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Введение

Участие венгерских гусар в грандиозной Русской кампании 
1812 г. — интересный, но все же малоизвестный нюанс в череде 

бурно развивавшихся событий. Ведь в рядах Великой армии Наполео-
на среди представителей многих европейских народов были и венгры. 
Хотя в ту эпоху и не существовало самостоятельной венгерской ар-
мии, но в рамках вооруженных сил монархии Габсбургов, официально 
именуемых императорско-королевскими, имелось немало частей, где 
солдатскую службу несли этнические венгры и значительную часть 
офицерского корпуса также составляли венгры. Ведь по тем временам 
земли св. Венгерской короны, а именно Королевство Венгрия (в уз-
ком смысле), Великое княжество Трансильвания и Королевство Хор-
ватия-Славония-Далмация — пусть и с сохранением определенных 
атрибутов самостоятельности — являлись частью обширной державы 
Габсбургов.

Наряду с 15 пехотными полками, 6 гренадерскими батальонами, 
а также 17 пехотными полками граничар и батальоном шайкашей, 
12 гусарских полков, считавшихся национальным родом войск, раз-
умеется, также относились к частям, укомплектованным из предста-
вителей земель св. Венгерской короны1.

Гусары как вид кавалерии, сформировавшийся в конце XIV в. 
на южных границах Венгрии в ходе борьбы против турок, считают-
ся единственным родом войск венгерского происхождения. В период 
своего расцвета, в XVIII и первой половине ХIХ в., благодаря разноо-
бразному тактическому применению, он приобрел большую популяр-
ность не только у себя на родине, но — в первую очередь благодаря 
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эмигрантам — по всей Европе. В результате, именно поэтому в 34 ев-
ропейских государствах были созданы более или менее крупные гу-
сарские части. Одновременно уже в XVIII в. гусар, благодаря своим 
успехам на международном театре военных действий, стал символом 
венгерского воина как у себя на родине, так и за границей. В своем 
отечестве венгерский гусар стал больше, чем солдатом-конником, 
но превратился в символ прирожденного воина, в неотъемлемую 
часть народного фольклора, национальной культуры. Благодаря это-
му он по сей день занимает особое место в венгерском историческом 
сознании2.

Императорско-королевские гусарские полки периода 
войн с революционной и наполеоновской Францией

Подобно остальным кавалерийским и пехотным войскам импе-
раторско-королевской армии, у гусар основной самостоятельной 
единицей был полк3, который являлся практически обособленным 
коллективом со своими обычаями, традициями, славным историчес-
ким прошлым. Для однополчан это было узкое сообщество, пред-
ставлявшее истинную ценность, ради которого они действительно 
были готовы пожертвовать жизнью. Принадлежность к полку име-
ла — как для офицеров, так и для солдат — сильную эмиоциальную 
окраску.

Полки поначалу назывались лишь по имени владельца. С 1798 г. 
в рамках отдельных родов и видов войск, в том числе и у гусар, за от-
дельными воинскими частями был закреплен постоянный войсковой 
номер4. При этом, однако, обозначение и по имени владельца полка 
сохранялось. Накануне Русского похода в составе императорско-ко-
ролевской армии имелись следующие регулярные гусарские полки 
с соответствующим войсковым номером и официальным наименова-
нием:
 Императорско-королевский 1-й гусарский полк императора
 Императорско-королевский 2-й гусарский полк эрцгерцога Иосифа
 Императорско-королевский 3-й гусарский полк эрцгерцога Фер-

динанда Габсбурга-д’ Эсте
 Императорско-королевский 4-й гусарский полк Гессен-Гомбурга
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 Императорско-королевский 5-й гусарский полк Радецкого
 Императорско-королевский 6-й гусарский полк Бланкенштейна
 Императорско-королевский 7-й гусарский полк Лихтенштейна
 Императорско-королевский 8-й гусарский полк Кинмайера
 Императорско-королевский 9-й гусарский полк Фримона
 Императорско-королевский 10-й гусарский полк Штипшица
 Императорско-королевский 11-й Секейский пограничный гусар-

ский полк 
 Императорско-королевский 12-й гусарский полк палатина

В 1812 г., согласно предписаниям, один эскадрон гусар должен 
был иметь в военное время 178 чел. личного состава (в том числе 
150 рядовых конников) и 172 лошади, а эскадрон резерва — 270 чел. 
и 261 лошадь. Таким образом, в регулярной гусарской части из вось-
ми эскадронов, одного резервного эскадрона и штаба численностью 
53 чел. должно было состоять на службе 1 747 чел. и 1 675 лошадей5. 
В отличие от остальных полков, Секейскому пограничному гусарско-
му полку предписывалось иметь в полевом эскадроне 156 чел., в эска-
дроне резерва — 180, а в полковом штабе — 51 чел. личного состава, то 
есть весь полк насчитывал 1 479 чел. и 1 408 лошадей6. Все же следует 
иметь в виду, что фактическая численность личного состава полков 
и его подразделений редко соответствовала предписанному, отчасти 
по причине продолжительных отпусков, болезни, ранений военнослу-
жащих, отчасти из-за обычного недостатка финансов.

«Большие мастера» малой войны, 
или гусарская тактика эпохи

По сравнению с предыдущим XVIII столетием, на период Напо-
леоновских войн в императорско-королевских вооруженных силах 
тактическая оценка и применение гусар существенно не изменились. 
Преимущественной сферой их применения оставалась так называе-
мая малая война, что на практике означало боевые действия малыми 
силами в промежутке между решающими сражениями «большой вой-
ны», требовавшими привлечения крупных сил7. Это были различные 
формы обеспечения, как то: обеспечение на марше или передовое ох-
ранение на биваке, а также разведка, набеги, рейды, курьерская служ-
ба, передача приказов или прикрытие маневров.
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То, что венгерские гусары были особенно хороши в ходе боевых 
действий «малой войны», объясняется, прежде всего, специфиче-
ским, однобоким развитием вооруженных сил в Венгрии. В эпоху 
борьбы против турецких завоевателей, войн за приграничные кре-
пости, когда действительно крупные битвы были редким явлением, 
да и вели их в основном регулярные императорские войска, основ-
ной формой боестолкновений становились «малая война» и молние-
носные набеги. Здесь никто не мог сравниться с гусарами. Позднее, 
интегрировавшись в регулярную армию, они сохранили за собой эти 
функции. И хотя благодаря общей кавалерийской подготовке сфера 
применения гусар значительно расширилась, стало возможным их 
задействование в сражениях, но все же для решения подобных задач 
командование императорско-королевской армии предпочитало при-
влекать преимущественно тяжелую кавалерию, считавшуюся удар-
ной силой.

