротуаров. Благодаря ему появились дощечки
с названиями улиц и нумерация домов: по одной стороне четная, по другой – нечетная.

Отдельные новшества имели и практический смысл. Например, Наполеон ввел в поко-
ренных им Испании и Италии правостороннее движение, потому что так было удобнее выхва-
тывать висевшую слева шпагу.

Наполеон как выдающийся стратег, организатор, управленец оставил в Истории замет-
ный яркий след. Рассмотрим далее, как происходило формирование этого цельного образа
лидера.
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Становление лидера

 
Наполеон очень рано уверился в том, что «существует лишь один способ достичь власти

над миром – это быть сильным, потому что у силы нет ни ошибок, ни иллюзий. Сила – это
голая правда». Чтобы быть сильным или казаться таковым, он предпринимает самые энергич-
ные действия и всегда добивается поставленных перед собой целей. Если Наполеон принимал
какое-либо решение, ничто не могло его заставить свернуть с намеченного пути, и каждый его
подчиненный, какую бы должность ни занимал, делал все возможное, чтобы решение это было
претворено в жизнь. Таким образом, реализация намеченных Наполеоном целей становилась
общим делом. Меттерних знал Наполеона еще с тех давних пор, когда в молодости работал
австрийским послом в Париже. Позднее, уже в чине министра иностранных дел Австрии, он
сыграл не последнюю роль в свержении французского императора. Так вот Меттерних писал:
«Имея единственную страсть – страсть власти, Наполеон никогда не терял ни времени, ни сил
на занятия, которые могли бы отдалить его от конечной цели. Умея властвовать собой, он тут
же подчинял себе людей и становился хозяином положения. Эпоха, в которой Наполеону дове-
лось делать первые шаги в своей карьере, оказалась чрезвычайно благоприятной для его стре-
мительного взлета. Другие неординарные личности его времени, рассеянные по всему миру,
шли к своей мечте наугад, не имея четкого направления, увлекались всевозможными честолю-
бивыми и яркими идеями. Только Наполеон имел план действий, которого он строго придер-
живался и который привел его к цели». Основатель современной теории стратегии Клаузевиц
ненавидел французского императора и никогда не называл его иначе как «генерал Бонапарт»,
признавал, что Наполеон был «самым решительным руководителем из всех когда-либо жив-
ших». Наполеон и сам считал, что «только воля, характер, прилежание и смелость сделали
меня тем, кто я есть».

Едва Наполеон затевал какое-нибудь дело, тут же у него появлялся самый верный союз-
ник – он сам. В глубине души по-настоящему он ценил именно этого «союзника»: «Хорошо
делаешь то, что делаешь сам».

Тем не менее он прекрасно управлял людьми. Его метод: вывести скрытую в человеке
энергию наружу. Этот метод еще больше усиливал сплоченность единомышленников Напо-
леона. Впрочем, свою «команду» Наполеон воспринимал как искусно подобранное объедине-
ние сильных личностей, сочетающих в себе профессионализм и темперамент. Соотношение
«профессионализм – темперамент» не было постоянным и зависело от трех факторов: пресле-
дуемых целей, конкретных людей и степени постоянства успеха.

Монополия власти Наполеона распространялась не только на военное дело. Королева
Неаполя Мари-Каролина, как и вся Европа, то содрогалась от ужаса при упоминании имени
этого француза, то восторгалась его столь разнообразными талантами. Приходясь сестрой
Марии-Антуанетте, а значит, люто ненавидя Французскую революцию, Мари-Каролина писала
о двадцативосьмилетнем французском генерале: «У меня вызывает омерзение партия, кото-
рую выбрал и которой служит Буонапарте. Он – Аттила, но он же и бич Италии, однако я испы-
тываю к нему уважение и глубокое восхищение.

