
Классный час, посвященный 200-летнему юбилею Бородинской битвы 

«Недаром помнит вся Россия…» 

                                                                          Автушкова Н.Ю., Светикова И.В.  

Цели: подвести учащихся к пониманию стратегической значимости 

Бородинской битвы в ходе Отечественной войны 1812 г;  

- показать роль солдат, офицеров и генералов в победе России над 

наполеоновской армией;  

- подвести учащихся к выводу о закономерности победы России в этой 

войне;  дать характеристику некоторых отзывов историков об итогах 

Бородинского сражения;  

- воспитывать чувство патриотизма, на ярких примерах героизма 

русской армии, храбрости и мужества русских солдат  и полководцев, 

их готовности стоять насмерть, их высокого понимания своего долга 

перед Отчизной, чувство национальной гордости и любви к своему 

Отечеству.    

Форма проведения – заседание круглого стола клуба «Знатоков-

исследователей». Учащиеся 6Б класса и 8А класса делятся на группы: 

Литераторы, Историки, Краеведы и Художники. 

Оборудование: историческая карта «Отечественной войны 1812 года», 

репродукции картин П. Заболотского «Старый солдат», С. Герасимов 

«М.И. Кутузов под Бородином», А.Туба «Бородинская битва», Ф.Рубо 

«Панорама Бородинской битвы», иллюстрации к стихотворению: Н.В. 

Кузьмин «Рука бойцов колоть устала», А.В.Кондратьев «Скажи-ка, 

дядя, ведь недаром…». 

Звуковое оформление: С.С.Прокофьев «Вставайте, люди русские!» (из 

кантаты «Александр Невский») 

Москва, Москва, люблю тебя, как сын, 

Как русский, - сильно, пламенно и нежно! 

М.Ю.Лермонтов 

У Бородино французская     

армия разбилась о русскую.       

А.П.Ермолов 

 



Ход классного часа 

1ведущий: Здравствуйте, сегодня наш классный час посвящен 

знаменательному событию - 200-летию Бородинского сражения. 

2 ведущий: Вы хотите узнать, что сделало Бородинскую битву навечно 

одной из самых героических страниц в памяти народа? Кто они, 

герои Бородино?  Бородино - победа или поражение? На эти 

вопросы нам помогут ответить наши эксперты. 

1 ведущий: Позвольте представить наших экспертов. Ребята из 6Б и 8А 

классов объединились в группы: Литераторы, Историки, 

Художники  и Краеведы. Они провели свои исследования и теперь 

расскажут нам об этом переломном историческом событии в 

истории России. 

2 ведущий: Предоставим слово нашим Историкам. Ребята предоставят нам 

свое исследование и помогут разобраться в причинах и следствиях 

этого грандиозного сражения. 

(Ребята предоставляют презентацию и рассказывают о своих 

исследованиях) 

 

Историки: 

1 историк: Историческому дню 26 августа (7 сентября) 1812 г. посвящена 

обширная литература. Кстати, во Франции Бородинское сражение именуется 

как «битва под Москвой». Ознакомление с дореволюционной литературой о 

Бородинском сражении показывает, что авторы, как правило, лишь 

описывали ход сражения. Что же касается анализа и общей оценки роли и 

места Бородинского сражения в войне, то это не нашло достаточно полного 

освещения. 

 

2 историк: В течение долгого времени в литературе существовало мнение о 

якобы стихийном возникновении Бородинского сражения. Иностранные 

историки (Вандаль, Сорель, Мадлен и др.) 2 настойчиво утверждали, что 



Наполеон, владея стратегической инициативой и стремясь во что бы то ни 

стало разгромить русскую армию, заставил Кутузова пойти на это сражение. 

Аргументы их в основном сводились к тому, что Наполеон, развивая 

наступление на Москву, поставил русскую армию в безвыходное положение, 

что наседавшая наполеоновская армия так прижала русских, что им просто 

некуда было деваться. 

  

3 историк: Другая, довольно большая группа историков утверждала, что 

причиной сражения у Бородина явилась необходимость удовлетворить 

общественное мнение и что Кутузов вопреки военным соображениям, в 

угоду лишь царю и дворянству решился пойти на это кровопролитное 

сражение. Клаузевиц писал: «Кутузов, наверное, не дал бы Бородинского 

сражения, в котором, по-видимому, не ожидал одержать победу, если бы 

голоса двора, армии и всей России не принудили его к этому. Надо полагать, 

что он смотрел на это сражение как  

на неизбежное зло».  