Несмотря на это, в период Французских войн гусары участвовали 
в серьезных сражениях и в большинстве битв. Здесь в боевом постро-
ении часть кавалерии оказывалась на флангах и использовалась глав-
ным образом для их прикрытия и предотвращения охватывающих 
маневров противника, а также для прикрытия батарей артиллерии. 
Другая часть кавалерии располагалась за линией фронта в качестве 
резерва и вступала в бой после пехотной атаки, и если предоставля-
лась возможность, сама стремилась охватить войска противника или 
же прорвать их оборону. Впрочем, это относилось скорее к компе-
тенции тяжелой кавалерии8. Главной задачей гусар в сражении было 
в случае победы преследовать спасавшегося бегством неприятеля, 
а в случае поражения — прикрывать отступление своих войск.

Заключение союза с Наполеоном и подготовка 
к Русскому походу

К началу 1812 г. стало ясно, что русско-французские противоре-
чия неустранимы дипломатическими методами. Таким образом, Бо-
напарт, верный привычкам, вознамерился навязать свою волю рус-
скому императору, одержав новые военные победы.

Австрийская империя, в 1809 г. потерпевшая поражение и значи-
тельно ослабевшая, 14 марта 1812 г. заключила союз с Наполеоном, 
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согласно которому Габсбурги на время кампании предоставляли 
в распоряжение французского монарха корпус9.

Корпусом, получившим в самом начале военных действий наи-
менование «Императорско-королевского вспомогательного»*, в со-
ответствии с договоренностью, должен был командовать генерал, 
назначенный австрийским монархом, но направление и цели воен-
ной операции определял лично Бонапарт. Этот корпус ни в коем 
случае не подлежал расформированию, должен был сохранять 
свою самостоятельность и обособленность, а в случае войны между 
Францией и Россией его полкам надлежало без промедления дви-
нуться в путь и расположиться таким образом, чтобы с 15 апреля 
в течение 8 дней соединиться под Лембергом. По условиям дого-
вора предполагалось, что численность корпуса составит примерно 
24 тыс. пехотинцев, 6 тыс. кавалеристов и будет включать артилле-
рию с 60 пушками10.

По просьбе венского двора воюющие стороны признали Австрий-
скую империю нейтральной территорией. На случай благоприятного 
исхода войны Наполеон пообещал Францу I некоторые провинции11.

Перед началом кампании империя Габсбургов и Россия заключи-
ли 2 июня тайный договор, согласно которому эти государства не рас-
сматривали друг друга как врагов. Франц I пообещал не увеличивать 
численность вспомогательного корпуса.

В итоге, в соответствии с заключенным с французами договором, 
сформированный ещё в марте 1812 г. так называемый Галицийский 
наблюдательный корпус был преобразован во вспомогательный, под-
чиненный армии Наполеона12. При этом в Галиции вместо наблю-
дательного сформировали запасной корпус. Кроме того, из частей, 
расквартированных в Трансильвании, также создали корпус, однов-
ременно обеспечивавший и защиту Буковины13.

К Императорско-королевскому вспомогательному корпусу, по-
лучившему в Великой армии французов 12-й порядковый номер, 

* Применительно к наименованию вспомогательного корпуса — в отличие от по-
лучившего распространение в русской и другой научной литературе упрощающего эпи-
тета «Австрийский» – целесообразным является использование официального и более 
точного наименования «Императорско-королевский корпус», так как национальный 
принцип не лежал в основе устройства монархии Габсбургов и она не может считаться 
единым национальным государством.
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в соответствии со штатным распорядком от 15 июня относились четы-
ре гусарских полка, а именно 1-й гусарский полк — императора, 4-й — 
Гессен-Гомбурга, 6-й — Бланкенштейна и 8-й полк Кинмайера.

15 июня точный штатный распорядок гусарских полков был та-
ков: 8-й полк оказался в бригаде генерал-майора Теофила Йозефа 
Цехмейстера (Цейхмайстера) дивизии барона Леопольда Траутен-
берга (1761–1814); 4-й полк — в бригаде генерал-майора Иоганна 
Фридриха Мора (1765–1847) дивизии Леопольда Зигенталя (1762–
1831); 1-й полк — в бригаде генерал-майора барона Франца Фрелиха 
(1771–1813); 6-й полк — в бригаде генерал-майора Георга Непому-
ка Марии Вреде (1765–1843). Два последних находились в составе 
дивизии фельдмаршал-лейтенанта барона Иоганна Марии Филиппа 
Фримона.

Следует подчеркнуть, что четвертые дивизионы названных пол-
ков не были мобилизованы. Таким образом, в каждом из полков, 
выдвинувшихся тремя дивизионами, должно было насчитываться 
по 985 чел.14 Итак, личный состав четырех гусарских полков в общей 
сложности, согласно предписаниям, составлял 3 940 чел., фактически 
же боеспособный состав исчислялся 3 289 чел.15

Наряду с гусарами, кавалерию в корпусе представляли по два пол-
ка шеволежеров и драгун с общей численностью, согласно штатному 
расписанию, 3 410 кавалеристов, боеспособных же было 3 264 чел. 
На основании этого можно констатировать, что в кавалерии корпуса 
примерной общей численностью 6 500 чел., с учетом количества ча-
стей и их личного состава, доля гусар была преобладающей. Это оз-
начает: военное командование тоже понимало их несомненную важ-
ность в этом походе16.

На должность командующего Императорско-королевским 
вспомогательным корпусом, так как эрцгерцог Карл не согласил-
ся занять этот пост, Наполеон17 наметил князя Карла Филиппа цу 
Шварценберга. Этот кавалерийский генерал завоевал уважение 
французского императора еще в бытность австрийским послом 
в Париже18, и в итоге Бонапарт рекомендовал его Францу I на этот 
пост. Зарекомендовавший себя как отличный солдат, но ещё 
не имевший опыт самостоятельного командования войсками, князь 
30 мая в Лемберге принял командование объединенным корпусом 
в Галиции19.
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Императорско-королевский вспомогательный корпус 
и его гусары в Русском походе

Императорско-королевский вспомогательный корпус вышел 
из Лемберга 10 июня с заданием обеспечивать прикрытие правому 
флангу Великой армии и (одновременно) Герцогству Варшавскому20. 
Таким образом, боевые действия начались в соответствии с перво-
начальной договоренностью — самостоятельно и на приличном уда-
лении от Великой армии. До ее правого фланга было около 400 км, 
до 7-го корпуса дивизионного генерала Жана Ренье (1771–1814) — 
около 200 км21. Эта самостоятельность и обособленность, что сам На-
полеон рассматривал лишь как временное явление, до конца опреде-
ляли характер действий вспомогательного корпуса в России. 

