
Отечественная война 1812 года
К занятию № 60, группа 2 ЖЗ, 11.02.2021 г.



Причины Отечественной войны 1812 г.
■ Стремление императора Франции Наполеона 

к мировому господству.
■ Неразрешимые противоречия между 

Францией и Россией.
■ Нарушение Тильзитского мира.
■ Несоблюдение Россией континентальной 

блокады Англии (ущерб внешней торговле 
России)

■ Угроза целостности русской границы
■ Наполеон поддерживал стремление поляков 

к независимости, что не устраивало Россию
■ Неудачная попытка сватовства Наполеона к 

Анне Павловне – сестре Александра I

Александр I

Наполеон Бонапарт





На карте жёлтым цветом выделена территория, 
которую контролировал Наполеон в 1812 году 
после завоевания ряда государств. Наступила 
очередь России. 



Бонапарт Наполеон 
(1769 - 1821) 

В конце XVIII века генерал 
Наполеон Бонапарт 

захватил власть во Франции 
и провозгласил себя 

императором.
С этого времени события в 

Западной Европе связаны с 
его именем и войнами.

Ж.Л. Давид. Наполеон в своём кабинете.



В 1811 г. Наполеон 
говорил: «Через пять лет я 

буду господином мира; 
остается одна Россия, но я 

раздавлю её».



После заключения 
Тильзитского мира 

Наполеон был близок к 
мировому господству.

Ряд стран стали вассалами 
Франции, Австрия и 

Пруссия заключили с ней 
союзнические договоры.

Наполеон стремился нанести 
решающий удар по  

Англии, но этому мешала 
Россия, не выполнявшая 

условий континентальной 
блокады. Война стала 

неизбежной.
Наполеон-император

Франции



Планы сторон
Франция Россия

Наполеон рассчитывал 
разгромить русские армии 
поодиночке в пограничных 
генеральных сражениях и, не 
вторгаясь в глубь России, 
заключить выгодный для 
Франции мирный договор.

Российское командование, не 
имея окончательно 
выбранного военного плана, 
ставило задачу силами  1-й и 
2-й армий не допустить 
вторжение наполеоновской 
армии в глубь страны.



Причины и начало войны
На основе диаграммы сравните военно-

экономический потенциал России и Франции



Летом 1812 г. французская ар-
мия численностью 600 000 

человек сосредоточилась на 
территории Польши.

Причины и начало войны

Великая 
Армия
600 000

II.Багратион
49 000

I.Барклай де Толли
110 000

III.Тормасов
45 000

Наполеон рассчитывал в при-
граничном сражении раз-бить 
противника и продик-товать 

условия мира.

Русские, не зная планов 
Наполеона, разбили армию на 

3 группы и расположили их 
вдоль всей границы.





Соотношение сил 

Французская армия Русская армия.
Не менее 600 тыс. чел.
Всеобщая воинская 
повинность.
Ядро - старая гвардия. 
Остальная часть - воины 
покорённых народов.
Ружья лучше поддавались 
ремонту.
Опытные маршалы: Мюрат, 
Богарне, Ней и др.

Около 220 тыс. чел.
Рекрутская повинность.
Боеприпасов и вооружения 
больше, но качество хуже. 
Скорость передвижения 
армии меньше.
Талантливые и опытные 
военачальники:  Н.Н.
Раевский, П.И.Багратион,  М.
Б. Барклай-де-Толли.



Соотношение сил 

Франция
■ Для вторжения в Россию была 

создана «Великая армия», 
состоявшая из 640 тыс. чел., из 
них 450 тыс. - в первом эшелоне 
вторжения.

■ Помимо французских войск 
«Великая армия» включала 
представителей покоренных 
Наполеоном стран (австрийцев, 
пруссаков, итальянцев, поляков и 
др. - «двунадесять языков»).



Россия

    Три русских армии общей 
численностью 220 тыс. чел. были 
рассредоточены на западной 
границе:

■ 1-я армия М.Б.Барклай-де-Толли в 
Литве прикрывала направление на 
Санкт-Петербург;

■ 2-я армия П.И.Багратиона в 
Белоруссии прикрывала направление 
на Москву;

■ 3-я армия А.П.Тормасова на Волыни 
прикрывала направление на Киев.



М.Б.Барклай де Толли П.И.Багратион

А.П.Тормасов



Этапы войны:

- I этап, оборонительный, июнь - начало 
октября 1812 года: от вторжения французской 
армии в Россию до оставления французами 
Москвы (сражения при Малоярославце).

- II этап, наступательный, октябрь - декабрь 
1812 года: от оставления французами Москвы 
до полного изгнания французской армии с 
территории России.



Война угрожала самому существованию России как 
независимого и суверенного государства. Именно поэтому 

война всколыхнула широкие слои общества. Основную 
тяжесть борьбы вынесли трудовые массы, и в первую 
очередь русское крестьянство. Не  случайно эта война  

получила  название  Отечественной. 
Народный характер войны ярче всего проявился в партизанском 

движении, которое сыграло стратегическую роль в победе  
России. Подъем народных масс на борьбу с врагом 

обуславливался тем, что война для русских людей носила 
справедливый, оборонительных характер; крестьяне 

боролись за национальную независимость своей Родины. 
Они создавали партизанские отряды и развертывали 

вооруженную борьбу против захватчиков. Своей 
мужественной и самоотверженной борьбой крестьяне 

оказали существенную помощь в разгроме врага.     В 1812 
году русский народ проявил свойственные ему стойкость, 

выдержку, самоотверженность и героизм!



Основные события 
Отечественной войны 1812 года



 В ночь на 12 июня 1812 г. войска Наполеона вторглись в 
пределы России. Их возглавляли сам император и его 

прославленные полководцы, покорившие всю Европу.



12 июня 1812 г. «армия двунадесяти языков» форсировала 
Неман и стремительно двинулась вперёд с целью не 
допустить воссоединения 1-й и 2-й русской армий.

Главнокомандующим русской армии был сам Александр I, 
что затрудняло действия генералов. Вскоре его убедили 

уехать из армии, но новый главнокомандующий так и не 
был назначен.

Начало войны
12 июня 1812 г.
Французская 

армия 
форсирует

Неман.



Переправа наполеоновских 
войск через Неман. Кларк

Переправа Итальянского корпуса Евгения 
Богарне через Неман 30 июня 1812 года. 

Адам



Переправа через Неман

12 июня 1812г армия  
Наполеона 
переправилась через  
Неман и вторглась на 
территорию России.
План Наполеона:
разгромить русские 
армии по частям 
мощным 
концентрированным 
ударом.



Действия французов заставили русское командо-
вание начать отступление,чтобы не дать Напо-
леону разбить 1-ю и 2-ю армии по одиночке.

1

2

Первоначально русские надеялись встретиться в 
Дрисском укреплённом лагере, но французы не 
позволили им это сделать.



Начало и ход войны 12 июня 1812 г.- начало 
войны

27-28 июня-  победа 
конницы М.И.Платова по 

Миром.
15 (27) июля - бой при 

Кобрине, полный 
разгром русскими 

войсками саксонской бригады 
в городе Кобрин а начальном 
этапе Отечественной войны 
1812 года. Первая крупная 
победа российских войск в 

Отечественной войне.
В день разгрома саксонской 

бригады в Кобрине на 
основном направлении 1-я 
русская армия отступила 

перед Наполеоном 
к Смоленску после тяжёлых 

арьергардных боёв под 
Витебском.

