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ўладамі. Так, указы першай трэці XIX ст. адлюстроўваюць негатыўную 
раэкцыю манахаў на дзяржаўную палітыку ў дачыненні да ўніяцкай 
царквы. 

У параўнанні з гаспадарчым жыццем і афіцыйнымі адносінамі, значна 
менш інфармацыі дае фонд аб асобах, якія уваходзілі ў склад ордэна. Аб 
характары вышэйшых духоўных асобаў можна даведацца дзякуючы 
паслужным спісам, але і гэтыя сведчанні даволі скупыя, а пра простых 
манахаў сведчаць толькі справы аб іх злачынствах ці зменах абраднасці. 
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СРАЖЕНИЕ ПОД КЛЯСТИЦАМИ  
30 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА 1812 ГОДА 

А. В. Иванов 

Летом 1812 г. на территории Беларуси происходили напряжённые 
оборонительные сражения русских войск с войсками Наполеона под 
Миром, Салтановкой, Клястицами. Сражение под Клястицами проходи-
ло на территории современной Республики Беларусь и укладывается в 
определённый хронологический отрезок времени – июль – начало авгу-
ста 1812 г. Сражение было проведено в условиях численного превосход-
ства французов и со стороны русских войск имело целью сковать напо-
леоновские силы, чтобы обеспечить отступление на восток и защиту 
стратегически важного направления на Петербург. Русским войскам 
удалось достичь этих целей и нанести наполеоновским войскам чувстви-
тельные потери, а в ряде случаев даже заставить их отступить. 

Предпосылками к сражению явилось отступление 1-й русской Запад-
ной армии от Дрисского лагеря к Витебску Для прикрытия стратегиче-
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ски важной дороги на Санкт-Петербург Барклай-де-Толли выделил из 
состава армии 1-й Отдельный пехотный корпус под командованием ге-
нерала П.Х. Витгенштейна [1, c.131]. Корпус должен был не пропустить 
врага на Петербург и наносить удары по левому флангу Великой армии. 

Наполеон располагал к северу от главного, Московского направления 
наступления двумя отдельными корпусами Великой армии: 10-м армей-
ским корпусом маршала Э. Макдональда (32 тыс. чел.) и 2-м армейским 
корпусом маршала Н.Ш. Удино (28 тыс. чел.). По плану Наполеона Уди-
но должен был соединиться с корпусом Макдональда у г. Себеж Витеб-
ской губернии, отрезать корпус Витгенштейна от Пскова и Санкт-
Петербурга, разбить его и наступать далее на Петербург. Корпус Витген-
штейна, будучи заведомо слабее любого из двух противостоящих корпу-
сов, не смог бы устоять против их соединённых сил. Однако французы 
действовали раздельно. Кроме этого на пути французских корпусов стоя-
ла естественная водная преграда – река Западная Двина [2, c. 115]. 

Не располагая точными сведениями о противнике, маршал Удино 
распылил свои силы по широкому фронту: 9-я пехотная дивизия графа 
Мерля была отправлена к д. Сивошино, 6-я лёгкая кавалерийская брига-
да генерала Корбино – к с. Волынцы. 28 июля у д. Филлипово произо-
шёл кавалерийский бой между этой бригадой и русским авангардом под 
командованием генерал-майора Я. Кульнева в составе 4-х эскадронов 
Гродненского гусарского полка, 1-го эскадрона лейб-гвардии Гусарского 
полка под командованием полковника барона Беннигсена и 4-го Дон-
ской казачьего полка Платова. Кульнев, не медля ни минуты, бросился в 
атаку. Удар с близкого расстояния и на полном карьере привел к тому, 
что 12 эскадронов противника были опрокинуты восемью эскадронами 
русских и отступали 5 верст, до деревни Волынцы. В плен к гусарам по-
пали 3 офицера и 167 солдат. В тот же день Удино без сопротивления 
взял Полоцк. Сделав в Полоцке 27 июля остановку, маршал 28 июля 
двинулся по Петербуржской дороге, перешёл вброд р. Дриссу и 30 июля 
был уже в Клястицах [3, c. 347]. 

