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Время незабвенное!.. Как сильно билось 
русское сердце при слове отечество!.. 

Пушкин. 

Мы были дети 1812 года. 
Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. 
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Глава первая 

СОВРЕМЕННИК ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ 

14 д е к а б р я 1825 года восставшие против с а м о д е р ж а 
вия гвардейские полки вышли на Сенатскую п л о щ а д ь 
под сенью георгиевских знамен, полученных «за отличие 
при поражении и изгнании неприятеля из пределов Рос
сии в 1812 году». В этом был великий исторический 
смысл. Д е к а б р и с т с к о е движение глубочайшими своими 
корнями связано с героической эпопеей русского на
рода - войной 1812 года против наполеоновской Фран
ции. Национально-освободительная война, о б н а р у ж и в 
ш а я перед всем миром свободолюбие, могучие силы, 
одаренность русского народа , в зрастила декабристов 
способствовала формированию взглядов будущих бор
цов с с а м о д е р ж а в и е м В годы победоносной борьбы про
тив НаполеонГ с тало особенно явственным противоре
чие м е ж д у богатейшими возможностями русской нации 
и тем ^ р ю н ы м Т н ^ н н ы м положением в которое 
р у с с к и й ^ 
режимом К S c o 3 ^ 
в о й н ^ 1 8 1 2 года S 
о б щ е с т в е н ^ дай* 
жения для к у л ™ р ы и литературы 

О б ' э т о м много говорили декабристы в своих письмах, 
в показаниях следственному комитету и в позднейших 
воспоминаниях, Александр Бестужев в письме из крепо-
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ста к Н и к о л а ю I писал: «Наполеон вторгся в Россию, 
и тогда-то русский народ впервые ощутил свою силу; 
тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство незави
симости сперва политической, а впоследствии и народной. 
Вот начало свободомыслия России». С. И. Муравьев-
Апостол считал трехлетнюю войну, освободившую Европу 
от ига Наполеона, и ее политические последствия 
первыми «источниками революционных мнений» И 
хогя в таком признании имеется некоторая одно
сторонность («революционные мнения» явились ре
зультатом не только войны но и всей совокупности 
условий действительности 
постнического протеста в народе) все ж е э т и ™ ова 
одного из вождей д е к а б р и з м ' з н а м е н а т е л ь н ы Отече 
ственная война з а с т ^ России 
по новому о ц е н и в а в 
о б щ е с ^ 
° а £ о ^ в о ^ 
государе^Гчестиим^и русского 
быв к а ж д ы й п Г в о ^ 
в военное время не д о л ж н ь [ б ы ? ^ б е с п о л е з н ы и в мир-
ноеГ С т а л о ясным жить так как ™ до войны 
больше нельзя С" Волконский в с в о и х ^ а п и с к а х расска
зывает- что после YeZ™™Lno^ 
пветный о б щ е с т в е н н ы е б ь п І в ы ы ы а ш а ы ж и з н ь и 
«даж^е частая ™ 
носимыми ЗароТыш сознание 
нина сильноГ ѵ г а н м а л ^ 
и чувствах п р и ч и н о й ч е г о ^ были народные события 
1814 и 1815 голов КОТОРЫХ я был свидетелем вселив 
шие в меня в м е с т о с л е п о г о п о в ^ н о в е н и я ^ Т о ^ ^ в и ^ 
Гякой ^ м о с т о я т е л ь н о с т ^ 

гтвенны о б я ^ Об этом ж е гово 

отя по пояимятк итГнр У ,лУя ^ 
пипы ZaZ п А ѵ п я т ^ г п ш т м я п Г п і е ^ выппя/ке" ъТ гтя пи г т п р м У и ^ я к Трмѵ то Р Ггшемѵ LctoThomv 
бл^ородному>> • высшему, достойному, 

М. В. Нечкина в своей книге «Грибоедов и декабри
сты» справедливо замечает : «Отечественная война окон
чательно р а з б у д и л а еще не вполне проснувшееся поли-
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тическое сознание будущих декабристов». В самом деле, 
в среде передовой дворянской молодежи после войны по
литические интересы стали преобладающими. Оболенский 
показал на следствии: «Науки политические сделались 
по возвращении гвардии в 1814 году предметом общих 
разговоров». Один из участников Отечественной войны 
и виднейших членов «Союза благоденствия», Федор 
Глинка, в стихотворении, написанном много лет спустя, 
так обрисовал облик передового поколения этого 
времени: 

Была прекрасная пора: ' 
Россия в лаврах, под венками, 
Неся с победными полками 
В душе —покой, в устах — «ура!», 
Пришла домой и отдохнула. 
Минута чудная мелькнула 
Тогда для города Петра. 

Но перед вами отличался 
Семеновский прекрасный полк. 
И кто ж тогда не восхищался, 

^ е л о в е К ^ ' 

Являлись скромно в блеске зал. 

^ Е ? Ш * 3 £ Й £ , шумом: 

Огромное значение Отечественной войны 1812 года 
в развитии русского народа и русской культуры отме¬ 
чали все виднейшие представители, общественной мысли 
и революционного движения . 

«Много славных и блестящих мгновений п е р е ж и л а 
молодая Россия — молодая и юная , несмотря на свою 
девятивековую ж и з н ь , — писал Белинский — ...уже не раз 
опытом блестящих побед и славных торжеств с о з н а в а л а 
она свои исполинские силы; но что все эти опыты перед 
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эпохой XII и XIV годов?.. Н о что вся эта бодрственная, 
н е д р е м а н н а я , полная трудов и деятельности ж и з н ь 
перед той, для которой снова как бы пробудилась она 
с т р а ш н ы м кликом: «Неприятель идет на Москву»? что 
все прежние ее восстания от сна перед тем, которое 
совершилось при з а р е в е пылающей Москвы.. . И после 
того, какой блистательный ряд торжеств! . . У всякого 
народа — своя история, а в истории свои критические 
моменты, по которым м о ж н о судить о силе и величии его 
духа, и, разумеется , чем выше народ, тем грандиознее 
царственное достоинство его истории тем поразительнее 
трагическое величие его критических моментов и выхода 
из них с честью и славой победы Лѵх народа как и 
дух частного вполне только 
в критич™кие минуты по которым одним м о ^ 
юнибоч^^^^^ 
Ги ГсвежеетГего силы» з 