Согласно донесению Тормасова погибло до 2 тысяч саксонцев, 
пленены 2 генерала, в том числе и сам Кленгель, 76 офицеров и 2382 
нижних чина, захвачено 2 батальонных знамени, 2 штандарта и 8 
орудий. У русских погибло 77 человек и 181 получили ранения



2 августа- бой под Красным, соединение 1-й 
и 2-й русской армии в Смоленске

3 [15] ноября — 6 [18] ноября 1812 — боевые 
действия под городом Кра́сный (ныне посёлок в 
45 км к юго-западу от Смоленска) между русской 

армией под командованием М. И. Кутузова и 
отступающей из России «Великой 

армией» Наполеона. За четыре дня активных 
боевых действий французы понесли тяжёлые 

потери.

«Сражение под Красным». 
Петер фон Гесс

18 ноября16 ноября



Место соединения русских армий постоянно 
менялось, до тех пор, пока они не встретились  в   
конце июля под Смоленском.

1

2

1
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Сначала нашей армии пришлось отступать.  
Был оставлен город Смоленск.

18 августа 1812 г.



Сражение  под Смоленском

Русские войска  не 
позволили  противнику 
немедленно взять город. 
Барклай де Толлли отдал 
приказ об отступлении. 
Смоленск – разрушен. 

Французам не досталось 
ни продовольствия, ни 

фуража.
Взятие Смоленска 

стоило Наполеону  20 
тысяч солдат.



Под Смоленском развернулось ожесточённое 
сражение. Французы, потеряв 20 000 солдат, 

заняли город только тогда ,когда русское 
командование сочло его дальнейшую оборону 
бессмысленной и отдало приказ возобновить 

отступление.

Смоленское сражение
П.Гесс.

Сражение под
Смоленском

5 августа. (1846)



4-6 августа 1812 г. под Смоленском произошло крупное 
сражение, в ходе которого все атаки французов были 

отражены. Несмотря на то что город удержать не удалось, 
Наполеон потерял под его стенами около 20 тыс. своих солдат. 

После того как русские войска и население покинули 
Смоленск, противнику достались лишь обугленные руины 

города.



 Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,

      Ворчали старики:
"Что ж мы? на зимние квартиры?

Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
     О русские штыки?»

                          М.Ю.Лермонтов «Бородино»

Неудачи первых недель войны, отступление русских армий без 
сражений породили при дворе и в обществе в целом  не просто 

уныние, но и разговоры об измене. В России усиливалось 
недовольство, войска рвались в бой.



Причины отступления русской армии 
летом 1812 г:

■  Численное превосходство французской армии.

■  Необходимость обеспечить соединение 1-й и 2-й русских 
армий.

■  Стремление измотать французскую армию в арьергардных 
боях, растянутые коммуникации.

■  Личная позиция М. Б. Барклая де Толли, считавшего 
генеральное сражение преждевременным. 



Неудачи начального периода 
войны заставили 

императора заняться 
поиском нового 

главнокомандующего.
Противоречия между 

Барклаем де Толли и 
Багратионом не позволяли 

остановиться на их 
кандидатурах и под 

давлением общественности 
Александр I поставил во 

главе армии М.И.Кутузова, 
который вскоре прибыл к 

войскам в р-не Царево-
Займище.

Кутузов принимает
парад под

Царево-Займище.



    Подписав указ о назначении М.И.Кутузова главнокомандующим, Александр I  произнёс: 
«Я должен был остановить выбор на том, кого наметил голос народа. 

Я умываю руки».

   8 августа 1812 г. под нажимом общественности Александр I 
назначил главнокомандующим 

объединённых русских войск М.И.Кутузова.



Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим

«Я нашел все умы настроенными 
за назначение старого Кутузова: 
это мнение было всеобщим»

А.П. Бутонов
Маститый страж страны 
державной, 
Смиритель всех ее врагов.

А.С. Пушкин
«Пришел Кутузов бить французов»

Народная поговорка



Бородинская  битва

«В шестом часу утра раздались 
первые выстрелы. Бородинское 
сражение началось. Главный удар 
Наполеон обрушил на левый 
фланг- Багратионовы флеши. Небо 
горело.» 
                                  Н.И. Андреев
«Неприятельская пехота 
взбиралась на вал со всех  сторон, 
и опрокидывали штыками в ров, 
наполнившийся трупами убитых; 
новые колонны с новой яростью 
шли умирать; наши встречали их с 
равным ожесточением и сами 
падали вместе с врагами»
А.И.Михайловский –Данилевский.



Бородинская  битва



Неожиданно для всех 
новый 

главнокомандующий 
объявил действия 
Барклая де Толли 

верными и 
продолжил 

отступление, в 
поисках места для 

генерального 
сражения, пока не 

остановился в 110 км 
от Москвы, около 

деревни Бородино.

Бородинская битва

М.И.Кутузов.



Бородинская битва



Молебен иконе Божией Матери Смоленской 
перед Шевардинской битвой



М.Ю. Лермонтов «Бородино»
- Скажи-ка, дядя, ведь не даром 
Москва, спаленная пожаром, 
Французу отдана? 
Ведь были ж схватки боевые, 
Да, говорят, еще какие! 
Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина! 
– Да, были люди в наше время, 
Не то, что нынешнее племя: 
Богатыри - не вы! 
Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля... 
Не будь на то господня воля, 
Не отдали б Москвы! 
Мы долго молча отступали, 
Досадно было, боя ждали, 
Ворчали старики: 
"Что ж мы? на зимние квартиры? 
Не смеют, что ли, командиры 
Чужие изорвать мундиры 
О русские штыки?" 
И вот нашли большое поле: 
Есть разгуляться где на воле! 
Построили редут. 
У наших ушки на макушке! 
Чуть утро осветило пушки 
И леса синие верхушки – 
Французы тут как тут.
Забил заряд я в пушку туго 
И думал: угощу я друга! 
Постой-ка, брат мусью! 

Что тут хитрить, пожалуй к бою; 
Уж мы пойдем ломить стеною, 
Уж постоим мы головою 
За родину свою! 
Два дня мы были в перестрелке. 
Что толку в этакой безделке? 
Мы ждали третий день. 
Повсюду стали слышны речи: 
"Пора добраться до картечи!" 
И вот на поле грозной сечи 
Ночная пала тень.
Прилег вздремнуть я у лафета, 
И слышно было до рассвета, 
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый: 
Кто кивер чистил весь избитый, 
Кто штык точил, ворча сердито, 
Кусая длинный ус.
И только небо засветилось, 
Все шумно вдруг зашевелилось, 
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом: 
Слуга царю, отец солдатам... 
Да, жаль его: сражен булатом, 
Он спит в земле сырой. 
И молвил он, сверкнув очами: 
"Ребята! не Москва ль за нами? 
Умремте же под Москвой, 
Как наши братья умирали!" 
И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали 
Мы в Бородинский бой. 

Ну ж был денек! 
Сквозь дым летучий 
Французы двинулись, как тучи, 
И всё на наш редут. 
Уланы с пестрыми значками, 
Драгуны с конскими хвостами, 
Все промелькнули перед нам, 
Все побывали тут. 
Вам не видать таких сражений!.. 
Носились знамена, как тени, 
В дыму огонь блестел, 
Звучал булат, картечь визжала, 
Рука бойцов колоть устала, 
И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел. 
Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый, 
Наш рукопашный бой!.. 
Земля тряслась - как наши груди, 
Смешались в кучу кони, люди, 
И залпы тысячи орудий 
Слились в протяжный вой... 
Вот смерклось. 
Были все готовы 
Заутра бой затеять новый 
И до конца стоять... 
Вот затрещали барабаны – 
И отступили бусурманы. 
Тогда считать мы стали раны, 
Товарищей считать.



По приказу Кутузова 
около д. Шевардино 
началось возведение 

земляного укрепления 
редута.

24 августа к д. Шевардино 
подошли французы. 

Они с ходу атаковали 
редут. Сражение 
продолжалось до 

поздней ночи.
Утром Наполеону 

доложили, что русские 
отошли.25 августа 

стороны готовились к 
предстоящему 

сражению.

