
 

 

«Уж постоим мы головою за Родину свою» 

Покровский Никита, 15 лет 

г.Орёл 

 

 

 

Слайд 1. Отечественная война 1812 года - это справедливая 

национально-освободительная война России против напавшей на неё 

наполеоновской Франции. 

В Отечественной войне 1812 года  народы России и её армия проявили 

высокий героизм и мужество и развеяли миф о непобедимости Наполеона, 

освободив своё Отечество и другие народы Европы от захватчиков. 



 

 

 

 

Слайд 2. К концу первого десятилетия 19 века почти вся Европа была 

подчинена Франции.  Власть и слава были  основными страстями императора 

Франции Наполеона. Он хотел повелевать всеми. 

 

«Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, 

я возьму её за голову; заняв Москву, я поражу её в сердце». «Из всех народов 

Европы я должен сделать единый народ, а из Парижа – столицу мира», - 

говорил Наполеон.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Киев
http://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя
http://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург
http://ru.wikipedia.org/wiki/Москва


 

 

 

 

Слайд 3. Российское командование предвидело возможность 

длительного организованного отступления с тем, чтобы избежать риска 

потери армии в решительном сражении. Император Александр I: 

 «Если император Наполеон начнёт против меня войну, то возможно, 

что он нас побьёт, если мы примем сражение... Я скорее отступлю на Камчатку, 

чем уступлю свои губернии и подпишу в своей столице договоры, которые 

являются только передышкой. Француз храбр, но долгие лишения и плохой 

климат утомляют и обескураживают его. За нас будут воевать наш климат и 

наша зима».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/Камчатка


 

 

 

Слайд 4. 22 июня Бонапарт отдал приказ перейти русскую границу. 

Граница шла тогда по реке Неман.  На рассвете 24 (12 по старому стилю) 

июня 1812 года войска Наполеона без объявления войны переправились 

через реку Неман и вторглись в пределы России. Переправа 440 тысяч солдат 

Великой армии заняла 3 дня. Позже к ним присоединились еще 155 тысяч 

солдат.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_армия


 

 

Слайд 5. Вторгшемуся неприятелю противостояли 240 тысяч русских 

солдат при 942 орудиях - в 3 раза меньше, чем было у противника. К тому же 

русские войска были разделены: 1-я Западная армия под командованием 

Михаила Богдановича Барклая-де-Толли - выдающегося российского 

полководца, генерал-фельдмаршала, военного  министра, полного  кавалера 

ордена Святого Георгия - растянулась более чем на 200 километров от Литвы 

до Гродно в Белоруссии; 2-я Западная армия во главе с  Пётром Ивановичем 

Багратионом - российским генералом, учеником А. В. Суворова, потомком 

грузинского царского дома Багратионов - занимала линию до 100 километров 

к востоку от Белостока; 3-я Западная армия генерала  Александра Петровича 

Тормасова  стояла на Волыни у Луцка.   

 

Слайд 6. Русские войска с тяжёлыми боями вынуждены были уходить 

на восток, а  Наполеон преследовал их, надеясь разбить поодиночке.  

         Обстоятельства требовали соединения 1-й и 2-й армий, но выполнить 

эту задачу можно было, только отойдя вглубь страны. Русские войска, отойдя 

к Смоленску, соединились. Барклай и Багратион выполнили свои манёвры 

блестяще, армия сохранила свои силы.  

Отступление русских было делом не свободного выбора, а суровой 

необходимостью. Так был сорван план уничтожения обеих русских армий 

поодиночке.  



 

 

 

 

Слайд 7. Смоленск и вся Смоленская гряда составляли естественный 

оборонительный рубеж, издавна считавшийся воротами к  Москве. Оставить 

этот город без боя считалось невозможным. 5 августа Наполеон атаковал  

Смоленск. Он приказал зажечь город, после канонады один за другим  

следовали жестокие приступы, однако, эти яростные атаки были 

безрезультатны.  