На начальном этапе, продвигаясь параллельно главной армии, он 
15 июня пересек границу Австрийской империи и Герцогства Варшав-
ского, а 20 июня достиг Люблина22. В авангарде шла бригада Фрелиха, 
включая 1-й гусарский полк. Его передовые отряды уже в конце июня 
достигли пограничной реки Западный Буг*, которая отделяла юго-
восточную часть Герцогства Варшавского и России. Выставленные 
вдоль реки полковые аванпосты 30 июня доносили, что русские отсту-
пили от противоположного берега реки после того, как предваритель-
но подожгли свои тамошние магазины23. Шварценберг в ответ на это 
приказал Фрелиху переправиться на другой берег и преследовать 
отступавших. Так, 1 июля несколько подразделений 1-го гусарского 
полка, в том числе эскадрон ротмистра Михая Паулини, у Дрогичина 
переправились через Западный Буг для разведки24. Упомянутый рот-
мистр вспоминал об этом следующим образом:

«Хотя препятствия на местности и затрудняли наш путь, мы про-
должали продвижение через ручьи, болота, рвы и изгороди, причем 
нам пришлось сделать утомительный крюк в направлении Дрогичина, 
где мы вброд перешли Буг и в 6 ч. вечера 1 июля лицом на север сту-
пили на вражескую землю.

* Западный Буг протекает по территории нынешних Украины, Белоруссии 
и Польши, берет исток вблизи Золочева (Украина), расположенного в 70 км южнее 
Львова, и около Сероцка (Польша) впадает в Нарев. Не следует путать с Южным Бу-
гом, берущим начало на Подольской возвышенности, в 25 км от г. Хмельницкий и впа-
дающим в Черное море у Очакова.
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По получении инструкций командира бригады я был отправлен 
в сторону Брока* для разведки русских позиций. Находясь в седле 
около 14 часов кряду, даже не покормив лошадей, отправился я в свой 
первый рейд в этом походе […]

Солнце уже скрылось за серыми тучами и отбрасывало лишь сла-
бые красноватые лучи на плодородный, лесистый пейзаж, когда слева 
от нас примерно в 600 шагах, в направлении высоты мы увидели, как 
спешно промчались рысью 15 всадников с пиками. Я быстро отправил 
за ними в погоню капрала, мы же тем временем организованно укры-
лись в ближайших зарослях кустарника.

К сожалению, спасавшиеся бегством оказались всего лишь воору-
женными крестьянами, которые вскоре скрылись в лесу.

Мы устроили бивак, выставили посты и занялись приготовлением 
ужина. Ночной патруль между тем удачно захватил 15 подвод с хле-
бом и зерном, предназначавшихся неприятелю, и я отправил их в бри-
гаду»25.

Выдвинувшиеся вперед части бригады Мора, в том числе, видимо, 
и гессен-гомбургские гусары, одновременно с гусарами император-
ского полка, приступили к переправе через Буг в районе населенного 
пункта Грана. Им также было поручено разведать пути отступления 
русских26.

Таким образом, среди всех родов императорско-королевских войск 
Русский поход начался раньше всего именно для гусар. На следующий 
день переправу осуществили главные силы Фрелиха и Мора, одна-
ко настигнуть неприятеля они уже не успели, поэтому 5 июля, дойдя 
до города Пружаны, остановили продвижение. Основная масса вспо-
могательного корпуса переправилась через пограничную реку 3 июля 
у Дрогичина, а арьергард — бригада Вреде, в состав которой входил 
и 6-й гусарский полк, — переправилась только на следующий день. По-
сле этого вспомогательный корпус, по-прежнему прикрывая правый 
фланг Великой армии, продвинувшейся уже за Вильно, также напра-
вился в сторону Пружан, где оказался 10 июля27. По прибытии глав-
ных сил бригаду Фрелиха передислоцировали в направлении Малеча, 
откуда отряды 1-го гусарского полка совершали рейды до Пинска28.

* Топоним в источнике — «Broczky» — ближе всего стоит к названию правого при-
тока Зап. Буга — Брок, хотя нельзя исключать и иных прочтений. — (Прим. ред.)
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Из вышесказанного ясно следует, что в ходе стратегического раз-
вертывания в задачу гусар в первую очередь входило обеспечение 
переходов и разведка. Попав на фронт, их многочисленные, совер-
шавшие рейды отряды выполняли, прежде всего, эту вторую задачу, 
которая приобрела особое значение. Численность летучих гусарских 
отрядов, как правило, не превышала эскадрона. Зачастую такой отряд 
для какой-нибудь акции выделял из своих рядов отряд поменьше.

Гусары совершили немало смелых налетов и рейдов, но здесь бу-
дет рассказано лишь о некоторых, ибо их полное и детальное описа-
ние — задача чрезвычайно сложная и на практике неосуществимая: 
ведь более или менее крупные отряды гусар сталкивались с неприяте-
лем почти ежедневно.

Ротмистр Эде Пикль из 1-го гусарского полка с 45 гусарами выд-
винулся 12 июля к Пинску, откуда русские как раз готовились вывез-
ти собранное продовольствие. Пикль напал на занимавшихся погруз-
кой провианта 146 солдат и нескольких чиновников и взял их в плен. 
Кроме того, ему удалось захватить значительное количество продо-
вольствия, водки, а также 60 телег. К тому же один из гусар, выехав-
ших верхом из города, завладел военной кассой русских, где оказалось 
27 199 рублей ассигнациями и 3 959 рублей серебром. Ее с экипажем 
намеревались отправить к сражавшимся на севере частям. Еще догна-
ли одного русского офицера-курьера, который в итоге спасся бегст-
вом, оставив сумку с важными документами29.

Штабс-ротмистр Йожеф Дёри из гусарского полка Гессен-Гом-
бурга 16 июля пленил транспорт из 198 подвод, также со значитель-
ным запасами продовольствия30. В то же время случались и такие 
рейды, когда, встретив серьезное сопротивление, гусары с потерями 
вынуждены были отступить.

Шварценберг 16 июля получил приказ из ставки главного коман-
дования Великой армии об объединении вспомогательного корпуса 
с главной армией. Прикрытие фланга и наблюдение за 3-й русской 
армией, сосредоточивавшейся в районе Луцка, брал на себя саксон-
ский 7-й корпус под командованием генерала Ренье. Таким образом, 
20 июля вспомогательный корпус выдвинулся из Пружан в направле-
нии Минска31.

Тем временем 3-я русская армия под командованием генера-
ла от кавалерии графа А.П. Тормасова начала наступление от Луцка 
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на север, 27 июля у Кобрина атаковала Ренье, оттеснив его. Швар-
ценберг, ставка которого уже переместилась в Несвиж, узнал об этом 
30 июля, и поскольку линии отступления не только его войск, но и 
всей Великой армии оказались под угрозой, он самовольно вернулся 
на помощь Ренье. Две армии соединились 3 августа под Слонимом32. 
Вслед за этим 6 августа Наполеон распорядился об официальном пе-
реподчинении корпуса Ренье Шварценбергу с тем, чтобы своими на-
ступательными действиями они принудили Тормасова к сражению 
и оттеснили его на Волынь33.

