
Отечественная война 1812 года
 



Среди героев Отечественной войны 1812 года  сподвижники
 и ученики Суворова Кутузов, Багратион, Горчаков, Платов, 

Милорадович и другие, а также молодые генералы 
Тучков 4-й, Кутайсов и прославленные партизаны Давыдов, 

Фигнер, Сеславин, крестьянин Герасим Курин. 
По-разному сложились их судьбы, но всех их объединяло высокое 

чувство патриотизма. 
Отечественная война, 

всколыхнувшая лучшие силы народа, дала мощный толчок 
росту общественного сознания, оказала влияние на развитие 

всего русского общества.



В 2012 году Россия чтит события и людей, выражаясь 
пушкинскими строфами, «покрытых славою чудесного похода 

и вечной памятью двенадцатого года». 
Двухсотлетие Отечественной войны 1812 года в нашей стране 

будет отмечаться на высшем уровне, о его праздновании 
подписан специальный указ Президента страны. Центром 
масштабных, разнообразных мероприятий станет заново 
возведенный храм Христа Спасителя в Москве, который 
изначально был выстроен на народные пожертвования в 

память войны 1812 года, а также Бородинское поле, где сейчас 
развернут историко-культурный комплекс. Этот юбилей, без 

преувеличения, будет отмечать вся Россия, ведь в 
противоборстве с захватчиками приняли участие 

представители всех губерний и сословий, 
все российское общество. 

В Отечественной войне 1812 года участвовало и немало сынов 
коми народа.



Война 1812 года и Коми край
Отечественная война 1812 года

 является одной из самых памятных и героических 
страниц отечественной истории. 

Грандиозные события той поры оставили яркий след как 
в истории всей России, 

так и в истории ее отдельных регионов. 
Коми край не является исключением. Хотя на его 

территории и не происходило боевых действий, 
но события 1812 года оказали самое непосредственное 

воздействие на его общество. 



Административно-территориальное деление 
Коми края в XIX – начале ХХ века

В начале XIX века основная часть территории 

Коми края входила в состав Усть-Сысольского и Яренского 
уездов Вологодской губернии и Мезенского уезда 

Архангельской губернии 

Герб 
Вологодской губернии



Яренский уезд

Герб уездного центра

В 1606 году в Еренский городок великим князем Василием Ивановичем был впервые 
послан воевода — Василий Яковлевич Унковский. Еренский городок стал центром 

Яренского уезда. Территория Яренского уезда складывалась и изменялась на 
протяжении столетий. С 1796 года - уезд Вологодской губернии. С 1797 года в Яренском 

уезде осталось пять укрупнённых волостей: Ленская (объединившая русские 
нижневычегодские селения),

 Шежемская, Усть-Вымская, Турьинская и Венденгская.



Усть-Сысольский уезд
 Усть-Сысольский уезд был выделен из Яренского 
уезда, а Пысская волость отошла к Мезенскому 

уезду в 1780 году.

Герб 
уездного центра



Всенародная помощь армии
В июне 1812 года армия Наполеона 

вторглась в Россию. 
Началась борьба с захватчиками.

 Для отпора врагу нужны были люди и деньги. 
Весть о наполеоновском нашествии в отдаленных 

северных уездах Вологодской губернии, как и 
повсеместно, вызвала патриотический подъем. По всей 
губернии начался сбор пожертвований на снаряжение 
войск. В Вологодском крае, куда входили и коми уезды, 

необходимо было собрать около 25 тысяч рублей на 
полковые обозы для формируемых в Ярославле двух 

егерских и одного пехотного полка. 