Наступила ночь на 6 августа. Орудия умолкли, Наполеон отложил 

генеральный приступ на другой день. Но в эту ночь русские оставили город и 

отошли.  Наполеон расценил это как признак слабости.  

 «Отныне всё кончено с Россией, - заявил он в Смоленске, - армия её 

может лишь присутствовать при падении её городов, но не защищать их». 



 

 

 

 

Слайд 8. Освободительная война приняла всенародный характер. 

Крестьяне и горожане либо уходили вслед за армией, либо скрывались в 

лесах и оттуда вели вооружённую борьбу. Активность партизан вынуждала 

французов держать большие силы для охраны тыла и коммуникаций. 

Французы встречали на своём пути не покорное безмолвие, а восставший 

народ, не желающий надевать новое ярмо на свою шею.  

Большую роль в войне сыграло народное ополчение. Сначала оно 

возникало стихийно, а затем правительство взяло на себя организацию и 

вооружение ополчения.  



 

 

 

 

Слайд 9. Одним из организаторов партизанского отряда был Денис 

Давыдов — уроженец Орловщины, генерал-лейтенант, русский поэт 

«пушкинской плеяды».  

В начале войны 1812 года Давыдов состоял подполковником в 

Ахтырском гусарском полку. В первую же ночь отряд Давыдова из 130 гусар 

попал в засаду, устроенную крестьянами, и Денис чуть не погиб. Крестьяне 

плохо разбирались в деталях военной формы, которая у французов и русских 

была похожей. Тем более, офицеры говорили, как правило, по-французски. 

После этого случая Давыдов надел мужицкий кафтан и отпустил бороду.  Со 

130 гусарами в одной из вылазок он умудрился взять в плен 370 французов, 

отбив при этом 200 русских пленных, фуру с патронами и девять фур с 

провиантом.  



 

 

 

Слайд 10. Отечественная война 1812 года оставила свой след в жизни 

нашего города, хотя здесь не было боевых действий. Через Орёл в 1812 году 

проходили войска, следовавшие в действующую армию, здесь 

формировались резервные части, стояла резервная артиллерия, 

комплектовался «конский запас», отсюда в армию отправляли обозы с 

провиантом. В Орле за время войны было сформировано 67 пехотных 

батальонов. Здесь же происходило и формирование иностранных легионов из 

военнопленных солдат и офицеров – немцев, голландцев, итальянцев, 

изъявивших желание сражаться в составе русской армии против Наполеона 

за освобождение своих стран.  

По приказу главнокомандующего М. И. Кутузова в Орле был развёрнут 

Главный временный госпиталь для раненых. Он разместмлся в здании 

Орловской гимназии и частных домах. Военные госпитали был развернуты в 

Болхове и Мценске. 

Активное участие в устройстве госпиталя принимал поэт В. А. 

Жуковский, командированный в Орёл из штаба главнокомандующего. На 

содержание госпиталя от купцов и мещан Орла поступили средства, жители 

города отдавали для раненых тюфяки, одеяла, подушки, наволочки, холст. В 

городе существовал также и госпиталь для больных французских пленных, 

находившийся в бывшем лазарете для воинских команд. В обоих госпиталях 

была ужасная смертность. Умерших русских и французских воинов хоронили 

на Крестительском кладбище Орла в общих могилах по 200 человек. 



 

 

 

 

 

Слайд 11. После взятия Смоленска Наполеону открывался прямой путь 

к Москве. Положение русской армии было тяжёлым. Она не имела единого 

командования. Неудачный ход войны побудил дворянство требовать 

назначения командующего, который бы пользовался доверием русского 

общества. На должность командующего был назначен Михаил Илларионович 

Кутузов. 

Назначение Кутузова вызвало патриотический подъём в армии и 

народе. Кутузов сделал смотр войскам, и его первыми словами было 

восклицание:  «Ну как можно отступать с такими молодцами!» 

 Армия ликовала. «Приехал Кутузов бить французов!» - говорили 

солдаты.  