Бородинская битва

Бой за Шевардинский
редут.



26 августа на Бородинском 
поле под неумолчный грохот 
артиллерии сошлись две 
огромные армии. 



Целый день битва длилась с переменным успехом. Когда стемнело, 
сражение замерло само собой. Наполеон при Бородино впервые не 

выиграл битву. Для русских это была значимая победа. 



Шевардино

Бородино

Татариново

Бородинская битва
Рано утром 26 августа полководцы 

выдвинули войска на исходные позиции.
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Битва началась в 5-30 утра. Наполеон направил 
основной удар на левый фланг, где 

находились Багратионовы флеши. Бой за них 
продолжался весь день. Флеши переходили из 

рук в руки 7 раз, но французам так и не 
удалось прорвать оборону и выйти в тыл 1-й 

армии.  

Бородинская битва

В.Верещагин.
Наполеон на 
Бородинских

высотах.



Шевардино

Бородино

Татариново

Бородинская битва
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В ходе сражения был смертельно ранен 
командующий 2-й армии П.Багратион

На командном посту его сменил генерал Н.
Тучков.



Не менее ожесточённое сражение разыгралось на 
Курганной высоте, где находилась батарея Раевского. 
Французы несколько раз захватывали её, но русские 

солдаты в штыковых атаках возвращали позиции 
обратно. 

Бородинская битва

Генерал 
А.П.Ермолов

отбивает 
батарею

Н.Раевского



 Однако напор французов не ослабевал. В этой тяжелейшей 
ситуации Кутузов организовал контрудар по левому флангу 
наполеоновской армии силами кавалерийских полков Ф.П.Уварова 
и М.И. Платова. Их атака вызвала замешательство в рядах 
французов. Эта двухчасовая задержка дала Кутузову время подтянуть 
резервы. «Тем, кто находился в Бородинском сражении, конечно, 
памятна та минута, когда по всей линии неприятеля уменьшилось 
упорство атак, и нам... можно было свободней вздохнуть», — писал 
генерал А.И. Михайловский-Данилевский.

Рейд казаков Платова и Уварова



Шевардино

Бородино

Татариново

Бородинская битва
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Кутузов.что бы снять напряжение в центре 
послал в обход французов казаков атама-на 

Платова и драгун генерала Уварова.

Французы отбили рейд русских кавалеристов и в 
этот момент Наполеон двинул в бой свою 

Старую гвардию.

Но в неожиданно Наполеон отдал приказ 
возвратить Гвардию назад.К вечеру битва 

стала затихать. 



27 августа в 2 часа 
ночи Кутузов 

приказал отвести 
войска.

Сражение не принесло 
победы ни одной из 
сторон. Французы 
потеряли 60 тысяч 
солдат, но за ними 
осталось поле боя. 
Русские - 40 тысяч, 
но они вынуждены 
были продолжить 

отступление.

Бородинская битва

В.Верещагин. Конец
Бородинского сражения



Французская армия во 
время Бородинского 

сражения



Гусары



Уланы



Казаки





М. И. Кутузов на Бородинском поле. 
 Художник С. В. Герасимов. 1952 г. 

Фрагмент панорамы Ф.А. Рубо 
"Бородинская битва"



26 августа 1812 г. 
произошло Бородинское сражение

     Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
      В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
      Гора кровавых тел.
Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
      Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась - как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой... 

                      М.Ю.Лермонтов «Бородино»





В ходе Бородинского сражения главная цель Наполеона – 
разгром русских войск – не была достигнута. 

Оценивая позже эту битву, Наполеон писал: «Из всех моих сражений 
самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нём 

показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право 
быть непобедимыми…»



 Количество потерь было велико как никогда. 
У французов и их союзников пало около 60 тысяч человек. 

Россия оплакивала гибель 44 тысяч своих сыновей.



Значение Бородинской битвы:

■ Сорван план Наполеона: разгромить русскую армию в 
генеральном сражении и завершить войну.

■ Ослаблена французская армия, понесшая большие потери.

■ Ослаблен боевой дух французских войск.

■ Поколеблен авторитет Наполеона как непобедимого полководца.

■ Созданы предпосылки для изменения хода войны в пользу 
России.





Военный совет в Филях

«Пока армия цела, есть надежда с честью кончить войну. С потерей армии не только 
Москва - вся Россия будет потеряна»
 «Что бы ни случилось, я принимаю на себя ответственность перед государем, 
Отечеством и армиею»                                                                                   М.И. Кутузов



Военный совет
в Филях

(1(13).09.1812)

Военный совет в Филях был описан Л.Н.Толстым в романе "Война и мир", по этому 
описанию и была написана знаменитая картина, вошедшая в школьные учебники. 
Воспроизводя на своём полотне историческое событие, Алексей Кившенко (1851–1895, сын 
крепостного) точно следовал за писателем. Так же как в романе, за столом расположены 
действующие лица, на печку взобралась внучка хозяина избы. Мы видим здесь М.И. Кутузова, 
П.С.Кайсарова, П.П.Коновницына, Н.Н.Раевского, А.И. Остермана-Толстого, М.Б.Барклая де 
Толли, Ф.П.Уварова, Д.С. Дохтурова, А.П. Ермолова, К. Толя и Л.Л.Беннигсена. Прямо в 
центре, спиной к зрителю сидит начальник штаба главнокомандующего Беннигсен - один из 
главных вдохновителей нового сражения. Все персонажи не только портретно похожи — 
художнику удалось передать их душевное состояние, показать отношение каждого к 
происходящему.  Написанная к ноябрю 1879 года, она принесла автору право на 
пенсионерскую поездку, была повторена для галереи П. М. Третьякова (1882) и произвела 
фурор на Берлинской выставке (1886). Сейчас в Государственном Русском музее.



Совет проходил в обстановке секретности и не велся протокол, поэтому 
неизвестно количество участников (от 10 до 15 человек). Точно установлено по 
воспоминаниям и письмам современников, что присутствовали: М.И.Кутузов, 

М.Б.Барклай де Толли, Л.Л.Беннигсен, Д.С.Дохтуров, А.П.Ермолов, Н.Н.
Раевский, П.П.Коновницын, А.И.Остерман-Толстой, К.Ф.Толь. 

Выслушав всех присутствующих, Кутузов заявил: «С потерей Москвы не потеряна 
ещё Россия…Но, когда уничтожится армия, погибнет Москва и Россия».

Александр I и придворные 
требовали, чтобы под 

Москвой Кутузов дал новое 
сражение. Кутузов подойдя 
к Москве, собрал военный 

совет в д.Фили в 
избе крестьянина Михаила 

Фролова. Изба сгорела в 
1868 г., восстановлена в 

1887 г. Сегодня здесь 
филиал музея 

«Бородинская панорама» 



Москва. как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!"
XXXVII.
Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

В. Верещагин. Наполеон на Поклонной горе

А.С.Пушкин «Евгений Онегин»



Жители спешно покидали Москву. Французские войска входили в пустой 
город. Это было впервые. Во всех покорённых Наполеоном странах 
знатные горожане, признавая поражение, подносили Наполеону ключи от 
города. Долго ждал Наполеон на Поклонной горе, но никто ему ключи от 
Москвы не принёс. А на утро Москва запылала. Французам негде 
оказалось стать на зимние квартиры.



В.Верещагин. В Кремле - пожар!

Вместе с русской армией город 
покинули многие его жители. 

По приказу генерал-
губернатора Ф.Ростопчина 
Москва была подожжена.

Французы подошли к городу 3 
сентября. Наполеон 
расположившись на 

Поклонной горе, любовался 
русской столицей. Но, 
вопреки ожиданиям 

депутация московских бояр с 
ключами от города так и не 

появилась.
Город на 3 дня был отдан во 

власть солдат. 
 Наполеон, находясь в Москве, 

трижды предлагал Александру 
I переговоры о мире. 

