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Историко-патриотический праздник  

«Героическая эпопея народного подвига» 

200- летию Отечественной войны 1812 года посвящается.  

 Для учащихся 7- 11 классов.  

 

«Двенадцатый год – это народная эпопея, 

память о которой перейдет века и не умрет, 

покуда будет жить русский народ».  

М. Е. Салтыков-Щедрин     

Вступительное слово: В 2012 году исполняется 200 лет знаменательному 

событию, вехе в истории нашей страны — Отечественной войне 1812 года. 

Именуемая на Западе Русской кампанией, у нас, в России, она стала 

Отечественной войной. Не столько мороз и плохие дороги остановили 

Наполеона, сколько всенародное участие в борьбе с захватчиками. Массовый 

героизм русского народа — солдат и офицеров, полководческое дарование М. 

И. Кутузова и других генералов — именно это позволило повернуть вспять, а 

затем и полностью уничтожить французскую армию. Наши полководцы смогли 

извлечь уроки из отступления начального периода, сохранить силы, одержать 

верх в Бородинском сражении и закончить войну окончательным истреблением 

600-тысячной «великой армии Наполеона». 

Чтец: 

«Гроза двенадцатого года 

Настала – кто тут нам помог? 

Остервенение народа, 

Барклай, зима иль русский Бог?» 

А.С.Пушкин. 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий (1):  
Причинами войны стали отказ России активно поддерживать 

континентальную блокаду, в которой Наполеон видел главное оружие против 

Англии, а также политика Наполеона в отношении европейских государств.  

В ночь на 24 июня 1812 года наполеоновская армия вероломно вторглась в 

пределы России. В своем воззвании к солдатам Наполеон писал: «Россия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
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увлекается роком! Судьба ее должна исполниться. Перейдем Неман, внесем 

войну в русские пределы». Так началась Отечественная война 1812 года.  

На первом этапе войны (с июня по сентябрь 1812 года) русская армия с боями 

отступала от границ России до Москвы. 

 

Михаил Илларионович Кутузов — русский полководец, генерал-

фельдмаршал в начале Отечественной войны 1812 года был избран 

начальником Петербургского, а затем Московского ополчения. После 

оставления русскими войсками Смоленска Кутузов назначен 8 августа 

главнокомандующим. Прибыв 17 августа в армию, Кутузов принял решение 

дать 26 августа генеральное сражение войскам Наполеона под Бородином, 

которое вписало в скрижали нашей истории легендарное слово – Бородино.  

 

Ведущий (2): 

Бородинское сражение – крупнейшее событие Отечественной войны 1812 

года, где с наивысшей силой проявилось величие воинского подвига русского 

народа, мудрость его полководцев. В боях под Бородином, продолжавшихся 

более 15 часов, участвовало четверть миллиона человек, гремели залпы тысячи 

орудий. 7 сентября 1812 года. 

Яркий солнечный день золотой русской осени. Бездонное синее небо, 

необозримые зеленые поля с перелесками. И на этом мирном фоне кипит 

грандиозная битва, кровавая, упорная, страшная, равной которой еще не знала 

история мировых войн.  

Вот как описывает битву участник Бородинского сражения Федор 

Николаевич Глинка: «Люди битвы исполинской! Вы знаете, что такое поле 

Бородинское? Дым и огонь были воздухом этого поля, где виделось истинное 

изображение последнего дня!.. Только огнем и кровию, если б можно 

употребить их вместо красок, может быть написана картина битвы 

Бородинской…На девяти европейских языках раздавались крики: соплеменные 

нам по славянству уроженцы Иллирии, дети Неаполя и немцы дрались с 

подмосковной Русью, с уроженцами Сибири, с соплеменниками черемис, 

мордвы, заволжской чуди, калмыков и татар! Пушки лопались от 

чрезвычайного разгорячения, зарядные ящики вспыхивали страшными 

взрывами! Это было уже не сражение, а бойня. Стены сшибались и 

расшибались, и бой рукопашный кипел повсеместно…»   

 

Ведущий (1): 

Утром 8 сентября Кутузов начал отступление от Бородина на Можайск, 

Землино, Лужинское, Нару, Вязёмы, Мамоново. Вслед Наполеон направил 

армии Мюрата, Богарне, Нэя и Даву, сам же с небольшим отставанием двигался 

позади. 13 сентября русские вошли в деревню Фили. Здесь Кутузов приказал 

собрать всех главнокомандующих, генералов на совещание. Вопрос, который 

был поставлен на обсуждение: отступать и сдать Москву либо дать бой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://18-12.ru/map/show#1850
http://18-12.ru/map/show#2100
http://18-12.ru/map/show#2100
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Большинство проголосовало за битву, но Кутузов окончательно для себя и для 

всех решил — сдать Москву и отступать дальше. «Потеря Москвы не есть еще 

потеря России, покуда жива армия», — говорил он. В Бородинском сражении 

1812 года французская армия не добилась победы, но стратегическая 

обстановка и недостаток сил не позволили Кутузову перейти в 

контрнаступление. Потеряв при Бородине 58 000 человек, Наполеон не сумел 

добиться главного - разгрома русской армии. Но и потери русских были 

страшными - около 38 500 человек.  Стремясь сохранить армию, Кутузов без 

боя сдал Наполеону Москву. Войска Кутузова были, наконец, точно 

осведомлены об отступлении. В день 14 сентября началась массовая эвакуация 

жителей Москвы за ее пределы. Горожане начали свое бегство уже после того, 

как узнали о результатах Бородинского сражения. Время было ограничено, 

Мюрат уже «наступал на пятки» Кутузову.  

 

Чтец: 
«Напрасно ждал Наполеон 

Последним счастьем упоенный, 

Москвы коленопреклоненной  

 С ключами старого Кремля: 

Нет, не пошла Москва моя  

К нему с повинной головою». 