Сам Кутузов не был настроен на решительное сражение против 

Наполеона. По одному из свидетельств, он так выразился о методах, 

которыми будет действовать против французов:  «Мы Наполеона не 

победим. Мы его обманем».  



 

 

 

 

Слайд 12. К удивлению всех, первым приказом Кутузова было – 

отступать. Большое превосходство противника в силах и отсутствие резервов 

вынудили Кутузова отступать вглубь страны. Дальнейший отход 

подразумевал сдачу Москвы без боя, что было недопустимо.  

Вскоре, получив незначительные подкрепления, Кутузов решился дать 

Наполеону генеральное сражение, первое и единственное в Отечественной 

войне 1812 года. Бородинское сражение, одна из крупнейших битв эпохи 

наполеоновских войн, произошло 26 августа (7 сентября по новому ст.).  



 

 

 

Слайд 13. Для битвы была выбрана позиция у деревни Бородино близ 

города Можайска. Бородинское поле расположено в 124 км от Москвы. Это 

холмистая, пересечённая речками и ручьями местность. Избранная позиция 

имела ряд преимуществ. Правый фланг был прикрыт высоким берегом реки 

Колочи, левый подходил вплотную к лесу, холмы и курганы были удобны 

для артиллерийских батарей. Кутузов считал позицию у села Бородино «из 

наилучших, которую только на плоских местах найти можно».  

 



 

 

Слайд 14. Левое крыло – земляные укрепления – флеши, за которыми 

укрывалась армия Багратиона. За левым флангом Кутузов приказал 

поставить войска скрытно, в засаде – для нанесения внезапного удара. В 

середине – батарея под командованием генерала Раевского.  

 

Слайд 15. Бородинское сражение началось в 6 часов утра 7 сентября. 

Французы двинулись на левое крыло. 

 С обеих сторон почти по всему фронту загрохотала артиллерия.  

Канонада сливалась в общий гул, от которого все дрожало. Французы 

овладели флешами, но к Багратиону подошло подкрепление, и наши выбили 

французов из укреплений.  

 Новое наступление французов Багратион встретил контратаками. Он 

помчался вперёд во главе конницы... Бородинское сражение стало последним 

в его боевой жизни. Осколок ядра раздробил генералу большеберцовую кость 

левой ноги... 



 

 

 

Слайд 16. Во второй половине дня французы направили свой огонь на 

батарею Раевского в центре. Сначала бой шёл в нашу пользу. Здесь 

отличился генерал Алексей Петрович Ермолов, он организовал контратаку, в 

результате которой удалось вернуть Курганную высоту (батарею Раевского). 

Только пользуясь своим численным перевесом, французы заняли наконец 

батарею. 

В 5 часов вечера сражение стало затихать и наконец прекратилось.  

Ночью шли подсчеты потерь. Они были огромны. Русские потеряли почти 

треть своей армии – 40 тысяч человек убитыми и тяжело раненными. Потери 

французов составили 60 тысяч человек, в этом сражении 49 французских 

генералов были убиты или ранены.  

Кутузов добился поставленной цели – не допустил разгрома русской 

армии. Несмотря на потери, она оставалась грозной силой.  Кутузов считал 

необходимым сберечь армию для дальнейших боев. 8 сентября он приказал 

отступать.  



 

 

 

Слайд 17. Но армия ждала продолжения сражения, и Кутузов обещал 

дать бой на подступах к Москве. Была выбрана позиция около села Фили, у 

самой Москвы.  

К вечеру 13 сентября в Филях в простой крестьянской избе был созван 

военный совет. Обсуждали вопрос: «Принять сражение под Москвой или 

отступить?» 

Барклай-де-Толли настаивал на отступлении за Москву, Беннигсен, 

Ермолов были сторонниками немедленного перехода в наступление, - в 

общем, мнения разделились.  



 

 

 

Слайд 18. Художник Саврасов увековечил эту избу в своей картине.  