Таким образом, Шварценберг и далее действовал вместе с Ренье, 
самостоятельно и обособленно, но в духе полученных инструкций, 
как правый фланг главной армии34.

Князь на следующий день, 7 августа — в соответствии с получен-
ным приказом — двинул корпус через Селец и Берёзу-Картузскую, 
а 7-й корпус — через Зельву и Новый-Двор, начав наступление в двух 
направлениях — против стоявших под Малечем и Пружанами рус-
ских войск35.

Для обеспечения собственного левого фланга, к северу от Берёзы-
Картузской, он оставил группу под командованием генерал-майора 
Мора, в составе 30-го пехотного полка де Линя, 4-го гусарского полка 
и батареи 3-фунтовых орудий36. Эта отдельная группировка при на-
ступлении на Пинск также должна была поддерживать связь с вой-
сками французов и поляков, расположенных под Бобруйском37.

С выделением группировки Мора организационно-штатная 
структура вспомогательного корпуса также изменилась38. 7-й егер-
ский батальон, прежде относившийся к бригаде генерал-майора 
Мора, и 1-й батальон 5-го Варажд-кёрёшского пограничного пехот-
ного полка были подчинены бригаде Майера, а генерал-майор Цех-
мейстер возглавил бригаду, куда вошли полки шеволежеров О’Рейли 
и Гогенцоллерна, ранее находившиеся под командованием генерал-
майора Фрелиха. Вместе с тем две из трех прежних частей Цехмей-
стера — 1-й батальон 6-го Варажд-сентдёрдьского пограничного пе-
хотного полка и 5-й егерский батальон — были объединены в новую 
бригаду под командованием полковника барона Георга Фридриха 
Вильгельма Зудена (1735–1822). Далее, 8-й гусарский полк Кин-
майера был подчинен Вреде, из бригады которого 6-й гусарский полк 
передали Фрелиху39. Тот лишился двух своих полков шеволежеров, 
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но сохранил 1-й гусарский полк (тем самым под его началом оказа-
лась целая бригада гусар).

Таким образом, можно констатировать, что военное командова-
ние, опираясь на приобретенный в ходе кампании опыт, сочло целе-
сообразным сформировать чисто гусарский корпус, иными словами 
соединение или организационную единицу высокого уровня. Постав-
ленный во главе этого корпуса генерал Франц Фрелих, уроженец хор-
ватского Беловара, бывший командир 10-го гусарского полка Штип-
шица стал идеальным выбором40.

В результате наступательных действий 8 августа произошло пер-
вое значительное столкновение корпуса, уже пять недель находивше-
гося на вражеской территории, с русскими. В этот день после того, 
как наступавший вспомогательный корпус пересек реку Ясельда, 
шедшая в авангарде бригада Фрелиха наткнулась у деревни Блудень 
(к юго-западу от Берёзы-Картузской) на всадников численностью 
около двух тысяч, среди которых было немало вооруженных лука-
ми и стрелами башкир и татар, не представлявших собой серьезной 
угрозы41.

Фрелих, несмотря на численный перевес противника, приказал 
своим рвущимся в бой гусарам атаковать, и им удалось отбросить рус-
ских южнее Блуденя, к Сигневичам42. Там же стояла кавалерия гене-
рал-майора Е.И. Чаплица, кроме того, к тому времени выдвинулась 
и пехота с артиллерией генерал-майора князя Николая Николаеви-
ча Хованского (1777–1837). Тогда полк шеволежеров О’Рейли и кон-
ная батарея дивизии Фримона перестроились к бою, остальные части 
дивизии Фримона и дивизия Зигенталя также направились к месту 
вероятного столкновения, последние, однако, выдвигаясь с востока, 
из-за заболоченности местности были вынуждены совершить обход 
и в итоге не поспели вовремя на поле боя43.

Таким образом, русские имели превосходство, но ни одна из про-
тивостоящих сторон не начинала атакующих действий на протяже-
нии многих часов, более того, выстроившиеся на расстоянии пушеч-
ного выстрела войска противников стали готовить обед и кормить 
лошадей44.

Днем, примерно в половине третьего прибыл гусарский полк 
Кинмайера и полк шеволежеров Гогенцоллерна из дивизии Фримо-
на, а также несколько батарей. Тогда прибывшие ранее также сели 
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в седло, а тем временем отправленная вперед атакующая цепь всту-
пила в бой, и эскадроны кавалерийских полков один за другим стали 
выдвигаться для поддержки нападавших. Батареи вспомогательного 
корпуса на левом фланге вели огонь в основном по пехоте противни-
ка, расположенной с края его правого фланга. Между тем на правом 
фланге завязался кавалерийский бой, который становился все более 
жарким. В сражении, которое шло с переменным успехом, конни-
ца вспомогательного корпуса уже провела и отбила несколько атак. 
2-й эскадрон 1-го гусарского полка под командованием М. Паулини, 
который как раз вынудил броситься врассыпную казачий отряд, вдруг 
оказался лицом к лицу с численно превосходящими силами кавале-
рии, и те отбросили его назад.

Увидев, что его гусары попали в затруднительное положение, 
полковник барон Антал Сентдёрди Хорват, командир гусар импера-
торского полка, примчался к дивизиону подполковника45, произне-
ся несколько воодушевляющих слов, призвал их к бою и по первому 
сигналу трубы «в атаку!» вместе с ними во весь опор бросился на не-
приятеля. По описанию Яноша Сёллёши (тогда подпоручика, а позд-
нее ротмистра) и согласно официальной истории 1-го гусарского пол-
ка, это была одна из самых лучших конных атак в его истории, вслед 
за которой после жарких боев пехоты и града картечи конница, в кон-
це концов, выбила русских с занимаемых позиций и из города, и те от-
ступили в направлении местечка Антополь46.

За победу, однако, пришлось заплатить высокую цену, ведь в ходе 
упомянутой кавалерийской атаки один из спасавшихся бегством ка-
заков выстрелил в полковника Хорвата, и пуля, раздробив левое за-
пястье штабного офицера, прошла через нижнюю часть тела, застряв 
в позвоночнике. И хотя гусары сразу же вывезли его с поля боя, но по-
лученное ранение было столь тяжелым, что на следующий день ближе 
к вечеру он скончался в страданиях47. Бренные останки полковника 
доставили в Малеч, где на рассвете следующего дня и похоронили при 
местной церкви48.