Витгенштейн, узнав, что Удино наступает, решил двинуться ему на-
встречу. 29 июля он двинул корпус на Кохановичи к Клястицам. У Ко-
хановичей Витгенштейн узнал, что французы уже заняли Клястицы. Ос-
тавалось или атаковать. На военном совете было решено атаковать Уди-
но в Клястицах. К 11 часам 30 июля 1812 года в Клястицах расположил-
ся арьергард 2-го пехотного корпуса Великой армии – 6-я пехотная ди-
визия генерала К. Леграна и 5-я бригада легкой кавалерии генерала ба-
рона Б. Кастекса. Удино остановил движение корпуса и выслал к Себе-
жу 56-й линейный пехотный полк из дивизии Леграна, а к д. Якубово – 
остальные полки этой дивизии. 
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Около 14 часов два эскадрона Гродненского гусарского полка из 
авангарда Кульнева (Гродненский гусарский, 4-й Донской казачий Пла-
това, 25-й и 26-й егерские полки и 1-я конноартиллерийская рота под-
полковника И.О. Сухозанета, всего 3730 чел. при 12 орудиях), перепра-
вившись через р. Свольня, неожиданно подошли к Якубово. Русские гу-
сары, разведав неприятельские позиции, отступили к основным силам. 
Получив от Кульнева донесение о стычке с французами, Витгенштейн 
усилил арьергард 12 орудиями и приказал ему немедленно атаковать не-
приятеля [4, c. 35]. 

Авангард Кульнева вытеснил французских стрелков из леса на севе-
ро-восток от Якубово и отбил у выхода из него две атаки французской 
пехоты. К 17 часам он расположился на высоте напротив Якубово. Ар-
тиллерия Сухозанета была поставлена в центре, 25-й полк егерей по 
правому флангу, 26-й полк – по левому. Гродненский гусарский полк 
находился в резерве. 

Командир 6-й французской пехотной дивизии Легран, опомнившись 
от ударов русского арьергарда и получив сведения о малочисленности 
русских войск принял решение контратаковать. Завязался напряжённый 
бой. Французы отчаянно бросились в атаку, полные решимости отом-
стить за перенесённые неудачи, но русская конная артиллерия, переходя 
с одной позиции на другую, жестоким косым картечным огнём помогла 
егерям удержаться. Егеря двинулись вперёд и оттеснили французов к 
Якубово. Но саму деревню занять не удалось: подожжённый француза-
ми мост обрушился. 

Получив вечером 30 июля в подкрепление 8-ю пехотную дивизию ге-
нерала Ж.А. Вердье, Удино атаковал русский авангард, но узкая позиция 
французов, стеснённая справа домами селения, а слева – лесом, не по-
зволяла им выдвинуть более 12 орудий против 24 русских, которые сы-
пали картечью по сгущенным колоннам войск Удино. Этот огонь удер-
жал натиск французов и заставил их отступить с большими потерями к 
Якубово. Артиллерийская перестрелка прекратилась только к 11 часам 
ночи. Первый день Клястицкого сражения окончился. 

31 июля Витгенштейн решил продолжить сражение. На правом флан-
ге располагалась бригада полковника Г.Н. Фролова и 25-й егерский полк 
с 14 орудиями. На левом фланге – бригада генерал-майора А.В. Сибир-
ского с 12 орудиями. В центре – бригада генерал-майора К.Ф. Казач-
ковского и 26-й егерский полк. Пехота была построена в одну линию в 
батальонных колоннах. Из-за условий местности вторую линию Вит-
генштейн поставил за лесом. Французы не внесли каких-либо изменений 
в расположение войск: дивизия Леграна располагалась у Якубово. Диви-
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зия Вердье – в резерве. Части лёгкой кавалерийской бригады Кастекса 
были распределены по всей линии. 