 

Слайд 19. Военный совет продолжался недолго. На картине «Военный 

совет в Филях» изображён центральный момент заседания - волевое 

стратегическое решение Кутузова сдать Москву в пользу сохранения армии и 

обращение к собранию: «Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут 



 

 

не согласны со мной. Но я властью, врученной мне моим Государем и 

Отечеством, я — приказываю отступление». 

 

 

Слайд 20. Французам казалось, что война закончена, и они в восторге 

поздравляли Наполеона. Прежде, когда Наполеон вступал в столицы 

побеждённых городов, встречавшие его люди преподносили ключи от города 

и просили о пощаде мирному населению. И теперь Наполеон ждал этого, но 

ему доложили, что Москва пуста.  



 

 

 

Слайд 21.  Как только неприятель вошёл в город, Наполеон отдал 

Москву на разграбление. Французы не только грабили, но и сжигали город.  

В разорённой и сожжённой Москве начался голод. Наполеон понимал, 

что теперь важнее всего добиться от русских подписания мира. Только 

немедленный мир мог еще его спасти. Но русское правительство никак не 

отреагировало на это предложение. 

 



 

 

Слайд 22. «Великая армия» пробыла в Москве свыше месяца. Покидая 

Москву, Наполеон хотел взорвать Кремль. Только дождь, подмочивший 

фитили мин, не позволил французам выполнить свой коварный план.  

 

Слайд 23. После выхода из Москвы Кутузов скрытно совершил 

прославленный фланговый Тарутинский манёвр, выведя армию к началу 

октября к селу Тарутино. Оказавшись южнее и западнее Наполеона, Кутузов 

перекрыл ему пути движения в южные районы страны. 

         Вслед за отступавшими французами шла русская армия с Кутузовым во 

главе. Казаки непрерывно нападали с тыла на отставших. Это лишало 

французов возможности останавливаться на отдых, запасы пищи подходили 

к концу.  Армия Наполеона быстро таяла. Отступление скоро превратилось в 

беспорядочное бегство.  

          Только гвардия сохраняла еще дисциплину. Вскоре после переправы 

через реку Березину Наполеон бросил свою армию на произвол судьбы, 

пересел в карету и с небольшим отрядом кавалерии помчался во Францию 

набирать новые войска.  

Благодаря стратегии Кутузова огромная наполеоновская армия была 

практически полностью уничтожена, за что Кутузов был удостоен ордена Св. 

Георгия 1-й степени, став первым в истории ордена полным Георгиевским 

кавалером. 



 

 

Наполеоновское нашествие было огромным бедствием для России. 

Были полностью разрушены многие города, в огне московского пожара 

навеки исчезли многие драгоценные реликвии прошлого. Громадный ущерб 

был нанесён промышленности и сельскому хозяйству. 

 

 

Слайд 24.  Русский народ не только освободил свою Родину от 

захватчиков, но и поднял на борьбу народы Европы. Русские войска не 

ограничились изгнанием французов со своей территории. К весне 1813 года 

была освобождена значительная часть Польши, и русская армия вступила в 

Пруссию. В 1814 году русская армия заняла Париж, могущество Наполеона 

было сломлено, а сам он в 1815 году был сослан на остров Св. Елены в 

Атлантическом океане.  



 

 

 

 

Слайд 25. Русский народ помнит героев Отечественной войны 1812 

года, их подвиг. Память об этих событиях отражена в литературе, живописи, 

архитектуре, скульптуре, кинематографе.  

Храм Христа Спасителя — кафедральный собор Русской православной 

церкви недалеко от Кремля на левом берегу Москвы-реки. Храм был 

воздвигнут в благодарность Богу за спасение России от Наполеоновского 

нашествия. 

Александровская колонна — один из известнейших памятников 

Петербурга. Воздвигнута в стиле ампир в 1834 году в центре Дворцовой 

площади по указу Николая I в память о победе над Наполеоном.  

 Памятники М. И. Кутузову в Смоленске, Санкт-Петербурге, Москве. 

Памятники М. Б. Барклаю-де-Толли в Санкт-Петербурге, Риге. Первый 

памятник Барклаю-де-Толли был сооружён в Германии в 1818 году. 



