


«…история предков любопытна для 
того,

кто достоин  иметь Отечество».
                      Н. М. Карамзин.



  12 июня 1812 года французская армия императора 
Наполеона Бонапарта численностью около 610 тысяч 
человек при 1370 орудиях перешли через реку Неман 
(ныне г. Каунас в  Литве) и вторглись на территорию 
России.



«...Когда слух до Орла дошел, что Наполеон 
вступил в Россию... и подступил к Смоленску, 
тогда жители города Орла погрузились в 
отчаяние, торговля прекратилась, всякий 
помышлял о спасении своем... бедные люди 
начали торопиться продавать имущество, 
да никто его не покупает, 
за сторублевую вещь не дают 
и десяти рублей...».



   Уже в первые недели войны начались рекрутские наборы в 
армию по повышенной норме: со ста душ - два рекрута. Всего же 
за время этой войны было три рекрутских набора, в результате 
которых Орловская губерния поставила около 34 тысяч человек.

«Для снабжения русской армии 
город поставил 
31 лошадь, 89 волов, 
158 повозок, 25 тыс. подков, 
1207 полушубков, 
1189 пар сапог, а также 
сухарей, овса и круп на сумму 
17 058 руб. 42 коп.»



   По приказу М.И. Кутузова Орел был избран 
местом формирования и переформирования воинских 
частей.



   Всего за время Отечественной войны в городе сформировали 
67 пехотных батальонов. Здесь же шло формирование иностранных 
легионов из пленных итальянцев, немцев, голландцев, пожелавших 
сражаться против Наполеона.
   По распоряжению М. И. Кутузова в Орле был открыт военный 
госпиталь. Раненых также разместили в 21-ом частном доме. 
Необходимые вещи и лекарства давались купцами и мещанами.



«По приказу главнокомандующего русской армией М. И. Кутузова 
в Орле создан Главный временный госпиталь для больных 
и раненых воинов. Под него были отданы казенные казармы, 
офицерский корпус, вице-губернаторский дом, здание Орловской 
мужской гимназии и 21 частный дом. Дворянами Плещеевыми был 
предоставлен дом из 17 комнат, в котором разместились 
100 воинов. Активное участие в устройстве госпиталя 
принимал поэт В. А. Жуковский, командированный в Орел из штаба 
главнокомандующего. К 11 ноября в городе больных и раненых 
находилось более 2300 чел. На содержание госпиталя от купцов 
и мещан Орла поступило 22 119 руб. 16 коп. В городе существовал 
также и госпиталь для больных французских пленных, 
находившийся в бывшем лазарете для воинских команд. 
В обоих госпиталях была ужасающая смертность. 
В декабре умерших русских и французских воинов хоронили 
на Крестительском кладбище Орла 
в общих могилах по 200 чел. 
(иногда больше, иногда меньше)».



     С продвижением армии Наполеона вглубь 
страны Орловская губерния была объявлена на 
военном положении 

   По инициативе жителей началось 
движение за создание ополчения. 
Орловская губерния превратилась в 
базу снабжения армии 
материальными и людскими 
резервами. Орловские рекруты 
направлялись непосредственно в 
действующую армию. Менее чем за 
полгода около 11 тысяч орловчан 
влились в ряды русской армии, 
сражавшейся против полчищ 
Наполеона. 



Из журнала заседания Орловского 
губернского правления 2 августа 1812 г:

    ...купечество пожертвовало по Орлу 50 470 р., по Мценску 18 840 р., да арженой 
муки 50 четвертей, по Волхову 5411 р., по Дмитровской, что купечество и 
мещанство по прочтении им высочайшего манифеста учиненными приговорами 
предложили: купечество — собрать с каждого капитала, всего 51, по сту рублей да 
сверх того по усердию своему пожертвовали и подписались в заведенной на сей раз 
книге 1525 р., а всего с положенными с капиталом 6625 р., а мещанское общество с 
написанных 1409 ревижских душ пожертвовали 15 человек, по Малоархангельску 
купечество пожертвовало с состоящих 10 капиталов с каждого по 160 р., 
мещанство выставить с ревижских 502 душ 5 человек; Ливнам ме щанство с каждых 
ревижских 100 душ по одному способному к поднятию ору жия человеку, купечество 
на содержание новых сил жертвует денежною суммою по состоянию каждого. 
Земские исправники обще с городничими представляют с приговоров казенных 
поселян копии, из коих видно, что пожертвовано поселя нами выставить способных 
к службе людей: по Севску с каждых ста душ по одному,, по Дмитровску с 200 душ 
по три, по Трубчевску с 25 по одному, по Лианам с 25 по одному, по Ельцу со ста 
душ по одному человеку одетых и во оруженных, по Волхову выставить на защиту 
Отечества людей согласно поло жению, каковое будет учинено прочими здешней 
губернии казенными селениями, по Мценску, что они жертвуют, что потребно будет 
и на сей конец объявлено де нежной суммы 1386 р. 55 коп. и одно ружье. Волховский 
городничий представляет копию с подписок, учинивших в городническом правлении 
о частном пожертвовании, в коих значится  пожертвовано дворянами 223 р. 50 к.



    В Отечественную войну 1812 года Орловский 36-й 
пехотный полк (сокращенно «Орловский полк») в составе 
2-й Западной армии доблестно сражался с французами в 
бою у Салтановки 11 июля 1812 года и при обороне 
Смоленска. 
   Под Бородино полк прикрывал батарею Раевского, а затем 
участвовал в знаменитой атаке, возглавляемой А. П. 
Ермоловым. На заключительном этапе войны полк 
находился в авангарде, которым командовал генерал 
Милорадович. За проявленные в ходе всей кампании 
героические действия 13 апреля 1813 года полк был 
награжден серебряными трубами с надписью «За стойкость 
и мужество».
    В период с 3 по 6 ноября под городом Красным, близ 
Смоленска, произошел ряд боев между авангардом русской 
армии под командованием Милорадовича и отступавшими 
от Смоленска к переправам на Днепре французскими 
войсками. Бои были гибельны для французов и привели к 
уничтожению почти всего корпуса вице-короля 
неаполитанского, а затем и к поражению корпуса маршала 
Нея, в котором осталось около 600 человек. 
Это было последнее сражение, которое войска Наполеона 
смогли выдержать, откатываясь от Москвы под 
постоянными ударами отдельных отрядов русских войск. 
Главные силы Русской армии не были введены Кутузовым в 
бой. Под Красным французы потеряли до 
6 тыс, убитыми, 20 тыс. пленными, а всего около. 35 тыс. 
человек и 228 орудий.



1812 год



 Наши земляки – участники 
 Отечественной войны 1812 года.

Гордится славою своих 
предков не только можно, но 
и должно; не уважать оной
есть постыдное малодушие.

                                                   А. С. Пушкин. 



•     Орловщину прославили имена: выдающегося 
полководца генерала Алексея Петровича Ермолова - 
героя Бородино и Кульма; Дениса Васильевича 
Давыдова - гусара, поэта, партизана; Дмитрия 
Владимировича Голицына, отличившегося при 
Бородино, Малоярославце, под Вязьмой, Кульмом и 
Дрезденом. Орловцы гордятся тем, что князь П. И. 
Багратион был кромским помещиком. Участниками 
войны были Борис Сергеевич Соковнин, помещик 
болховский и карачевский, генерал-майор Федор 
Николаевич Пушкарев, кавалергард С. Н. Тургенев. 
Москва помнит имя Федора Васильевича 
Ростопчина.

•     Помещики Скарятины были известны всей 
России. Им принадлежали земли ныне Верховского 
района (Пеньшино, Троицкое). Многие из них были 
военными и честно служили Отечеству. Они 
участвовали в войне с Наполеоном и в 1812 году 
отличились в Бородинском сражении.     

•    Многие наши земляки отличились в боях с 
неприятелем. Среди них был рядовой Свирского 
конно-егерского полка Павел Казмин (крестьянин из 
дер. Бортово Мценского уезда), рядовой Олонецкого 
пехотного полка Герасим Маев (крестьянин из села 
Троицкое Орловского уезда), унтер-офицер 
Астраханского полка Севостьян Макаров  
(крепостной из Волховского уезда) и многие другие.



