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2012 год – год 200-летия победы русского народа в 
Отечественной войне 1812 года. 

Библиотеки области, работающие с детьми, по-разному 
отметили эту дату в истории нашей страны. Они оформляли 
книжные выставки, проводили исторические и литературно-
исторические часы, литературно-музыкальные композиции, заочные 
экскурсии, видеопутешествия, собирали интересный краеведческий 
материал об Отечественной войне 1812 года. 

Очередной выпуск «Радуги творчества» содержит: 
 Литературно-исторический час для читателей – учащихся 7-8 

классов «Вспомним, братцы, россов славу» (из опыта работы 
Боголюбовской сельской библиотеки Холм-Жирковского района); 

 Видеопутешествие для читателей – учащихся 6-7 классов «По 
старой Смоленской дороге» (из опыта работы центральной детской 
библиотеки п. Кардымово). 

 
«Вспомним, братцы, россов славу». 

Литературно-исторический час для читателей – учащихся 7-8 классов 
(из опыта работы Боголюбовской сельской библиотеки  

Холм-Жирковского района) 
 

Библиотекарь: История России богата знаменательными 
событиями. Во все века героизм и мужество воинов, слава русского 
оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. 

2012 год – год 200-летия победы русского народа в 
Отечественной войне 1812 года, в которой решалась судьба не только 
России, но и Европы. 

Наполеон рассчитывал стремительным ударом разгромить 
русские войска в приграничных сражениях, поставить Россию на 
колени и тем самым ещё более укрепить своё могущество в Европе. 

Чтец: Победно шли его полки, 
Знамёна весело шумели, 
На солнце искрились штыки, 
Мосты под пушками гремели – 
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13 XI) были захвачены 32 пушки в палуб с зарядами, взято в плен 1597 
человека. В ночь с 8 (20) на 9 (21) VIII 1812 г. у д. Соловьёво через 
Днепр была переправлена икона Божьей Матери «Одигитрия», 
которая сопровождала русские войска до ноября 1812 г.» 

Слайд № 12. (Фото «Храм во имя иконы Божьей Матери 
«Взыскание погибших»). 

 Ведущий: Героическая Кардымовская земля принимала на себя 
отражала удары многих войн. Но сломить наш народ не смогла ни 
одна армия мира. Потому что были на пути врагов неприметные 
русские сёла и деревни, жители которых стояли насмерть, 
мужественно погибали в боях, не отдавая захватчикам ни пяди 
русской земли. Они остались навечно в памяти поколений на 
обелисках, которые стоят на Старой Смоленской дороге. 

 
Литература:  
 Арсеневская А. Научный мир заинтересован: «А быть могло ль 

Бородино, коль не было бы Лубино...» // Знамя труда. – 2010. – 14 
декабря. 

 Бородино, 1812 / Б.С. Абалихин, Л.П. Богданов, Б.Л. Бучнева; 
отв.ред. П.А. Жилин. – М.: Мысль, 1987. – 383 с. 

 Кардымово. Дорога сквозь века. – Смоленск: Свиток, 2010. – 16 
с: ил. 

 Кузовчикова Г. «В их поражении столько же славы, сколько в 
нашей победе» // Знамя труда. – 2010. – 14 декабря. 

 Кузовчикова Г. Лубинское сражение // 3намя труда. – 2010. – 30 
июля. 

 Минкин А.Е. Памятники и памятные места Отечественной 
войны 1812 года / А.Е. Минкин, А.А. Ходченков. – Смоленск, 1982. – 
41 с. 

 Склярова О. Сей день сражения при Лубино из века в век Россия 
помнит / О. Склярова, А. Гуселетова // Знамя труда. – 2011. – 9 
августа. 

 Смоленская область: энциклопедия. Т.2. – Смоленск: СГПУ, 
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И с высоты, как некий бог, 
Казалось, он парил над ними. 
И двигал всем, и всё стерёг 
Очами чудными своими…1  
Библиотекарь: Когда началась война, весь народ встал на защиту 

Родины. Тема Отечественной войны в разное время нашла отражение 
в творчестве многих поэтов, среди которых Г.Р. Державин, 
В.А. Жуковский, Ф.Н. Глинка А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и др.  

Чтец: Дошла ль в пустыни ваши весть, 
Как Русь боролась с исполином? 
Старик отец вёл распри с сыном 
Кому скорей на славну месть 
Идти? – И, жребьем недовольны 
Хватая пику и топор, 
Бежали оба в полк напольный 
Или в борах, в трущобах гор 
С пришельцем бешено сражались. 
От Запада к нам бури мчались: 
Великий вождь Наполеон 
К нам двадцать вёл с собой народов. 
В минувшем нет таких походов: 
Восстал от моря к морю стон 
От топа конных, пеших строев; 
Их длинная, густая рать 
Всю Русь хотела затоптать…2 
Ведущий: Ранним утром 12 июня 1812 года полумиллионная 

наполеоновская армия перешла через Неман и вторглась в пределы 
России. Тремя длинными извилистыми колоннами войска 
завоевателей спускались с высокого левого берега реки и по 
наплавным мостам переправлялись на другую сторону. Наполеон, 
стоя на самом краю обрыва, неотрывно смотрел на проходящих. 