В 3 часа утра Удино повёл решительную атаку на бригаду Казачков-
ского, но был отражён перекрёстным огнём русской артиллерии. Затем 
он усилил первую линию и повторил атаку на центр, с обходами не-
сколькими батальонами левого крыла, но снова был остановлен удач-
ным артиллерийским огнём. Витгенштейн, заметив, что неприятель ко-
леблется, перешёл в контрнаступление. Русская пехота ударила в штыки 
и опрокинула сначала центр, а потом и левое крыло французских войск 
у леса. Французы отступили к реке Нищи, но и здесь были сбиты. Мар-
шал Удино перевёл свои войска за реку и расположился на левом берегу 
впереди Клястиц [5, c. 35]. 

К 8 часам утра русские войска овладели правым берегом и бросились 
к мосту через Нищу, но огонь французской артиллерии и стрелков, за-
севших в домах помешали этому. Витгенштейн приказал Кульневу с дву-
мя эскадронами гродненцев и четырьмя эскадронами Ямбургского дра-
гунского полка спуститься по реке ниже и ударить на французов справа. 
Удино, понимая, что Клястицы ему уже не удержать, приказал зажечь 
мост и готовиться к отступлению. По пылающему мосту вперед бросился 
2-й батальон Павловского гренадерского полка, в то время как гроднен-
ские гусары и ямбургские драгуны стали переходить реку Нищу вброд. 

Французы отступили от Клястиц, и для преследования был выслан 
отряд под командованием Кульнева. Этот отряд 1 августа 1812 года пе-
решел через реку Дриссу и двинулся к селу Боярщина. Кульнев имел 
приказ вести преследование осторожно, но увлекся. У села Боярщина 
русские попали в засаду, весьма искусно устроенную французами [6, 
c. 71]. Особенно большой урон отряду нанесла вражеская артиллерия, 
которая вела перекрестный огонь с господствующих высот. Генерал-
майор Кульнев погиб. Французская дивизия Вердье увлеклась преследо-
ванием разбитого русского авангарда и заняла с. Старый Двор, но была 
выбита подошедшими на помощь авангарду русскими частями. Одна из 
французских колон была отрезана и полностью истреблена. Удино ото-
шёл к Полоцку. Ночь положила конец трёхдневному сражению. 

В результате боя под Клястицами наступление 2-го армейского кор-
пуса Великой армии на Санкт-Петербург было приостановлено и более 
не возобновлялось. В ходе боёв сказалась плохая организация француз-
ской разведки, что привело к распылению сил корпуса Удино. Наполеон 
был вынужден отправить на поддержку Удино 6-й армейский корпус ге-
нерала Л. Гувьон Сен-Сира, что ослабило силы Великой армии на глав-
ном направлении. 
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В битве под Клястицами русские войска потеряли 4300 человек уби-
тыми и ранеными, французы – около 4500 человек, в том числе свыше 
1000 пленными. Это была одна из первых побед русской армии. Эта по-
беда, кроме прямого результата – отступления Удино к Полоцку и нане-
сения противнику ощутимых потерь в живой силе и мела большое мо-
рально – нравственное значение: казавшаяся непобедимой Великая ар-
мия оказалась побеждённой. Русские солдаты и офицеры убедились, что 
они могут бороться и побеждать неприятеля, даже уступая ему в числе. 
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ, ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

НАСЕЛЕНИЯ ПО ПЕРЕПИСЯМ  
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ к. XIX- 1979 г. 

А. Е. Исакова 

Численность, состав и структура населения непрерывно меняются во 
времени: люди рождаются и умирают, вступают в брак и расторгают его, 
меняют место жительства, повышают образование, осваивают новые 
профессии. Под влиянием внешних и внутренних факторов (миграции 
населения, межэтнические отношения) изменяется и этнический состав 
населения, его распределение по территории, что оказывает существен-
ное влияние на развитие культуры и социальной структуры общества.  

В настоящее время для исследований используются следующие 
взаимодополняющие источники данных о населении: переписи населе-
ния, текущий учёт демографических явлений, выборочные и специаль-
ные демографические обследования, регистры, различные списки (учё-
та) населения [1, с. 5]. Из всех источников информации о населении в 
научных целях чаще пользуются переписями, в силу широкого спектра 
сведений в них. 

Перепись населения важна не только статистикам, демографам или 
этнологам. Как особо ценный источник её использует историческая нау-
ка в целом, экономика, социология и др.  Результаты переписи дают 