Всенародная помощь армии

В Коми крае летом 1812 года проводился сбор пожертвований на 
нужды армии. Крестьяне, купцы, чиновники, духовенство, 

охваченные патриотическим порывом, вносили деньги, 
золотые и серебряные вещи «на пользу Отечеству, на 

внутреннее ополчение».
Население Усть-Сысольска и уезда приняло участие в сборе 

средств на содержание отправляемых в армию воинов, а 
также на формирование обозов пехотного и двух 

кавалерийских полков в Ярославле и Владимире. 
Купцы и мещане Усть-Сысольска собрали 1600 рублей, что было 

значительно больше требуемой суммы. Деньги 
незамедлительно были отправлены в губернский центр.



Набор рекрутов

В 1812-1813 гг. в ходе четырех рекрутских наборов из
 г. Усть-Сысольска и других селений в действующую 
армию отправились 487 рекрутов (в том числе из Усть-

Сысольска, насчитывающего всего к началу войны 
около 1000 человек, – 53), из Ижемской волости – 64 

(по другим данным 63) рекрута.



Набор рекрутов
В архивах сохранился приговор мещан Усть-Сысольска о наборе рекрутов со 

ста душ по два человека,  датированный 28 августа 1812 года. 
Вот текст этого документа, в котором зафиксированы имена наших земляков 

– защитников Отечества. «Мы, нижеподписавшиеся города Усть-
Сысольска мещане, по выслушании полученного в градскую думу из 

Вологодского губернского правления указа и высочайшего манифеста о 
наборе рекрут с общего согласия приговорили отдать в рекруты: 

незаконнорожденного Никиту Егорова Тюрнина, законных – Якова 
Ефимова Забоева, Терентия Михайлова Игнатова, Василия Васильева 

Вежева, Степана Семенова Елькина, Николая Иванова Викулова, Якова 
Епифанова Улитина, Сеньку Афанасьева Забоева, Ефима Иванова 
Чуистова, Павла Григорьева Цивилева, Егора Григорьева, Илью 

Григорьева Жеребцова, Ивана Петрова Попова, Дмитрия Федосеева 
Михайлова, Якова Иванова Юрьева, Федора Иванова Зарубина, Афанасия 
Александрова Кудинова, Михаила Григорьева Фролова, Петра Иванова 
Бессонова, Сергея Матвеева Титова, Осипа Игнатьева Демина, Семена 

Иванова Осипова, Павла Васильева Фролова, Назара Иванова Сорвачева, 
Федора Дмитриева Титова».



В архивных документах сохранились красноречивые свидетельства 
любви к родине. Усть-Сысольский мещанин Михаил Суханов 
подал городничему Н.Б.Самарину прошение о призыве его на 

действительную службу, приписав: 
«Желаю военную службу. Всеусердно желаю».

В Яренске на подписных листах жертвователей на создание 
народного ополчения, по сведениям историка В.Политова, 

встречались слова: «Состояние не имеют. 
Ревнуя славе Отечества, жертвую собой, иду на службу».



Немало коми крестьян ушло на войну из других волостей 
обширного Коми края. Среди них, к примеру, было 89 
ижемцев. Тринадцать из них сложили головы в борьбе 

с врагом. В процентном отношении это меньше по 
сравнению с выходцами из других мест. Из 74 
рекрутов Усть-Сысольского уезда погибли 36. 

Объяснение здесь напрашивается такое: ижемские 
рекруты с ранних лет занимались охотой, 

оленеводством, хорошо владели оружием, отличались 
сноровкой, выносливостью.



Дружина из 
ополчения

Уже шла война, русская армия, уступавшая по численности 
наполеоновской, вела тяжелые оборонительные бои, когда 
император Александр I объявил о создании ополчения. В 

манифесте, подписанном 6 июля 1812 года, указывалось, что 
ополчение должно набираться по всем губерниям под 

руководством местного дворянства. 
Вологодское дворянство, «охваченное непоколебимой любовью к 

Отечеству», сразу же после получения высочайшего манифеста, 
принялось собирать живую силу, провиант, обмундирование для 

неимущих офицеров.
1 августа 1812 года на совещании у Усть-Сысольского городского 

головы было принято решение отправить в народное ополчение 
по четыре человека от каждых 100 мещан. Стоит заметить, что 

государственные крестьяне (а в Коми крае крепостных крестьян 
не было) от участия в ополчении освобождались.