                                           А.С.Пушкин 

Ведущий (2): 

Французы надеялись, что Москва, в конечном счете, станет для них 

первым нормальным пристанищем на этой чужой для них земле. Но пожар 

уничтожил почти 70% всего города. Сгорели склады с продовольствием и 

боеприпасами. 14 (2) сентября наполеоновская армия вступила в Москву. Но 

город был оставлен населением. Ни продовольствия, ни отдыха французы не 

получили. Москва горела. Начались грабежи, пьянство. Деморализованная 

Бородинским сражением армия стремительно разлагалась. Тот, кто считал себя 

властелином мира, оказался сторожем пепелища. Трижды предлагал Наполеон 

мир, он направил к Кутузову специального посла Ж.А. Лористона с очень 

выгодными для России условиями. Но мир был отвергнут. Его не принял бы ни 

государь, ни армия, ни народ. Кутузов на этот раз был уверен, что Наполеон 

более не будет воевать, и твердо решил, что французам надо дать спокойно 

отступить. Французам пришлось отступать по старой, разоренной Смоленской 

дороге. К 30 октября ударили первые морозы — это оказалось неожиданностью 

http://www.notabene.ru/history/kutuzov.html
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для французского императора, так как по прогнозам прошлого 1911 года зима 

началась здесь лишь в декабре.  

Ведущий (1):  

Огромный обоз, следовавший по дороге до Смоленска, все время 

подвергался атакам партизан и казаков. Кутузов, совершив смелый фланговый 

марш-маневр с Рязанской дороги на Калужскую, остановился в Тарутинском 

лагере, где пополнил войска и организовал партизанские действия. 6 октября 

Кутузов под Тарутином нанес поражение французскому корпусу И. Мюрата и 

вынудил Наполеона ускорить оставление Москвы. Преградив под 

Малоярославцем путь французской армии в южнорусские губернии, Кутузов 

заставил ее отступать на запад по разоренной Смоленской дороге. Энергично 

преследуя противника, Кутузов после ряда боев (под Вязьмой и Красным) 

окончательно разгромил его главные силы на реке Березине. Благодаря мудрой 

и гибкой стратегии Кутузова русская армия одержала блестящую победу над 

сильным и опытным противником. Кутузов получил звание князя Смоленского 

(6 декабря 1812) и был награжден высшим боевым орденом - Георгием 1-й 

степени (12 декабря 1812). В начале 1813 года Кутузов руководил военными 

действиями на территории Польши и Пруссии с целью завершения разгрома 

остатков наполеоновской армии и освобождения народов Европы от ига 

Наполеона, но смерть прервала выполнение им намеченного плана. 

Ведущий (2): 

Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, 

освобождением территории России и переносом военных действий на земли 

Варшавского герцогства и Германии в 1813 году. Среди причин поражения 

армии Наполеона российский историк Н. Троицкий называет всенародное 

участие в войне и героизм русской армии, неготовность французской армии к 

боевым действиям на больших пространствах и в природно-климатических 

условиях России, полководческие дарования русского главнокомандующего 

М. И. Кутузова и других генералов.  

ПОКРЫТЫ СЛАВОЮ ЧУДЕСНОГО ПОХОДА   

Один из залов Зимнего дворца в Санкт-Петербурге поражает воображение 

всех, кто туда попадает: его стены сверху донизу увешаны портретами людей в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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военных мундирах. Их более трехсот. Это знаменитая Галерея героев 1812 года. 

О ней А.С.Пушкин  писал в стихотворении «Полководец»:   

Чтец: 

«Толпою тесною художник поместил 

Сюда начальников народных наших сил, 

Покрытых славою чудесного похода 

И вечной памятью двенадцатого года».  

Ведущий (1): 

Багратион Пётр Иванович (1765 - 1812), князь, российский 

военачальник, герой Отечественной войны 1812 г. 

В войнах с Францией 1805 г. и 1806—1807 гг. Багратион успешно 

командовал арьергардом русской армии, отличился в ряде сражений, в том 

числе под Аустерлицем (1805 г.). В русско-турецкой войне 1806—1812 гг. он 

был главнокомандующим Молдавской армией, а с 1812 г. командовал 2-й 

Западной армией. В начале Отечественной войны 1812 г. Багратион, получив 

приказ не вступать в бои с превосходящими силами противника, сумел вывести 

свою армию к Смоленску на соединение с 1-й Западной армией, но резко 

выступал против требования М. Б. Барклая-де-Толли об отводе русских войск. 

На самом деле решение отступить от Смоленска спасло русскую армию от 

неизбежного окружения. Тем не менее популярность Багратиона в войсках 

позволила военной оппозиции использовать его имя в борьбе против Барклая-

де-Толли. Командующий 2-й западной армией Багратион вошел в историю еще 

и как один из инициаторов Партизанского движения в тылу французской 

Армии. В Бородинском сражении (26 августа 1812 г.) войска Багратиона 

защищали левый фланг русской позиции, на который в начале боя пришёлся 

главный удар наполеоновской армии. Князь лично водил свои части в 

контратаки и был тяжело ранен осколком гранаты в берцовую кость левой 

ноги. Умер от полученного ранения 24 сентября 1812 г. в селе Симы 

Владимирской губернии. 

Чтец: 

Цветаева М. И. - «Генералам двенадцатого года» 

  «Вы, чьи широкие шинели 
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Напоминали паруса, 

Чьи шпоры весело звенели 

И голоса. 

 

И чьи глаза, как бриллианты, 

На сердце вырезали след - 

Очаровательные франты 

Минувших лет. 

 

Одним ожесточеньем воли 

Вы брали сердце и скалу, - 

Цари на каждом бранном поле 

И на балу. 

 

Вас охраняла длань Господня 

И сердце матери. Вчера - 

Малютки-мальчики, сегодня - 

Офицера. 

 

Вам все вершины были малы 

И мягок - самый черствый хлеб, 

О, молодые генералы 

Своих судеб! 