Но все его письма остались без 
ответа.   

«В пламени Москвы сгорело 
Наполеоново счастье».

Жозеф де Местр



  Следом за русской армией из Москвы двинулось население. 
Наполеон вступил в опустевший город и отдал его на разграбление 

своей армии. В Москве вскоре начались пожары, в результате 
которых выгорело около 80% города.

5 сентября утром Наполеон обошёл Кремль и из окон дворца, куда бы ни 
посмотрел, видел бушующий огненный океан, то, по показаниям графа Сегюра, 

доктора Метивье и целого ряда других свидетелей,  император побледнел и 
долго молча смотрел на пожар, а потом произнес: «Какое страшное зрелище! 

Это они сами поджигают… Какая решимость! Какие люди! Это — скифы!»



После повальных грабежей и мародёрства в Москве начались пожары. Из-за сухой 
и ветреной погоды заполыхал весь город. Наполеон в целях безопасности был 
вынужден переехать из Кремля в загородный Петровский дворец, по дороге, 
заблудившись, чуть не сгорел сам. Бонапарт разрешил солдатам своей армии 

грабить то, что ещё осталось не сожжено. Французская армия отличалась 
вызывающим пренебрежением к местному населению. Маршал Даву устроил свою 

спальню в алтаре Архангельского храма. Успенский собор Кремля французы 
использовали под конюшню, а в Архангельском организовали армейскую кухню. 
Старейший в Москве Свято-Данилов монастырь оборудовали под бойню скота.  

Такое поведение французов до глубины души возмутило весь русский народ. Все 
горели мщением за поруганные святыни и осквернение русской земли. Теперь 

война окончательно приобрела характер и содержание отечественной. 



В.Верещагин. В Успенском соборе

Прихоти войны способны достигать самых 
чудовищных размеров. Для победителя, занявшаго 
чужой город, не существует ничего святого. 
Вглядитесь в воспроизводимую картину, и... чье 
сердце не содрогнется при этом зрелище! На том 
самом месте, где во славу Бога тихо подымался 
голубой кадильный дымок, и мощной волной 
разносились звуки торжественнаго песнопения, 
где в экстазе с благоговением преклонялись колена 
верующих, и жаркая молитва неслась к небесному 
престолу, там неприятелем была устроена... 
полковая конюшня!...

Участь Успенского собора разделили и прочие церкви Москвы 
и других городов. Архангельский собор подвергся разгрому не 
менее ужасному: все, что можно было унести, исчезло; 
французы ободрали все до одной ризы с икон, разрушили 
гробницы, а самый собор превратили в склад запасов и вина. 
Благовещенский собор также был опустошен. В Казанском 
соборе на месте выброшенного престола нашли мертвую 
лошадь. В соборе Василия Блаженного была конюшня, и все, 
что можно было ограбить, было ограблено. Мало того, что 
грабили, разрушали всевозможные предметы просто во имя 
какого-то неистового духа опустошения: опрокидывали 
престолы, ели, пили на них, раскалывали иконы на дрова, или 
пользовались ими как мишенью для стрельбы, церковные ризы 
напяливали на себя вместо плащей. В Мало-Ярославце над 
входом в собор красовалась надпись углем: «Конюшня генерала 
Гильемино». Также подверглись разграблению церкви города 
Вязьмы, отличавшиеся своим богатством. С колокольни Ивана 
Великого сняли его громадный крест, что стоило неимоверных 
усилий.



В Петровском дворце (в ожидании мира)

Василий Верещагин

Поджигатели. Расстрел в Кремле (1898)

Сквозь пожар



   2 сентября 1812 г. русская армия оставила Москву. М.И. Кутузов 
совершил так называемый Тарутинский манёвр: оторвавшись от 

авангарда французов, русская армия обогнула Москву с юга и 
заняла выгодные позиции у села Тарутино на Калужской дороге.

Тарутинский маневр



 Значение Тарутинского марш-маневра русской 
армии:

■ Русская армии оторвалась от французской армии и 
избежала нового сражения.

■ Русская армия прикрыла важные в экономическом 
отношении районы (Тульские оружейные заводы, 
хлебородные районы Юга).

■ Русская армия заняла выгодное стратегическое 
положение в тылу французской армии и не допустила 
дальнейшее продвижение противника в глубь страны.

■ Русская армия восполнила свои силы в личном составе 
и вооружении.



Русская армия покинув столицу по Рязанской дороге, 
затем перешла на Калужскую, и оторвалась от 
преследовавшего её корпуса Мюрата.

Тарутино



Русская армия расположилась на берегу р.Нара в старинном русском селе Тарутино. 
Это позволило, прикрывая пути отхода французов на юг, дать армии отдых. В 
Тарутинский лагерь постоянно прибывали подкрепления. Несколько попыток 

французов пройти в не разорённые войной районы были успешно отбиты.
Всё время, пока Наполеон находился в Москве, русская армия пополнялась свежими 

резервами. 18 октября, у села Тарутино, Кутузов атаковал французские части 
маршала Мюрата. В результате боя французы потеряли более четырёх тысяч 

человек, и отступили. Потери русских составили около полутора тысяч. Бонапарт 
осознал тщетность своих ожиданий мирного договора, и уже на следующий день 

после Тарутинского сражения спешно вышел из Москвы. 

Тарутинский маневр

П.Гесс
Сражение под

Тарутино.



Находившийся в Москве Наполеон очень быстро понял, что 
оказался в ловушке. Достигнув долгожданной цели, он не 

смог подписать мир, армия на глазах превращалась в 
мародеров, впереди предстояла зима в разорённом и 

сожжённом городе.
Генерал Лористон, посланный с предложением о мире сначала к 

Кутузову, а затем к Александру I, возвратился ни с чем.

Наполеон и маршал Лористон - 
мир во что бы то ни стало
(Ошибка В. В. Верещагина. 
Лористон стал маршалом 

Франции значительно позднее 
1812 г.)



Оставаться в разорённой Москве французы больше не могли. А русская 
армия перекрыла им все пути на юг. Вот тогда-то Наполеон понял, что 
Бородино было не победой, а поражением.  Его войско вынуждено было 
вновь идти назад, по разорённой им же Старой Смоленской дороге. 



Упорные сражения прошли  под 
Тарутиным и под 
Малоярославцем.

26 октября Наполеон отдал 
приказ об отступлении на 

Можайск и Смоленск.

Совершив сложные манёвры на марше к 
Калуге, французы вошли в 

Малоярославец. 24 октября русские 
войска решили выбить французов из 
города. Малоярославец в результате 

упорного сражения переходил из рук в 
руки восемь раз. Это сражение стало 

поворотным пунктом в истории 
отечественной войны 1812 года. 

Французам пришлось отступать по ими 
же разорённой старой смоленской дороге.



12 октября 1812 г. состоялось сражение у Малоярославца, 
вынудившее Наполеона начать отступление по разорённой 

Смоленской дороге.



Богородский уезд

После оставления Москвы в сферу военных 
действий была вовлечена и Владимирская 
дорога, территория вдоль нее и в том числе и 
город Богородск и его уезд, протянувшийся в то 
время с запада на восток от деревни Новой до 
пересечения Владимирки с рекой Дубна. Вслед 
за своей армией москвичи поднялись и стали 
покидать свои насиженные места. По 
Владимирской дороге на восток 4 (16) сентября 
скрытно уходили части русской армии, которые 
затем поменяли направление на Тарутин. 
Изюмский гусарский и лейб-казачий полки 
уходили на Владимир, увлекая за собой войска 
маршала Нея. Во время войны 1812 г. в 
окрестных селах Вохна, Трубицыно, Назарево, 
Большие Дворы сражался партизанский отряд 
крестьянина Герасима Курина.Маршал Франции Мишель Ней

Основные военные действия во время войны с армией Наполеона на территории 
Московской области: Бородинское сражение, рейд русской армии вдоль р. Пахры к 

Тарутину, освобождение Вереи, Звенигорода, партизанское движение в районе Бронниц, 
Звенигорода, Истры, Можайска, Павловского Посада, Перхушково, Стремилова. 