 

 

 

Слайд 26. Музей-заповедник «Бородинское поле». На территории 

музея-заповедника расположены более 200 памятников и памятных мест, в 

том числе памятники на местах командных пунктов М. И. Кутузова и 

Наполеона, монументы на местах расположения русских войск, Спасо- 

Бородинский монастырь и церковь в селе Бородино - единственный 

свидетель сражения. 

 



 

 

Слайд 27. Достойный вклад в победу внес Орловский пехотный полк, 

который в канун Отечественной войны  1812 года входил в состав 26-ой 

пехотной дивизии генерал-лейтенанта И. Паскевича. 

Орловский пехотный полк отличился при обороне Смоленска, 

удерживая главные ворота крепости. Во время Бородинского сражения 

прикрывал знаменитую батарею Н. Раевского. В Бородинском сражении 

Орловский полк потерял только убитыми 258 человек, 15 унтер-офицеров и 

159 солдат были ранены. Список орловцев, участников Отечественной войны 

1812 года, велик. Это генералы, офицеры, солдаты, партизаны. Вот 

некоторые имена. 

 

Слайд 28. Ермолов Алексей Петрович (1777-1861), русский военный и 

государственный деятель, генерал. Его отец, Пётр Алексеевич Ермолов, был 

помещиком, владельцем небольшого имения во Мценском уезде Орловской 

губернии. Мать — урождённая Давыдова, находилась во втором браке за его 

отцом. 

Родился и умер генерал в Москве, но, будучи орловским дворянином, 

долгое время жил в родных краях и завещал похоронить себя рядом с 

могилой отца, на Троицком кладбище города Орла. Завещание 

прославленного полководца было исполнено. 



 

 

 

Слайд 29. Знаменитый партизан и поэт Денис Давыдов доводился ему 

двоюродным братом. 

Давыдов Денис Васильевич (1784-1839). Военный писатель и поэт, 

генерал-лейтенант. Герой Отечественной войны 1812 года. В Ливенском 

уезде ему принадлежало родовое имение Денисовка (теперь село Давыдово 

Краснозоренского района). Нередко бывал Денис Давыдов и в Орле, где его 

отцу принадлежал дом.  

Мацнев Михаил Николаевич (1785-1842) – генерал-майор, орловский 

дворянин. В Бородинском бою командовал полком, был ранен. Жил в Орле, 

похоронен на Троицком кладбище. 

Тургенев Сергей Николаевич  (1793-1834) – отец великого писателя. Он 

прошёл путь от Немана через Смоленск до Бородино. Награждён 

Георгиевским крестом.  

Корф Фёдор Карлович  (1774-1823). За Бородинское сражение  он 

получил чин генерал-лейтенанта. Барон Корф не был уроженцем Орловского 

края, но он умер в Орле в 1823 году, здесь же похоронен.  

Кологривов Александр Лукич (1799-1886), полковник, дворянин, 

уроженец Ливенского уезда Орловской губернии.  



 

 

Данилевский Яков Иванович (1789-1855), дворянин Московской 

губернии, участник первой Отечественной войны 1812 года, собрал 

Орловское ополчение. 

 Яков Иванович Говоров (1779-1828) — уроженец Орла, доктор 

медицины, статский советник. Духовного происхождения, он из студентов 

Орловской семинарии в 1804 году перешёл в С.-Петербургскую Медико-

Хирургическую Академию. Оказал первую медицинскую помощь 

Багратиону, когда того ранили на Бородинском поле.  

Афонин Филипп Иванович, житель Мценского уезда Орловской 

губернии, рядовой, крестьянин-рекрут.  

Балашов Александр Дмитриевич [13(24).07.1770-8(20).05.1837],  

орловский генерал-губернатор. Во время Отечественной войны 1812 г. А. Д. 

Балашов состоял при Александре I и выполнял его поручения. Балашов был 

одним из главных деятелей по призыву народного ополчения; 5 августа он 

участвовал в совете, выбравшем М. И. Кутузова главнокомандующим 

армиями.  