 

4 историк: Военный историк генерал Н. П. Михневич также считал, что 

Кутузов вопреки военным соображениям (лишь бы приобрести моральное 

право оставить Москву неприятелю) решился на это сражение. «Бородинское 

сражение...— писал Михневич,— было, как известно, очистительной 

жертвой за оставление Москвы. Отдать московские святыни без боя было 

дело невозможное. Кутузов это понимал и, несмотря на то, что он был 

сторонником стратегии изнурения противника посредством постоянного 

уклонения от боя и отступления в глубь страны, все-таки решил дать 

оборонительное сражение на позиции у села Бородина...»  

 

5 историк: При внимательном ознакомлении с обстановкой, пред-

шествовавшей сражению, с распоряжениями и действиями Кутузова, 

выясняется вся несостоятельность этих предположений. Если обратиться к 



документам, исходившим от Кутузова за несколько дней до сражения, то все 

они подтверждают два основных положения: во-первых, что это сражение 

планировалось Кутузовым заранее и предпринято по его собственной 

инициативе, во-вторых, что его основная цель состояла не только в том, 

чтобы обескровить противника, вывести из строя его лучшие силы и 

приостановить дальнейшее наступление, но и не допустить Наполеона к 

Москве.  

 

6 историк: Готовясь к Бородинскому сражению, русское командование 

развернуло активную деятельность. Оно стремилось обеспечить своим 

войскам наиболее выгодные условия борьбы и с этой целью подтягивало 

наличные резервы; для содействия регулярным войскам привлекалось народ-

ное ополчение. Генералу Д.И. Лобанову-Ростовскому, готовившему 

резервные полки, Кутузов приказывал из Костромы, Владимира, Рязани, 

Тамбова, Ярославля и Воронежа, из каждого места по два полка направить к 

Москве. За три дня до сражения Кутузов в письме Н. И. Салтыкову просил 

его: «Ради бога, м[илостивый] г[осударь] граф Николай Иванович, 

постарайтесь, чтобы рекрутские депо второй линии приблизились к Москве, 

дабы армию содержать в некотором комплекте. Если полки мои в 

комплекте, то, ей-богу, никого не боюсь!»  

 

7 историк: Одновременно с усилением армии за счет резервов, 

находившихся в тылу, были отданы распоряжения командующим 3-й 

Западной и Дунайской армиями о повороте их основных сил на главное 

направление, о необходимости действовать на правый фланг неприятеля и 

выйти в его тылы. Действия русского командования были направлены к 

тому, чтобы разгромить в генеральном сражении основные силы противника 

и затем поставить их под двойной удар: с одной стороны, наступавших войск 

1-й и 2-й Западных армии, с другой — войск Дунайской и 3-й Западной 

армий, которые должны были выйти на пути отступления противника и тем 



самым закрыть ему все дороги и поставить его в безвыходное положение. К 

сожалению, требования главнокомандующего о присоединении Дунайской и 

3-й Западной армий остались невыполненными, хотя заключенный с Турцией 

Бухарестский мир давал возможность перебросить Дунайскую армию для 

 обороны западных границ.  

 

8 историк: Таким образом, Бородинское сражение проходило в весьма 

неблагоприятной обстановке: во-первых, обещанное правительством 

значительное усиление армии срывалось; во-вторых, распоряжения 

главнокомандующего о координации действий всех армий не выполнялись. 

Все это, разумеется, сказалось как на исходе Бородинского сражения, так и 

на дальнейших событиях войны.  

Ошибочно представляя себе замысел сражения, западные военные историки 

несправедливо обвиняют Кутузова также в том, что он не сумел выбрать для 

сражения подходящей местности. Эту же версию повторяют и некоторые 

русские историки, считая, что Кутузов совсем не выбирал позиции, а, 

прижатый Наполеоном, остановился на неправильно выбранной и оцененной 

местности. Военный историк А. К. Байков утверждал, что Кутузов не 

придавал значения выбору позиции для Бородинского сражения: 

«Расположение войск на позиции не вполне соответствовало ни значению, ни 

свойствам ее различных участников»   

 

9 историк: Такие выводы ошибочны и с исторической, и с военной точек 

зрения. Выбор местности для боя или сражения, разумеется, не 

второстепенный фактор. Местность всегда, а в те времена особенно имела 

чрезвычайно важное значение. Она оказывала влияние на выбор направления 

главного удара, от нее зависели расположение и группировка войск и их 

 использование в сражении.  