 

Ах, на гравюре полустертой, 

В один великолепный миг, 

Я встретила, Тучков-четвертый, 

Ваш нежный лик, 

 

И вашу хрупкую фигуру, 

И золотые ордена... 

И я, поцеловав гравюру, 

Не знала сна. 

 

 

О, как - мне кажется - могли вы 

Рукою, полною перстней, 

И кудри дев ласкать - и гривы 

Своих коней. 

 

В одной невероятной скачке 

Вы прожили свой краткий век... 

И ваши кудри, ваши бачки 

Засыпал снег. 

 

Три сотни побеждало - трое! 

Лишь мертвый не вставал с 

земли. 

Вы были дети и герои, 

Вы все могли. 

 

Что так же трогательно-юно, 

Как ваша бешеная рать?.. 

Вас златокудрая Фортуна 

Вела, как мать. 

 

Вы побеждали и любили 

Любовь и сабли острие - 

И весело переходили 

В небытие». 



8 

 

Ведущий (2): 

Генералы братья Тучковы 

С конца XVIII века в истории нашего государства выдающуюся роль 

сыграли представители семьи Тучковых, видных военных деятелей времени 

Отечественной войны 1812 года и их потомков. «Щит, разделенный 

перпендикуляром на две половины: в правой – в золотом поле изображен воин, 

держащий в правой руке копье острием вверх, а в левой – щит. В левой половине 

гербового щита – в лазурном поле леопард (стоящий на задних лапах лев), 

обращенный в правую сторону, и над ним из тучи молния. Щит увенчан 

дворянским шлемом и короною, намет голубой с подножным серебром». Вот что 

представляет собой герб старинного дворянского рода Тучковых. В семье 

генерал-поручика, инженера, действительного тайного советника Алексея 

Васильевича Тучкова (1729-1799 гг.) было пять сыновей-генералов! Сам Алексей 

Васильевич был соратником выдающихся русских полководцев Румянцева П.А. 

и Суворова А. В. В начале XIX века в русской армии служили и достигли 

генеральских чинов пять братьев Тучковых. Во время Отечественной войны на 

действительной службе находились четыре брата: Николай, Павел, Сергей и 

Александр. Погибли в Отечественной войне двое из них: старший – Николай 

Алексеевич (умер от ран), или как его в войсках называли Тучков-первый и 

младший – Александр Алексеевич – Тучков-четвёртый. Николай Алексеевич - 

Тучков-первый (1765—1812 гг.) участвовал в русско-шведских войнах 1788—

1790 и 1808—1809 годов, а также в Швейцарском походе и кампании 1807 года. 

В войну 1812 года в армии Барклая де Толли Тучков-первый командовал 3-м 

пехотным корпусом. Принимал участие в отступлении русской армии от Вильно 

до Бородина. Корпус Тучкова сражался с корпусом Понятовского у деревни 

Утица на Старой Смоленской дороге. Утицкий курган несколько раз, переходил 

из рук в руки. Курган был отбит у французов в контратаке. Возглавивший 

контратаку генерал Тучков был смертельно ранен. После трех недель мучений 

скончался в Ярославле и был погребен в Толгском монастыре. Несмотря на 13-

летнию разницу в возрасте старшего и младшего братьев Тучковых связывала 

трогательная дружба. Николай Тучков не был женат, детей не имел, но сильно 

был привязан к матери Елене Яковлевне и младшему брату Александру. 

Александр своего единственного сына назвал в честь брата – Николаем. 
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Ведущий (1): 

Александр Алексеевич - Тучков-четвертый (1778-1812), генерал-майор. 

Александр был младшим. Тучков 4-й в 22 года был произведен в полковники, не 

побывав ни в одном сражении. Впервые принял участие в боевых действиях в 

1806 году под Голымином, проявив редкое мужество. После этого был назначен 

шефом Ревельского полка. В 1806 году он женился на Маргарите Михайловне 

Нарышкиной. В 1807 году воевал под начальством Багратиона. Участвовал в 

битве под Фридландом. В 1808 году Тучков воевал в Финляндии. Отличившись в 

боях, был произведен в 31 год в генерал-майоры. Войну 1812 года Тучков 4-й 

встретил командиром бригады, входившей в состав 3-го пехотного корпуса под 

командой Н. А. Тучкова 1-го. 15 июля в составе армии Барклая де Толли бригада 

встретилась с врагом в бою под Витебском. Последним боем Александра 

Тучкова стало Бородино. У деревни Семеновской сражалась армия Багратиона. 

Посланная ей на помощь дивизия П. П. Коновницына, в которую входила 

бригада А. А. Тучкова, с марша вступила в бой. Под огнем французских ядер и 

картечи, стремясь увлечь солдат, Тучков бросился вперед со знаменем в руках и 

был сражен картечью. Братья Тучковы – это наглядный пример, патриотизма, 

мужества, стойкости характера и силы духа, честного и достойного служения 

своей Родине, верности воинскому долгу. Эти черты мы более всего ценим и 

уважаем, мы гордимся, что русская земля рождает таких сыновей 

Сообщение: 

"Любовь века" - так назвали современники историю любви героя войны 

1812 года генерала Александра Алексеевича Тучкова и Маргариты Нарышкиной. 