В результате победы при Сигневичах вспомогательный корпус про-
рвал и разделил на две части авангард Тормасова. Положение импера-
торско-королевского соединения на случай предполагаемого крупного 
сражения стало более благоприятным49. После нескольких неболь-
ших авангардных боев вспомогательный корпус и части 7-го корпуса 
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11 августа сосредоточились под местечком Городечно, в 53 км к севе-
ру от Брест-Литовска, чтобы превосходящими силами нанести удар 
по русским, прежде чем те сконцентрируют все свои войска50.

Тормасов, поначалу безучастно наблюдавший, как его выдвину-
тым вперед группировкам наносили поражение поодиночке, решил-
ся действовать и, готовый дать сражение, занял позиции на высоте 
к западу от Городечно и к югу от деревни Поддубно. Так как указан-
ную возвышенность с севера и с востока окружали болота, его пози-
ции можно было атаковать на левом фланге с юга и, возможно, ценой 
больших потерь, прямо в лоб51.

Соотношение сил было таким: вследствие создания отдельных 
частей союзные войска располагали 26 императорско-королевскими 
и 13 саксонскими пехотными батальонами, 38 императорско-королев-
скими и 16 саксонскими кавалерийскими эскадронами, а также 7 им-
ператорско-королевскими и 4 саксонскими артиллерийскими батаре-
ями, всего 33 600 чел. Русские, в свою очередь, имели 24 пехотных 
батальона, 38 кавалерийских эскадронов, 3 полка казаков и 6 батарей, 
всего 28 000 чел.52

Очевидно, что если в пехоте союзные войска имели перевес в жи-
вой силе, то в кавалерии превосходство было за русскими. То же спра-
ведливо и для артиллерии союзников. Следует отметить, что если 
русские орудия главным образом были 12-фунтовыми, то союзники 
имели лишь одну 12-фунтовую пушку, остальные орудия были 6-фун-
товыми, за исключением нескольких 3-фунтовых пушек и 7-фунто-
вых гаубиц53.

Когда Тормасов, как уже упоминалось, занял труднодоступные 
позиции, инициативу должны были проявлять объединенные импе-
раторско-королевские и саксонские войска. Их военный план с уче-
том боевого порядка русских и особенностей местности был следу-
ющим: основные силы вспомогательного корпуса сковывают русских 
под Городечно и Поддубно, а саксонцы тем временем вместе с частью 
императорско-королевских подразделений, обойдя левый фланг не-
приятеля через лес между Поддубно и Кувачичем, наносят по рус-
ским боковой удар.

 Это было запланировано на 12 августа, так как Тормасов ожидал 
подкрепления в лице своих обособленных отрядов, которые в тот день 
ещё не могли прибыть54.
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В соответствии с планом, авангард Ренье (кавалерийская брига-
да Цехмейстера и саксонская бригада Габленца, саксонская пехотная 
бригада Ностица, а также две батареи) под командованием генерал-
майора Цехмейстера в 9 ч. утра отправился к Кувачичскому лесу, ко-
торый, по донесениям разведчиков, не был занят русскими. За ними 
в 10 ч. 30 мин. последовали главные силы Ренье, дополненные эска-
дроном гусар Бланкенштейна55. Значительная часть войск вспомога-
тельного корпуса друг за другом начала переход из района Городечно 
к Поддубно, в том числе и бригада Фрелиха, согласно новому боевому 
порядку приписанная к дивизии Зигенталя, включая шесть эскадро-
нов 1-го и пять эскадронов 6-го гусарских полков56.

В то же время при развертывании в окрестностях Городечно оста-
лась дивизия Фримона, образующая левый фланг, которой были под-
чинены бригада генерал-майора Вреде с 8-м гусарским полком, тремя 
пехотными полками и двумя батареями. В их задачу входило занять 
деревню с окружающими высотами и демонстративными действиями 
привлечь к себе внимание противника57. Между тем русские, заметив 
маневр войск на правом фланге союзных сил, выдвинули часть своего 
резерва на высоты напротив Поддубно, то есть рядом со своим левым 
флангом. Бригада драгун выстроилась фронтально к Кувачичскому 
лесу58.

Левый фланг и центр союзников продолжал сковывать войска 
противника, однако, после того, как была замечена перегруппиров-
ка сил русских с их правого фланга на левый, отвлекающие действия 
приобрели более серьезный оборот59. Начался обстрел позиций рус-
ской артиллерии, расположившейся на высоте напротив60. Авангард 
обходящих сил выдвинулся из Кувачичского леса в 11 ч. в направле-
нии высот левого фланга русских61.

Тормасову около полудня доложили об обходе его левого фланга 
через лес, и тогда он бросил все свои расположенные здесь силы на то, 
чтобы оттеснить неприятеля62. Таким образом, сражение приобрело 
всеобщий характер, но если на левом фланге и в центре по-прежне-
му не предпринимались попытки решить исход битвы, то на правом 
фланге развернулась воистину решающая борьба63.

Тогда, то есть с началом серьезной схватки, боевой порядок войск 
союзников выстроился следующим образом. Левый фланг император-
ско-королевских и саксонских войск расположился под Городечно. 
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Здесь же находились позиции подчиненной Фримону бригады ге-
нерала Вреде, включая 8-й гусарский полк. Центр стоял у Поддуб-
но, куда к тому времени подошла бригада Фрелиха с 1-м и 6-м гусар-
скими полками. Правый фланг образовали кавалерийские бригады 
Цехмейстера и Габленца на высотах к востоку от Кувачичского леса, 
а также пехота 7-го корпуса: она передвигалась по лесополосе, и часть 
её пробовала осуществить оттуда разворот вместе с упоминавшимся 
эскадроном гусар Бланкенштейна64.

Русские войска эти части встретили жарким артиллерийским ог-
нем. Потери 19-го пехотного полка за час составили 90 чел. Вскоре 
наступление Ренье забуксовало из-за энергичной контратаки русских 
и угрожающего правому флангу охвата значительных сил кавале-
рии. Более того, на высоте напротив Поддубно русские предприня-
ли яростную контратаку, чтобы прорвать и разделить силы союзных 
войск. Указанная высота, таким образом, стала средоточием боя: 
за нее развернулась ожесточенная борьба между русскими и бригадой 
Зара, оказавшей упорное сопротивление превосходящим силам про-
тивника65. Между тем у Городечно также продолжался взаимный ин-
тенсивный артобстрел, и бригада Зудена при поддержке артиллерии, 
выдвинувшейся по двум сторонам дороги, попробовала продвинуться 
к зданию почты66. Бои в центре в то же время ограничивались тем, что-
бы сковать силы друг друга67.