4 сентября наполеоновский генерал Клапареда, увлекаемый двумя русскими 
кавалерийскими полками, вёл наступление по Владимирской дороге. 5 сентября 
началась переправа французских частей через Клязьму, а вечером они 
расположились лагерем между Богородском и Покровом. 20 сентября 1812 г. 
части корпуса маршала Нея численностью не менее 6000 солдат при 8 орудиях 
прорвали оборону русских и двинулись в сторону Покрова. 22 сентября войска 
маршала Нея пришли в Купавну. 23 сентября французы без боя вошли в 
Богородск. 24 сентября французы у Бунькова форсировали вброд Клязьму, 
выбили русских из Кузнецов и вышли к реке Большая Дубна. 1 октября в селе 
Вохна (Павловский Посад) состоялось сражение партизан Курина и 42-х казаков с 
французами, убито противника 27 человек, ранено 5 и взято в плен 7 человек. 2 
октября 1812 г. французские войска покинули г. Богородск. 



Падение и пожар Москвы потрясли русский народ. По всей стране стало 
собираться народное ополчение. На захваченных землях разгоралось 
партизанское движение. Партизаны громили французские обозы, 
нападали на вражеские отряды.



Партизанское движение

«Чувство мести, 
лежавшее в душе 
каждого человека и 
всего русского 
народа породило 
партизанскую 
войну.»

Л.Н.Толстой





Огромный урон наносили 
французам партизанские 

отряды, которые 
блокировали  

коммуникации французов 
от Москвы до границы на 

Западе.
Инициатором партизанского 

движения стал полковник 
Д.Давыдов, получивший 

на это согласие  М.
Кутузова ещё до 

Бородинского сражения.
Вскоре на занятых врагом  

территориях начали 
возникать отряды из числа 

местных жителей. 

Партизанское движение

Денис Давыдов





Зарождение партизанского движения
Россия! Встань и возвышайся! А.С. Пушкин

С первого же дня вступления на русскую землю 
армия Наполеона стала грабить и разорять 

крестьянские хозяйства. Большинство 
крестьян выступили за непокорность 

захватчикам. Мирные жители превращались в 
смелых воинов, земледельческие орудия 

становились в руках их грозным оружием. Так 
борьба крестьян приобрела характер 

массового оставления сел и деревень и ухода 
населения в леса и районы, отдаленные от 

военных действий. 



В войне 1812 года были крестьянские 
и армейские партизанские отряды

Партизанское 
движение

Народные (крестьянские) 
партизанские

 отряды

Специально организованные 
армейские 

партизанские
 отряды

Васелиса 
Кожина

Герасим Курин Д. ДавыдовА. Фигнер



Крестьянские партизанские отряды 
зарождались стихийно в период 

отступления русской армии. С каждым 
днём движение развивалось, принимая 
всё более активные формы и становясь 

грозной силой. Справедливый и 
оборонительный характер войны вызвал 

активное участие широких народных 
масс.

В августе 1812 года в Смоленской губернии 
был создан ряд партизанских отрядов. 

Руководители сычевских партизан 
Богоуславской и Емельянов установили в 
отрядах должный порядок и дисциплину. 

Их партизаны за 2 недели уничтожили 572 
и взяли в плен 325 солдат.

 



Наиболее известными командирами были:    
    офицеры А. Сеславин, А. Фигнер, солдат Е.
Четвертаков, крестьяне Г.Курин и В.Кожина.

Вклад партизан в разгром врага с полным основанием 
позволил назвать войну 1812 г. Отечественной.

Партизанское движение

В.Верещагин.
С оружием в руках?

Расстрелять!



Жители Рославльского уезда создали несколько 
конных и пеших партизанских отрядов. Они не 

только защищали свой уезд, но и оказывали помощь 
соседним.

Успешно действовал наиболее 
крупный гжатский отряд под 
предводительством Фёдора 
Попова. Он ввёл систему 
оповещения населения об 
опасности посредством 
колокольного звона и условных 
знаков. Отряд Попова только в 
Смоленской губернии уничтожил 
более 3 тысяч французов.



Одним из самых выдающихся партизан был Герасим 
Курин – крестьянин подмосковного села Вохна 

(Богородский уезд). В его отряде было 5300 пеших 
и 500 конных воинов. Отряд вёл бои у Грибовой, 

Субботиной, Назаровой, Трубициной.
В 1813 г. по заказу поручика А.Ф.Орлова, соратника 
знаменитого своей отвагой генерала А.С.Фигнера, художник 
Александр Смирнов написал портрет Курина, а известный 
русский художник Иван Теребенев – Стулова. Во время 
приезда императора в Москву в августе 1816 г. генерал-
лейтенант и историк Отечественной войны А.И.
Михайловский-Данилевский представил императору всех 
трёх героев, награждённых Георгиевскими крестами. В 
Москве имена героев Вохонской волости были нанесены на 
мраморные скрижали храма Христа Спасителя. Именем 
Герасима Курина названа одна из улиц Ногинска и Москвы.
Спустя 100 лет со дня Бородинской Битвы, в Москве был 
открыт Бородинский мост через Москва-реку. На мосту 
стоят серые гранитные обелиски, которые украшают имена 
Кутузова, Багратиона, других видных полководцев, а также 
Герасима Курина, Егора Стулова и других героев войны 1812 
года. Герасим Курин прожил 73 года. Он умер в 1850 г. 
Похоронен на приходском Павловском кладбище 

Герасим Матвеевич Курин 
(1777 - 2 июня 1850) - 

предводитель крестьянского 
партизанского отряда, 

действовавшего во время 
Отечественной войны 1812 
года в Вохонской волости 
Богородского уезда (район 

нынешнего города 
Павловский Посад).



Среди активных организаторов 
крестьянских партизанских 
отрядов были имена 
крестьянок.

Прославилась в народе 
Василиса Кожина – жена 
старосты одной из деревень

Смоленской губернии.



Армейские партизанские отряды

Наряду  с  образованием  крупных крестьянских  партизанских  
отрядов  и  их  деятельностью,  большую  роль  в  войне  
сыграли  армейские  партизанские  отряды. Первый  армейский  
партизанский  отряд  был  создан  по  инициативе  М.Б.  Барклая  
де  Толли. Его  командиром  был  генерал  Ф. Ф.  Винценгероде. 
Армейские партизанские отряды создавались  преимущественно 
из казачьих войск и были  неодинаковыми по своей  
численности:  от 50 до 500 человек. Им ставились задачи 
смелыми  и  внезапными действиями  в  тылу  противника  
уничтожать его живую силу, наносить удары по гарнизонам, 
подходящим резервам, выводить из  строя транспорт, лишать  
врага  возможности  добывать себе продовольствие  и  фураж, 
следить  за передвижением войск и доносить об этом в Главный  
штаб  русской  армии. 



Настоящей грозой для французов был отряд 
поэта-подполковника Дениса Давыдова 

(1774-1839). Страстное желание принести 
пользу в борьбе с захватчиками побудило его 
«просить себе отдельный отряд». Получив в 
распоряжение отряд, он начал смелые рейды 

по тылам противника.



Осенью  1812 г.партизанские  отряды  сплошным 
подвижным  кольцом  окружили французскую 

армию.