Ее жизнь, как пример верности и самопожертвования, можно прировнять к 

подвигу жен декабристов. Маргарита Михайловна сопровождала мужа в 

Шведском походе и разделяла с ним все трудности военной жизни, сопровождая 

его не раз верхом в форме денщика, спрятав косу под фуражку, поскольку женам 

было запрещено находиться при армии в походе. В её лице впервые в русской 

армии появилась сестра милосердия. Федор Глинка, участник Отечественной 

войны, писал: «В этих чертах, особливо на устах и в глазах, есть душа! По этим 

чертам можно догадаться, что человек, которому они принадлежат, имеет 

сердце, имеет воображение, умеет и в военном мундире мечтать и 

задумываться». Маргарита Михайловна Тучкова прожила долгую по меркам XIX 

в. жизнь — 71 год, из них только 6 лет она была счастливой женой, 15 — 

матерью и 40 лет вдовой. Родилась Маргарита 2 января 1781 г. в большой семье 
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подполковника Михаила Петровича Нарышкина и княжны Варвары Алексеевны 

Волконской. Как свидетельствует её первый биограф Т.Толычёва, «девочка 

обнаружила с ранних лет природу страстную, нервную и восприимчивую», «её 

манило всё прекрасное, всё блестящее». С детства Маргарита любила чтение и 

музыку, была одарена замечательным голосом, великолепно пела и 

музицировала, говорила на нескольких языках. С 16 лет Маргариту начинают 

вывозить в свет: стройная, белокурая, высокая ростом, она привлекала к себе 

взгляды. Вскоре её мать подружилась с семьёй Ласунских, и в ответ на 

сватовство «известного блестящей служебной карьерой» Павла Михайловича 

семья Маргариты ответила согласием. В 1797 г. шестнадцатилетняя Маргарита 

Нарышкина вышла замуж и, наверное, была уверена в своём нескончаемом 

счастье. Но муж оказался картёжником и кутилой, он предложил жене «не 

стесняться и выбрать предмет развлечения» — такого Маргарита снести не 

могла. Гордая, сильная женщина, она скрывала свои семейные неурядицы даже 

от родителей, пока не появился человек, который навсегда останется в сердце 

Маргариты Михайловны, — Александр Алексеевич Тучков. Их встрече 

способствовал случай. Как-то на вечере, в столичной гостиной, где собралось 

множество гостей, Маргариту попросили сесть за рояль и исполнить один из 

романсов. Когда до слуха Александра, присутствующего на вечере, донёсся 

женский голос, он поразился печали, которой был переполнен каждый звук. Ему 

захотелось познакомиться с той, которая пела, и он узнал её имя — Маргарита. 

Друг юности Тучкова С. Н. Глинка так описывал Александра: «Со станом 

Аполлона Бельведерского соединял он душу ясную, возвышенную; сердце, 

дышащее тою чувствительностию, которая влечёт и зовёт к себе душу; ум, 

обогащённый всеми плодами европейского просвещения». Младший из четырёх 

братьев-военных, он «с абсолютной гармонией», как отмечали современники, 

сочетал в себе те редкостные внутренние и внешние качества чести и долга, на 

которых держалась русская армия. Александр влюблённый, очарованный её 

красотой, голосом, умной речью, понимал, что законы чести запрещают ему 

даже надеяться на взаимность. Тем временем жизнь внесла свои коррективы, 

мать Маргариты, Варвара Алексеевна узнала про неудачный брак дочери и 

подала в Синод прошение о разводе. «Слава» Ласунского оказалась так широка, 

что Маргарита Михайловна вскоре получила право вернуться к родителям под 

именем девицы Нарышкиной. Однако, когда посватался Тучков, ему наотрез 

отказали. Это решение потрясло Маргариту, она свалилась в горячке, 

переживала, что не только родительская воля, но и отъезд любимого за границу 

разлучили их. Но однажды ей передали небольшой конверт, прошедший через 
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десятки рук, в нём Маргарита нашла листок бумаги и прочитала строки, 

написанные по-французски. Каждая строфа заканчивалась словами: «Кто владеет 

моим сердцем? Прекрасная Маргарита!». Автором стихов был Александр 

Тучков. Прошло четыре года, Тучков возвратился в Россию и вновь посватался к 

Нарышкиной, на этот раз родители дали согласие. Весной 1806 г. состоялось 

венчание. И лишь удивительный знак, который они не смогли объяснить, 

приоткрывал тайну их дальнейшей судьбы — на свадьбе нищий старец 

остановил кибитку с молодожёнами, обратился к Маргарите, как монахине и 

передал ей посох, назвав именем Мария. Но это потом, а сейчас ему 29 лет, ей — 

25, что может омрачить их долгожданное счастье. Вместе с мужем была и 

Маргарита Михайловна. Как только начиналась стрельба, она как испуганная 

птица металась между санитарными повозками, а завидев клубы дыма, бросалась 

на землю и молилась: «Господи, возьми мою жизнь, но сохрани Александра!» 

Однако боязнь за мужа не позволяла ей отдохнуть, с утра до вечера Маргарита 

перевязывала раненых, ухаживала за ними, кормила, поила, выслушивала 

последние слова умирающих. В 1808 г. в составе корпуса М.Б.Барклая-де-Толли 

Тучковы участвовали в шведском походе. Это был фантастический бросок 

русских войск через ледовую пустыню Ботнического залива, и Маргарита была 

единственной женщиной, отправившейся в эту экспедицию. Она обходила сёла и 

деревни, раздавала хлеб нуждающимся, помогала раненым. Тем временем 

карьера Александра складывалась как нельзя лучше, в 30 лет ему было 

присвоено звание генерал-майора, а в 1810 г. он был назначен командиром 1-й 

бригады 3-й пехотной дивизии П. П. Коновницына, расквартированной в 

Минске. Вторжение Наполеона потрясло Россию, Александр Тучков получает 

приказ в составе дивизии Коновницына двинуться в сторону Смоленска. 

Маргарита, оставив сына на попечение родственников, поехала провожать мужа. 

