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Развитие событий
«Масштаб операций в 1812 г. почти невероятен,  а потери  — 
военные и гражданские, французских захватчиков и русских 
защитников  — вызывают содрогание даже сегодня, несмотря на 
несоизмеримо большие потери в двух последовавших одна за 
другой мировых войнах в XX в.». 

На первом этапе войны (с июня по сентябрь 1812 года) русская 
армия с боями отступала от границ России до Москвы, дав под 
Москвой Бородинское сражение. 

В начале второго этапа войны (с октября по декабрь 1812 года) 
наполеоновская армия маневрировала, стремясь уйти на зимние 
квартиры в неразорённые войной местности, а затем отступала 
до границ России, преследуемая русской армией, голодом и 
морозами. 

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. А. 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



Поэт



Василий 
Андреевич 
Жуковский
(29 января [9 февраля] 1783, село 

Мишенское, Белёвский уезд, 
Тульская губерния — 12 [24] апреля 

1852, Баден, Великое герцогство 
Баден)



Биография
Русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, автор 
элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений. Также 
известен как переводчик поэзии и прозы, литературный критик, педагог. В 
1817—1841 годах учитель русского языка великой княгини, а затем императрицы 
Александры Фёдоровны и наставник цесаревича Александра Николаевича. Тайный 
советник (1841). Автор слов государственного гимна Российской империи «Боже, 
Царя храни!» (1833). В литературном отношении считал себя учеником Н. М. 
Карамзина. Участник литературного объединения «Арзамас» (с 1815 года), в 1818 
году принят действительным членом Академии Российской. Вошёл в сонм 
первостепенных русских классиков, литературный наставник А. С. Пушкина. 
Реформатор русской поэзии, в число стихотворных размеров русского языка ввёл 
амфибрахий и белый пятистопный ямб. Усовершенствовал русский гекзаметр, 
автор классического перевода «Одиссеи» (1842—1846).



сВяземский писал супруге, что проводил Жуковского в полк 17 августа 1812 года. К 
тому времени по выслуге лет у того был чин поручика, он имел право ехать верхом, 
но предпочёл идти в общем строю. Так он стал участником Бородинского сражения. 
После отхода армии к Тарутину служившие при штабе М. И. Кутузова братья 
Кайсаровы добились прикрепления к нему и Жуковского. В сентябре его отправили 
курьером в Орёл (куда предстояло эвакуировать около 5000 раненых) к лично 
знакомому ему губернатору П. И. Яковлеву. В губернаторском доме 10 сентября 
произошла встреча с М. Протасовой. В общей сложности Жуковский провёл в 
городе месяц, занимаясь обустройством госпиталей и делая закупки для армии. 
Совершил он и поездку в Чернь, где был с приязнью принят Е. А. Протасовой. В 
армию он выехал 10 октября и прибыл в Москву, только что оставленную 
захватчиками. Это стало исходной точкой для элегии-оды «Певец во стане русских 
воинов».



Певец во стане 
русских воинов



Написано стихотворение накануне сражения при Тарутине, в штабе Кутузова. Сюжет стихотворения 
– не описание военных действий, а монолог поэта-патриота. Он обращается ко всем «ратным и 
вождям», тем, «кто одной пылает славой», тем, кто первыми «летят в бой». Одиннадцать раз 
поднимает он кубок – во славу отчизны и русского царя, воинов, «святого братства», «любви» – как 
бы напоминая о том, что защищают воины, о том, что дорого их сердцу. Полны искренней ненависти 
к врагу и веры в народ слова поэта. Но это слова уже поэта-воина:
За гибель — гибель, брань — за брань,
И казнь тебе, губитель!
Мы села — в пепел; грады — в прах;
В мечи — серпы и плуги.
Слова поэта изредка прерываются возгласами разделяющих его взгляды воинов. Главное для них – 
освобождение Отчизны, любовь к родине («любовь святая»); защитить свою страну и отомстить 
врагу призывает поэт:
Сей кубок мщенью! други, в строй!
И к небу грозны длани!
Сразить иль пасть! наш роковой
Обет пред богом брани.



Война 1812 г. – война народная, подчеркивает поэт, освободительная, но не только для России:

Отчизна к вам взывает: месть!
Вселенная: спасенье!
Глубокий и искренний лиризм подчеркивает душевный подъем, который переживает и сам певец 
и слушающие его воины:
Любви сей полный кубок в дар!
Среди борьбы кровавой,
Друзья, святой питайте жар:
Любовь одно со славой.



Поэты
Писавшие о войне 1812 года

● Лев Николаевич Толстой 
“Война и мир”

● Михаил Юрьевич Лермонтов 
“Бородино”

● Александр Сергеевич Пушкин 
“Война”

● Денис Васильевич Давыдов 
“Партизан”



Денис 
Васильевич 
Давыдов
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 летучего партизанского отряда был одним из 
его последних перед Бородинским сражением, где он был смертельно ранен.

Российский генерал от 
инфантерии, шеф лейб-гвардии 
Егерского полка, 
главнокомандующий 2-й 
Западной армией в начале 
Отечественной войны 1812 года. 
Старший брат генерал-
лейтенанта князя Романа 
Багратиона, дядя генерал-
лейтенанта Петра Романовича 
Багратиона. Являлся учеником А. 
В. Суворова.



Участники
Денис Васильевич Давыдов
Александр Сергеевич Грибоедов
Федор Николаевич Глинка
Константин Николаевич Батюшков

Поэты

Изучавшие
Александр Сергеевич Пушкин 
Михаил Юрьевич Лермонтов
Лев Николаевич Толстой