Готовясь к сражению с численно превосходившим противником, Кутузов, 

естественно, принял все меры к тому, чтобы найти наиболее удобную 



позицию на пути от Царево-Займища до Можайска. Для этого были заранее 

посланы вперед опытные офицеры. По приезде в Горки Кутузов утром 22 

августа сразу же поехал осматривать позицию и лично отдавал распоряжения 

по ее укреплению. 

 Избранная позиция защищала основные пути, ведущие к Москве: ее фланги 

не могли быть обойдены, так как они прикрывались: правый фланг — рекой 

Москвой, а левый — полосой лесов. Позиция возвышалась над впереди 

лежавшей местностью и давала хороший обзор и возможность обстрела для 

артиллерии. Реки и овраги, находившиеся впереди фронта, мешали 

французской армии свободно маневрировать. Равнинная местность 

допускала, за исключением отдельных участков, ведение пехотой атак в 

батальонных колоннах и использование крупных соединений кавалерии. 

Южная часть позиции имела лесистый, закрытый характер и стесняла 

действия войск, особенно конницы.  

 

10 историк: Позиция была хорошо оборудована в инженерном отношении. В 

центре, на высоте Курганной, русские возвели 18-орудийную батарею. Ее 

назвали именем генерала Н. Н. Раевского, войска которого оборонялись на 

этом участке. На правом фланге, у деревни Маслово, находилось несколько 

редутов и люнетов («Масловские укрепления»). На левом фланге, у деревни 

Семеновское, построили три флеши. Позднее их назвали «Багратионовыми» 

— в честь П. И. Багратиона. К западу от флешей, у деревни Шевардино, был 

сооружен редут, игравший роль передового опорного пункта. Тыл позиции, 

особенно на левом фланге, прикрывался лесным массивом, что обеспечивало 

скрытное расположение войск и маневр резервами. Бородинская позиция 

резко ограничивала возможности Наполеона в выборе формы маневра. 

Наиболее уязвимая часть боевого порядка — фланги — была в результате 

искусного использования местности надежно прикрыта. Охват флангов был 

затруднен. Можно было произвести глубокий обход, но это привело бы к 



чрезмерной растяжке фронта и ослаблению сил.  

 

1 историк: Наполеон был вынужден, таким образом, принять сражение на 

невыгодной для него местности и применить фронтальный удар на узком 

участке фронта. Совершенно очевидно, что не Наполеон, а Кутузов диктовал 

условия предстоящего сражения. Кутузов с полным основанием доносил 

царю: «Позиция, в которой я остановился, при деревне Бородине, в 12 

верстах вперед Можайска, одна из наилучших, которую только на плоских 

местах найти можно. Слабое место сей позиции, которое находится с левого 

фланга, постараюсь я исправить искусством. Желательно, чтобы неприятель 

атаковал нас в сей позиции; тогда имею я большую надежду к победе».  

 

2 историк: 26 августа 1812 года под Бородино, в деревне, расположенной в 

124 км от Москвы, произошло генеральное сражение Отечественной войны. 

Перед сражением французским войскам зачитали приказ Наполеона, который 

пытался возбудить в них боевой дух, надежду на богатую добычу, удобные 

квартиры в Москве и громкую славу в случае победы. Главнокомандующим 

русской армии был назначен Кутузов. Перед началом боя русские отслужили 

торжественный молебен и пронесли вдоль линии войск считавшуюся 

чудотворной икону Смоленской Божьей матери. Русские понимали, что в 

сражении решается судьба Москвы, а значит – России. 

 

 3 историк: Многие из сражавшихся побросали свои ружья, сцепляясь друг с 

другом, раздирали друг другу рты, душили один другого в тесных объятьях и 

вместе падали мёртвыми. Конница скакала по трупам, как по бревенчатой 

мостовой, втискивая трупы в землю, пропитанную кровью; раскалённые 

пушки не могли выдерживать действия пороха и лопались с треском. Так 

вспоминал один из очевидцев сражения. 