По дороге Тучковы остановились в маленькой деревушке, где Маргарите 

Михайловне приснился сон — рамка с начертанными кровью словами: «Ton sort 

se decidera a Borodino» (Его участь решится при Бородино). Маргарита со 

слезами разбудила мужа, крича, что его убьют в Бородине. Александр успокоил 

жену, но сон повторился: ей снилось, что в комнату пришли её родители, брат 

Константин и священник, чтобы сказать о смерти мужа. Маргарита и Александр 

потребовали карту, вместе они искали место с приснившимся названием, но не 

нашли. «Если Бородино действительно существует, — заметил Александр 

Алексеевич, — то, судя по названию, оно находится где-то в Италии. Вряд ли 

военные действия будут туда перенесены, ты можешь быть спокойна». Да и сама 

Маргарита Михайловна понимала, что слёзы, мольбы, её отчаяние и 
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предчувствие горя не остановят мужа. После его отъезда она с Николенькой 

перебирается в город Кинешму. А он, бесстрашный генерал, едет в самое пекло 

этой ужасной войны. 5 августа его корпус защищает Малаховские ворота в 

Смоленске, а затем получает приказ отступать. Решение М. И. Кутузова дать 

генеральное сражение 26 числа того же месяца при Бородино было воспринято 

армией с одобрением. Бригада Александра Тучкова находилась под 

командованием брата, генерала Николая Алексеевича Тучкова, который 

расположил свой корпус около деревни Утица, прикрывая старую Смоленскую 

дорогу. Напор французов в этом направлении был особенно велик. По приказу П. 

И. Багратиона Н. Тучков выделил из своего корпуса дивизию Коновницына, в 

состав которой входила бригада Александра, и перебросил её на Семёновские 

флеши. На русских обрушился град картечи, один за другими падали на землю 

окровавленные солдаты, казалось, не было силы, способной повести людей в 

атаку. И вот Александр поднял брошенное знамя, обернулся к своим 

пехотинцам: «Трусите, ребята? Так я один пойду…». Они не отпустили его 

одного, поднялись… 34-летний раненый Тучков упал на руки солдат, они ещё 

пытались спасти умирающего командира, но тут их настигло ядро неприятеля. 

По неведомому стечению обстоятельств в этот момент на Утицком кургане был 

убит и Николай.  

О смерти мужа Маргарита Михайловна узнала 1 сентября. В комнату вошёл 

отец, Николенька был на руках деда. Маргарита вскрикнула и всё поняла: убит! 

«Было дано сражение под Бородином», — сказал брат Константин, адъютант 

Барклая-де-Толли. Первое время ей хотелось забыть страшное, залитое кровью 

название того места, где погиб любимый. «Я была так поражена своим 

несчастьем, что утратила возможность заботиться о своей собственной жизни. 

<…> Сердце моё почуяло Бога, и я научилась покорности; но рана моя не 

заживала никогда…» — позднее писала она сыну; родные всерьёз опасались за 

её рассудок. Надеясь найти тело мужа в октябре 1812 г., Маргарита Михайловна 

приезжает в Бородино. Здесь, боясь распространения эпидемий, организуется 

уборка останков погибших, хоронят их в близлежащих деревнях и бывших рвах 

укреплений. Генерал Коновницын по просьбе Маргариты присылает ей письмо с 

описанием последних минут Александра и план расположения русских флешей, 

где крестом отмечает примерное место его гибели. С трудом можно представить, 

как эта хрупкая женщина, дворянка, бродила по полю среди тысяч 

незахороненных трупов, где свирепствовал смрадный дым, и искала тело мужа. 

В поисках Маргариту сопровождал только один человек — монах близлежащего 

Лужецкого монастыря. Они ходили вместе, и он кропил павших святой водой. 
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Поиски продолжались двое суток. Это было время надежд и неверия в страшное, 

время ожидания чуда. По преданию, ночью при свете фонаря Маргарита нашла 

только палец с обручальным кольцом Александра (этот сюжет изобразил на 

своей картине «Вдова генерала Тучкова» художник Н. С. Матвеев). Нет, она не 

сошла с ума от горя, осталась жить, чтобы хранить воспоминания о любимом 

муже, молиться о нём и растить сына. Тем временем Маргарита Михайловна 

выказала желание соорудить на Бородинском поле каменный храм Спаса 

Нерукотворного в честь одноименной иконы Ревельского пехотного полка, где 

служил её муж. На свои средства, безвозмездные вклады вдов погибших воинов 

средства, пожалованные императором, на месте гибели мужа Маргарита 

Михайловна построила церковь Спаса Нерукотворного, которая была освящена в 

1820 г. и явилась первым памятником, павшим воинам в Бородинском сражении. 

Маргарита Тучкова, после смерти сына Николая от простуды, приняла постриг, а 

в 1840 г. стала игуменьей Спасо-Бородинского монастыря. Имя Маргариты 

Тучковой оказалось неразрывно связано с Бородино. До наших дней дошёл 

единственный портрет игуменьи Марии, хранящийся в Бородинском военно-

историческом музее-заповеднике. Непроницаемо и отрешённо немолодое лицо, и 

только большие печальные глаза смотрят куда-то вдаль. 

Чтец: 

Денис Васильевич Давыдов.  Я не поэт, а партизан, казак. 

ПАРТИЗАН ДАВЫДОВ.  

Усач. Умом, пером остер он, как француз, 

Но саблею французам страшен: 

Он не дает топтать врагам нежатых пашен 

И, закрутив гусарский ус, 

Вот потонул в густых лесах с отрядом — 

И след простыл!.. То невидимкой он, то рядом, 

То, вынырнув опять, следом 

Идет за шумными французскими полками 

И ловит их, как рыб, без невода, руками. 

Его постель—земля, а лес дремучий—дом! 

И часто он, с толпой башкир и с козаками, 

И с кучей мужиков, и конных русских баб, 

В мужицком армяке, хотя душой не раб, 

Как вихорь, как пожар, на пушки, на обозы, 
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И в ночь, как домовой, тревожит вражий стан. 

Но милым он дарит, в своих куплетах, розы. 

Давыдов! Это ты, поэт и партизан!.. 

                             Федор Глинка 

 

Ведущий (2): 

Денис Васильевич Давыдов — герой войны 1812 г. — родился в семье 

полковника, командира Полтавского легкоконного полка Василия Денисовича 

27 июля 1784 г. Отец по долгу службы должен был переезжать с места на место. 