Около пяти часов Шварценберг, видя стесненное положение бри-
гады Зара, которая явно уже не могла долго продержаться, отправил 
им на подмогу прибывшую в центр пехотную бригаду Гессен-Гом-
бурга, а следом и бригаду Майера, которым однако, ввиду того, что 
времени для долгих маневров не оставалось, пришлось двинуться 
в наступление в южном направлении прямо через болота68. Главноко-
мандующий тогда же отдал приказ о прекращении наступления на ле-
вом фланге у Городечно, в ходе которого войска несли напрасные по-
тери. Пехотные полки, направленные для подкрепления правого 
фланга, ценой огромных усилий переправились через болота и вышли 
к югу от Поддубно, где и закрепились, понеся при этом значительные 
потери. Им удалось снять нагрузку с бригады Зара, затем они совмест-
ными усилиями оттеснили русских69.

Параллельно с этим, оказавшимся решающим, боем русские пред-
приняли мощную кавалерийскую атаку против конницы правого 
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фланга союзных сил, чья деятельность до того времени ограничива-
лась поддержкой пехоты. Тогда же против них двинулись два драгун-
ских полка и один татарский уланский полк кавалерийского корпуса 
генерал-майора графа Карла Осиповича Ламберта (1773–1843), кото-
рым удалось отбросить назад первую линию саксонского кавалерий-
ского корпуса Габленца.

Против бригады Цехмейстера на правом фланге сражавшейся там 
союзной кавалерии пошли в атаку казаки. Генерал Цехмейстер вместе 
с полком шеволежеров Гогенцоллерна, образующими первую линию 
его бригады, увернулся от казаков налево и направил шеволежеров 
на подмогу бригаде Габленца, вместе с 6-м гусарским полком, кото-
рый из-за тяжелого положения кавалерии примерно в пять часов был 
направлен туда в составе бригады Фрелиха70. Вторая линия бригады 
Габленца после этого атаковала в лоб конницу неприятеля, а шеволе-
жеры Гогенцоллерна71 и гусары Бланкенштейна (6-й полк) обруши-
лись на его левый фланг72.

Одновременно 3-й полк шеволежеров О’Рейли, образующий вто-
рую линию бригады Цехмейстера, вместе с также прибывшим сюда 
в составе бригады Фрелиха 1-м гусарским полком отразил атаку каза-
ков, в ходе которой конница противника нанесла по ним удар сбоку73. 
Овладение упоминавшейся высотой напротив Поддубно и окрест-
ными холмами позволило найти решение: левый фланг русских был 
прак тически смят, но небольшие бои и огонь из орудий стихли только 
с наступлением темноты вслед за тем, как после 7 ч. вечера русские 
по всей линии отошли назад74. На рассвете 13 августа они оставили 
поле битвы и отступили к Кобрину75.

В сражении, оказавшемся наиболее важным для вспомогательно-
го корпуса во всей Русской кампании, потери союзных сил составили: 
убитыми — 6 штабных и старших офицеров и 169 солдат, ранеными — 
36 офицеров и 1 040 солдат, пленными — 14 чел. и пропавшими без 
вести — 91 чел. Потери русских убитыми, ранеными и пленными в со-
вокупности превысили 3 000 чел.76

Подводя итоги, в отношении гусар следует подчеркнуть, что в сра-
жении — за исключением 4-го гусарского полка в составе отдельной 
бригады Мора — присутствовали все три гусарских полка, приписан-
ные к вспомогательному корпусу, всего 18 эскадронов, но из них уча-
ствовали в боях только 2 полка, да и те, не считая отдельный эскадрон 
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гусаров Бланкенштейна, только после пяти часов, в последней фазе 
сражения. Основная тяжесть борьбы и тогда легла скорее на полки 
шеволежеров Цехмейстера, а действия 1-го и 6-го гусарских полков 
ограничивались их поддержкой. В ходе сражения гусары, пожалуй, 
не сыграли выдающейся роли, зато были активны в начавшемся вско-
ре преследовании противника.

Пока же союзные войска оказались слишком истощенными для 
того, чтобы вечером сразу после сражения воспользоваться своим 
успехом77. При этом гусары бригады Фрелиха, заменив на краю пра-
вого фланга бригаду Цехмейстера, отодвинувшуюся назад за пехоту, 
всю ночь провели в седле, как пишет Паулини: «Уже 40 часов без еды, 
питья и фуража»78.

Так, в качестве первой фазы преследования, Шварценберг 13-го 
числа на рассвете отправил по следам противника бригады Цехмей-
стера и Фрелиха, но у Стригово они наткнулись на 7–8 тыс. кавале-
ристов генерала Ламберта, прикрывавших отступление пехоты и ору-
дий79. Гусары сразились с казаками, но на подмогу последним вскоре 
прибыло несколько регулярных кавалерийских полков, в результате 
чего им удалось на какое-то время оттеснить кавалерию вспомога-
тельного корпуса. Но тогда в атаку ринулись два полка шеволежеров 
Цехмейстера, причем общая с гусарами атака оказалась столь силь-
ной, что, отбросив конницу неприятеля, вынудила русских к дальней-
шему отступлению до самого Кобрина. Затем после развернувшейся 
здесь борьбы удалось оттеснить их до леса по дороге на Дивин80.

14-го числа, в качестве второй фазы преследования Шварценберг 
отправил за русскими фельдмаршал-лейтенанта Бианки с тремя вен-
герскими пехотными полками, с шеволежерами Гогенцоллерна под 
командованием Цехмейстера, а также с 1-м и 8-м гусарскими полка-
ми, временно подчиненных тому же Цехмейстеру, а также с 6-фунто-
вой батареей с тем, чтобы решительной атакой отбросить арьергард 
противника и занять Дивин ещё до прибытия туда русских81.

Передовым отрядам предстояло выполнить поставленную зада-
чу в крайне тяжелых условиях из-за чрезвычайно сложной местно-
сти, бесчисленных топей и размокшей вследствие непрерывных дож-
дей почвы82. Несмотря на это, 15 августа у Плошки, а на следующий 
день уже у Дивина они сразились с неприятелем и отбросили его на-
зад. В столкновении погибло около 700 русских, 500 чел. было взято 
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в плен и, кроме того, русские вынуждены были бросить 200 подвод 
обоза. Потери императорско-королевских сил при этом составили 
48 убитыми, 219 ранеными и 24 пропавшими без вести83.

Благодаря одержанной победе, 17 августа Бианки вошел в Ди-
вин. Цехмейстер тем временем выдвинулся к селу Самары, но взять 
его не удалось из-за сильных позиций русских. Поэтому он отсту-
пил, и колонна преследования остановилась у Новосёлок и Дивина84. 
После этого Шварценберг, в качестве третьей фазы преследования, 
разу меется, выделив необходимые части, все силы бросил за Торма-
совым и после серии арьергардных боев к началу сентября оттеснил 
его до самого Луцка, за р. Стырь. Там они, заняв позиции, некоторое 
время стояли друг напротив друга85. В военных действиях, по сути, 
наступило затишье, за исключением ежедневных жарких стычек пе-
редовых отрядов, предпринимаемых в значительной мере именно гу-
сарами.