К а к бы п р о д о л ж а я эту мысль Белинского, Герцен 
у т в е р ж д а л : «Новая Россия начинается с 1812 года». 
В книге «О развитии революционных идей в России» он 
писал, что «после этого кровавого крещения вся Россия 
вступила в новую фазу. Невозможно было сразу перейти 
от волнений национальной войны, от славной прогулки по 
всей Европе от взятия П а р и ж а к мертвому штилю петер
бургского деспотизма Вскоре после войны в обществен¬ 
ном м н е н ^ ^ 

Вопреки б у р ж у а з н ы м историографам, считавшим, 
что литература — г л а в н ы й источник формирования об
щественных взглядов, классики революционно-демокра¬ 
тической мысли подчеркивали определяющее значение 
самой жизни и в том числе одного из величайших исто
рических событий — р а з г р о м а наполеоновского наше
ствия. «Не книгами, не ж у р н а л а м и , не газетами про
б у ж д а е т с я дух нации, он п р о б у ж д а е т с я событиями, -
писал Ч е р н ы ш е в с к и й - . . . Н е русские ж у р н а л ы пробу¬ 
дили к новой жизни русскую нацию, - е е пробудили 
славные опасности 1812 года» 

Позднее в марксистской исторической Науке было 
исчерпывающе вскрыто историческое значение народной 
борьбы против захватнических войн Наполеона . «Всеоб
щ а я война народов против Наполеона была реакцией 
национального чувства, которое Наполеон попирал но
гами у всех н а р о д о в » , - п и с а л Энгельс . М а р к с указы-
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вал, что в антинаполеновских войнах разные классы 
ставили перед собой разные цели: «Все войны за неза
висимость, которые в то время велись против Франции, 
носили двойственный х а р а к т е р : возрождения и реакции . . . ; 
Сложность и противоречивость этой эпохи, ее историче
ское значение были вскрыты Лениным «Империалист
ские войны Н а п о л е о н а - п и с а л о н - п р о д о л ж а л и с ь 
много лет захватили^целѴю эпоху, показали необыкно
венно сложную сеть сплетающихся империалистских 
отношениГ с н а ц и о н а л а 
ниями И в оезѵльтате игтооия шла чеоез всю этѵ не¬ 
обычно богатую войнами и (трагедиями 
целых народов) эпохГвперед...?в т р а г е д и я м и 

Героическая эпопея 1812 года оказала влияние 
д а ж е на тех передовых русских деятелей, для которых 
Отечественная война была известна л и ш ь по воспоми
наниям старших современников. Так , например, Герцен 
в «Былом и думах» писал: « Р а с с к а з ы о п о ж а р е Москвы, 
о Бородинском сражении, о Березине, о взятии П а р и ж а 
были моею колыбельной песнью, детскими сказками , моей 
Илиадой и Одиссеей». Н о если рассказы о войне 1812 года 
имели такое воспитательное значение, то можно заклю
чить как велико было ее влияние на непосоелственных 
участников и свидетелей героических сражений! ? 

Знаменательно , что еще современники Пушкина упо
минали имя великого поэта в ряду явлений, порожден
ных 1812 годом. Б л и ж е всего подошел к теме «Пушкин 
и 1812 год» Герцен. Говоря о позднейших произведениях 
П у ш к и н а - « Б о р и с е Годунове» и «Истории П у г а ч е в а » , ^ 
он заметил- « . .В душе его звучали торжествующие по
бедные клики, поразившие его еще в детстве! в 1813 и 
1814 г о д а х » 8 . 

В последние годы значение проблемы «Пушкин и 
1812 год» особенно подчеркивается в литературоведении 
и выдвигается как одна из наиболее актуальных. Р а з 
работка ее необходима и для изучения более широкой 
проблемы становления национального самосознания 
поэта, его борьбы за самобытность русской культуры, 
вопроса о связи его патриотизма с прогрессивными тен
денциями исторического развития . Необходимо выяс
нить, как отразились в мировоззрении и творчестве 
Пушкина непосредственные впечатления бурных военных 
лет, усилившееся после войны расслоение различных 
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общественных сил. Необходимо, наконец, проследить 
его позиции в политической борьбе вокруг оценки со-, 
бытии 1812 года, событий, горячо интересовавших 
поэта на всем протяжении его творческого пути. 

Когда наполеоновские полчища четырьмя широкими 
потоками вторглись на русскую землю, Пушкин — ве¬ 
ликий современник великих событий-был" всего лишь 
учеником младшего курса Царскосельского лицея. Волна 
общественного возбуждения не только не миновала 
мирный Лицей — военные события изменили в нем весь 
порядок жизни, стали главным предметом дѵм и раз¬ 
говоров. Были в Л и ц е е и периодьі особенно напряжен¬ 
ные. В июле 1812 года стал известен приказ об эвакуа
ции ценностей из Петербурга на случай нашествия 
французов В сентябре министр просвещения Р а з у м о в 
ский прислал директору Л и ц е я тревожное предписание-
« К а к ^настоящих обстоятельствах легко может слу^ 
читься что.назначенобудет отправить воспитаннике 
Л и ц е ' в другую губернию то нео^ 
благовремение нужные для сего.меры» Опасность 
вскоре м и н о в ^ а Г Х ц е й остался на своем месте но 
напряжГность^положения еще долго не ослабевала 
Ц а р с ^ 
І Т ѵ щ и . г о в о р я о том что Т и з н ь л и ^ 
с Гох'ой^ дв^адцатого года вспоминал" ^ Н а ч а л о с ь 
с того гвардейские п о д и п о ^ 
тому что они п^рохо^^^ 
были тѵт п п и ^ І я ш і н и и выходили д а ж е во воемя 
кла^ссов н а п у т с ™ 
^ м а г ? ^ 
Г я І о Т З ш ш нас коестом Н е о л н Т м м а tS? 
п р о л и т а Ь ' У 

Продвижение русских войск к западным границам 
началось еще в феврале , до объявления войны. В конце 
ф е в р а л я тронулся в путь лейб-гвардии гусарский полк, 
расположенный в Ц а р с к о м Селе. З а т е м проходили здесь 
ж е другие полки, н а п р а в л я я с ь через Ц а р с к о е Село в 
Гатчину и Лугу , на Порхов , Опочку и далее . В частно
сти, 9 марта 1812 года по царскосельскому шоссе про-
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шел прославленный гвардейский Семеновский полк. 
9 марта он вступил в Ц а р с к о е Село, а 15-го был в Луге . 
В начале сентября лицеисты видели проходивший из 
Петербурга первый большой отряд ополченцев, за ко
торым вскоре проследовал еще один отряд , численностью 
более семи тысяч человек. Эти впечатления остались 
у Пушкина на всю жизнь . В 1815 году он восклицал 
в стихотворении «Александру»: 

Сыны Бородина, о кульмские герои! 
Я видел, как на брань летели ваши строи; 
Душой восторженной за братьями спешил... 