                                                
1 Тютчев Ф.И. Недаром помнит вся Россия…: Сборник. – М., 1987. – С.29. 
2 Глинка Ф.Н.1812 год.– Л.,1961.– С. 216. 
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Казалось, что нет силы, которая сможет противостоять той мощи, 
которую французский император собрал со всей Европы… 

Однако, мощь его армии разбилась о героизм русского народа, 
проявленный в борьбе за родину. Чувство патриотизма охватило 
армию, народ и лучшую часть дворянства. 

Те, кого жизнь сделала свидетелем этих событий, хранили память 
о ней до конца своих дней. Кто не видел их сам, тот рос в атмосфере, 
сотрясаемой их гулким эхом. «Рассказы о пожаре Москвы, о 
Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моей 
колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей», 
– писал А.И. Герцен1. 

В русскую литературу Отечественная война 1812 года вошла 
сразу. Никогда прежде художественное слово не становилось таким 
мощным выразителем чувств, охвативших общество, как это 
произошло после вторжения Наполеона. Из всего созданного 
русскими поэтами в период Отечественной войны первое место по 
праву принадлежит знаменитому стихотворению В.А. Жуковского 
«Певец во стане русских воинов». 

Чтец: Сей кубок чадам древних лет! 
Вам слава, наши деды!  
Друзья, уже могущих нет; 
Уж нет вождей победы; 
Их домы вихорь разметал; 
Их гробы срыли плуги; 
И пламень ржавчины сожрал 
Их шлемы и кольчуги; 
Но дух отцов воскрес в сынах; 
Их поприще пред нами… 
Мы там найдём их славный прах 
С их славными делами2 

                                                
1 Бородинское поле: 1812 в русской поэзии. – М.,1984. – С.13. 
2 Жуковский В.А. Певец во стане русских воинов // Бородинское поле: 1812 в 
русской поэзии. – М., 1984. – С. 13. 

21 

В школьном музее сейчас хранится пистолет той эпохи и часть 
пищали. Раскопки здесь никогда не проводилось. Эта страница 
истории остаётся неисследованной.  

 Существует версия, что при отступлении награбленные 
сокровища были спрятаны французами в Кардымовском районе 
недалеко от деревни Осово (ныне не существующей) на дне Чёрного 
озера. 

Видеофильм «Соловьёва переправа».  
Чтец: В сентябре 2002 года у Старой Смоленской дороги в д. 

Соловьёво Кардымовского района митрополитом Смоленским и 
Калининградским Кириллом был торжественно открыт и освящён 
храм во имя иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Он 
является памятником всем погибшим на Соловьёвой переправе в 1812 
году и во время Великой Отечественной войны. Внутри храма 
помещены мемориальные доски, одна из которых посвящена героям 
1812 года. Её текст гласит: «На Соловьёвой переправе велись бои 9-10 
(21-22) VIII 1812 г. Отход 1-ой Западной армии под командованием 
М.Б. Барклая де Толли обеспечивал русский арьергард в составе 32 
эскадронов и нескольких донских казачьих полков под началом барона 
Корфа, Польского уланского и Мариупольского и Сумского гусарских 
полков, 1, 18, 19, 33, 34, 40 егерских полков с полуротой лёгкой 
артиллерии и конноартиллерийской ротой № 6, которыми 
командовал генерал-майор, барон Г.В. Розен. Переправа из 2-х мостов 
была построена жителями окрестных деревень под руководством 
духовщинского дворянина И.Н. Глинки. В преследовании французских 
войск на Соловьёвой переправе 27-28 X (8-9 XI) 1812 г. участвовали: 
отряд во главе с графом Орловым – Денисовым, отряд под началом 
полковника М.И. Карпенкова в составе 1-го егерского, Московского 
драгунского и 1-го казачьего полков. Отряд во главе с г.-м. А.Л. 
Юрковским 1 (13) XI 1812 г. на Соловьёвой переправе принял бой с 
французским арьергардом маршала Нея. Отрядом г.-м Д.Е. Грекова 
(Грекова 1-го) в составе пяти донских полков, 1-го егерского полка и 
шести эскадрон драгун в боях на Соловьёвой переправе 27/X–1/XI (8–
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атаковали арьергард главных сил противника на Соловьёвой 
переправе. Посланные вперёд отборные стрелки Первого егерского, 
Московского драгунского и казачьего полков обезвредили 
французские посты на левом берегу Днепра и, рассыпавшись в цепь, 
открыли огонь по переправе. 