Мать Елена Евдокимовна печалилась, а Денису была по душе кочевая жизнь. 

Сколько вокруг необычного: огни солдатских биваков, зов полковых труб, 

быстрые марши. Донской казак, «дядька» Дениса Филипп Михайлович Ежов, 

научил мальчика верховой езде, обращению с оружием, фехтованию. Он очень 

интересно рассказывал о военных походах и победах русских полководцев 

Румянцева, Потемкина, Суворова. Однажды мальчику необыкновенно повезло. 

Он встретился с самим Александром Васильевичем Суворовым, который 

предсказал ему военную карьеру. Словам Суворова суждено было сбыться. Под 

руководством прославленного полководца Петра Ивановича Багратиона Денис 

Давыдов прошел отличную выучку в сражениях в Пруссии, Финляндии 

и Турции. Был награжден четырьмя орденами, золотым крестом на георгиевской 

ленте и золотой саблей с надписью: «За храбрость». Храбрый гвардейский 

кавалерист Денис Васильевич особенно проявил себя в годы Отечественной 

войны 1812 года. Он командовал первым батальоном Ахтынского гусарского 

полка. У лихого гусара зародилась мысль о создании партизанских отрядов 

из казаков и гусар, которые бы наносили внезапные удары по французским 

тылам. Из письма Давыдова князю генералу Багратиону: Ваше сиятельство! Вам 

известно, что я, оставя место адъютанта вашего, столь лестное для моего 

самолюбия, вступая в гусарский полк, имел предметом партизанскую службу и 

по силам лет моих, и по опытности, и, если смею сказать, по отваге моей… Вы 

мой единственный благодетель; позвольте мне предстать к вам для объяснений 

моих намерений; если они будут вам угодны, употребите меня по желанию 

моему и будьте надеждны, что тот, который носит звание адъютанта Багратиона 

пять лет сряду, тот поддержит честь сию со всею ревностью, какой бедственное 

положение любезного нашего отечества требует… Приказ Багратиона о создании 
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летучего партизанского отряда был одним из его последних перед Бородинским 

сражением, где он был смертельно ранен. Главнокомандующий русской армией 

фельдмаршал Кутузов, поразмыслив, сказал: «Ну что ж... пусть Давыдов возьмет 

пятьдесят гусаров и полторы сотни казаков. Только опасное это дело. На верную 

гибель обрекает он себя, бесшабашная головушка». В первую же ночь отряд 

Давыдова из 50 гусар и 80 казаков 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 Давыдов надел мужицкий кафтан и 

отпустил бороду. На портрете кисти А. Орловского (1814 г.) Давыдов одет по 

кавказской моде: чекмень, явно нерусская шапка, черкесская шашка. Со 50 

гусарами и 80 казаками в одной из вылазок он умудрился взять в плен 370 

французов, отбив при этом 200 русских пленных, телегу с патронами и девять 

телег с провиантом. Его отряд за счёт крестьян и освобождённых пленных 

быстро разрастался. 

Ведущий (1): 

Сразу же после Бородина, когда русские войска стали отходить к Москве, 

отряд Давыдова начал полную риска, опасностей, смелых вылазок, засад, 

нападений партизанскую деятельность. Партизаны обрушивались на врага 

внезапно, как снег на голову, мешали движению войск, лишали их провизии, 

выводили из строя небольшие отряды. О храбрости Давыдова и его отряда 

ходили легенды. Фельдмаршал Кутузов убедился в огромной пользе 

партизанского отряда и узаконил действия партизан. По его приказу в тыл врага 

были отправлены еще несколько отрядов добровольцев-храбрецов с пушками, 

кавалерией, пехотой. После разгрома наполеоновской армии Давыдов пробыл 

на службе до 1831 г., а затем вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта. 

Он поселился с семьей в селе Верхняя Маза Симбирской губернии. Здесь, 

в степной глуши, он закончил работу над «Дневником партизанских действий 

1812 г.», создал ряд интереснейших военно-исторических очерков, 

вдохновенных стихов. О себе он написал так: «Я врубил имя свое в 1812 год, ... 

я считаю себя рожденным единственно для рокового 1812 года». Подвиги 

Давыдова воспеты в бессмертных стихах Пушкина, Жуковского, Баратынского, 

Языкова.  

Сам Денис Васильевич тоже писал стихи, песни, вольнолюбивые и дерзкие 

басни, отличавшиеся меткостью характеристик, остроумием и злободневностью. 
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Некоторые из них были запрещены цензурой. Сатиры и басни Дениса 

Давыдовича были очень популярны среди декабристов. За вольнолюбивые 

сочинения в 1804 г. Давыдов был исключен даже из гвардии и переведен 

в гусарский полк. В поэзии Давыдов чувствовал себя легко и свободно. Он умел 

в стихах и грустить, и мечтать. Он создал в поэзии образ воина-храбреца, 

но умного храбреца, потому что был уверен, что «отвага ничто без головы». 

Чтец: 

Я люблю кровавый бой, 

Я рожден для службы царской! 

Сабля, водка, конь гусарской, 

С вами век мне золотой! 

Я люблю кровавый бой, 

Я рожден для службы царской! 

За тебя на черта рад, 

Наша матушка Россия! 

Пусть французишки гнилые 

К нам пожалуют назад! 

За тебя на черта рад, 

Наша матушка Россия! 

Станем, братцы, вечно жить 

Вкруг огней, под шалашами, 

Днем — рубиться молодцами, 

Вечерком — горелку пить! 

Станем, братцы, вечно жить 

Вкруг огней, под шалашами! 