По донесениям отрядов с аванпостов, патрули практически по-
всеместно и ежедневно сталкивались с казаками, переправлявшими-
ся через Стырь и также отлично владевшими тактикой малой войны, 
а также с прочими, как правило, нерегулярными конными отрядами 
противника. Так, например, 9 сентября 300 казаков и русских гусар 
вплавь переправились через Стырь у Гнидавы напротив Луцка и на-
пали на пост поручика Шамуэля Кишша из гусарского полка Блан-
кенштейна в составе 20 чел. Небольшой отряд отступил в сторону сво-
его эскадрона, который под командованием ротмистра Фридриха фон 
Хоммера оказал сопротивление неприятелю, но в итоге также был вы-
нужден отступить86.

Разумеется, императорско-королевские части по обыкновению 
охотно отправлялись на рейды и налеты. Так, например, ротмистр 
Имре Фаркаш из 6-го гусарского полка осмелился дойти почти 
до Луцка, но был выбит оттуда87.

Во время наступления вспомогательного корпуса, а затем и пау-
зы в военных действиях у р. Стырь войска генерала-майора барона 
Мора 20 августа находились в занятом ими Пинске и окрестностях, 
с авангардом, выдвинутым до Любешова. Стоящий у Кобрина с чис-
лен ным перевесом генерал Андрей Васильевич Запольский (1768–
1813), однако, продолжал наблюдать за частями Мора и постоянно 
их беспокоил88.
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Возвращаясь к главным силам, стоящим у р. Стырь: к началу 
сентября Дунайская армия во главе с адмиралом П.В. Чичаговым, 
освободившаяся в результате заключения русско-турецкого мира, 
прибыла к Тормасову на Стырь, что положило конец патовой ситу-
ации89.

23 сентября обе русские армии переправились через Стырь, и пока 
Тормасов сдерживал силы Шварценберга, Чичагов старался отте-
снить правый фланг двух союзных корпусов, а потом и все их силы 
в болота Припяти. Благодаря донесениям шпионов и разведчиков 
главнокомандующий императорско-королевскими силами вовремя 
заметил готовящееся против него нападение и решил избежать бит-
вы, грозившей верным поражением и распадом армии, в то же время 
старался как можно дольше связывать все силы противника и таким 
образом замедлить его продвижение в тыл Великой армии90. Поэтому 
он сначала переправился на берег Буга и продвинулся к Брест-Литов-
ску91.

Тогда и Мор получил приказ выдвинуться через Дивин в Ко-
брин92. Но из-за того, что русские силы, хлынувшие на территорию 
между реками Мухавец и Правая Лесная, потеснили его, после тяже-
лых боев генерал отступил в направлении Гродно, куда в итоге вошел 
14 октября93.

Тем временем Шварценберг, увернувшись от готовящегося к ре-
шающему сражению Чичагова, ушел из Брест-Литовска в ночь по-
сле 11 октября и отступил вдоль Западного Буга. На следующий день 
прибыл посланец из Вены, который доставил от императора указ 
о маршальском назначении Шварценберга94. Новоиспеченный мар-
шал, 15 октября переправившись у Климца и Могильницы на пра-
вый берег вышеуказанной реки, занял позиции у Дрогичина и Седли-
ща95. 28-го сюда прибыло пополнение и подкрепление, отправившееся 
из Жолквы ещё 3-го октября96.

Из-за уже тогда значительных потерь, вне всякого сомнения, не-
обходимой стала отправка дополнительного воинского контингента 
вслед за вспомогательным корпусом, о чем просил и Шварценберг97. 
Таким образом, из резервного корпуса в Галиции на театр военных 
действий отправили 1-й (императорский) пехотный полк и 12-й полк 
Лихтенштейна, а также ещё два батальона 9-го пехотного полка Чар-
торыйского, один батальон которого и раньше участвовал в походе, 
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и наконец, 7-й гусарский полк Лихтенштейна в качестве единствен-
ного отдельного войскового кавалерийского корпуса, благодаря чему 
число участвовавших в русском походе гусарских полков возросло 
до пяти.

В результате прибытия новых отдельных частей, естественно, из-
менился и боевой порядок военного корпуса, что отразилось на гуса-
рах следующим образом: в дополнение к 1-му и 6-му гусарским пол-
кам в качестве третьего 7-й гусарский полк также приписали к бригаде 
Фрелиха, которая теперь в соответствии с новым боевым порядком 
являлась авангардом. К резерву во главе с фельдмаршал-лейтенан-
том Фримоном была причислена и бригада Вреде, в составе которой 
остался 8-й гусарский полк, а также бригада генерал-майора Мора, ко-
торому оставили только 4 эскадрона 4-го гусарского полка после того, 
как один эскадрон полка был переподчинен бригаде Зудена в составе 
правой колонны под командованием фельдмаршал-лейтенанта Трау-
тенберга, а другой — бригаде Андраши в составе левой колонны под 
командованием фельдмаршал-лейтенанта Зигенталя.

Между тем 28 октября Чичагов, принявший 29-го сентября 
от Тормасова командование 3-й русской армией, оставив у Брест-Ли-
товска генерал-майора барона Фабиана Вильгельмовича Остен-Саке-
на (1752–1837) с 30 000 чел., а сам примерно с 35 000 чел. начал насту-
пление в направлении Минска98.

Тогда Шварценберг сразу выступил из Дрогичина за Чичаговым, 
направив Ренье для прикрытия своего правого фланга против сил Са-
кена, выдвигавшегося от Брест-Литовска на север99. Вместе с тем от-
дельная бригада Мора также отправилась из Гродно по правому бере-
гу Немана, затем, перейдя реку у Мостов, и продвинувшись в район 
Белицы, заняла наблюдательную позицию100. Тем временем Ренье 
не мог справиться с более сильным Остен-Сакеном, который 14 ноя-
бря сначала оттеснил его к Волковыску, а на следующий день, нанеся 
большой урон, выбил его оттуда, вынудив отступить на высоты север-
нее местечка101. По прибытии в Слоним Шварценберг, узнав о пора-
жении саксонцев, развернулся, чтобы поспешить на выручку Ренье, 
так как если русские отрезали бы от него 7-й корпус, в одиночестве он 
оказался бы совершенно беззащитен102.