В замешательстве, вызванном внезапным появлением казаков, 
егерей и драгун, французские солдаты теснили друг друга, падали с 
узкого моста, тонули в реке. Вовремя подоспевшие к месту боя 
артиллеристы метким огнём своих орудий разрушили укрепления на 
правом берегу Днепра и нанесли большой урон силе противника. На 
Соловьёвой переправе враг потерял несколько сот солдат и офицеров 
убитыми, тысячу пленными, 21 орудие и большой обоз»1. 

Вместе с русскими войсками через Соловьёву переправу была 
переправлена надвратная Смоленская икона Божией Матери 
Одигитрии.  

Слайд №11. (Фото «Смоленская икона Божией матери 
Одигитрии»). 

При отступлении Экипаж получил приказ разрушить наведённые 
мосты и выполнил его. 

Ведущий: Возле самой деревни Соловьёво, по рассказам местных 
жителей, сохранились французские курганы. Есть 7-метровый 
французский курган и в деревне Пищино. О захоронении наших 
воинов не сохранилось никаких архивных данных. Но в полях 
местные жители до сих пор находят солдатские медные пряжки, 
пушечные ядра, золочёные пуговицы с номерами и двуглавыми 
орлами. 

А 20 лет тому назад на территории Соловьёвского сельского 
поселения было найдено оружие времён Отечественной войны 1812 
года. 

                                                
1 Историческая справка о Соловьёвой переправе [Электронный ресурс] // 
http://solov.cardymovo.ru/index/istoricheskaja_spravka_o_solovevoj_pereprave/0-6. – 
Проверено: 12.11.2012. 
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Ведущий: 18 августа французы вошли в сожжённый и 
разрушенный Смоленск. Дымящиеся пепелища молча говорили 
завоевателям, что борьба пойдёт не на жизнь, а на смерть. Весть о 
взятии Смоленска, о продвижении грозного врага к Москве вызвала 
небывалый подъём патриотических чувств: 

Восстань героев русских сила! 
Кого и где, в каких боях 
Твоя десница не разила? 
Днесь брань встаёт в родных полях…1 – так писал русский поэт 

М.В. Милонов в прокламации «К патриотам». 
В эти дни создавались военные песни Фёдора Николаевича 

Глинки, выражавшие чувства, горевшие в сердцах русских солдат. 
Чтец: Вспомним, братцы, россов славу 
И пойдём врагов разить! 
Защитим свою державу: 
Лучше смерть – чем в рабстве жить… 
 
Под смоленскими стенами, 
Здесь, России у дверей, 
Стать и биться нам с врагами!.. 
Не пропустим злых зверей!2 
Ведущий: В этих строках из стихотворения Ф.Н. Глинки звучит 

гордое презрение к врагу, вера в грядущую победу, залог которой – 
вся история России, великие деяния её героев.  

В конце августа командующим русской армией стал 
М.И. Кутузов, а 7 сентября состоялось сражение, которое вписано в 
историю нашей родины легендарным словом – «Бородино». 

Чтец: Пробили зорю барабаны, 
Восток туманный побелел, 

                                                
1 Милонов М.В. К патриотам // Бородинское поле: 1812 в русской поэзии. – М.,1984. 
– С.156. 
2 Глинка Ф.Н. Солдатская песнь // Бородинское поле: 1812 в русской поэзии. – 
М.,1984. – С.118-119. 
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И от врагов удар нежданный 
На батарею прилетел. 
И вождь сказал перед полками: 
«Ребята, не Москва ль за нами? 
Умрёмте ж под Москвой, 
Как наши братья умирали». 
И мы погибнуть обещали, 
И клятву верности сдержали 
Мы в бородинский бой… 
 
Шесть раз мы уступали поле 
Врагу и брали у него. 
Носились знамена, как тени, 
Я спорил о могильной сени, 
В дыму огонь блестел, 
Рука бойцов колоть устала 
И ядрам пролететь мешала 
Гора кровавых тел. 
 
Живые с мёртвыми сравнялись…»1 
Ведущий: И действительно, по словам очевидца: «Всё грохотало, 

выло, щепилось, вздувалось кровавой пеной и пузырями, било 
картечным, с нахлёстом, огнём. За рёвом сотен орудий не было 
слышно не только криков, стонов, лошадиного ржания, но даже и 
перекатного ружейного огня. 

…В одиннадцати верстах от Бородинского поля в Можайском 
соборе от сотрясения воздуха вылетели стёкла, а на Дорогомиловской 
заставе Москвы, в ста девяти верстах, слышались весь день глухие 
раскаты, словно при грозе»2. 

Чтец: Никогда ещё в подлунной 

                                                
1 Лермонтов М.Ю. Поле Бородина // Бородинское поле: 1812 в русской поэзии. – 
М.,1984. – С.118-119. 
2 Михайлов О.Н. Славный год войны народной: Повесть. – М., 1990.– С.67. 
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частей под командованием Великого князя Константина Павловича. 
Это были четыре роты по 100 человек в каждой. 