А много лет спустя в стихотворении «Была пора...» 
(1836) он вспоминал о том ж е и с той ж е восторжен
ностью: 

Вы помните: текла за ратью рать. 
Со старшими мы братьями прощались 
И в сень наук с досадой возвращались, 
Завидуя тому, кто умирать 
Шел мимо нас... 

Эти строки были адресованы т о в а р и щ а м П у ш к и н а , 
бывшим лицеистам, д л я которых Отечественная война 
т а к ж е оставалась самым ярким событием юности. И в а н 
Малиновский , у ж е будучи стариком, по поводу пушкин
ского стиха « З а в и д у я тому, кто у м и р а т ь шел мимо нас» 
писал : «Да , именно так» . Вспоминал о «патриотическом 
воодушевлении воспитанников» д а ж е М. К о р ф : «Эффект 
войны 1812 года на лицеистов был действительно не
обыкновенный ...стихи Пушкина: 

Вы помните: текла за ратью рать, 
Со старшими мы братьями прощались, и пр. 

были не поэтическою прикрасою. Весною и летом 
1812 года почти ежедневно шли через Ц а р с к о е Село 
войска, и нас особенно п о р а ж а л вид тогдашней дру
ж и н ы с крестами на ш а п к а х и иррегулярных казачьих 
полков с б о р о д а м и » Ч 

Особенно сильное впечатление на Пушкина и его 
товарищей произвел патриотизм русских воинов. Д е й 
ствительно, патриотический подъем был огромным. 

Подлинные патриоты были проникнуты только л и ш ь 
одним стремлением — отстоять родину. Д е к а б р и с т 
А. Б е л я е в говорил о самом н а ч а л е войны: «Помню, 
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в какую ярость приходили все мы, оставленные в Петер
бурге, при мысли, что, может быть, гвардия пойдет на 
войну а мы будем сидеть в городе». А р м и я т а к ж е была 
охвачена патриотическим порывом. В дневнике В. И. Б а 
куниной в мае 1812 года было записано : «Все письма 
из армии наполнены ж е л а н и я м и войны и бодрости духа ; 
уверяют чго и солдаты нетерпеливо хотят приблизиться 
к неприятелю ч т о б ы отмстить прошедшие неудачи». 
С о х р а н и в ш а я с я переписка современников подтверждает 

В «Записках касательно составления и самого по
хода Санктпетербургского ополчения», изданных в 
1814 году будущим декабристом В. Штейнгелем, рас
сказывается , что к десятитысячным отрядам ополченцев 
в Ц а р с к о м Селе присоединились и регулярные войска. 
«Несмотря на дожди и у ж а с н о грязную дорогу, воины 
с веселым духом д е л а л и переходы.. . Пели песни и о том 
единственно помышляли , о том только говорили, скоро 
ли увидят злодея» . Патриотическим воодушевлением 
были охвачены и толпы народа - родственников, друзей 
и попросту «граждан» которые сопровождали ратни
ков «Ополчение вышло через Московскую з а с т а в у в со
провождении многочисленных spE^J L^OLHI-
Х о н о ^ е в зорами и сердцами* Но провож^^ 
нТоставались?и пошли д а л ь ш е ' Ш о Х ы п р и ж а л и с ь 
до само?і границы С 

Хорошо передано в «Записках» настроение воинов 
к началу выступления: 

«Когда ополчение в зошло на Пулкову гору, с кото
рой з л а т ы м и шпицами, огромными з д а н и я м и и величе¬ 
ственною Невою красящийся Петрополь , сквозь тонкий 
мрак , представился взору в низменной дали , как бы 
разостланный, подобно самому приятнейшему сонному 
призраку , тогда взоры всех обратились на сей вечный 
памятник преуспевания россиян, великими гениями уп
р а в л я е м ы х . «Может быть, в последний раз мы лю
буемся им - говорили они - Бог знает кому опреде¬ 
лено возвратиться тнас на родину-просги» - прости»» -
и выступившие невольно на геройские ланиты слезы были 
последней их данью слабости сердца человеческого. 
Г р а д Петров скрылся из глаз — и ѵже в сердцах кипело 
одно мщение, одно ж е л а н и е скорее сразиться со врагом 
и победить его». 
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Штейнгель говорит о боевом настроении солдат , об 
их ненависти к з ахватчикам в тех ж е словах, что и 
Пушкин, который позднее, в десятой главе «Евгения 
Онегина», отмечал «остервенение народа» . Штейнгель 
ж е писал, что, когда ополченцы узнали о занятии не¬ 
приятелем Москвы, «всякий ощутил какое-то непонят
ное, мрачное остервенение, громко вопиющее с е р д ц а м : 
падите или отмстите!. , т а к что, наконец, известие сие 
придало новый дух, новый ж а р и новое мужество всем 
воийам. Взоры их, прёдускоряя шаги, искали впереди 
врагов чтобы побить их 

К Соразмеряя взорами своими силы свои с ж а л к и м бес
силием врагов , они кричали в один голос: «Не бось, 
батюшка! не положим на руку охулки: д а л бы бог 
только дойти до них» 1 2 . 

Патриотическое воодушевление, овладевшее народом, 
горячее ж е л а н и е каждого истинного патриота положить 
жизнь на алтарь отечества захватили и Пушкина . В ли
цейских стихах он часто говорит о своем пребывании 
вне армии чуть ли не как о тягчайшей вине: 

Края Москвы, края родные, 

ЧасЫ

ГТесН„е,Х„Т^™лЛзоло™е. 
Не зная горести и бед, 

И вы их видели, врагов моей отчизны! 
И вас багрила кровь и пламень пожирал! 
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни, 

Вотще лишь гневом дух пылал!.. 
(«Воспоминания в Царском Селе», 1814) 

Через год он вернулся к этому мотиву: 

Я тихо расцветал, беспечный, безмятежный! 
Увы! мне не судил таинственный предел 
Сражаться за тебя под градом вражьих стрел! 