[…] Буонапарте – великий человек, и, поскольку в Европе нет второго, ему подобного,
ни в военном деле, ни в политике, я ручаюсь, что даже враг не станет отрицать этого. […] Он
будет самым выдающимся человеком нашего века». Когда Наполеон объявил себя императо-
ром Франции, королева Мари-Каролина назвала его узурпатором. Настороженность сменилась
ненавистью, когда Наполеон лишил ее короны и передал ее в 1806 году своему брату Жозефу.
Спустя несколько лет по иронии судьбы ее внучка Мари-Луиза Австрийская вышла замуж за
Наполеона. Таким образом, Мари-Каролина, хоть и против своей воли, но стала прабабушкой
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короля Рима17, которого называла сыном дьявола. Умея сочувствовать даже своим недругам,
она позднее тщетно советовала своей внучке Мари-Луизе последовать за Наполеоном на ост-
ров Святой Елены: «Место женщины возле мужа».

Даже когда Наполеон был никому не известным капитаном, уже тогда он умел раскрывать
в своих подчиненных скрытые внутренние человеческие резервы, высвобождать энергию, зара-
жать людей желанием самореализоваться. Впоследствии, став уже главнокомандующим армии,
он при необходимости охотно превращался в простого артиллериста. В Наполеоне, лидере с
кипучей энергией, прекрасно уживались два характера: руководителя, умеющего притягивать
к себе людей, и созидателя. Исполняя роль первого, он умел мгновенно мобилизовать своих
подчиненных для выполнения какой-нибудь задачи; во втором случае – стремился придать
устойчивость созданной им организации, чаще всего посредством денежных вознаграждений.

17 Речь идет о Наполеоне II (1811–1832), который, хотя и был провозглашен французским императором (своим отцом
при отречении от престола в 1815 г.), но никогда не правил и жил при дворе своего деда, австрийского императора Франца
I. Титул «король Рима» он получил при рождении.
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Антикризисное управление

 
Несмотря на свое высказывание, что «самая сложная политическая задача – завоевать

доверие, еще не добившись успеха», Наполеон считал, что всегда можно добиться успеха, если у
подчиненных, работающих в одной «команде», есть твердое чувство локтя. Один из его солдат,
Жан-Рош Куанье, в своих «Воспоминаниях» написал: «Император много раз нам повторял,
что человек может то, чего он хочет».

 
Уметь все начать сначала

 
Несмотря на убеждение, что «лучше ничего не сделать, чем сделать наполовину»,  Напо-

леон мог прервать на полдороге дело, которое ему показалось безнадежным, и начать все сна-
чала. Так, когда египетская кампания зашла в тупик, он вернулся во Францию и совершил
государственный переворот, не пролив ни капли крови. Париж восторженно встретил Бона-
парта. Сиейес, член Директории, задумал использовать Бонапарта в своих интересах – прове-
сти составленный им проект новой Конституции, решив, что тот сыграет роль необходимой
ему «шпаги». В группу заговорщиков, мечтавших свергнуть режим, входили два директора
(Сиейес, глава заговора, и Роже-Дюко), министры (Талейран – министр иностранных дел и
Фуше – министр полиции), военные (Наполеон и Мюрат). Им помогал брат Наполеона Люсьен
Бонапарт, президент Совета пятисот18. 9 ноября 1799 года (18 брюмера VIII года Республики)
заговорщики распустили по Парижу слух о готовящемся роялистском мятеже, в связи с чем
заседания парламента перенесли из столицы в Сен-Клу (городок в нескольких километрах от
Парижа). За несколько дней до этих событий Фуше сказал секретарю Бонапарта: «Передайте
вашему генералу, что надо торопиться. Если он не поспешит, все пропало». Тем временем у
Бонапарта и его сообщников созрел собственный план, к выполнению которого они и присту-
пили, вынудив Барраса, еще одного директора19, не посвященного в заговор, но лелеявшего
мечту остаться у власти, уйти в отставку.

На следующий день заговорщики едва не потерпели фиаско, в основном по вине Бона-
парта. 19 брюмера после полудня, вместо того чтобы форсировать события20, он произнес
перед Советом старейшин настолько сбивчивую и путаную речь, что его секретарь Бурьенн
прошептал ему: «Уходите, генерал, вы не понимаете, что говорите». Но самая большая оплош-
ность, которая чуть не провалила все затеянное, состояла в том, что Наполеон явился на засе-
дание Совета при шпаге и в сопровождении нескольких гренадер. Это, пусть и незначительное,
проявление силы в отношении народных избранников подняло бурю негодования. Депутаты
потребовали немедленно объявить Бонапарта вне закона. Группа депутатов бросилась к нему,
и началась потасовка. Полурастерзанный, задыхающийся, Наполеон пережил минуту слабости
и отчаяния. Мармон, будущий маршал, а тогда – один из пришедших на помощь генералу

18 Совет пятисот – низшая палата Законодательного собрания по французской Конституции Третьей республики (1795 г.),
состояла из 500 депутатов, выбиравшихся департаментскими избирательными собраниями на три года из лиц, достигших 30-
летнего возраста.