Командиром являлся капитан 2-го ранга Иван Петрович Карцев. 
Малая численность Экипажа не могла обеспечить ему 
самостоятельной боевой деятельности, подобно полковым 
формированиям. Морякам редко выпадал случай показать свою 
боевую выучку. Им приходилось большей частью действовать в 
качестве инженерного подразделения самостоятельно или сообща с 
другими сапёрными частями, обеспечивая передвижение наших 
войск. 

Гвардейцы работали на глазах у самого Государя, бывшего в этот 
период с армией. Любуясь рвением своих матросов, в особенности 
при сооружении переправ, Александр I жаловал им денежные 
награды. 

У Соловьёвой переправы Экипаж оказался вместе с отступающей 
из Смоленска русской армией. Для ускорения форсирования Днепра, 
Экипажем и понтонными ротами были наведены ещё три плавучих 
моста. 

Основные силы первой армии (командующий М.Б. Барклай де 
Толли) уже к вечеру 8 (20) августа переправились через реку Днепр. 

Слайд № 9. (Портрет М.Б. Барклая де Толли). 
И лишь казачий корпус генерала М.И. Платова, являвшийся 

арьергардом армии, ещё оставался на правом берегу. Вторая армия 
(командующий П.И. Багратион), двигаясь к городу Дорогобужу, 
достигла его 9 (21) августа, и сразу же начались арьергардные бои. У 
деревни Пнёво (Слобода) 9 (21) августа противник был задержан с 11 
часов утра до 6 часов вечера. 10 (22) августа ожесточённые бои шли у 
Соловьёвой переправы.  

Слайд № 10. (Портрет М.И. Платова). 
Чтец: В записке Барклая де Толли, датированной 1812 годом, 

упоминается, что при Соловьёвой переправе захвачено 21 трофейное 
орудие. Сведения об этом есть и в статье смоленского историка 
Г.Т. Рябкова: «Казаки Платова и отряд генерал-майора Юрковского 
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Генерал Ф.Ф. Винцингероде потребовал от смоленского 
губернатора барона Казимира Аша скорейшего наведения 
дополнительной переправы через реку Днепр. Губернатор вызвал в 
Смоленск дворянина Ивана Николаевича Глинку, зная его как 
усердного, деятельного и опытного чиновника. Принявший его 
Винцингероде поставил жёсткую задачу, за полтора - два дня 
построить мост. И.Н. Глинка собрал крестьян из окрестных деревень и 
организовал работу. Учитывая глубину реки и быстрое течение, для 
закрепления моста из брёвен нужны были якоря, и таковые нашлись 
во дворах соловьёвских мужиков. Они остались в их хозяйстве с того 
времени, когда правились литовцами переправы через Днепр. За 2 дня 
навели два моста, укреплённые якорями. Свободный путь был открыт 
обозам с продовольствием, подводам с ранеными и коннице. 

Чтец: Фёдор Николаевич Глинка в «Письмах русского офицера» 
писал: «На берегу Днепра у Соловьёва перевоза, где Днепр пересекала 
большая дорога на Москву, поспешно строилась постоянная 
переправа. Мосты спеют с удивительной поспешностью, работают 
день и ночь. Великие толпы народа, оставляющие занятые врагом 
губернии, переправляются беспрестанно на другой берег Днепра. 
Через Смоленск и через Днепр у Соловьёва перевоза катилась волна 
беженцев из западных областей России, уже оккупированных 
французской армией»1.  

Ведущий: Но двух мостов оказалось недостаточно. Для ускорения 
переправы был задействован морской Гвардейский Экипаж, 
сформированный в 1810 году по указу императора Александра I из 
Гребецкой и Яхтенной команд, учреждённых ещё при Петре I. 
Команды служили для текущих разъездов по Неве и Финскому 
заливу. С началом войны 1812 года в Гвардейский Экипаж была 
зачислена 1-я Дивизия 5-го Корпуса, сформированного из гвардейских 

                                                
1 Глинка Ф.Н. Письма русского офицера [Электронный ресурс] // 
http://solov.cardymovo.ru/index/istoricheskaja_spravka_o_solovevoj_pereprave/0-6. –
Проверено:12.11.2012 
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Не кипел столь страшный бой: 
Из орудий ад чугунный, 
Разразившись, поднял вой; 
 
Целый день не умолкает, 
Извергая смерть кругом; 
Строй за строем исчезает 
Под убийственным огнём… 
 
Грозный день сей Бородинский 
Им и нам в почёт равно. 
Славься битвой исполинской, 
Славься ввек, Бородино!..1 
Ведущий: До сих пор Бородино для русских – символ величия 

народного духа и национальной гордости. 
На шестой день после Бородинского сражения, русская армия 

подошла к Москве. Москвичи, как и весь российский народ, 
переживали нашествие французов как своё личное горе, но никогда не 
думали, что их участь решится между 4 и 5 часами 1 (13) октября в 
избе крестьянина деревни Фили Фролова. И решится трагически. 