Бахтин Михаил Петрович [17(28).11.1768-27.01(8.02).11.1838],  

меценат, помещик, основатель кадетского корпуса в Орле. Он подготавливал 

за свой счет отряды русской армии в 1812 г. Похоронен на родине – в селе 

Барышье Брянского уезда Орловской губернии. 

Берников П. С.  командир Орловского пехотного полка. Отличился в 

битве при Бородино. Полк защищал Курганную высоту, получившую в 

истории название батареи Раевского. «Берников, ведя полк с правой стороны 

редута, хотя и был встречен батальонным огнем неприятельской  колонны, 

но несмотря на жестокость оного, оборотил полк против нее и штыками 

заставил ретироваться. Представлен к награде – золотой шпаге с надписью 

“За храбрость”, к чину и Георгию 4-го класса».  

Голицын Борис Владимирович [6(17).01.1769-7(19).01.1813],  князь, 

генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 г. Его брат Дмитрий 

Владимирович владел селом Льгов, ныне Хотынецкого района Орловской 

области. 

Лавров Николай Иванович [1761-10(23).09.1813],  генерал-лейтенант,  

командующий 5-м пехотным корпусом, состоявшим исключительно из 

элитных полков и лейб-гвардии. В Бородинском сражении корпус под 

начальством Лаврова находился за центром боевой линии, составляя главный 

резерв центра. За отличие при Бородине Н. И. Лавров был награждён 



 

 

орденом Св. Георгия 3-го класса. Умер и похоронен  в своем имении – д. 

Холодово, ныне Кромского района Орловской области. 

Новосильцев Петр Петрович [9(20).12.1797-21.09(3.10).1869],  

однополчанин отца Л. Н. Толстого. Владелец усадьбы в с. Первый Воин 

Мценского уезда Орловской губернии.  

Попов Павел Васильевич (1794-1839),  генерал-майор, участник 

Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1814 гг. Адъютант 

А. П. Ермолова на Кавказе. 

Римский-Корсаков Николай Петрович, боевой морской офицер, 

представитель Орловского края. Во время Отечественной войны 1812 года 

перешел в сухопутные войска и отличился в боях. Род Римских-Корсаковых 

был внесён в родословную книгу Калужской, Курской, Московской, 

Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Харьковской, 

Екатеринославской и Тульской губерний. 

А вот что писалось о рядовых Орловского полка И. Мутовкине, А. 

Часовитине, П. Приезжеве: «Сии воины первыми вызвались охотниками в 

стрелки, в битве спасли своего прапорщика Кичина, вырвав его из рук 

неприятельских раненого, наградой им за подвиг стали Георгиевские 

кресты».  

Большая группа жителей Орла была отмечена памятными медалями. 

Это Петр Ермолов, генерал Сергей Каменский, князь Михаил Горчаков, 

капитан Петр Бутурлин, Василий Новосильцев, подпоручик Квинтилиан 

Сухарев, князь Алексей Щербатов и др.  

На  лицевой стороне медали, в середине поля, изображено «всевидящее 

око», окруженное лучезарным сиянием; внизу указана дата — «1812 года». 

На оборотной стороне медали прямая четырехстрочная надпись, 

позаимствованная из библейского писания: «НЕ НАМЪ — НЕ НАМЪ — А 

ИМЕНИ — ТВОЕМУ». Медаль называлась «В память Отечественной войны 

1812 года». 



 

 

 

 

Слайд 30. «Двенадцатый год был великою эпохою в жизни России… 

Напряжённая борьба насмерть с Наполеоном пробудила дремавшие силы 

России и заставила её увидеть в себе силы и средства, которые она дотоле в 

себе не подозревала».                                                                                                                                       
           В.Г.Белинский 

«Стоит только прочесть описание Отечественной войны, чтобы не 

любящему России возлюбить её, а любящему полюбить ещё жарче, ещё 

искреннее и благодарить Бога, что такова Россия».  

                                                П.И.Бартенев 
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