19 Правительство состояло из пяти директоров: Сиейес, Роже-Дюко (состоявшие в заговоре), Гойе, Мулен (слабовольные,
ничтожные фигуры, проведенные в директора именно потому, что слепо подчинялись лидерам Директории – Сиейесу и Бар-
расу), Баррас (за время Директории Баррас дискредитировал себя беззастенчивым воровством, взяточничеством, темными
аферами с поставщиками и спекулянтами. Сотрудничество с ним Наполеон счел невозможным).

20 Прибыв в Сен-Клу в надежде узнать, что парламент уже принял необходимые декреты, поручающие генералу Бонапарту
выработку новой Конституции, Наполеон столкнулся с открытым негодованием депутатов Совета пятисот, возмущенных дей-
ствиями Бонапарта (сначала – единоличное решение о переносе заседаний в Сен-Клу, затем – прибытие армии, окружившей
дворец, где проходили заседания).
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военных, объяснял это тем, что «Бонапарт, не привыкший давать отпор силой, был к тому же
совершенно обескуражен торжественностью, с которой всегда проходили заседания Совета с
соблюдением всех государственных законов. Возможно, все это поразило Бонапарта, показав
ему всю дерзость и неправомерность его действий». Люсьен Бонапарт, сохранивший хладно-
кровие, сумел выгадать время, чем и спас затеянное братом предприятие, объявив о своей
немедленной отставке с поста президента Совета пятисот. Затем он объявил о том, что была
предпринята попытка убийства его брата. Возмущенные гренадеры, предводимые Мюратом,
вошли во дворец и «прогнали мятежных депутатов». Бросив депутатам фразу: «Граждане,
ваше собрание распущено», – Мюрат обратился к солдатам: «Вышвырните-ка всю эту публику
вон!» Вечером того же дня взамен ликвидированной Директории была создана комиссия, в
которую входили три человека: Бонапарт, Сиейес и Роже-Дюко. Как это ни парадоксально, но
неумелые действия и проявленная слабость не помешали Бонапарту одержать верх над Сией-
есом, поскольку в решающий момент его поддержала армия, которая подчинилась приказу,
отданному Мюратом. В последующие дни после бурных споров, сменяющихся одобритель-
ным молчанием, новая исполнительная власть в лице трех консулов приняла тот проект Кон-
ституции, который был выгоден Наполеону. Пока пятьдесят депутатов тайным голосованием
выбирали консулов, Бонапарт сгорал от нетерпения, желая поскорее узнать, как распределятся
голоса. Посулив своему главному сопернику Сиейесу место президента сената, Наполеон пред-
ложил ему самому назначить трех консулов. Сиейес предложил их в такой последовательно-
сти: Бонапарт, Камбасерес и Лебрен.

Чуть было не увязнув в безнадежной египетской кампании, по окончании которой никто
уже и не вспомнил бы о Наполеоне, он сумел бросить все и все начать сначала, и вот в тридцать
лет стал первым консулом Республики и главнокомандующим французской армией.

Такой ранний успех Наполеона в большей степени обусловлен его личной манерой
управления, целиком нацеленной на получение результата, в данном случае – захват власти.
Насколько все его помыслы были поглощены жаждой успеха, подтверждает ответ, который он
дал мадам де Монтолон21 на ее вопрос о том, какие солдаты, с его точки зрения, самые луч-
шие: «Те, которые выигрывают битвы». Вступив на первую ступеньку спиральной лестницы,
поднимающейся к вершине славы, он уже понимал, что «ничто так не воодушевляет солдат,
как успех».