Чтобы спасти армию М.И. Кутузов принимает не простое для себя 
решение – оставить столицу. 

«Армия погрузилась в глубочайшее уныние. Многие из людей 
плакали, иные срывали с себя мундиры, не желая более служить. 

На рассвете следующего дня русская армия вошла в …Москву и, 
не останавливаясь, потекла на юг. Вслед за ней устремился весь 
город… 

Тяжёлый день, трагическое расставание…»2 
14 сентября, в два часа дня, французы, поднявшись на Поклонную 

гору, были поражены удивительным зрелищем. 

                                                
1Вяземский П.А. Поминки по Бородинской битве // Бородинское поле: 1812 в 
русской поэзии. – М.,1984. – С.169-170. 
2 Адрианова И.А. Спаситель отечества. – М., 1999. – С.248-249. 
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Увидев Москву, Наполеон воскликнул: «Так вот он, наконец, этот 
знаменитый город!»1 

По военным обычаям того времени император перед въездом в 
город ждал депутацию «отцов города» с ключами. Так встречали его в 
Берлине, Вене, Милане и других поверженных городах Европы. Но 
здесь никто не пришёл к нему на поклон.  

Великий русский поэт А.С. Пушкин писал: 
«Нет, не пошла Москва моя 
К нему с повинной головою. 
Не праздник, не приёмный дар, 
Она готовила пожар…  
Нетерпеливому герою»2. 
Ведущий: Наполеон, кипя от возрастающего раздражения, 

досады, недоумения, решился «триумфиально» въехать в Москву. 
Пустынные улицы, тишина дворов и немые окна домов потрясли его 
до глубины души. 

А когда ему доложили, что в городе начались пожары, он не 
придал этому серьёзного значения и перебрался в Кремль. 

Наполеон увидел страшную картину. В окна Кремлёвского дворца 
било зарево пожара. Весь город казался громадным огненным 
столбом.  

Чтец: Ещё двенадцать дней дымилась 
Столица славы и отрад, 
Пожара искра в пепле тлилась, 
Курился нестерпимый смрад. 
Повсюду ужасы встречались, 
От гибели не исключались 
Ни хижины, ни алтари; 
От переулка до гульбища 
Всё претворилось в пепелища, 

                                                
1 Недаром помнит вся Россия… – М.,1987. – С.122. 
2 Пушкин А.С. Отрывки из романа «Евгений Онегин. Гл. 37 // Бородинское поле: 
1812 в русской поэзии. – М.,1984. – С.195. 
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Во время Отечественной войны 1812 года у деревни Пнёво шли 
арьергардные бои. Здесь 9 (21) августа противник был задержан с 11 
часов утра до 6 часов вечера. 

Именно в этот период соединения русских войск успешно 
использовали местность, вводя в бой на открытых позициях 
кавалерию и конную артиллерию, а в закрытых и пересечённых 
местах – пехоту, и в первую очередь – егерские части. 

 27 октября 1812 года в деревне Пнёво находился штаб 
отступающей из Москвы наполеоновской армии. Французы 
уничтожили деревянную церковь со всей утварью. Церковные 
колокола были так расплавлены, что на паперть вытекла вся медь. 

 В настоящее время деревня входит в состав Соловьёвского 
сельского поселения. Её население — 74 жителя.  

Слайд № 8. Современный вид деревни Пнёво (фото). 
Ведущий: На следующий день после Лубинского сражения, 8 (20-

го) августа, в 4 часа утра, русские войска получили приказ отступать к 
Соловьёвой переправе. 

Соловьёво – старинная русская деревня на правом берегу Днепра, 
в пятидесяти километрах от города Смоленска. Здесь были поселения 
ещё во втором тысячелетии до нашей эры. Известно, что в XV веке 
через Соловьёв перевоз переправлялись литовцы, а в XVII веке – 
войско польского короля Сигизмунда. 

Во время Отечественной войны 1812 года Соловьёва переправа 
играла важную роль, так как в этом месте переправлялись через Днепр 
и русские, и французские войска. 10 (22) августа здесь шли 
ожесточённые бои. Соловьёвский перевоз являлся стратегическим 
пунктом, где с боями отступали русские гренадёры. Арьергардные 
бои велись у деревни Соловьёво.  

Когда отступающие части 1-ой и 2-ой русских армий подошли к 
деревне Соловьёво, стало ясно, что на пароме быстро переправиться 
на левый берег Днепра невозможно, так как это было весьма 
маломощное сооружение, поднимающее всего тридцать человек. 
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12 июня 2012 года на ратном поле при Лубино состоялась 
закладка «Аллеи Славы», приуроченная к празднованию 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 года. 