Потери русских составили 45, 6 тысяч человек, французы потеряли, по 

русским данным, от 50 до 58 тысяч. В резерве русских сохранилось не более 



5 тысяч, а у французов - вся гвардия (19 тысяч человек). Сломить русское 

войско не удалось, но оно было обескровлено. Взвесив все «за» и «против», 

желая сохранить армию, Кутузов приказал отступить к Москве. В то же 

время, Бородино надломило моральный дух наполеоновской армии, 

пошатнуло её уверенность в победе. Мы вслед за генералом А.П.Ермолаевым 

можем с гордостью повторить: «У Бородино французская армия расшиблась 

о русскую». 

 

1 ведущий: Большое спасибо Историкам за такое исследование. История 

героического сражения 1812 года под Бородином  легла в основу 

стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

 

2 ведущий: - Теперь на свой суд представит группа Литераторов свою 

исследовательскую работу.  

(Ребята предоставляют презентацию и рассказывают о своих 

исследованиях, а также показывают сценку из «Бородино») 

 

Литераторы  

1 участник группы:-  

К теме Бородинской битвы М.Ю. Лермонтов обращался не один раз в своих 

стихотворениях. Первое из них – «Поле Бородина» было написано в 1830 

году, когда поэту было всего 15 лет. Стихотворение  же «Бородино» М.Ю. 

Лермонтов пишет через 25 лет после сражения. Главное в нём не 

изображение хода битвы, а изображение чувств и мыслей простых солдат и 

слитых с ними чувств и мыслей поэта, его размышления о роли народа в 

победе и о значении Бородинской битвы, о судьбе личности и возможности 

ее единения с народом, о том, какой ценой добывается слава Родины. 

 

2 участник: Автор выступает в стихотворении не от своего имени, а от лица 

рассказчика – старого солдата, участника событий. Это простой человек, 



рядовой солдат, вместе со всем русским войском вынесший на плечах всю 

тяжесть битвы. И вместе с тем он частица русского народа, хорошо 

понимающего, за что он борется. 

 

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, еще какие! 

Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина!» 

 

3 участник: Сам поэт горячо любил Москву, где прошла его юность, простой 

народ, людей отважных, готовых бороться за свободу. Он смело выступал в 

своих стихах против царя и вельмож, за что был сослан на Кавказ, где тогда 

шла война. Лермонтов участвовал в сражениях и проявил себя храбрым 

воином. 

И стихотворение «Бородино» - смелый поступок, потому что в нем поэт 

воспевает не царя-победителя, а простой народ, русских солдат. 

 

Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри - не вы! 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля... 

Не будь на то господня воля, 

Не отдали б Москвы! 

Выразительное чтение наизусть баллады «Бородино» с музыкальным 

сопровождением. 

 



1 ведущий: Литераторы своим художественным чтением заставили нас 

перенестись на поле сражения.  

Ребята  в своей презентации предоставили нам красочные иллюстрации к 

балладе Лермонтова. А теперь самое время дать слово Художникам. 

 

Художники демонстрируют портреты героев 1812 года и просят ребят 

отгадать их. 

1) Портрет Барклая де Толи; 

2) Портрет Багратиона; 

3) Портрет Кутузова; 

4) Портрет Наполеона; 

5) Портрет Волкова; 

6) Портрет Раевского; 

7) Портрет Дука; 

8) Портрет Давыдова: 

9) Портрет Муравьева; 

 

2 ведущий: Молодцы ребята! Наши Краеведы тоже подготовили свое 

исследование. Послушаем их. 

 

Краеведы: Наша Белгородская земля богата героями, как современными, так 

и героями довольно давних событий. Бородинское сражение, которое не 

обошло наших знаменитых земляков. Мы не раз были в родовом имении 

В.Ф.Раевского, которое находится в с. Богословка нашей области. 

В.Ф.Раевский с 1803 по 1811 г. учился в Московском университетском 

благородном пансионе. Его соучениками были Николай Иванович Тургенев 

и Александр Сергеевич Грибоедов. Из пансиона перешёл в Дворянский полк 

при 2 кадетском корпусе, откуда был выпущен прапорщиком накануне 

войны 1812 года. Участник Отечественной войны 1812 года. После 

Бородинского сражения получил золотую шпагу за храбрость, чин 



подпоручика за сражение под Вязьмой, орден Анны 4 ст. за отличие у 

деревни Гремячево (иногда в источниках упоминают «за сражение под 

Гремячем», но такое сражение в войне 1812 года не фиксируется). 