От Гжатска до Можайска оперировал отряд 
генерала И.С.Дорохова. Капитан А.С.Фигнер 

со своим летучим отрядом нападал на 
французов по дороге от Можайска до 

Москвы.



Александр Никитич Сеславин (1780 - 25 апреля [7 мая] 1857) 
Генерал-лейтенант. Талантливый военный стратег и разведчик, автор предложений по 
совершенствованию ведения боевых действий и плана русской военной экспедиции по 
освобождению Индии от британского колониального гнёта. Происходит из древнего 
русского аристократического рода Сеславиных. К началу Отечественной войны 1812 года 
был адъютантом военного министра и командующего 1-й Западной армией генерала М.
Б. Барклая-де-Толли. Сеславин выказал особенную храбрость в битве при Бородино, а с 
началом масштабных партизанских действий получил в командование 30 сентября 
[12 октября] отдельный конный партизанский отряд и полную самостоятельность в своих 
боевых действиях. Позднее командовал Сумским гусарским полком, которому к юбилею 
100-летия Отечественной войны императорским указом было присвоено имя генерала, и с 
августа 1912 г. полк стал называться: «1-й гусарский Сумской генерала Сеславина полк». Это 
название полк носил до конца своего существования в 1918 г.
Сеславин первым и своевременно обнаружил выступление Наполеона из Москвы и его 
движение по Калужской дороге. Благодаря этому российские войска успели преградить 
путь неприятелю у Малоярославца, и заставили французские войска продолжать 
отступление по Смоленской дороге, ранее разоренной французской армией при 
наступлении. Многократно ранен. Участник Заграничного похода.
На склоне лет, разбитый боевыми ранами, неоцененный по заслугам, невостребованный и 
позабытый прославленный генерал был вынужден удалиться от службы и светской жизни в 
родовое имение. Остаток дней прославленный генерал прожил тихой жизнью 
провинциального помещика. Имел детей от брака с дочерью крепостного. 



Александр Самойлович Фи́гнер (1787-1813) 
Подполковник Главного штаба, командир партизанского (диверсионного) отряда в войне 1812 года, 
действовавшего в тылу французской армии на территории России, георгиевский кавалер. Владел 
французским, немецким, итальянским языками. После занятия французами Москвы он, с разрешения 
главнокомандующего, отправился туда в качестве разведчика, но с тайным намерением 
убить Наполеона, к которому питал фанатическую ненависть. Намерения этого ему не удалось 
исполнить, но благодаря необычайной сметливости и знанию иностранных языков Фигнер, 
переодеваясь в разные костюмы, свободно вращался среди неприятелей, добывал нужные сведения и 
сообщал их в главную квартиру русских войск. Фигнер вместе с А. Н. Сеславиным отбил у них целый 
транспорт с драгоценностями, награбленными в столице.
22 октября (3 ноября 1812 года партизанский отряд А.С. Фигнера принял участие в 
сражении под Вязьмой.
28 октября (9 ноября) 1812 года совместно с партизанскими отрядами А.Н.Сеславина и Д.В.
Давыдова и кавалерийскими полками В.В. Орлова-Денисова принял участие в окружении 
бригады генерала Ожеро в районе деревни Ляхово.
В 1813 г., во время осады Данцига, Фигнер проник в крепость под видом итальянца и пытался 
возмутить жителей против французов, но был схвачен и посажен в тюрьму. Выпущенный оттуда за 
недостатком улик, он успел до такой степени вкрасться в доверие коменданта крепости, генерала Раппа, 
что тот послал его к Наполеону с важными депешами, которые, конечно, попали в русскую главную 
квартиру. Набрав охотников, в числе которых были беглецы (итальянцы и испанцы) из 
Наполеоновской армии, он создал "легион смерти" и начал снова действовать на флангах и в тылу 
неприятельских войск. Окруженный близ города Дессау конницей противника, был предан 
легионерами, которые кричали "Виват император Наполеон!" Прижатый к Эльбе, он вместе с 
адъютантом Беклемишевым бросился в реку, в которой и погиб.
Фигнер послужил прототипом Фёдора Долохова в романе Л. Н. Толстого «Война и Мир».



В  районе Можайска и южнее действовал отряд 
полковника И.М. Вадбольского. Между  

Боровском  и  Москвой  дороги контролировались 
отрядом капитана А.Н.Сеславина. На 

Серпуховскую  дорогу был выслан полковник Н.Д.
Кудашив. На Рязанской дороге находился  отряд  

полковника  И.Е.Ефремова. С севера  Москву  
блокировал крупный отряд Ф.Ф.Винценгероде.



Партизанские отряды действовали в сложных  условиях. На 
первых порах встречалось  много  трудностей.  Даже  жители  

сел  и  деревень  сначала  с большим  недоверием  
относились к  партизанам часто принимая их за солдат  

противника.  Нередко гусарам  приходилось  переодеваться  в  
мужицкие  кафтаны  и  отращивать  бороды. Действия 
партизан были внезапны и стремительны. Неожиданно 
налететь и быстро скрыться стало основным правилом 
партизан. Отряды нападали на отдельные команды, на 

фуражиров, транспорты, отбирали оружие, брали пленных. 



 В.Кожина

А.Сеславин

 Д.Давыдов

Вклад партизан в разгром врага с 
полным основанием позволил
назвать войну 1812 года 

Отечественной.

   Отступающего к западным границам врага преследовали 
русская армия и 

  партизанские отряды.

    А.Фигнер

И.Дорохов

   Г.Курин

  А.Сеславин



Ранняя и суровая зима стала ещё одним бедствием для французов. 
«Великая армия» превратилась в неуправляемую огромную 

голодную и обмёрзшую толпу.

Отступление Наполеона из Москвы. Адольф Нортен  



6 октября Наполеон отдал приказ об отступлении. Уходя французы 
заминировали Кремль, Собор Василия Блаженного и другие, но 

русские патриоты смогли обезвредить заряды.
Император рассчитывал прорваться  по Калужской дороге на юг, 

перезимовать там и на следующий год возобновить боевые 
действия.

Гибель «Великой армии»

В.Верещагин.
По большой

дороге-
отступление,

бегство…



Узнав об отступлении французов из Москвы,Ку-тузов 
вывел русскую армию к Малоярославцу и преградил 
дорогу неприятелю.

В ходе разыгравшегося сражения город 7 раз пе-
реходил из рук в руки.В результате французы 
повернули на Старую Смоленскую дорогу

Тарутино
Малоярославец

Кутузов двигался вдоль Старой Смоленской дороги, 
вступая в бой только тогда когда французы пытались 
повернуть на юг. Великая армия таяла на глазах.

р.Березина



Отступление «Великой армии»

При оставлении 
Москвы армия 

Наполеона 
насчитывала 100 

тысяч воинов.
При выходе из 
Смоленска - 50 
тысяч человек. 

За армией  
тянулось около 30 

тысяч 
безоружных 

воинов.



Отступление французов сопровождала армия Кутузова, не давая им 
покоя ни в пути, ни на отдыхе. Наконец, 14 декабря 1812 года 
последние остатки французских войск были изгнаны за пределы 
России. Начался распад империи Наполеона. 



14-16 ноября 1812 г. Наполеон с трудом прорвался через реку 
Березину, потеряв при переправе до 30 тысяч человек.



Переправа через Березину

Французская армия 
полностью была 
уничтожена при 

переправе через р. 
Березину.

Наполеон бросил 
остатки армии и 
бежал в Париж.



Последнее сражение разыгралось при переправе через 
р.Березину в ноябре 1812 года. Русские с ходу 

атаковали французов и Наполеон, потерявший здесь 
еще 30 000 солдат, бросил армию и с остатками Старой 

гвардии возвратился в Париж.
25 декабря Александр I издал манифест об изгнании 
врага из России и окончании Отечественной войны.