Слайд № 5. Закладка «Аллеи Славы» (фото) 
В честь этого события 4 августа 2012 года у деревни Лубино под 

Смоленском состоялась военно-историческая реконструкция битвы 
русских войск с наполеоновской армией. 

Уже третий год подряд жителей и гостей Кардымовского района 
при посещении Лубинского поля восхищает нерукотворное чудо. На 
месте, где 200 лет назад проходило одно из самых кровопролитных 
сражений 1812 года, выросла удивительная берёза «Лубинское Чудо», 
ветви которой образуют православный крест. 

Чтец: Кровью политы поля, косогоры 
Братских могил по округе не счесть. 
И не нужны здесь совсем уговоры 
Память о павших нужно беречь!1 
Слайд № 6. «Лубинское Чудо» (фото). 
Ведущий: Перед нами – Пнёво (Слобода). Ещё один пункт, 

расположенный вдоль Старой Смоленской дороги, не менее знаменит 
в историческом плане, так как хранит в себе много известных и ещё 
до сих пор не изученных страниц истории. Находится он в 9 км. на 
восток от райцентра Кардымово. 

Слайд № 7. Древние курганы возле деревни Пнёво (фото). 
В 1781 году Пнёво было ямским селом. Здесь находился казённый 

питейный дом и три кузницы. В 4-х верстах, на Старой Смоленской 
дороге, – постоялый двор (у переправы через реку Днепр), где 
продавались продукты, сено и овёс. Ямщики из окрестных деревень, 
кроме обычной своей работы, занимались хлебопечением и другими 
видами деятельности. 

                                                
1Иванов В.Т. Деревня Лубино [Электронный ресурс] // 
http://lubino.cardymovo.ru/index/0-8. – Проверено: 12.11.2012. 
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В развалины и пустыри. 
 
Всё истребилось, и сожглося 
Гостиный двор и Арсенал, 
Сам Кремль с Китаем сотряслися, 
И сам царь-колокол упал; 
Взорвались башни, сокрушились, 
Зубчаты стены развалились, 
Скатилися с бойниц главы; 
Повсюду ужас, разрушенье, 
Пять взрывов – и в одно мгновенье 
Не стало на земле Москвы1. 
Ведущий: Погружённый в созерцание всего этого, Наполеон 

нарушил своё мрачное и продолжительное молчание восклицанием: 
«Это предвещает нам великия бедствия!»2 

Печальное предчувствие императора сбылось. 
 В Отечественной войне 1812 года русский народ проявил 

высокое чувство собственного достоинства, неограниченной 
преданности и любви к своему Отечеству 

Чтец: О росс! О доблестный народ, 
Единственный, великодушный, 
Великий, сильный, славой звучный,  
Изящностью своих доброт! 
По мышцам ты неутомимый,  
По духу ты непобедимый, 
По сердцу прост, по чувству добр, 
Ты в счастьи тих, в несчастьи бодр, 
Царю радушен, благороден, 
В терпеньи лишь себе подобен3. 

                                                
1 Шатров Н.М. Пожар Москвы в 1812 году // Бородинское поле: 1812 в русской 
поэзии. – М.,1984. – С.50. 
2 Недаром помнит вся Россия… – М.,1987. – С.142. 
3 Державин Г.Р. Гимн лироэпический на прогнание французов из Отечества // 
Бородинское поле: 1812 в русской поэзии. – М., 1984. – С.29-30. 
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Ведущий: Не померкнет память о подвиге, совершённом нашим 
народом в грозную пору 1812 года. Будут жить в веках имена героев 
этой страшной войны: М.И. Кутузова, П.И. Багратиона, М.Б. Барклая 
де Толли, Н.Н. Раевского, А.П. Ермолова, П.П. Коновницына, 
М.И. Платова, Д.В. Давыдова, Д.С. Дохтурова, Я.П. Кульнева, 
И.С. Дорохова и многих других. 

Всего три месяца потребовалось русскому народу, чтобы 
сокрушить Наполеона. 

Фельдмаршал М.И. Кутузов обратился к армии, солдатам с 
приказом об окончании войны, в котором были замечательные слова: 
«Каждый из вас есть спаситель Отечества! Россия приветствует вас 
сим именем!»1 

 
Литература: 
Адрианова И.А. Спаситель отечества: Жизнеописание М.И. 

Кутузова-Голенищева. – М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1999. – С. 248-
249. 

Бородинское поле: 1812 в русской поэзии. – М.: Дет. лит., 1984. – 
254 с. 

Брагин М.Г. В грозную пору. – М.: Малыш, 1984. – С. 126. 
Михайлов О.Н. Славный год войны народной: Повесть. – М.: Дет. 

лит., 1990.– 191 с. 
Недаром помнит вся Россия… – М.: Мол. Гвардия,1987. – 303 с. 