Почто ж на бранный дол я крови не пролил?' 
Почто, сжимая меч младенческой рукою, 
Покрытый ранами, не пал я пред тобою 
И славы под крылом на утре не почил? 

(«Александру», 1815) 

Мечта отдать жизнь во славу родины была у П у ш 
кина и других лицеистов глубоко искренней. Недаром 
в то время была очень распространена легенда о детях 
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генерала Н. Н. Раевского . В июле 1812 года «Северная 
почта» сообщила о том, что в труднейшем, но победонос
ном сражении под Д а ш к о в ы м , где Р а е в с к и й командовал 
корпусом, он послал в с р а ж е н и е двух сыновей десяти и 
четырнадцати лет. С а м о возникновение этой легенды 
характерно. Позже , во вступлении к «Кавказскому плен
нику», посвященному младшему сыну генерала Р а е в 
ского, Пушкин почти с благоговением вспоминал: 

...в объятиях покоя 
Едва, едва расцвел и вслед отца-героя 
В поля кровавые, под тучи вражьих стрел, 
Младенец избранный, тьі гордо полетел. 
Отечество тебя ласкало с умиленьем, 
Как жертву милую, как верный цвет надежд. 

Если Пушкин писал т а к в 1821 году, то можно пред
ставить, какое впечатление произвели на юного лицеиста 
слухи о детях Раевского. Пушкин-лицеист не был одино
ким в своем стремлении участвовать в военных дей
ствиях. В армию рвался тринадцатилетний Вильгельм 
Кюхельбекер, и ѳго мать с трудом уговорила мальчика 
остаться на лицейской скамье Сверстник Пушкина, сын 
первого директора Лицея , И в а н Малиновский т а к ж е 
переписывался с отцом на эту тему 14 ф е вра ля 1813 года перепи ^ в а л с с : отп м на эту тему.^ і Ф ^ р а л я ™ 

сын х о р о ш о ^ п о т о м у чтс? и з ъ я в л я й Л ю б о в ь отечества, 
КОТОРУЮ ты имеешь в сердце своем». Всячески одоб
ряя патриотические чувства сына Малиновский рас
ц е н и л и ™ к а к проявление общего национального подъема 

ОСТОРОЖНО р а з ъ я с н я л о сыну н і і ™ 
ия^я^н^гв7еш^ п о п е ч е н и ю Г в о с п и ? а ^ е й Веро
ятие н е л е т о б ы л о И в а н у М а ^ 
пиши з Т ѵ Т а л ь прозвали «ка^заком» в ы с л ѵ 2 Г т ь эти У А п р о з в а л и « к а з а к ™ » > выслушивать *ти 

Все помыслы воспитанников были связаны с войной. 
Интересен в этой связи эпизод, который рассказан Пушки
ным в заметках о Дельвиге (1834) : «Однажды вздумалось 
ему рассказать нескольким из своих товарищей поход 
1807-го года, выдавая себя за очевидца тогдашних про
исшествий. Его повествование было так живо и правдо
подобно и так сильно подействовало на воображение 
молодых слушателей, что несколько дней около него со
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бирался кружок любопытных, требовавших новых под
робностей о походе». Здесь примечательна не столько 
сила фантазии Дельвига , сколько направленность инте
ресов его и его друзей. 

Все связанное с борьбой за родину было в центре 
внимания лицеистов с первого дня войны. «Когда на
чались военные действия, — вспоминал Пущин, — всякое 
воскресенье кто-нибѵдь из родных привозил реляции; 
Кошанский читал их нам громогласно в зале . Газетная 
комната никогда не была пуста в часы, свободные от 
классов- читались наперерыв русские и иностранные 
ж у р н а л ы п^и^ыо^к^ыТтоШхІ прениях всему 
живо сочувствовало™ у нас- опасения сменялись вос¬ 
торгамиТ^ м а л е й ^ 
сора приходили к н г м и научали нас следать ' за ходом 
д е Г и событий объясняя и н е нам недоступное» К этому 
м Г ж н Г д о б а в и т ь . с в и л ^ ^ ^ ^ ^ о ^ Г І ж г ^ ^ ГКОТОРОЮ « п о ж и р а в 
реляция»Ѵ комментировалась к а ж д а я 

«Реляции» — сообщения о ходе военных действий — 
только лишь в конце сентября 1812 года стали печа
таться более или менее регулярно в качестве «известий 
из армии», которые передавались из штаба Кутузова; до 
этого они представляли собою эпизодические сообщения. 

О военных событиях лицеисты зачастую узнавали* 
раньше, чем читатели официальных реляций: через Ц а р 
ское Село проезжали правительственные курьеры. Кроме 
того, лицеистов часто посещали родственники, достав
лявшие свежие известия 

Одним из источников информации о политической 
жизни и военных событиях были для лицеистов и письма 
родных. Интересным свидетельством этого и вместе 
с тем отголоском лицейских споров о военных делах слу
жит письмо матери В. Кюхельбекера от 24 августа 
1812 года. В этом письме мать пишет сыну: « Б л а г о д а р ю 
тебя за твои политические известия». Д а л е е из письма 
следует, что Кюхельбекер (как, по всей вероятности, и 
его друзья) был уверен в измене Б а р к л а я , тактика ко
торого (отступление в глубь страны) вызвала тогда рез
кое недовольство в обществе. В письме матери Кюхель
бекера обстоятельно рассказывается о судьбе Б а р к л а я : 
« Б а р к л а й теперь дает доказательство того, что любит 
свое отечество, так как по собственной воле служит в 
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качестве подчиненного, тогда как он сам был главноко
мандующим». (Кстати, не лишено интереса, что Б а р к л а й 
был родственником матери Кюхельбекера и по его ре
комендации Вильгельм был принят в Лицей. ) 1 5 

Пристального внимания заслуживают слова Пущина : 
«Профессора приходили к нам и научали нас следить 
за ходом дел и событий...» Все то, что нам теперь известно 
о лицейском воспитании, дает полное основание утвер
ж д а т ь , что беседы профессоров не были политически 
нейтральными и освещали значение «дел и событий» 
в свойственном Лицею духе. Так, Кайданов , говоря 
в своих лекциях об итогах Отечественной войны, утвер
ж д а л что она «имела следствием освобождение Европы 
от политическогс• рГбства» 