Но от идеи широкого вовлечения народных масс в ополчение 
правительство тут же поспешило отказаться. 

Как отмечал московский губернатор граф Ростопчин, «мы еще не 
знаем, как повернется русский народ».

 18 июля 1812 года Александр I выпустил новый манифест, в котором 
ограничил регион формирования ополчения 16-ю центральными 

губерниями. Вологодская в их число не вошла. 
И все же, как отмечал историк, участник войны 1812 года 

Михайловский-Данилевский, «хотя таким образом общее 
вооружение было отменено, однако не должна пройти в молчании 

готовность всей России устремиться к оружию».



Дружина из ополчения
Многие северяне участвовали в Петербургском 

ополчении. В июле 1812 года вологодский 
гражданский губернатор Борщ получил предписание из 

столицы «о сборе охотников для Петербургского 
ополчения». Было необходимо «набрать из обитающих 

в губернии народов, в стрелянии зверей 
упражняющихся, до 500 человек и более, по сборе 

оных с теми самыми ружьями, которые они при своем 
промысле употребляют». Распоряжение было 

выполнено, «из обитавших в Вологодской губернии 
племен набраны 600 человек». Доподлинно 

неизвестно, сколько из них были коми, однако 
ревизские сказки за 1816 год позволяют установить, 

что из 21 волости Усть-Сысольского уезда в ополчение 
ушли 74 человека, 36 из них домой не вернулись.



Дружина из ополчения
В ополчение записывались и жители Печорского края, 

входившего тогда в Архангельскую губернию. В 
Бородинской битве покрыли себя славой 

Архангельский и Двинской пехотные полки, 
сформированные из потомственных северян. Они 
входили в состав Западной армии, оборонявшей 

знаменитые Багратионовы флеши.



Дружина из ополчения
Из охотников Олонецкой и Вологодской губерний были 

сформированы две дружины – 17 и 18-я. Вологодская дружина 
под командованием подполковника Моренталя, состоявшая из 612 

человек, после спешного обучения 18 октября выступила на 
фронт. В составе армии Витгенштейна обе дружины участвовали 

«во всех компаниях до окончания сей войны и при взятии 
Парижа». Лишь в сентябре 1814 года ратники возвратились в 
Россию. Но переступить через порог родного дома удалось не 
всем. Из 593 рядовых ополченцев 18-й дружины вернулись на 

родину всего 194. 
Остальные погибли в боях, умерли от ран и болезней.

Возвращение ратника в свое семейство. 
1815 – И. Лучанинов



Помощь ополчению
Для поддержания ополчения в Вологодской губернии 
было собрано 85 тысяч рублей. Некоторые из имущих 
горожан жертвовали по тысяче рублей – крупную по 

тем временам сумму. Небольшой Усть-Сысольск тоже 
не остался в стороне от этого начинания, горожане 

собрали для ополчения 630 рублей.
Всего население Усть-Сысольска собрало в помощь 

армии и семьям фронтовиков 12 тысяч рублей. 



Сбор средств
Спешное отступление французской армии 
обернулось массовым разорением русских 

городов и сел. 
Позднее, в 1812-1814 году были проведены две 

кампании по сбору средств в фонд помощи 
беженцам и в фонд помощи «от войны 

пострадавшим и женам, и детям, у которых 
мужья и отцы находятся на войне»

Населением Коми края на эти цели было 
пожертвовано 502 рубля.