  

                                                
1 Брагин М.Г. В грозную пору. – М.,1984. – С. 126. 

15 

человек, со стороны неприятеля – 55 тысяч. Французы потеряли в этот 
день 8 768 человек, наши потери составили около 5 тысяч. 

 Здесь, по выражению французского историка «….русские 
защищались, чтоб всё защитить: пушки, раненых, обозы. Французы 
сражались, чтобы всё взять»1. Даже признавая себя победителями, 
сами французы высоко оценивали доблесть русских, говоря о них: «В 
их поражении столько же славы, сколько в нашей победе»2. 

Исход Лубинского сражения шокировал французов, они 
растерялись. Чтобы поднять боевой дух измотанных войск, Наполеон 
устроил показательное представление прямо на поле боя, щедро 
раздавая награды и отличия солдатам и полкам. 

Понимая, что война с Россией приобретает невыгодный для него 
характер, Наполеон заговорил после боя у деревни Лубино о мире. 

«…В грустные часы своего заточения, разбирая длинные и 
кровавые чётки своих боевых дней, он не раз задумывался о 
Лубинском деле и проклинал часы отдыха, удержавшие его в 
Смоленске», – писал в своих памятных записках русский генерал, 
участник войны с Наполеоном П.Х Граббе3. 

Видеофильм «Сражение при Лубино». (Реконструкция 2012 
года) 

Ведущий: Сейчас это поле известно тем, что на нем проводится 
ежегодная масштабная реконструкция знаменитого сражения при 
Лубино, в которой принимают участие около 40 военно-исторических 
клубов из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа, 
Иркутска, Уфы а также Белоруссии, Литвы и Польши. На месте 
сражения установлен памятный камень.  

                                                
1 Сегюр Ф. Поход в Россию. Записки адъютанта императора Наполеона 
[Электронный ресурс] // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/ 
segyur/index.php. – Проверено: 20.11.2012. 
2 Сегюр Ф. Поход в Россию. Записки адъютанта императора Наполеона 
[Электронный ресурс] // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/ 
segyur/index.php.. – Проверено: 20.11.2012. 
3 Кузовчикова Г. Лубинское сражение // Знамя труда. – 2010. – 30 июля.  
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проселочных путей. В центре находилась низменная, частично 
болотистая земля; на левом крыле был небольшой, но довольно 
густой лес, вблизи – широкое поле, удобное для действий кавалерии, 
спускалось к болотистой речке. Позади левого крыла находилась 
местность, препятствовавшая отступлению войск, и, кроме того, эта 
часть их месторасположения была отдалена от правого крыла 
болотистой равниной. Несмотря на это, нельзя было ни уступить 
врагу это место, ни ограничиться обороной большой дороги, потому 
что в первом случае неприятель мог занять выход от деревни 
Горбуново (Сеньково) на Московскую дорогу, а во втором – 
направиться в обход левого фланга в тыл позиции. 

Полки 2-го пехотного корпуса под командованием генерала 
З.Д. Олсуфьева, подоспевшие к выходу на большую дорогу, 
остановили неприятеля и не позволили ему идти дальше. Генерал 
П.П. Коновницын, поставив сильную цепь, отослал артиллерию назад 
по Московской дороге. К 10 часам вечера сражение закончилось с 
несомненным успехом русских войск.  

Чтец: Теперь ли нам дремать в покое, 
России верные сыны?! 
Пойдём, сомкнёмся в ратном строе, 
Пойдём – и в ужасах войны 
Друзьям, отечеству, народу 
Отыщем славу и свободу 
Иль все падём в родных полях!1 
Слайд № 4. (Портрет П. П. Коновницына)  
Ведущий: Цель русских – прикрыть у Лубинского перекрёстка 

выход своей армии на Московскую дорогу и задержать наступление 
неприятеля, была полностью достигнута. Французам не удалось 
навязать русским войскам генеральное сражение, и они были спасены 
от окружения и уничтожения. 

Чтец: Сражение при Лубино было одним из самых 
кровопролитных. С русской стороны в нём участвовало до 22 тысяч 
                                                
1 Глинка Ф.Н. Военная песнь // Глинка Ф.Н. Стихотворения. – Л.,1964. – С.50. 
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«По Старой Смоленской дороге» 
Видеопутешествие для читателей-учащихся 6-7 классов 

(из опыта работы центральной детской библиотеки п. Кардымово) 
 
Чтец: Вечер. Старая Смоленская дорога 
Погружается опять в глубокий сон. 
Тут когда-то, угнетаемый тревогой, 
Обречённо отступал Наполеон. 
 
Дохли кони, мёрзли грязные солдаты, 
Оставляя пушки в розовом снегу. 
Снег впитал чужую кровь морозной ватой, 
Колким саваном мерещился врагу. 
 