О том, в каком духе разъясняли события лицейские 
профессора, видно хотя бы из их статей. Например , «По
слание к русским» Куницына (помечено: «Царское Село. 
Октября 28. 1812 г.», напечатано в «Сыне отечества») 
проникнуто горячим патриотизмом и свободолюбием. 
В нем резко осуждаются те страны Европы, которые 
«неминуемое рабство предпочли., сомнительной победе; 
в знак позорной неволи повергли к стопам завоевателя 
свои мечи, которые он превратил в оковы». Националь
ную независимость Куницын оценивал как первое усло
вие народного бытия- «Пусть нивы наши порастут тер
нием пусть села наши опустеют, пусть г р а д ы £аши падут 
в развалинах ; сохраним единую тольк"свободу и все 
бедствия прекратятся» К а к лозунг как священная кляг-
ва звучали проникнутыепоэтическим пафосом слова по
слания «Пусть земля которую наши руки защитить не 
в состоянии будет нам общею могалою но мы умрем 
свободами в свободном отеТе^^^ 
слание к русским» ^ т^я^'т\т^а^т^^их 
сХітий котораГвн™^ 
ж е идеи развиты в^^Куп^тГЖ^анІТна НІІ 
вешнюю войну™ где Е ч а с т т Г ^ 
х о д о т Т с т р а т е 

Н о характеристика источников, из которых лицеисты 
черпали сведения о происходящих событиях, была бы 
далеко не полной, если бы мы не учли все значение слов 
Пущина о том, что в газетной комнате лицеисты читали 
«наперерыв» журналы «при неумолкаемых толках и пре
ниях». 
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Основными органами политической информации, ока
зывающими наибольшее влияние на общественное мне
ние, были два ж у р н а л а : «Сын отечества» и «Русский 
вестник» Несмотоя на недостаточно резкую еще в те 
годы дифференциацию политических направлений, в идео
логических платформах журналов были весьма суще
ственные различия Эти различия о т р а ж а л и политические 
те™иТаГй Х Г т в е н н о й м£ыи ^ 
принимав^^ 

«Сын отечества» был, бесспорно, лучшим русским 
журналом военных лет. В нем печатались обзоры теку¬ 
щих событий, известия с театра военных действий и по¬ 
литические новости, статьи, посвященные анализу недав
него военного ПРОШЛОГО России и ДРУГИХ стран, истоои-
ческие статьи, повествующие о завоеваниях и войнах, 
интересных по аналогии с текущими событиями. В раз 
деле «Смесь» публиковались рассказы Скак тогда гово
рили «анекдоты») характеризующие героизм и^самоот
верженность россиян главным образом народа Ху
дожественные произведения помещение в «Сыне 
отчества» как правило такжеГ связаны с событиями 
О т е ч е с т в е н ^ 
ние и ^ ^ 
лова Е ч и с л е и х б ы л а и знаменитая ба^сня «Волк на 
псарне» где в аллегорической форме в ы р а ж а л а с ь п о 
пулярная в народе м З ь о том чтоГвступатГ^^перего
воры с врагом н Т в о з м ^ Басни К р ь і л о в а ^ с в я з а н н ы е 
схемами 0 ™ е с ^ 
НедТром S 
как самого н а ^ того времени н а Р ° Д Н 0 Г 0 русских вре 

Прогрессивное направление «Сына отечества» н а ш л о 
в ы р а ж е н и е прежде всего в том, что борьба с Наполе
оном т р а к т о в а л а с ь как борьба за свободу против раб
ства, за национальную независимость против чужеземного 
«самовластия». Эта тенденция отчетливо выделяется в «Сы¬ 
не отечества» (особенно за 1812 год) . П р а в д а , и в этом 
ж у р н а л е не было последовательной позиции д а ж е в пре
делах прогрессивного дворянского просветительства. 
Б о л ь ш е того, н а р я д у с пропагандой национальной неза¬ 
висимости и обличением деспотизма в нем иногда встре
чаются «благонамеренные» тирады, о с у ж д а ю щ и е Фран-
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цию как родину революции и характеризующие Напо
леона как «Робеспьера на коне» и т. д. Но заслуга 
«Сына отечества» заключается в том, что он все же по
мещал материалы, которые освещали войну 1812 года 
как войну народную, и пропагандировал прогрессивные 
политические идеи 

М о ж н о с уверенностью сказать, что ни в одном рус
ском издании этих лет идея народной войны не прово
дилась с такой смелостью, как в «Сыне отечества». Не¬ 
сомненно эту сторону журнала имел в виду реакционер 
Ф. Вигель, когда вспоминал о «бешеных статьях» «Сына 
отечества» военных лет. Этот журнал иногда доходил 
даже до прямых утверждений, что не правительство, а 
народ спас Россию и весь мир от порабоіцения Наполео
ном В статье «Положение и надежды Европы» (1813) 
утверждалось «Пр^ительство не имело надобности 
возбуждать или усугублять любви к отечеству и r e S 
ст̂ ва истребившие 
только р ѵ к о в о ^ ^ ^ 
зѵмием C o S 
и Г о г н е д ы ш а ^ 

приятель б ь ^ е ^ 
Х Т < > м е л ь ^ я ™ ^ 
как волка'» Он осмелился - и Т е S a н и с сГисполнилоТь 
во всем своем знании» Н а этом Сновании S M S S I 
в о л с ^ н е и ^ н о с т а 
Россиис^развитиГрусско^ прогресса 

« Н а р о д , одаренный сим характером и духом, пойдет 
исполинскими шагами и на стезе просвещения. С а м а я 
ужасная буря не могла бы умертвить сего разверзаю¬ 
щегося цвета на древе совершенства человеческого, а 
бешеный изверг, по сожжении Москвы, восклицал в бе
зумии и ярости: « Р у с с к а я нация отброшена на целый 
век в просвещении своем» 