КОМИ ОПОЛЧЕНЦЫ
• Жители края участвовали и в создании ополчения. В Усть-Сысольске и его 

окрестностях были выделены в Вологодское ополчение по 4 человека от 
каждой сотни жителей и собраны на их содержание 630 руб. Однако 
правительство отменило формирование ополчений в ряде внутренних 
губерний, в том числе и в Вологодской, и предписало вологодскому 
губернатору провести набор охотников «с теми самыми ружьями, какие 
употребляют они на промыслах». 

• Всего в Вологодской губернии было набрано 612 стрелков, составивших 18-
ю дружину Петербургского ополчения. В их числе были и коми охотники.

• Вместе с армией Витгенштейна ополченцы прикрывали от врага Петербург, 
участвовали в разгроме французов при Березине, затем перешли границу, 
приняли участие в освободительном походе, прошли через Пруссию, 
Саксонию, Чехию, Южную Германию и закончили войну в Париже.

• Общее число коми ополченцев не установлено. Известно, что их было не 
менее 74, 36 их которых погибли в боях (а всего из 612 вологодских стрелков 
вернулись в губернию 194 человека). Среди воинов были жители Шошки, 
Зеленца, Визинги, Объячево, Лоймы, Койгородка и других селений.

• Большинству было по 18-24 года, но встречались и более молодые – 16-17 
лет, и постарше – под 30. Е.И. Безносикову из Ыба было около 39 (он не 
вернулся с войны), а Василию Велову из Занулья – всего 14.



Манифест российского 
императора Александра I

Манифест российского императора Александра I 
от (25 декабря 1812 года) 6 января 1813 года 

ознаменовал завершение Отечественной 
войны. Манифестом также предписывалось 

ежегодно в день Рождества Христова 
праздновать и великий День Победы. 

Праздник был отменен после Октябрьской 
революции 1917 года.



Манифесты российского 
императора Александра I

В этот же день было издано ещё два манифеста: о построении в Москве 
церкви во имя Спасителя Христа в честь победы российского воинства и 
в благодарность Богу и манифест об учреждении серебряной медали для 

войск, участвовавших в битвах. 

Победа в войне досталась России дорогой ценой: 12 губерний страны, 
ставших ареной военных действий, были разорены; оказались сожжены и 
разрушены древние города; прямые военные потери составили свыше 300 

тыс. солдат и офицеров, ещё большие потери были среди гражданского 
населения.

25 декабря 1837 г. (6 января 1838 г.) в честь 25-летия победы над Наполеоном 
в Санкт-Петербурге перед Казанским собором были установлены 

памятники М. И. Кутузову и М. Д. Барклаю де Толли.



Осколки Великой Армии
Куда исчезла Великая Армия императора Наполеона? 

610 тысяч солдат перешли Неман в июне и лишь около 40–50 
тысяч вернулись из России в декабре. 

За полгода в боях погибло около 150 тысяч, но где остальные? 
Признанный наполеонолог Владлен Сироткин оценил 

количество пленных комбатантов Великой Армии 
приблизительно в 200 тысяч. Об этой драме Россия 

постаралась поскорее забыть. Страна не была готова принять 
столько пленников. Их ждали голод, морозы, эпидемии, 

массовые убийства. И все же не менее ста тысяч солдат и 
офицеров оставались в России два года спустя. Из них не 

менее 60 тысяч перешли в подданство России — больше, чем 
вывел из Русского похода Наполеон. Это явление, огромное по 

размаху и по значению, скрыто в сумраке 
бездонных российских архивов.



Осколки Великой Армии

Илларион Прянишников изобразил эпизод войны 1812 года. 
Пленных французов партиями по несколько тысяч 

отправляли в разные губернии.
 Многие не выдерживали подобного путешествия



Осколки Великой Армии
«От Парижа до Парижа»

После победы в Отечественной войне 1812 года часть 
пленных французов была направлена в различные 

российские города для использования их на 
строительных работах. В конце 1813 года партия 

военнопленных прибыла в Вологодскую губернию.
 В январе 1814 года 150 французов были направлены в 

Яренск, а сто из них еще дальше – в Усть-Сысольск. 
Усть-Сысольский городничий Самарин докладывал 
губернатору, что «для означенной партии квартиры 

отведены быть имеют».