  

- Следующий наш земляк - Голицын Николай Борисович (1794-1866). 

Русский офицер, участник Отечественной войны 1812 года и заграничного 

похода российской армии. Награжден знаком воинского отличия за участие в 

оборонительных боях местного значения под Москвой. В составе армии под 

командованием генерала Ермолова участвовал в войне на Кавказе. Николай 

Борисович Голицын родился 8 декабря 1794 года в семье генерал-лейтенанта 

Бориса Андреевича и его жены Анны Александровны в селе Богородское 

Новооскольского уезда (ныне с. Богородское Новооскольского района 

Белгородской области). Ему предстояло унаследовать военную профессию 

своих предков, и юный князь был отдан на воспитание в привилегированное 

учебное заведение – Пажеский корпус. По завершении учебы в 1810 г. Н.Б. 

Голицына направили в армию. Во время Отечественной войны 1812 года 

Николай Голицын получил назначение в штаб 2-й армии под командование 

самого князя Петра Багратиона. Началось тяжелое время отступления 

русский войск к Москве. В одной из многочисленных стычек с французскими 

частями Н.Б. Голицын за беспримерное мужество и храбрость был награжден 

знаком воинского отличия военного ордена.  В бою при Шевардино Николай 

Голицын был контужен и вскоре отправлен в Москву на лечение. Через 

неделю он уже присоединился к свите М.И. Кутузова. Русские войска 

продолжали отступать. 15 сентября 1812 г. Н.Б. Голицын участвовал в 

арьергардном бою близ подмосковной Красной Пахры. 16 сентября – в 

ожесточенной стычке у села Чириково. После были бои с отступавшей 

французской армии и заграничная кампания русских войск. 

 

- Илья Михайлович Дука (1768—1830) — генерал от кавалерии. В 1812 г. 

командовал 2-й кирасирской дивизией во 2-й Западной армии. Отличился 



при Бородине и под Красным. Участвовал в заграничных походах 1813—

1814 гг. и 15 сентября 1813 пожалован в генерал-лейтенанты , 22 августа 

1826 — в генералы от кавалерии. Награды: ордена Св. Георгия 3-го кл., Св. 

Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Владимира 2-й ст., Мальтийский, два 

иностранных; крест за Измаил; золотая шпага «за храбрость» с алмазами. 

Умер 16 февр. 1830 г. в селе Ивне, Обоянского уезда Курской губ.ныне 

Белгородская область. 

 

- М.М. Волков (1776 – 1820) – в 1812 г. полковник, командир 

Екатеринославского кирасирского полка. Участвовал в боях под 

Смоленском, Шевардином и Бородином, где получил две раны – в левую 

ногу и в грудь (награжден орденом Св.Георгия 4-го кл.). При преследовании 

неприятеля отличился в боях под Красным. В 1813 г. находился в сражениях 

под Люценом, Бауценом и Лейпцигом. 15 сентября 1813 г. произведен в 

генерал-майоры. 

 

2 ведущий: Всем исследователям большое спасибо. Ну, а теперь самый 

главный вопрос, ответом  которого мы и подведем итог сегодняшнего 

заседания. Каково значение Бородинского сражения? 

 

1 ведущий:- Все генералы и солдаты Наполеоновской армии испытывали 

одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину 

войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения.  

Нравственная сила французской армии была истощена. Французское войско 

ещё могло докатиться до Москвы, но там без новых усилий со стороны 

русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от 

смертельной, нанесённой под Бородино раны.  

 

2 ведущий: Прямым следствием Бородинского сражения было бегство 

Наполеона из Москвы по старой Смоленской дороге, гибель 



пятисоттысячного нашествия и погибель Наполеоновской Франции. После 

Бородинской битвы была учреждена памятная медаль, которой награждались 

все участники битвы. В указе говорилось: Воины! Славный год, в который 

поразили вы лютого и сильного врага - минул. Но не прейдут и не умолкнут 

 громкие дела.  

 

1 ведущий: Герои Бородина были уверены в нас, уверены, что мы будем 

благодарными потомками. 

 

Спасибо.  До новых встреч в нашем клубе Знатоков-исследователей. 

 

Художники дарят всем на память ордена Св.Анны, сделанные своими 

руками. 