    Лучшие представители орловского дворянства сражались в 
действующей, армии. Николай Кривцов, брат декабриста Сергея 
Кривцова, всю Отечественную войну находился в рядах сражающихся. 
Он водил в атаку егерей под Смоленском, храбро сражался в 
Бородинском бою, где был ранен, и взят в плен. После освобождения из 
плена и лечения Кривцов догнал армию под Бауценом. О героизме 
Кривцова у французов ходили легенды.

    Помещик Дмитрий Николаевич Свербеев 
Новосильского уезда ( Новодеревеньковский 
район) вспоминает в своих «Записках», что 
летом 1812 года на сельском сходе в 
Михайловском крестьяне собрали около 500 
рублей пожертвований армии.



   

 

   В историю Орла вошла самоотверженная 
деятельность дворянина из Белевского уезда 
Тульской губернии Василия Киреевского. В 1812 году 
он с семьей переехал в Орел, где у него была 
небольшая усадьба, и однажды посетил городскую 
больницу. Увидев, в каких ужасных условиях 
содержатся больные и раненые, даже не 
разделенные на отдельные палаты, он самовластно 
принял на себя попечение над больницей: заставил 
медперсонал отчитываться и за лечение, и за 
порядок, а городскую власть - смириться с его 
вмешательством. Также отдал под больничные 
палаты два собственных дома.
    Неплохо зная медицину, он прописывал лекарства и 
тщательно следил за исполнением предписаний. Но 
себя не уберег. Заразившись в больнице тифом, умер, 
оставив жену с тремя малолетними детьми на руках.



26 августа (по старому стилю) 1812 года рано 
утром была начата Бородинская битва – одно 

из крупнейших сражение своего времени.
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!
       М. Ю. Лермонтов «Бородино».





     Известный русский хирург Яков Иванович Говоров, уроженец 
города Орла, был первым, кто оказал помощь смертельно раненному в 
Бородинском сражении П. И. Багратиону.



    Многие орловцы участвовали в военных действиях. Среди них 
особо генералы  А. Кологривов и Ф. Корф, поселившийся после 
отставки в Орле, полковник М. Мацнев.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя…

М. Ю. Лермонтов «Бородино».



   Есть люди, о которых нам мало что известно, но о ком 
говорят  «слава и гордость нашего Отечества». Среди 
них – штабс-капитан Дмитрий Петрович Чиркин, 
малоархангельский помещик.
    Все  три дня Бородинского сражения – кульминации 
Отечественной  войны  - Дмитрий Петрович находился в 
самом его центре, на Багратионовых флешах. Вскоре 
после окончания битвы он был пожалован первым своим 
орденом – Святого Владимира 4-й степени с бантом.
    За проявленные подвиги в сражениях с 
наполеоновской армией под Малоярославцем Дмитрий 
Чиркин был награждён чином поручика. Чиркин внёс 
вклад в дело разгрома неприятеля на Смоленщине,  «за 
сие пожалован был золотою шпагаю с надписью «За 
храбрость».



   Граф Фёдор Васильевич Ростопчин, 
московский  военный  губернатор 1812 года, 
ливенский уроженец. Иной  на его месте вошёл 
бы в российскую историю героем, а он остался 
в глаза многих своих  шутом. Но за ним 
сохранилась репутация умного и делового 
человека, много сделавшего для Москвы  в 
драматическое время. Ф. В. Ростопчин сыграл 
роль в подготовке Бородинской битвы. Его 
остроумие создало славу этому небогатому  
дворянину.  Фёдор Васильевич в мае 1812 года 
становится генерал-губернатором Московской 
и ещё шести центральных губерний, включая 
Орловскую.  Для краткости его именовали 
главнокомандующим  Москвы. Патриотическая 
деятельность его по созданию «московской 
вооружённой силы», подготовке генерального 
Бородинского сражения, эвакуации имущества 
и людей общеизвестна. Немецкий поэт 
справедливо отмечал: «Ростопчин был истый 
русский человек, понимавший свой русский 
народ, умевший говорить с ним, -  это  
доказывают его воззвания к Москве… Имя 
Ростопчина вдруг сделалось великим и 
славным».