Пленные французы в Коми крае

В феврале 1814 года в Коми край прислали попавших в 
плен французских солдат и унтер-офицеров. 6 февраля 
«вступила в Яренский уезд партия пленных французов, 
состоящая из 149 человек, из числа коих 49 оставлено 
в городе Яренске, а остальные 100 человек 11-го числа 

прошли Яренскую округу и вступили в Усть-
Сысольский уезд благополучно», - сообщает документ.
В другом документе говорится, что среди французов 

«оказалось немалое число больных».
В Яренске и Усть-Сысольске военнопленных разместили 

в специальных казармах, при которых имелись 
лазареты.



Пленные французы в Коми крае

11 февраля 1814 года партия военнопленных прибыла в 
Усть-Сысольск. Добрались сюда бывшие солдаты 

наполеоновской армии в плачевном состоянии: 
грязные, оборванные, без теплой одежды. Местные 
власти к представителям поверженного неприятеля 

отнеслись с сочувствием, помогли одеждой, питанием, 
оказанием медицинской помощи. Военнопленным 
определили суточное довольствие: офицерам – 50 

копеек, солдатам – 15 копеек. (Впрочем, выяснилось, 
что среди прибывших офицеров не было.) Французов 

разместили в специально построенных бараках на 
берегу Сысолы. По рассказам, именно это место 

впоследствии и получило название Париж, 
сохранившееся и по сей день.
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За пленными осуществлялся надзор, хотя особых 
беспокойств ни властям, ни горожанам они не 

доставляли. Городничий Самарин доносил 
губернатору, что «оные находятся в хорошем 

поведении». Донесения Самарина в губернский центр 
свидетельствуют о большой заботе о пленных. После 

его запросов неоднократно в Усть-Сысольск 
высылались лекарства, другие медикаменты.

Французы имели свободу передвижения, все, кто мог, 
работали, иные – торговали, 

сами же покупали себе провизию. 
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Горожане отнеслись к пленным доброжелательно.
Французы научились изъясняться по-русски, бывали в гостях у 
местных жителей, отмечали праздники, а некоторые даже освоили 

игру на балалайке.
В домах многих чиновников Усть-Сысольска стали изучать 

французский язык у «военнопленных учителей».

Через некоторое время военнопленные вернулись на родину. 

С удалением «просветителей» в скромном городе все вошло в 
прежний порядок, и следы пребывания наполеоновских «героев» 
остались не только в изломанных фразах, которыми ученицы их 
менялись друг с другом, но и еще за тогдашней окраиной Усть-

Сысольска, где было временное пристанище французов, навсегда 
закрепилось манящее название «Париж».
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Однако, во-видимому, уехать захотели не все, кто-то остался в Усть-

Сысольске. Об этом говорят многочисленные легенды, бытующие в 
Сыктывкаре. Подтверждение этому содержится и в книге военного 

корреспондента С.Борзенко «Жизнь на войне», вышедшей в Москве в 
1965 году. Вот отрывок из повествования военного журналиста.

«Шел бой за Фокшаны, а за 40 километров южнее танкисты генерала 
Кравченко по бездорожью с ходу, заряжаясь горючим противника, 

ворвались в город Рымникул-Сэрат и завязали бой на его улицах. (Речь 
идет о боях в Румынии в 1944 году ).

Рюмкин принялся фотографировать экипаж танка, уничтожившего три 
фашистские машины.

– Как ваше имя? – спросил он красавца командира.
– Франсуа.

– А механика?
– Шарль.