За двадцать с небольшим лет войны Наполеон выиграл сорок четыре сражения. За
исключением сражений под Эйлау и Эсслингом, закончившихся для французов полупобедами,
первое настоящее поражение армия Наполеона потерпела в 1813 году под Лейпцигом, то есть
через двадцать лет после Тулонской битвы. Дважды за этот двадцатилетний период француз-
ская армия сражалась без Наполеона: морское сражение при Трафальгаре (1805 год) и битва
при Байлене в Испании (1808 год). В обоих случаях Великая армия потерпела поражение.

 
Упрочение авторитета за счет умения привлечь к
себе людей и исключительной работоспособности

 
Наполеон смел все принятые при старом режиме правила передачи государственного

правления. После него династическое наследование престола ушло в прошлое. Теперь власть
досталась тому, кто умел привлечь к себе массы и обладал нужными знаниями и навыками.
Особенно ярким подтверждением этому служит эпизод Тулонского сражения, когда Напо-
леон, повинуясь порыву сердца и разума, бросился вперед и захватил в плен главнокоманду-

21 Жена генерала графа Монтолона Шарля Тристана, бывшего адъютантом Наполеона. Супруги находились с ним в изгна-
нии. Граф оставил мемуары.
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ющего неприятельским войском22. В тех драматических обстоятельствах он зарекомендовал
себя офицером, способным не только повести за собой солдат, но также вполне допускающим
неповиновение приказам непосредственных командиров ради выполнения какой-то трудной
задачи, например взятия неприступной вражеской крепости. Годы спустя Наполеон произнес
короткую фразу, которую в наши дни мог произнести только настоящий топ-менеджер: «Я не
верю пословице, согласно которой для того, чтобы командовать, надо уметь подчиняться».
Впоследствии станет ясно, что он считал себя исключением, которое подтверждает правило.

2 июня 1793 года Конвент, большинство членов которого составляли монтаньяры23, взяв
власть в свои руки, провозгласил «террор». В некоторых крупных городах (Лион, Бордо и
Нант) вспыхнули восстания, поскольку основное их население сочувствовало отстраненным от
власти жирондистам24. Восстания были жестоко подавлены. Именитые граждане Тулона также
вызвали возмущение, сдав свой город англичанам. Поскольку присутствие англичан в Тулоне
обеспечивало войскам коалиции (в нее входили Англия, Пруссия, Австрия, Голландия, Испа-
ния, германские и итальянские государства) прекрасный плацдарм для вторжения во Фран-
цию, Комитет общественного спасения принял постановление об отвоевании города. Осада
Тулона длилась более четырех месяцев.

Бонапарт прибыл в Тулон 16 сентября 1793 года. После нескольких безрезультатных
попыток штурма он понял, «что бесполезно вести осаду по правилам военного искусства.
Мы возьмем Эгилетт, который называют “малым Гибралтаром”, и войдем в Тулон». Его
оптимизм основывался на убеждении: «Взятие Тулона будет невозможным до тех пор, пока
вражеская эскадра, принужденная к бегству обстрелом раскаленными ядрами, не покинет
малый рейд». Еще до своего прибытия в Тулон Наполеон предлагал военному министру проект
специальной печи, доводящей пушечные ядра до раскаленного состояния, «чтобы с их помо-
щью поджигать вражеские корабли».

22 Впоследствии на острове Святой Елены сам Наполеон так рассказывал об этом эпизоде: «Я пробрался к одной из высот
над потерянной батареей. […] Офицер в красном мундире, которого мы приняли за полковника, поднялся на бруствер раз-
глядеть, что происходит. Сержант из французского батальона выстрелил и ранил его в руку. Офицер, оказавшийся самим
генералом О’Хара (главнокомандующим армией союзников), скатился к подножию батареи на сторону французов».  Позднее
Бонапарт сам (или так он утверждает) взял его в плен, позаботился, чтобы его хорошо лечили, и вернул ему саблю.

23 Монтаньяры – политическая партия, получившая такое название из-за того, что в зале заседаний занимала верхние
ряды. Одним из ее вождей был Жорж Дантон. Партия отражала интересы «новых богачей».

24 Жирондисты – партия умеренных республиканцев. Название получила от департамента Жиронда. Жирондисты были
самой влиятельной партией в Законодательном собрании. Жирондисты были сторонниками демократических идей, пламен-
ными защитниками свободы и революции, но им недоставало умения организоваться, не хватало смелости и решительности
в действиях.
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