… Ваша слава принадлежит России,
и  Вы не вправе её утаивать.

Из письма А. С. Пушкина А. П. Ермолову.
Генерал Алексей Петрович 
Ермолов (1772—1861 гг.) был одним 
из выдающихся героев 
Отечественной войны 1812 года. 
Участвовал в войне с Польшей (1794 
г.), в боях против французов в Италии 
и в Персидском походе (1796 г.). За 
отличие при штурме Праги 
(предместье Варшавы) из рук А. В. 
Суворова получил орден, чем 
особенно гордился. Однако в 1798 
году он был аресто ван и сослан «на 
вечное, житье» в Кострому за участие 
в противоправительственном кружке. 
После смерти Павла I, в 1801 году.



   Ермолов был  возвращен из ссылки и про должал службу в армии. 
Незадолго до вторжения Наполеона в Россию был назначен начальником 
штаба 1-й Западной армии. С первых дней Отечественной войны 1812 года 
находился в действующей армии. В Бородинском сражении в критический 
момент бросился с третьим батальоном Уфимского полка на французов и 
отбил батарею Раевского. Выполняя приказ М. И. Кутузова, перекрыл пути 
отступления Наполеона из Москвы на Калугу, вследствие чего французская 
армия вынуждена была отступать по старой разорённой Смоленской дороге. 
Во время заграничных походов 1813—1814 гг. командовал дивизией, 
корпусом, был начальником артиллерии союзных армий, отличился в битве 
при Кульме. 



  О подвиге Ермолова в этой битве 
Д. Давыдов писал: «Победой при 
Кульме Европа в особенности 
обязана Ермолову, я... положительно 
признаю Ермолова главным 
виновником победы, стяжавшей 
русской гвардии столь справедливую 
признательность и удивление 
Европы». С 1816 года Ермолов был 
главнокомандующим в Грузди и 
одновременно чрез вычайным и 
полномочным послом в Иране. 
Будучи сторонником суворовских 
методов обучения, и воспитания 
войск, он отрицатель но относился к 
аракчеевскому режиму. За связь с 
декабристами в марте 1827 года 
Николай I уволил его в отставку. 
Умер А. П. Ермолов в 1861 году и 
похоронен в Орле на Троицком 
кладбище.



          Денис Васильевич Давыдов (1784— 1839 г.г.) был одной из наиболее ярких и 
популярных фигур своего времени. Он участвовал почти во всех война России 
первой трети XIX века. С его именем навсегда связана одна из самых славных 
страниц героического прошлого нашей Родины – Отечественная война 1812 года. 

   Денис Давыдов, русский поэт и военный писатель, 
близкий друг А. С. Пушкина, был выдающимся 
организатором партизанского движения в Отечественной 
вой не 1812 года. Действуя в тылу врага, партизаны 
Давыдова в од ном бою разгромили большую вражескую 
группу, при этом взяли в плен 908 солдат, 15 офицеров,
 36 артиллерийских повозок, 40 провиантских фур и отбили 
400 русских пленных. О Давыдове шла слава как о 
неуловимом партизане. Действия его отряда встревожили 
французское командование. Для борьбы с ним был 
сформирован 2-тысячный карательный отряд, перед 
которым поставили задачу взять Давыдова живым или 
мертвым. Но партизаны Давыдова были неуловимы и 
продолжали наносить удары по врагу  Давыдов был 
верным последователем суворовской науки побеждать. 
   В 1821 году он издал книгу «Опыт теории партизанского 
действия». В деревне Давыдовке Новодеревеньковского 
района до сих пор сохранилась часть построек родового 
имения Давыдовых, где прошло детство этого 
замечательного патриота России.   



«Три славы Давыдова: слава воина. 
Слава поэта и

Слава отличного прозаического писателя».                                                                                                           
В. Г. Белинский.



Наши земляки героически прославили 
не только Орловский край, 

но и всю Россию.



Презентацию подготовила 
Замуруева Виктория, 

14 лет, п. Верховье