 С тех времён прошли гурьбой десятилетья, 
Превратилась речка в хилый ручеек. 
В нем кораблики весной пускают дети, 
Ну, а взрослый – не промочит даже ног. 
 
Храм незыблем, купола искрятся солнцем, 
А когда на службу колокол зовёт, 
Точно так же, как и предки-богомольцы, 
Православный собирается народ. 
 
Только Старая Смоленская дорога 
Видит, имя поменяв, свой прежний сон, 
Сон, в котором, что есть силы, крикнул: «Трогай!», 
Хмуро съёжившись в санях, Наполеон1.  
 
Ведущий: Старая Смоленская дорога – одна из старейших в 

России. Много веков она была единственным связующим звеном 
                                                
1 Богдан Филатов Старая смоленская дорога [Электронный ресурс] // 
http://www.stihi.ru/2009/02/23/5902. – Проверено: 12.11.2012. 
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между Смоленском и Москвой, кратчайшим и важнейшим 
сухопутным путём сообщения с западными губерниями России и 
Европой. 

История этой дороги началась в XIV- XV вв. Но лишь к середине 
XVIII века она окончательно оформилась, была застолблена и 
оборудована почтовыми станциями и постоялыми дворами. 

Сохранилось описание маршрута с указанием всех населённых 
пунктов и расстояния между ними. Дорога проходила по пяти уездам 
Смоленской губернии. По Кардымовскому району вдоль неё 
находились деревни: Пнёво, Слобода, Скрышево, Красная ель, 
Макеевская, Соловьёво, относящиеся в то время к Духовщинскому 
уезду; Лубино, Лёшино, Бредиха, Кузино, Любково, Слотово, Кунцево 
– к Смоленскому уезду; Коровники, Гончарово – к Дорогобужскому 
уезду.  

Слайд №1. (Карта Старой Смоленской дороги) 
Старая Смоленская дорога выдержала четыре величайших 

нашествия из Западной Европы: Литвы – XIV в., Польши – XVII в., 
Франции – XIX в., Германии – XX в.  

Она стала своеобразным памятником Отечественной войне 1812 
года – дорогой боевой доблести и славы, героизма и беспредельного 
мужества русских людей, сумевших перенести все тяготы войны и 
одержать победу. 

В 1812 году по Старой Смоленской дороге наступала на Москву 
наполеоновская армия. Этим же путём уходили из столицы 
поредевшие французские полки, потеряв былой блеск и уверенность в 
своей непобедимости. 

Ведущий: Первая остановка нашего видеопутешествия – деревня 
Лубино. Она расположена на территории Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района (20 км. восточнее города 
Смоленска, на правом берегу реки Днепр). Согласно списку 
населённых пунктов Смоленской губернии 1859 года, Лубино – 
казённая деревня при безымянном ручье у Старой Смоленской 
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дороги, где стояло 9 дворов и проживало 44 мужчины и 43 женщины. 
В настоящее время здесь живут только дачники. 

В окрестностях этой деревни 7 августа (по старому стилю) 1812 
года произошла важнейшая битва, под названием «Бой у Валутиной 
горы». В этом месте, на большом холме, располагалась русская 
позиция, которую французы называли Валутина гора, по 
наименованию ближайшей деревни Валутино. У этой битвы есть и 
другое название – «Сражение под Заболотьем» (село между рекой 
Днепр и Московской дорогой). 

Слайд № 2. (Картина П. Гесса. Сражение при Валутиной горе) 
Это было оборонительное сражение для наших войск, но очень 

важное в стратегическом плане. Французский император попытался 
отрезать армию Барклая де Толли от армии Багратиона, которая 
первой покинула Смоленск и ушла вперёд. 

 Покидая Смоленск, армия Багратиона, не могла отступать по 
Московской дороге по правому берегу Днепра, так как левобережье 
было во власти врага. Поэтому, во избежание столкновения с 
французами, было решено ночью, скрывая движение от неприятеля, 
отступать окольными путями, разделившись на две колонны. 
Опасность этого движения состояла в том, что русские войска шли на 
Московскую дорогу обходными путями, а неприятель мог идти из 
Смоленска прямиком к Московскому большаку и опередить русскую 
армию, отрезав путь к отступлению. Так как первой колонне 
предстоял более длинный переход, то она выступила на два часа 
раньше второй и должна была идти до деревни Стабны, а затем 
повернуть на Московскую дорогу у села Корохоткина. Соединиться 
эти колонны должны были у Соловьёвой переправы. 

Слайд № 3. (Портрет П.А. Тучкова) 
Позиция у деревни Лубино, прикрывавшая выход колонны Павла 

Алексеевича Тучкова на большую дорогу, была настолько важна в 
стратегическом отношении, что необходимо было удержать её во что 
бы то ни стало. Правое крыло позиции простиралось на высоте, не 
дававшей увидеть Московскую дорогу и соединение нескольких 