– Вы французы?
– Нет, русские. Мы из Сыктывкара. Во время нашествия Наполеона туда 

высылали пленных французов. Они наши предки...»
Вот так, неожиданно, 130 лет спустя, уже в годы Великой Отечественной 

войны, напомнили о себе события, связанные с войной 1812 года.
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100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года стоял в одном ряду 

российских значительных событий начала XX века: 
празднования 50-летия реформы 1861 года и 300-летия династии Романовых. 

100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года был многоплановым 
событием, включал в себя разнообразные церковные и светские 

мероприятия, подготовка к нему шла и на всероссийском, и на местном 
уровнях. Он мобилизовал духовные силы страны по оценке подвига 

народа, оказал положительное воздействие на подрастающее поколение, 
получил широкое освещение в печати, представлен в архивных 
документах, которые еще нуждаются в дальнейшем изучении.

Организация праздничных мероприятий в губернии была возложена на 
специально созданную 30 июня 1912 года комиссию из представителей 

административных, земских и городских учреждений и 
благотворительных организаций под председательством вице-

губернатора В. Э. Фукса. 
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Так, в протоколе комиссии от 4 июля 1912 года фиксировался следующий 

порядок будущих торжественных мероприятий в губернском городе:
1. Литургия в Спасском соборе.
2. Торжественный молебен на площади около собора.
3. Парад войск местного гарнизона с участием в параде потешных рот.
4. Литературно-музыкальное отделение, посвященное Отечественной войне 

1812 года, в городском театре и в зале страхового общества (с трех до 
пяти часов дня).

5. Вечернее исполнение музыки (с шести часов) на бульваре оркестром 
Александро-Невского полка. 

6. Показ картин эпохи 1812 года в кинематографе (с восьми до десяти часов 
вечера).

7. Фейерверк.
      Кроме этого комиссия предложила жителям города Вологды украсить 

26 августа дома флагами и по возможности иллюминировать. Была 
высказана просьба к городским властям, земству и губернскому 
попечительству о народной трезвости помочь в раздаче жителям 

бесплатных брошюр, посвященных Отечественной войне.
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На втором заседании комиссии, которое состоялось 1 августа 1912 года, обсуждался 

вопрос о проведении торжеств на местах. 
Членами комиссии особенно подчеркивалось, что "предстоящее национальное 

празднество должно носить целостный патриотический характер при общем 
народном воодушевлении, ибо во всем этом кроется 

воспитательное значение события".
В начале апреля 1912 года газета "Северное время" сообщала об объявлении конкурса 

Министерством народного просвещения на соискание премии императора Петра 
Великого "по разряду книг для народного чтения за сочинение на тему по 

Отечественной войне 1812 года". Причем одним из требований конкурса было 
освещение народного характера войны 1812 года в представляемых сочинениях. В 

газете "Северное время" по этому поводу приводились некоторые разъяснения: 
организаторы конкурса хотели увидеть в сочинениях "участие в ней всех классов 

населения, когда от деревенской бабы до кавалерист-девицы, от рядового до 
главнокомандующего, от крестьянина до помещика, от регулярных отрядов до 

партизанских дружин - все соединилось в одно целое, именно в народ" 
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Так, по вопросу празднования учебными заведениями столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года на 

заседании Яренского уездного училищного совета 20 марта 1912 года было принято решение о задействовании 
в нем министерских, приходских и земских училищ. 

В постановлении Яренского уездного училищного совета содержались следующие пункты: 
"I) просить Яренскую уездную земскую управу о предоставлении необходимой суммы на оборудование в училищах 

декораций (флаги, гирлянды из зелени, иллюминация), 
2) приобрести для каждого училища по одному портрету императора Александра Благословенного, 

3) приобрести по одному портрету прославленных героев Отечественной войны: Кутузова, Неверовского, 
Дохтурова, Раевского, Кульнева, Давыдова и Платова, 

4) ходатайствовать перед Яренским земским собранием об учреждении двух новых стипендий в 120 рублей при 
Великоустюгской женской учительской семинарии для выдачи их двум воспитанницам из Яренского уезда, 

присвоив стипендиям имя императора Александра I Благословенного,
 5) присвоить стипендии в 360 рублей при С.-Петербургском женском медицинском институте имя Августейшей 

супруги императора Александра I императрицы Елизаветы Алексеевны,
 6) присвоить стипендии в 300 рублей при С.-Петербургском учительском институте имя князя М. И. Голенищева-

Кутузова-Смоленского,
 7) пяти стипендиям при Тотемской и Архангельской учительских семинариях присвоить имена: Д. В. Давыдова, Д. 