Следует подчеркнуть, что именно на страницах «Сына 
отечества» победоносная борьба за национальную неза
висимость трактовалась к ак начало новой политической 
эры внутри страны. Б о л ь ш о й трактат «О порабощении 
и освобождении Европы», напечатанный в двух номерах 
журнала з а 1814 год, развивает эту тему наиболее по
дробно. «Ныне открывается глазам нашим возвращение 
нового дня после продолжительной ночи, возобновление 
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жизни народов после долгого унизительного порабоще
ния, великая брань соединенной Европы за свободу и 
правосудие». В таких тонах оценивались военные собы
тия. Национальный суверенитет и свободолюбие рас
сматриваются здесь в единстве. «Можно разрушить об
ветшалые здания царств , но нельзя поработить народа 
просвещенного, и хотя можно его покорить, но нельзя 
склонить к тому, чтобы он добровольно сносил иго раб
ства; всякий народ непобедим, когда решается быть не
зависимым, и на то всяк решится, кто испытает над 
собою злополучие рабства ; тиранству хотя и удается от
нять на некоторое время свободу действовать и мыслить 
и д а ж е н а л о ж и т ь оковы на общенародное мнение, но 
стесненные мысли свободного духа , наконец, воспламе
няются и открываются в деяниях , превосходящих власть 
злодея» Таким образом , рассуждения о войне пере
росли в рассуждения о тирании, рабстве и свободе во
обще, о перспективах политического устройства. Автор 
утверждает , что он не противник монархической власти, 
но он убежден в том, что с прошлыми порядками д о л ж н о 
быть покончено: «Настоящее время с сопровождающими 
его явлениями предвещает не возвращение прежних ве
ков, но только продолжение и р а з в я з к у давно начавшей
ся новой эпохи». Пройдет еще несколько лет, и в этом ж е 
ж у р н а л е появятся статьи Куницына с защитой конститу
ции и критикой крепостничества 1 Э . 

Иногда на страницах ж у р н а л а проскальзывало и 
явное сочувствие республиканскому образу правления . 
В статье «Войны и завоевания французов» Наполеон 
обличается как враг свободы. Вот к а к оценивалось здесь 
«подлое насмешливое поведение» Наполеона с итальян
скими республиками: «Он торжественно объявил их не
зависимыми (29 июня 1797) и отказался от всех тре
бований на распространение пределов Франции, а потом 
принудил их увенчать главу его железною короною. 
14 июля, в день разрушения Бастильи , з аставил он вой
ско свое в М и л а н е присягнуть в непримиримой войне со 
врагами республики и в верности конституции 9 года. 
Видно что он сам не участвовал в сей присяге; ибо по
том нарушил сию конституцию. « В о и н ы ! - г о в о р и л он 
тогда — Гооы отделяют нас от Франции но вы с орли-
ною быстротою полетите туда д л я з а щ и щ е н и я свободы 
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и республиканцев!» Б о ж е мой! куда д е в а л а с ь сия сво
б о д а ! » — элегически з а к л ю ч а л автор статьи, В другой 
статье («Можно ли и д о л ж н о ли говорить о Бонапарте?») 
Наполеон порицался з а ликвидацию политической сво
боды внутри Франции: «Французы , пребывшие верными 
республиканским п р а в и л а м , не могут без негодования 
вспоминать о т о м / к о т о р ы й уничтожил всю г р а ж д а н 
скую и политическую свободу попрал все права чело
вечества и основал неограниченное самовластие» . Таким 
образом в ж у р н а л е писали о Наполеоне не только как 
о захватчике чужих земель но и кѴк о им^ра^рі^ 
1^с™™е>*? императоре 

Отсюда , естественно, читатель переходил к мысли 
о «свободном образе» правления применительно к Рос
сии. Не случайно поэтому появился в том ж е ж у р н а л е 
материал , обличающий самовластие и прославляющий 
борьбу за- республику. Таковы отрывки из «Истории 
Нидерландов» (из Ш и л л е р а ) , где р а с с к а з ы в а л о с ь о том, 
как в Голландии XVI века «тиран лишен был трона» и 
«новые республики водрузили победоносное з н а м я сво
боды на земле , увлажненной кровью верных г р а ж д а н » . 
К этой теме примыкает и «Взгляд на республику Со
единенных штатов американских областей» и другие 
статьи з а т р а г и в а ю щ и е вопросы американской револю
ции и ^ 
мер к ™ ц ^ в 1812 году «Речь 
скифского п о ^ (из Квинта 
К ѵ р ц и Х 
может бытГ никакоГдружбе Ст^ 
с Х Г п а д а г о ^ 

мысль о том что <Івся и с т о р и ? 
и^зобоажение' б е ^ о е с т а н н ^ П ^ ^ 
порабощения» и т о о ^ 
р а н о в Т ™ Р ж е с т в а ° ° Р ь б ы против рабства и ти-

В сопоставлении с отчетливо монархическим, охра
нительным по своему направлению «Русским вестником» 
эти тенденции «Сына отечества» вырисовываются с осо
бой четкостью. 

В некоторых литературоведческих работах послед
них лет заметно стремление к идеализации «Русского 
вестника» и его издателя Сергея Глинки. Псевдопатрио
тическая и псевдосвободолюбивая фразеология этого 
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ж у р н а л а ввела в. з а б л у ж д е н и е р я д исследователей *. 
Если считать проявлением свободомыслия и прогрес
сивных устремлений все те писания, в которых иногда 
склонялись на все л а д ы слова «тиран», «отечество», 
«свобода», «рабство», то придется к прогрессивным дея 
телям причислить п р е ж д е всего... Александра I. В пер
вом ж е обращении Александра к войскам (13 июня 
1813 года) у к а з ы в а л о с ь : «Вы з а щ и щ а е т е веру, отече
ство, свободу». В дальнейшем следуют еще более энер
гичные в ы р а ж е н и я : «Всемогущий ополчил народы, да 
ею возвратит свободу народам, да воздвигнет падшие» . 
В другом месте, призывая народ к борьбе против Н а 
полеона, царский манифест мотивировал это тем, чго 
«чувство рабства незнаемо сердцу россиянина». Все об
ращения ц а р я в действительности представляли собою 
грубую спекуляцию на стремлении народа к с в о б о д е 2 2 . 

В «Русском вестнике» в статьях Сергея Глинки, в 
частности, мы видим, в общем, ту ж е политическую 
спекуляцию Н а п е ч а т а н н ы е там рассказы о героизме 
войска, о прошлом России отличались охранительной 
трактовкой фактов и событий «Русский вестник» стал 
неофициальным органом официальной политики в 
1812 году потому, что и до войны, еще в 1809 году, он 
прославлял «верность русских людей государю», обличал 
«лжеумствования» просветителей? пел д и ф и р а м б ы Ека¬ 
терине II напечатал «отрывок из письма знаменитого 
сына отечества Аракчеева» и т п В период ж е войны 
Сергей Глинка пошел д а ж е дальше царских манифестов 
и призывал сражаться не только за «веру за царя» но 
и зГ«отца -помещика» «Русский вестник» стоял на по
зициях реавдионных и охранительных и в оценке той 
роли которую русский народ сыграл в Отечественной 
войне О т р и ц а т ь в о о б щ е роль народа в войне было бы в 
то время^ помосту невозможно (позже как мы увидим 
реакционная публицистика дошла и до этого) Более 
того « Р у с с к и вестник» приводил немало фактов геро
изма людей из народа Н о участие"народа борьбе с 
французТми объясняется в духе общей реакционной кон-
ц е п д а крестьянин оказывается^ «рад п е р е т ь царю 
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и богу, р а д умереть за отца-помещика и за свою род
ную семью» («Крестьянский разговор») 2 3 . 