Гибель «Великой армии»

Переправа 
через 

р.Березину.



 25 декабря 1812 г. Александр I издал манифест об изгнании врага 
из России и окончании Отечественной войны.



А. Кившенко. Вступление русских и союзных войск в Париж.

В 1814 году русские войска и их союзники вошли в Париж. 
Так закончилась попытка поставить Россию на колени.





Герои Отечественной войны 1812 года

Пётр Иванович Багратион

Михаил Богданович 
Барклай де Толли



Барклай-де-Толли
Русский полководец, князь (в 1815), 

генерал-фельдмаршал (1814). В 
марте 1812 Барклай де Толли 
назначен командующим 2-й 
Западной армией. В первый 

период войны провел успешное 
отступление своей армии к 

Полоцку, затем к Смоленску на 
соединение с армией П.И.
Багратиона. В Бородинском 
сражении Барклай де Толли 
командовал правым крылом 

русских войск. 



Пётр  Иванович  Багратион  
Русский полководец, князь, ученик и 

сподвижник А.В.Суворова. В 
Отечественную войну 1812 года 

Багратион командовал 2-й 
Западной армией. Багратион был 

образцом профессионального 
военного, любим армией, отличался 

спокойствием в опасности, 
выдающейся храбростью и 
глубоким знанием военного 

искусства.



Николай Николаевич Раевский
Герой Отечественной войны 

1812, генерал от кавалерии. 
Во время Отечественной 

войны 1812 командовал 7-м 
пех. корпусом, проявил 

большие организаторские 
способности 

военачальника, мужество и 
храбрость. Под его 

командованием корпус 
успешно вёл бои у 

Салтановки, в Смоленском 
сражении 1812, 

Бородинском сражении 1812 
.



Дмитрий Владимирович Голицын

Светлейший князь, генерал 
от кавалерии. Участник 

военных действий в 
Польше (1794-1795), войн 

с Наполеоном, 
Отечественной войны 

1812 г. Отличился в 
Бородинском сражении. 

За Бородино Голицын 
был награжден орденом 
Св. Георгия 3-й степени. 



Матвей Иванович Платов 

Герой Отечественной войны 1812 
года, войсковой атаман 

Донского казачьего войска (с 
1801), генерал от кавалерии (с 

1809), граф (с 1812). В 
Отечественную войну 1812 

командовал казачьими полками 
на границе, прикрывал 

отступление П.И.Багратиона к 
Смоленску. В Бородинском 

сражении совершил 
стремительный рейд в тыл 

левого фланга французской 
армии.



Братья Тучковы — генералы, четверо из них участвовали 
в Отечественной войне 1812 года.
Отец — Тучков Алексей Васильевич (1729-1799) инженер-генерал 
-поручик, сенатор. Мать - Казаринова Елена Яковлевна (?-1818).
Николай Алексеевич Тучков (1765-1812) — генерал-лейтенант 
российской армии, командир пехотного корпуса. Скончался от 
ран, полученных во время Бородинского сражения.
Алексей Алексеевич Тучков (1766-1853) — генерал-майор, в 
отставке с 1797 года. Отец декабриста Алексея 
Алексеевича (1800-1878) и градоначальника Москвы Павла 
Алексеевича.
Сергей Алексеевич Тучков (1767-1839) — генерал-лейтенант и 
сенатор. Основатель города Тучков (в середине XIX века вошел в 
черту города Измаила). Даровитый поэт. Автор прототипа первой 
русской военной энциклопедии — «Военного словаря».
Павел Алексеевич Тучков (1776-1858) — генерал-майор, 
затем действительный тайный советник.
Александр Алексеевич Тучков (1778-1812) - российский 
командир, генерал-майор. Во время Бородинского сражения 
получил смертельное ранение в грудь картечью у средней 
Семёновской флеши; вынести с поля его не смогли. На месте 
гибели Тучкова, которое указал П.П. Коновницын, его вдовой М.
М. Тучковой (Нарышкиной) был установлен первый памятник 
павшим в Бородинской битве — церковь Спаса Нерукотворного, 
освящённая в 1820 г.
В память братьев Тучковых названа улица в Москве и 
посёлок Тучково в Московской области.

Николай

Сергей

Павел

Александр



Денис Васильевич Давыдов

Надежда Андреевна Дурова



Денис  Васильевич Давыдов
Герой  войны  1812 г.

Военно-исторический писатель и поэт. Из 
дворян. На военной службе с 1801 г. 
Встреча с А. В. Суворовым в 1793 г., 

когда полководец напророчил Давыдову 
военную судьбу, укрепила желание 

мальчика стать военным.
В Отечественной войне 1812 г. был 

инициатором партизанского движения. 
В народной памяти имя Дениса 

Давыдова неотделимо от 
Отечественной войны 1812 как имя 

одного из руководителей армейского 
партизанского движения, которое 

сыграло немаловажную роль в победе 
над Наполеоном. 



■  Надежда Андреевна Дурова (17 
сентября 1783 — 21 марта 1866) — 
первая в русской армии женщина-
офицер (известна как кавалерист-
девица) и писатель.

■  В Отечественную войну она 
командовала полуэскадроном. 
Участвовала в сражениях под 
Смоленском, Колоцким 
монастырем, при Бородине 
защищала Семеновские флеши, 
где была контужена ядром в ногу, 
и уехала для лечения в Сарапул. 
Позднее была произведена в чин 
поручика, служила ординарцем у 
Кутузова, который знал кто она.

Надежда Андреевна Дурова



Алексей Петрович Ермолов Михаил Андреевич Милорадович



В ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года было поставлено 
множество памятников и монументов, из которых наиболее известны:
Храм Христа Спасителя (Москва);
ансамбль Дворцовой площади с Александровской колонной (Санкт-Петербург).
В 1912 году, в год столетия Отечественной войны 1812 года, правительство России решило 
разыскать живых участников войны. К августу 1912 года было выявлено 25 здравствующих 
очевидцев нашествия Наполеона на Россию, в том числе 14 участников боевых действий
Ежегодно в первое воскресенье сентября на Бородинском поле более тысячи участников 
воссоздают эпизоды Бородинского сражения в ходе военно-исторической реконструкции.
Одним из самых знаменитых произведений мировой литературы стал роман 
Л. Н. Толстого «Война и мир».
Поставленный по роману Толстого в СССР фильм режиссёра С. Бондарчука «Война и мир» 
удостоился в 1968 году премии «Оскар», масштабные батальные сцены в нём считаются до 
сих пор непревзойдёнными.
В 1880 г. в память о победе в войне Пётр Чайковский написал торжественную увертюру «1812 год».
С. С. Прокофьевым написана опера «Война и мир» на собственное совместно с Мирой Мендельсон-
Прокофьевой либретто (1943; окончательная редакция 1952; первая постановка 1946, Ленинград).
В 1997 г. открыт торгово-пешеходный мост «Багратио́н» через реку Москва в составе комплекса 
Москва-Сити. Мост соединяет Краснопресненскую набережную с набережной Тараса Шевченко.
15 августа 2018 г. Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 
рубля серии «На страже Отечества» с изображением группы солдат со знаменем и мушкетами в форме 
и с вооружением периода Отечественной войны 1812 года на фоне клубов дыма, силуэтов солдат и 
офицера у пушки.
В Москве есть улица 1812 г., Кутузовский проспект., 1-я и 2-я Бородинские улицы, Багратионовский 
проезд, ул.Генерала Дорохова, Д.Давыдова, Барклая, Пестеля, А.Алябьева, Тучковская.
Станции метро в Москве: Кутузовская, Багратионовская,  Фили.



Был воздвигнут в 1839 г. на 
народные пожертвования



Благодарные потомки хранят память о событиях 
Отечественной войны 1812 года

Могила М. И. Кутузова 
в Казанском соборе. Памятник Кутузову около 

Казанского собора.