П. Неверовского, Д. Е. Дохтурова, Н. Н. Раевского, М. П. Кульнева,
 8) присвоить пяти министерским двухклассным училищам Яренского уезда наименования выдающихся героев 

Отечественной войны: Ленскому - название Раевского, Палевицкому - Неверовского, Шешецкому - Дохтурова, 
Важгортскому - Платова, Глотовскому - Кульнева, 

9) Яренскому мужскому приходскому училищу - Кутайсова, 
10) приобрести Яренской земской управе для библиотек произведения, относящиеся к событиям

 Отечественной войны" 
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председатель Усть-Сысольского уездного съезда земских 

начальников сообщал, что "25 августа в 5 часов вечера состоится 
всенощное бдение (благовест в 4,5 часа) с литией, с заупокойной 
за оной эктенией о в Бозе почивающих императоре Александре I, 
его сподвижниках и всех на поле брани в Отечественную войну 

павших и акафистом Смоленской Божией Матери.
 После всенощного бдения на Соборной площади пройдет панихида 

по участникам войны. 26 августа - в 8 часов перезвон в церквах 
г. Усть-Сысольска. В 8 часов при перезвоне крестный ход из 

Спасского собора в Стефановский храм с участием учащихся всех 
учебных заведений города и законоучителей, встречаемый при 

Стефановском храме причтом Троицкого собора. В Стефановском 
храме - литургия, совершаемая соборне всем духовенством, после 

оной на Торговой площади
 благодарственное господу Богу молебствие"
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В корреспонденциях газеты «Северное время» содержались материалы о 

подготовке к юбилейным событиям не только на региональном уровне, но 
и на общероссийском. Сообщалось, например, о готовившемся выпуске 

юбилейных монеты и медали в память 100-летнего юбилея 
Отечественной войны. Монета чеканилась серебряная, рублевого 

достоинства, далее следовало подробное описание ее лицевой стороны с 
изображением малой государственной печати императора Александра I, а 

на обороте приводилась надпись: «1812. Славный год сей минул, но не 
пройдут содеянные в нем подвиги. 1912». Юбилейные монеты 

изготавливались в количестве 25 тыс. штук для раздачи войскам, 
участвующим в юбилейных торжествах. Юбилейные медали выглядели 

так: нагрудная — светло-бронзовая с профилем императора Александра I 
на лицевой стороне и с вышеприведенной надписью на обороте; 

настольные — золотая и светло-бронзовая с профилем императора 
Александра I на лицевой стороне и символической группой на обороте, 

изображающей объединение всей России в борьбе с врагом.
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В этом же номере газеты сообщалось об инициативе 

некоторых московских артистов и художников по 
проведению осенью на Бородинском собрании 

интересного маскарада под названием «Бал 12 года». 
Подчеркивалось, что вся обстановка на празднике 

вплоть до освещения сальными свечами будет точной 
копией обстановки московских балов начала XIX в. 

Участники бала, не исключая лакеев, гайдуков, 
музыкантов должны были быть одеты в костюмы 

александровской эпохи. Сбор от маскарада 
планировалось расходовать на благотворительные 
цели, связанные с памятью Отечественной войны. 
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Крайне интересная информация содержалась в статье, посвященной 

приезду в Москву современников Отечественной войны. Причем в 
предыдущем номере газеты от 23 августа сообщалось лишь о том, 
что их насчитывалось восемь человек в возрасте от 109 до 122 лет. 