В статьях исторических, помещенных почти во всех 
номерах журнала , героические страницы русской исто
рии - с л а в н ы е подвиги праотцов освещались под опре
деленным углом зрения: «С помощью веры и бога про
тивоборствовали они много различным злоключениям», 
притом «отнюдь «е доверяя мнимой вольности». Именно 
этими чертами характеризуется древняя Русь и нравы 
предков в исторических статьях («Подвиг Прокопия Пет
ровича Л я п ^ І ^ І ^ о І ^ в о в РоссиюР?рафа К а р -
лиля» и д р ) «Коренные свойства русского народа -
у т в е р ж д а л о с ь в ж у р н а л е - суть вера и^послушание» ' Во 
время войны с французами и с т е р и ч е к 
кались с с о в ^ 
хотворения н а п е ч а ^ 
р у ю Ѵ н а р а з н ы Г ^ 
IV^komw™ патриотизма ультрамонар 

Исключением из программы ж у р н а л а являются 
«Письма русского офицера» Федора Глинки, напечатан
ные там вследствие родственных связей автора с изда
телем (они были б р а т ь я м и ) . Эти «Письма» резко кон
трастировали с основной линией «Русского вест
ника» . 

З н а я , насколько сильным было патриотическое воо
душевление Пушкина и его ближайших друзей, можно 
не сомневаться, что реакционная демагогия «Русского 
вестника» не пользовалась в этой среде популярностью. 
Пушкин не только понял суть этой демагогии, но в даль
нейшем и выступал против нее. Но у ж е и в лицейских 
стихах поэта мы находим мотивы прославления роли 
русского народа как освободителя не только своей ро¬ 
ДИНЫ, но и всей Европы от наполеоновского ига. 

Помимо журналов , главным источником официальной 
информации для Пѵшкина и лицеистов была газета 
«Северная почта». Й з нее узнавали они подробности 
о сражениях , факты яростного сопротивления войска, 
эпизоды народной войны, вести о разорении французами 
русской земли. Д л я характеристики и стиля и характера 
сообщений, которые читали и комментировали лицеистам 
профессора, приведем одно из многочисленных «новей
ших известий», напечатанное в «Северной почте» 21 ноя
бря 1812 года: 
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«Успехи российской армии в преследовании неприя
теля час от часу становятся разительнее и быстрее. Ка 
ждый шаг ее вперед есть победа, погибельная д л я вра
гов нашего отечества, д л я врагов Европы. Теперь Рос¬ 
сия представляет вселенной зрелище величественное, и 
смело можно сказать , что все племена, не выключая и 
тех несчастных рабов самовластья , которые вооружены 
против нее робостью и б е с с и л и е м / о ж и д а ю т побед ее в 
надежде приобресть от них мир и благоденствия С одной 
стороны, мы видим мужественную армию- п о л н е е не 
расстроены; воинов ее оживляет возвышенное чувство 
мшения за оодинѵ. за расхищение отеческих гоэолов и 
сел, мщение за человечество; их оживляет слава; они не 
знают изнѵоения не теопят нѵжлы а если иногда и ошѵ-
щ а ю т н е к о т о р ^ недостаток почти неизбежный при 
стремительноеГпресдадовании врага то сносят оный 
б о д р о ™ І т в ш Г ^ 
развалины с т а т н о г о ^ 
к ото ром мн Ш ^ П І С л е н н ы е н̂ ади и и н о гі jieM е н н и к ов с^эеди^ 
н е н ь б ы л и ^ в ^ ^ ^ а б ы ^ т ^ ж ^ Г м о ^ п ^ ^ й 
народ недре его отчизніі И*^ободрял^ ТспеГ но этэт 
ѵ с п е х б ы л о б м ^ О д ^ 
S r p ^ w 
г о л о д ' н е имея пиши п о и н ѵ ж д е ^ 
пожиоать мептвыхТоіп^й 
д е ш ы е погибнуть вдали от с в о е г ^ о т е ч е с т в а на 
пячнк ѵ ™ 7 n n o L R n Z J p n n l ™ 
т І иѵ ппгибРпьР гГ, гями п я З г а ПРПКГГ 
^яяями б п ^ я ™ п п ѵ ж и Р ппи пеп*™^ яьтстпеТр или гпя 

армии, которыми теперь решится судьба толиких наро-

«Северная почта» печатала материалы, свидетель
ствующие о том, что в России Европа видела своего 
избавителя. 

В информации из Лондона от 23 июля 1812 года 
(перепечатка из английской газеты «Тпе Соигіег») воен
ному министерству Англии напоминалось, что в «про¬ 
шлой войне России с Францией, к удивлению и негодова
нию целой Европы, мы (то есть англичане. — Б. МЛ 
или пребывали в бездействии, или везде опаздывали. . . 
министры наши пребывали бездейственными зрителями 
той войны, предоставляя д е р ж а в а м твердой земли рато-
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борствовать одним между собою, как будто бы победы 
их не доставляли и нам выгоды, а их неудачи не наносили 
и нам ущерба» . Д а л е е газе га «The Соигіег» выска
зывала надежду на то, что Англия изменит тактику за-
гребания ж а р а чужими руками. В дальнейших сообще
ниях из Лондона говорилось, что русский народ «столь 
твердый.. . что мы нимало не беспокоимся об успехе ны
нешней его войны» (11 сентября 1812 г о д а ) . 30 октября 
того ж е года из Лондона было передано нечто вроде 
призыва: «Великодушный русский народ! Они (фран
цузы - Б М) теперь в твоих руках От тебя ждет 
Европа спасения» А 21 декабря «Северная п о ч ? а » и о -
м К а п а м а н н о і из Лондона сообщение о своеобраз-
н о П е ^ в д и на победы 
l Z e - Б М ) известия ^бу^ах^ссяйск^о о р у ж и я 
можно сказать п р и в о д я т в ВОСТОРГ Х ? ю С 
местные^пиршества и з ^ 
стие в сих т Г ^ 
стучат в и н Г К м е т с ^ 
^elvl^IaT^^ef^n^K свои то они нетолько 
л и ш а ^ н ^ т ^ е ^ 
? B Z O U земле То и у нас от с Г n o L COBSM не станет 
вина^ или по крайней ч ^ е о н Т о і Г і з д о ^ " 

Такого рода «ликование», конечно, вызывало улыбку 
у русских читателей. 