Фельдмаршал, чтобы ввести неприятеля в заблуждение, оставил 
у Слонима Фримона с дивизией Зигенталя и бригадой Цехмейстера, 
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а сам с основными силами 16 ноября выступил в направлении дерев-
ни Изабелин в 13 км от Волковыска, где располагалась ставка Остен-
Сакена, и атаковал последнего с тыла103. Наступление началось 16-го 
утром, когда двинулась бригада Фрелиха104, составлявшая передовой 
отряд главной колонны вспомогательного корпуса, дополненной двумя 
егерскими батальонами и одной батареей. Впереди под командовани-
ем подполковника 7-го гусарского полка Йожефа Гарницы двигались 
эскадрон гусаров Лихтенштейна и взвод гусаров Бланкенштейна105.

В семь часов за авангардом последовали и основные силы главной 
колонны. 30-километровый переход войска осуществили за 10 часов. 
Шедшие впереди, не дойдя до Изабелина, в часе хода от деревни, на-
ткнулись на сотню калмыков, которых успешно атаковали под коман-
дованием подполковника Гарницы, так что спаслись лишь несколько 
человек. После этого весь авангард двинулся вперед, и пока прикры-
вавшие фланги отдельные отряды, сформированные из подраз делений 
1-го гусарского полка, зачищали от неприятеля территорию в районе 
Изабелина, один эскадрон 7-го гусарского полка на всем скаку вошел 
в деревню и прорвался к главной площади, где на гусар бросились не-
сколько эскадронов русских драгун и выбили их оттуда. В ходе этого 
уличного боя погиб и ротмистр Антал Стефаич, а потери убитыми, ра-
неными и попавшими в плен составили 40 чел.106

Командир 7-го гусарского полка, полковник Ференц Влашич, 
и подполковник Гарница между тем скрытно стояли со своими эска-
дронами по обеим сторонам дороги, ведущей из деревни, а когда из 
нее вылетели спасающиеся бегством гусары вперемешку с преследу-
ющими их драгунами, с двух сторон ударили в бок этой непроглядной 
массы. К тому же, основные силы 6-го гусарского полка двинулись 
на них в лоб по дороге. Драгуны были отброшены назад, а эскадрон 
7-го гусарского полка смог привести свои ряды в порядок107. Часть 
пехоты противника в то же время бросилась в избы и начала оттуда 
стрелять. Фрелих тогда окружил деревню двумя егерскими ротами, 
четырьмя эскадронами Лихтенштейна, одним эскадроном Бланкен-
штейна и одним эскадроном 1-го гусарского полка, а после того, как 
его артиллерия выстрелила по домам, начал штурм и захватил став-
ку Сакена в составе 500 чел., вместе со всем обозом, включая приве-
зенные из похода против турок трофеи, а также 20 подвод с порохом, 
100 лошадей и несколько верблюдов108.
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Части вспомогательного корпуса после этого вступили в бой 
с пехотой, показавшейся вдоль дороги между Изабелином и Волко-
выском. Наконец, использование артиллерии положило конец бою, 
вынудив противника к бегству109. Тем временем Сакен, поняв, что 
на пятки ему наступает главная армия Шварценберга, отказался 
от нападения на Ренье и всеми силами отступил в направлении снача-
ла Свислочи, а после непродолжительных арьергардных боев — к бо-
лотам Подолья110.

Шварценберг тогда же получил приказ от Наполеона выдвинуть-
ся к Минску для прикрытия отступления главной армии. Князь вы-
ступил 30 ноября через Пружаны, но 6 декабря, прибыв в Слоним, 
узнал о катастрофе, постигшей главную армию, поэтому 12 декабря 
начал медленно отступать к Висле и Кракову, чтобы в соответствии 
с первоначальным поручением и далее прикрывать Герцогство Вар-
шавское111. 21 декабря у Белостока к основным силам корпуса, нако-
нец, присоединилась и бригада Мора, 13 декабря вышедшая из Бели-
цы112.

С середины декабря наступило длительное затишье в боях. Меж-
ду вспомогательным корпусом и русскими в январе было подписано 
временное, а в конце месяца в Варшаве — окончательное перемирие113. 
Императорско-королевский корпус, хотя и понес большие потери, 
до конца сохранил боеспособность и отступил назад упорядоченно, 
чего нельзя сказать об основной массе Великой армии114. Но так же 
как и в случае последней, цифры потерь вспомогательного корпуса 
могут быть лишь приблизительными.

В целом, по оценкам, погибло 7 000 чел., 4 000 скончались от бо-
лезней, ещё 4 000 остались в Варшаве в госпиталях115. Иными словами, 
от личного состава вспомогательного корпуса сохранилась примерно 
половина, что является существенно лучшим показателем по сравне-
нию с потерями главной армии.

Итоги

Применительно к роли императорско-королевских гусар в Рус-
ском походе Наполеона можно констатировать, что в ходе кампании 
гусары, даже по сравнению с остальными частями вспомогательно-
го корпуса, показали весьма достойный результат. Примененный 
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вспомогательным корпусом в походе способ ведения боя, опираю-
щийся главным образом на тактику «малой войны» — со стремле-
нием избежать решающих сражений с участием главных сил про-
тивника, с частым маневрированием — как нельзя лучше подходил 
к тактике гусар или манере легкой конницы. Если вспомогательному 
корпусу отводилась роль второстепенного участника всего похода, то 
гусары здесь однозначно были на главных ролях.

Роль гусар была жизненно важной, так как они проникали вглубь 
территории неприятеля, находились в незнакомой стране, поэтому 
разведка и получение информации о противнике приобретали перво-
степенную важность. Эти функции, также как и предотвращение по-
добной деятельности со стороны неприятеля, наиболее эффективно 
могли выполнить именно гусары, в первую очередь благодаря аванпо-
стам. Фигурально выражаясь, гусары являлись самыми важными «ор-
ганами чувств» корпуса и одновременно его первой линией обороны, 
как на марше, так и на биваке.

На особую роль гусар в походе указывает то, что в октябре в ка-
честве кавалерийского подкрепления на театре военных действий по-
явился новый гусарский полк, а не какое-либо иное кавалерийское 
соединение. Таким образом, пропорции внутри конницы вспомога-
тельного корпуса ещё больше изменились в пользу гусар. Это, а также 
их особую важность ясно отражала и новая, октябрьская организаци-
онно-штатная структура, ещё более приспособленная к применяемо-
му способу ведения боевых действий. Это обстоятельство прямо ука-
зывало, с одной стороны, на решающую роль гусар в обеспечении 
марша, а также — после того, как устройство лагеря осуществлялось 
в соответствии с конфигурацией марша — в службе на аванпостах. 
С другой стороны, речь шла о намерении включить некоторое коли-
чество гусарских частей в состав многих соединений в зависимости 
от поставленных задач, показывая тем самым, что их использование 
везде было необходимым и полезным.

Перевод с венгерского Ч.Б. Желицки 
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 Приложение

Путь императорско-королевского вспомогательного корпуса 
в Русской кампании 1812 года
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