А в номере от 26 августа излагались подробные сведения о 
каждом: первым был проживающий в Кишиневе отставной 

фельдфебель Аким Винтонюк, 122 лет, единственный оставшийся 
в живых участник Отечественной войны; служил в 53-м пехотном 

Волынском полку. Акиму Винтонюку назначалась пенсия в 300 
рублей в год, а ранее он никакой пенсии не получал. Следующие 

семь человек с указанием их фамилий, места жительства, возраста 
являлись очевидцами и современниками событий Отечественной 
войны 1812 года. Почти все эти ветераны должны были прибыть в 

Москву на торжества в сопровождении особо приставленных к 
ним лиц. На проезд им выдавались пособия из казны. 
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Атмосфера значимости юбилея влияла на подъем 
самосознания широких слоев народа. 

И этому есть подтверждение в стихотворном 
сочинении, написанном ко дню юбилея 
крестьянином Николаем Плаксиным и 
прочитанном 11 октября 1912 года в 

церковноприходской школе села 
Верхолальского 

Сольвычегодского уезда:
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Дружно, дети, собирайтесь 
В школу праздник отправлять.
Старички, и вы стекайтесь. 
Вы должны об этом знать, -
Как французы воевали, сожжена была Москва,
Бонапарт напрасно думал, что Россия пленена.
Над святыней издевался, в церковь коней загонял,
Церкви Божий сменялись на презренный идеал.
Но окрепни, Русь святая, православный мир, проснись!
Призови на помощь Бога, со врагом смелей дерись!
Прочь французы из столицы, вся Москва у наших ног,
Бог посрамлен не бывает, Бог за правых, с нами Бог!
И Москва в руках осталась Бело-русского царя,
Все согласно миром грянем наше русское: "Ура!"
Век прошел со дня разрухи, юбилей справляем мы
Будьте впредь, счастливы годы, детски все желаем мы.
Вознесем молитвы Богу за победного царя
И на брани убиенных за преславные дела.
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Автор в стихотворении отразил горечь 
поражения, заклеймил действия завоевателей 

как неправедные, торжественно прославил 
победу России и ее юбилей, обратился к 

современникам с просьбой хранить память о 
произошедшем. На праздник в этот день в 

школе собрались все ученики и большое число 
крестьян. Детям были розданы брошюрки об 

Отечественной войне 1812 года.
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Ценность материалов, публикуемых в «Вологодских епархиальных 

ведомостях», состоит в том, что они позволили составить более 
яркое представление об идеологическом воздействии 

описываемых событий на население. 
Причина кроется в наличии в данном издании текстов поучений, 

речей, с которыми сами священники обращались к своим 
прихожанам в юбилейные дни. Так, во время литургии 26 августа 

1912 г. в храме реального училища Вологды священник А. 
Советов подчеркнул, что «сто лет назад все граждане нашего 
отечества призывались обновить в себе чувства преданности 

родине, вере и государю с тем, чтобы возвратить себе и удержать 
свою великую родину, свою выстраданную веками веру, 

своего царя, печальника земли русской...»
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в Вологодской губернии
С подобным словом обратился к прихожанам в день 

празднования 100-летнего юбилея Отечественной 
войны священник храма в селе Ирта Яренского уезда:
«Примером самоотверженной любви к отечеству 

являются наши предки в 1812 году. Пусть же и для нас 
любовь к отечеству будет священным долгом. Пусть 
каждый из нас содействует общему благу отечества 

ревностным и честным исполнением тех обязанностей, 
какие возложены на нас званием, состоянием и 

положением в отечестве».



Презентация подготовлена по материалам периодической печати, 
интернет-ресурсам, учебной литературы 

учителем истории и обществознания МБОУ «СОШ» пст. Казлук 
Костюковой А.К.

Спасибо за внимание!