Александр Пушкин
ПОЛКОВОДЕЦ

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за 
стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни 
девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых 
жен,
Ни плясок, ни охот, — а всё плащи, да 
шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу,
И, мнится, слышу их воинственные 
клики.
Из них уж многих нет; другие, коих лики
Еще так молоды на ярком полотне,
Уже состарились и никнут в тишине
Главою лавровой...

Военная галерея — одна из галерей Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. 
Задумана императором Александром I. Прообразом галереи послужил 
один из залов Виндзорского дворца, посвящённый памяти битвы при 
Ватерлоо, в котором были сосредоточены портреты участников Битвы 
народов. Галерея состоит из 332 портретов русских генералов, 
участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Портреты 
написаны Джорджем Доу и его ассистентами А. В. Поляковым и В.
А. Голике (нем. Wilhelm August Golicke). Кроме портретов, написанных Доу, 
Поляковым и Голике, в галерее уже в 1830-х годах были помещены 
большие конные портреты Александра I и его союзников - короля 
прусского Фридриха-Вильгельма III и императора австрийского Франца I.



■    Музей-панорама "Бородинская битва" является единственным музеем Москвы, 
экспозиция которого полностью посвящена Отечественной войне 1812 года. 
Центральным экспонатом музея является панорама - блестящий образец военно-
исторической живописи начала XX в., посвященный одному из ключевых моментов 
российской истории - Бородинскому сражению. 

■    Идея написания панорамы "Бородино" возникла в канун векового юбилея победы. 
Автор картины - академик живописи Франц Рубо. Панорама, сочетая живописное 
полотно, предметный план и особое освещение, обладает большой силой 
воздействия на зрителя. Длина панорамы "Бородино" по окружности 115 м, а высота 
составляет 15 м.

Музей-панорама «Бородинская битва»





Музей Отечественной войны 1812 года – 
филиал Исторического музея в Москве

Походная кухня из обоза Наполеона. Перед походом в Россию в 1811 году для французской 
армии были изготовлены специальные походные кухни: всего около 60 штук. В настоящее время 
это уникальный исторический экспонат, поскольку аналогов не сохранилось ни в одном музее 

мира. Особенность кухни состояла в том, что бачок для варки пищи подвешивался внутрь 
большого бака, наполненного водой, под которым располагалась дровяная топка. Благодаря 
«водяной бане» еда не подгорала. Готовить пищу можно было как на привале, так и на ходу. 

Походная кухня перевозилась на одноосной повозке, запряженной одной лошадью. Откидные 
подставки, крепившиеся к оглоблям, обеспечивали устойчивость повозки, после того как из нее 
выпрягали лошадь. Экземпляр, хранящийся в музее, был захвачен казаками генерал-адъютанта 

графа В.В. Орлова-Денисова под Вязьмой в 1812 году.



Триумфальная 
арка

Была построена в 1829-1834 гг.(восстановлена 
в 1968 г.) по проекту архитектора О.И.Бове. 
Она повторяла триумфальные постройки 
Древнего Рима, возводилась из кирпича и 

была облицована белым известняком. Арку 
высотой 28 м. венчает колесница, 

запряжённая шестёркой лошадей, которой 
правит крылатая Богиня Победы.

Был построен в честь 5-й годовщины 
победы над Наполеоном (1817 г.) для 
проведения парадов, смотров войск, 
строевых занятий и верховой езды. 

Сейчас это выставочный зал.

Манеж



Памятник у д.Горки на Бородинском поле. 
Ставка Кутузова



Дворец Николая I в деревне Бородино
     Царский дворец был построен по указу императора 
Николая I в 1839 г. в честь 25-летия победы над 
Наполеоном
В год юбилея - 1837 - усадьбу в Бородино, построенную 
сестрой героя Отечественной войны Дениса Давыдова, 
Александрой Бегичевой, выкупил император, вместе с 
несколькими соседними деревнями. Дворец должен был 
служить местом расположения государя и его свиты во 
время торжеств по случаю празднования победы над 
французами. За два года здесь был построен дворцово-
парковый ансамбль, состоявший из нескольких зданий:
двухэтажный деревянный дворец (для царской семьи)
три кавалерских корпуса (для гостей)
столовый корпус (для торжественного обеда)
кондитерский корпус
хозяйственные постройки
     Интерьеры украсили портреты героев войны 1812 
года, военные карты и реликвии того времени. В деревне 
Бородино, в центральной части Бородинского поля, 
было положено начало будущего музея-заповедника, 
старейшего в мире среди основанных на полях 
сражений.
     В состав ансамбля вошли церковь Рождества Христова 
(1701), деревянный дворец, перестроенный из господского 
дома, три кавалерских  флигеля, «столовая зала», 
«английский сад» – парк, хозяйственные постройки.

В начале 1920-х годов отдельные 
предметы из Бородинского дворца 
были перенесены в музей у батареи 

Раевского.
К 200-летнему юбилею Бородинского 
сражения полностью воссозданы парк, 
внешний облик зданий «столовая зала» 
(фондохранилища), Императорского 
дворца и «кондитерского флигеля». 

Проходя по аллеям парка, посетители 
могут увидеть восстановленный 

памятник-бюст императору 
Александру II.





Итоги Отечественной войны:
■ Победа России и уничтожение Великой армии Наполеона.
■ Полное освобождение территории России от вражеских войск.
■ Хозяйственное разорение западных районов России.

■ Большие людские потери России. 



Значение победы России в 
Отечественной войне

Победа России:

■ Позволила отстоять независимость и сохранить территориальную 
целостность страны.

■ Создала условия для освобождения от французского господства стран 
Европы и крушения империи Наполеона.

■ Возвысила международный авторитет России.

■ Способствовала росту национального самосознания и консолидации 
русского народа.

■ Способствовала зарождению общественного движения (декабризма). 

■ Оказала плодотворное влияние на развитие русской национальной 
культуры.



Портрет Герасима Курина. 
Музей Бородинская панорама





Историческое значение войны

Победа над французами  стала первым 
шагом в освобождении Европы.
Война вызвала патриотический подъём в 
стране.
Отечественная война 1812г. Дала импульс к 
созданию выдающихся произведений 
литературы и искусства.



Недаром в веках 
солдата русского не меркнет слава…



Память о героях Богородского уезда
   Подвиги Богородских крестьян в Отечественной войне 

1812 года были высоко оценены. 25 мая 1813 года по Указу царя 
Александра I 36-летний крестьянин Герасим Курин и его одногодок Егор 
Стулов были награждены солдатским Георгиевским крестом; бронзовой 

медалью «За участие в Отечественной войне 1812 года»; серебряной 
медалью с изображением императора. Оба крестьянина удостоены звания 
«Почетный гражданин». Крестьянин Г.М. Курин награждён 5-ю рублями 

серебром.



Памятные места

     7 июля 1967 года на 
живописной поляне 

Ямского леса, недалеко от 
села Успенское, на участке 
Владимирского тракта из 
Богородска в Павловский 
Посад, был установлен 

обелиск в честь Герасима 
Курина и партизан 

Отечественной войны 1812 
года. 



     3 июня 1989 года в 
Павловском Посаде 
открыт памятник Г.

Курину и крестьянам 
– участникам событий 

1812 года в 
Богородском крае.





В основании колонны куб, грани которого 
украшают медные барельефы земляков, 
имена которых бережно хранит история 

Богородского уезда и Ногинского района. В 
легендарной цепочке наших земляков есть и 
барельеф героя Отечественной войны 1812 

года Герасима Курина. 

В 2006 году в исторической части Ногинска, на площади Бугрова, 
взметнулась вверх колонна, установленная к 225-летию города. 
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