Ведущий (2): 

Не морозы и не пространства России победили Наполеона: его победило 

сопротивление русского народа. Русский народ отстоял свое право на 

независимое национальное существование и сделал это с такой неукротимой 

волей к победе, с таким истинным, презирающим всякую шумиху героизмом, с 

таким подъемом духа, как никакой другой народ в тогдашнем мире. У русского 

народа оказалось больше физических сил и материальных возможностей, и 

наполеоновские полчища в шесть месяцев растаяли и погибли в России, 

«Чувство обиды за терзаемую родину, жажда мести за разрушенные города 

и сожженные деревни <…> желание отстоять Россию и наказать дерзкого 
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завоевателя — все эти чувства постепенно охватили весь народ. Крестьяне 

собирались небольшими группами, ловили отстающих французов и беспощадно 

убивали их. При появлении французских солдат за хлебом и за сеном крестьяне 

почти всегда оказывали яростное вооруженное сопротивление, а если 

французский отряд оказывался слишком для них силен, убегали в леса и перед 

побегом сами сжигали хлеб и сено». (Тарле Е. В.,«Наполеон»)     

Ведущий (1): 

 Курин Герасим Матвеевич 

Был предводителем крестьянского партизанского отряда, действовавшего во 

время Отечественной войны 1812 года в Вохонской волости (район нынешнего 

города Павловский Посад Московской области). Создал крестьянский отряд из 

5300 пеших и 500 конных воинов в районе г. Богородска. В результате семи 

столкновений с наполеоновскими войсками Курин захватил в плен много 

французских солдат, 3 пушки. Благодаря историку Александру Михайловскому-

Данилевскому к отряду Курина было привлечено широкое общественное 

внимание. За храбрость он был награждён  Георгиевским крестом первого 

класса. Г. М. Курин был в числе должностных лиц и наиболее уважаемых 

местных жителей, скрепивших своею подписью Акт об открытии Павловского 

Посада, образовавшегося из с. Павлова и смежных с ним четырёх деревень в 

1844 году. 12 июня 1850 г. мещанин Герасим Матвеев Курин в возрасте 73-х лет 

умер от старости и был похоронен на приходском кладбище. 

Ведущий (2): 

Василиса Кожина (даты рождения и смерти неизвестны), героиня 

Отечественной войны 1812 г., партизанка. По происхождению — крестьянка, 

была женой старосты хутора Горшкова Сычёвского уезда Смоленской губернии. 

Во время вторжения наполеоновских войск в Россию организовала из 

подростков и женщин партизанский отряд, который уничтожал и брал в плен 

французских солдат во время их отступления. За свои подвиги Кожина была 

награждена медалью и денежной премией. Сохранился портрет Василисы 

Кожиной, написанный после окончания войны с Наполеоном. 
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Ведущий (1): 

Как и весь русский народ, наш славный город Камышин, участвовал в 

борьбе с врагом. Летним днем 1812 года, подняв тучи пыли, по Камышину 

промчался всадник. Не успела еще осесть пыль на дороге, как над городом 

поплыл тревожный звон колоколов. Вскоре от двора ко двору поползла страшная 

весть: несметное войско Наполеона вторглось в Россию и идет на Москву. До 

глубокой ночи не спал Камышин, обсуждая полученное известие.- Москва 

далеко, да город это наш. Нам его и защищать - решили камышане. А утром весь 

город вышел провожать гарнизонные войска, получившие приказ следовать в 

действующую армию. Вместе с ними на войну отправились добровольцы. Через 

несколько дней жители Камышина узнали о том, что правительство просит 

помочь армии. « Раз надо – так поможем», - ответили жители и стали сносить кто 

что мог: самовары, тазы, подсвечники. Из них патроны можно лить. Другие 

сдавали деньги и дорогие вещи. Привозили муку, крупу, сухари. Казаки и 

крестьяне пригоняли лошадей и домашний скот – пойдут войскам для 

транспорта и на питание. Узнав о вторжении Наполеона в Россию, население 

казачьих станиц решило создать дополнительное войско. На территории нашего 

края было создано 13 новых полков по 500 человек в каждом. Эти полки 

назывались ополченскими, потому что состояли из добровольцев. В них 

вступали пожилые и очень молодые казаки. Каждый казак приходил в полк со 

своей лошадью и оружием. Если по бедности у казака не было коня или оружия, 

ему покупали жители станицы. Население обеспечивало полки продовольствием, 

выдавало казакам жалование. Казачьи полки прошли военную подготовку и 

двинулись на помощь русской армии.  Наши казаки сражались с врагом под 

командованием прославленного атамана М. И Платова. М.И.Кутузов очень 

обрадовался такому пополнению. «Казачья конница мне полезна будет для 

ведения партизанской войны», - сказал он и направил казаков в тыл 

наполеоновской армии. Казаки сражались мужественно и смело. Французы их 

очень боялись. При одном слове «казаки» они в ужасе бежали. После победы над 

французскими захватчиками М.И.Кутузов послал казакам специальное письмо. В 

нем полководец благодарил их за геройские подвиги. Вот славные имена наших 

земляков – участников  той войны: Павел Канищев, Алексей и Павел 

Персидские, Иван Голубцов, Аполлон Ровинский – коренные  камышане, 

дворяне, по велению сердца и гражданского долга вступили на службу рядовыми 

в 1812 году, дослужились до офицерских чинов, дошли с боями до Европы, 

получили награды, ордена, медали  «В память 1812 года». С большой гордостью 

мы вспоминаем имя еще одного выдающегося земляка, героя войны. 
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Ведущий (2): 

Кирилл Федорович Казачковский (1760-182) 

В Санкт-Петербурге в военной галерее зимнего дворца размещен портрет 

работы Д. Доу. На нем изображен человек в общегенеральском мундире образца 

1817 года... Его награды свидетельствуют о ратной доблести. "К.Ф. Казачковскiй, 

Генералъ Лейтенантъ" – так гласит подпись на раме. В Отечественную войну 

1812 году Кирилл Федорович командовал бригадой корпуса Витгенштейна, 

защищавшего Петербургское направление, и отличился в бою под Клястицами. 

Вспоминая об исходе этого сражения, его участник писал: "Решительная победа 

под Клястицами и успех нашего русского оружия были первые в нашу 

Отечественную войну". За этот бой Казачковский был награжден орденом Св. 

Георгия 3-го класса. В августе он отличился под Полоцком, где был ранен пулей 

навылет в правую ногу (награжден алмазными знаками к ордену Св. Анны 1-й 

ст. и орденом Св. Владимира 2-й ст.). Потом участвовал в штурме Полоцка, в 

знаменитой Березинской операции и при преследовании неприятеля до самых 

русских границ. Боевая биография славного командира закончилась в городе 

Лютцен в Саксонии 20 апреля 1813 года. В этом сражении Казачковский повел 

свои полки в наступление… и был сражен картечью. Трагедия произошла на 

глазах императора Александра I. Позже, узнав, что Казачковский остался жив, 

император велел его поздравить с чином генерал-лейтенанта. Вернувшись в 

Россию, выйдя в отставку после тяжелого ранения, поселился вместе с семьей в 

своем имении в городке Камышине на Волге этот красивый с кучерявыми 

волосами и пышными бакенбардами, дворянин, которому уже было за пятьдесят. 

Сражение под Лютценом в 1813 году стало последним в военной карьере 

Кирилла Федоровича Казачковского. Он уже не мог возвратиться в строй. Но 

сколько таких битв, ярких и жестоких  выпало на его долю! Отставного генерала 

в Камышине лечил уездный земский врач Сократ Евгеньевич Васильев, за 

которого впоследствии вышла замуж дочь генерала Анна. У них родилась дочь 

Ольга, которая  впоследствии стала женой  писателя революционера – демократа 

Н.Г.Чернышевского. Казачковский умер в 1829 году и был похоронен Троицкой 

соборной церкви в бухте Камышинки. К сожалению, могила героя не 

сохранилась. Камышин увековечил славный подвиг народа в Отечественной 

войне 1812 года. Одна из улиц нашего города названа в честь фельдмаршала 

Михаила Илларионовича Кутузова. В память о Бородинском сражении в 1912 

году мост в Камышине был назван Бородинским. Одна из центральных улиц 

старого Камышина носила название Бородинская (теперь – улица Пролетарская). 
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Ведущий (1): 

 А теперь предлагаем вам принять участие в викторине 

ВИКТОРИНА «ГОД 1812 – ГРОЗНЫЙ   И СЛАВНЫЙ» 

          1.      Назовите дату начала Отечественной войны. (24 июня 1812г.)   

2.      Почему войну 1812 года называют Отечественной? 

3.      Как называется река, перейдя которую Наполеон начал войну с 

Россией? (река Неман) 

4.         Какое сооружение было воздвигнуто в Санкт-Петербурге в честь 

победы над Наполеоном? (Александровская колонна, 11 сентября 1834 
года, в центре Дворцовой площади) 

5.         Какой известный отечественный кинофильм посвящен знаменитому 

поэту-партизану Денису Давыдову? («Эскадрон гусар летучих») 

6.         О ком Ф. Тютчев написал эти строки? 

«Два демона ему служили, 

Две силы чудно в нем слились: 

В его главе – орлы парили, 

В его груди змеи вились…» (Наполеон) 

7.         «Старый лис Севера» – о ком и кем сказаны эти слова? (Михаил 
Кутузов) 

8.         Назовите место, откуда Наполеон смотрел на Москву. (Поклонная 
гора) 

9.         Какой памятник, сооруженный для встречи русских войск, 

возвращающихся из Парижа после победы, был перенесен сюда с 

площади Тверской  заставы? (Триумфальная арка) 

10.     «Именовать впредь оную девицу поручиком Александровым и считать 

мужчиною». О ком речь в высочайшем повелении Александра I? 

(Надежда Дурова) 
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11.     Она участвовала в сражениях наравне с мужчинами, пулям не 

кланялась и даже стала адъютантом самого Кутузова (Надежда Дурова) 

12.     Может быть, кто-то знает, какой фильм поставлен о Надежде Дуровой? 

(«Гусарская баллада») 

13.     Кутузов был преемником Суворова. Какой главный девиз Суворова 

был важным и для Кутузова? («Тяжело в ученье – легко в бою») 

14.     Солдаты пехоты очень любили своего генерала и его фамилию 

объясняли по-своему. Кто он? (Багратион – Бог  рати  он) 

15.      Какое воинское звание имел Кутузов? (фельдмаршал) 

16.     Когда написано стихотворение «Бородино»? Какой дате посвящено? 

(1837 год, 25 годовщине) 

17.     От чьего имени ведется рассказ о событиях 1812 года в стихотворении? 

(ветерана войны) 

18.     «Кто кивер чистил, весь избитый…» Что такое кивер? (головной убор) 

19.      Кто автор романа «Война и мир»? (Л. Толстой) 

20.     Место, где состоялась главная битва в войне 1812 года. (Бородино) 

21.     Сколько погибло на Бородино? (французов – 58 тыс., русских – 44 
тыс.) 

22.     Каким орденом награждали солдат в 1941–1945 гг.? (орденом 
Кутузова) 

23.     Кто такой гренадер? (военнослужащий некоторых привилегированных 
полков) 

24.     Кто такой егерь? (солдат стрелковых полков) 

25.     Петр Вяземский, Денис Давыдов – участники войны 1812 г. А кем еще 

был каждый из них? (поэт) 

26.   Назовите генерала-камышанина – участника войны 1812 года 

(Казачковский К.Ф.) 

27.Название улицы г. Камышина, связанное с именем великого русского 

полководца войны 1812 года. (ул. Кутузова) 
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28. Сооружение, которое является визитной карточкой нашего города, 

названное в честь сражения 1812 года. (Бородинский мост) 
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