Так или иначе, но факты говорили о том, что Россия 
действительно несла освобождение народам Европы, 
хотя это и противоречило интересам царского правитель
ства. В октябре 1812 года «Северная почта» напечатала 
прокламацию испанского правительства. Там указыва
лось: зверства и вероломство Наполеона уверили Алек
сандра I «в том, что ему н а д л е ж а л о у ж е вступиться за 
свободу и сохранение гражданственности не только се
верной, но и полуденной Европы. Мы, конечно, должны 
почитать его защитником Европы». Вскоре Пушкин мог 
видеть своеобразную демонстрацию по этому поводу. 
В апреле 1813 года, как сообщала та ж е «Северная 
почта», в Царском Селе состоялась торжественная при
сяга испанцев и португальцев, «с берегов Эбра буйством 
всеобщего врага привлеченных в Россию». В произнесен
ных речах звучали благодарность России, призыв к сво
боде и одновременно уверения в преданности «законным 
правителям Фердинанду VII и принцу-регенту Иоанну». 
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Надо учитывать, что в то время д а ж е прогрессивные 
круги борьбу за восстановление монархической власти в 
странах, захваченных Наполеоном, рассматривали как 
стремление к торжеству «законных правительств» 2 7 . 

После перехода русских войск через Рейн и взятия 
П а р и ж а , уже вся пресса была полна сообщениями о при
знательности разных стран мира России как спаситель
нице Европы от тирании Наполеона. Преклонением перед 
доблестью русских людей был охвачен поистине весь 
мир. В 1813 году «Сын отечества» сообщил о празднова
нии в честь русских побед в Северной Америке. Среди 
тостов на бостонском празднестве был следующий: 
«Москва! П л а м я ее указало угнетенным народам путь 
к свободе, их п р и т е с н и т е л я м - п у т ь к гибели!» 2 * 

Н а все это Пушкин откликнулся в 1815 году следую
щими строками: 

Кто смелый? Кто в громах на севере восстал? » 

Освобожденною от рабских уз рукой... 
(«Александру») 

К а к мы увидим далее , Пушкин вскоре освободился и 
от иллюзий относительно роли Александра I во всемирно-
исторической победе русского народа. Но навсегда оста
лось у него убеждение, которое он выразил в 30-х годах: 

...в бездну повалили 
Мы тяготеющий над царствами кумир 

И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и мир . 

(«Клеветникам России») 
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1 «-У""*» 

Глава вторая 

ДВЕ РОССИИ 

Все касающееся России в по¬ литическом отношении, т. е. в от-

Ро^нТстат^скГшысл^ 
а̂л^Ге'иГ/нГн^лавнГм: 

Декабрист И. И. Тургенев. 

Несгибаемость воли русского народа, его неустраши
мость, твердость духа с восхищением отмечались совре
менниками. Только реакционное дворянство намеренно 
извращало действительную роль народа в войне. Д л я 
всей передовой России стало ясно, что именно героиче
ский патриотизм и самоотверженность народа спасли 
родину и весь мир от порабощения Наполеоном. В стихо
творении, где Пушкин впервые пытался дать разверну
тую картину в о й н ы , - « В о с п о м и н а н и я в Царском 
С е л е » - н а р о д у посвящены самые проникновенные па-
фосные строки: 

Страшись, о раіь иноплеменных! 
России двинулись сыны; 

Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных, 
Сердца их мщеньем возжены 

Вострепещи, тиран! уж близок час паденья! 
Ты в каждом ратнике узришь богатыря, 

Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья... 

1 
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Слова Пушкина : «Их цель иль победить, иль пасть в 
пылу сраженья»—передавали действительные настроения 
народа. Почти так ж е рассказывали об этих настрое
ниях участники сражений. И. Лажечников в «Походных 
записках русского офицера» вспоминал: «Я видел, как 
молодые солдаты стремились опередить старых гренадер, 
как новобранцы, исстреляв (не даром!) все патроны свои, 
прибегали к своим начальникам с просьбою дать им но
вые заряды и, получив их, спешили на свои места — 
разить или умирать». Другой современник, И. П. Л и -
пранди, писал о боях под Смоленском: «Ожесточение, 
с которым войска наши, в особенности пехота, с р а ж а 
лись под Смоленском 15-го числа, невыразимо. Н е т я ж 
кие раны не замечались до тех пор, пока получившие их 
не падали от истощения сил и течения крови». Яркие 
картины народного патриотизма были даны в «Письмах 
русского офицера» Федора Глинки, присланных автором 
в Лицей вскоре ж е после появления их в свет отдельным 
изданием. Эту книгу Пушкин хорошо знал и помнил. 
Именно Ф. Глинка одним из первых у к а з а л на народный 
характер Отечественной войны. «Война н а р о д н а я , — 
писал он, — час от часу является в новом блеске. Ка
жется , что сгорающие села возжигают огнь мщения в 
жителях . Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив 
серп и косу в оружия оборонительные, без искусства, 
одним мужеством о т р а ж а ю т злодеев. Д а ж е женщины 
сражаются!» К а к пробуждение всего народа расценивал 
Ф. Глинка отпор Наполеону, з адумавшему посягнуть на 
национальную самостоятельность земли русской: «Вос
стал дух русской земли! Он спал богатырским оном и 
пробудился в величественном могуществе своем. У ж е по
всюду наносит он удары злодеям. Нигде не сдается: не 
хочет быть рабом. Он заседает в лесах, сражается на 
пепле сел и просит поля у врага, готовясь стать и биться 
с ним целые дни». Почти во всех воспоминаниях дека
бристов о т р а ж е н а т а к а я ж е восторженная оценка рус
ского «ратника» , рядового солдата , его «богатырской 
силы», его неустрашимости и наступательного порыва , — 
словом, тех качеств, которые воспеты в стихах Пушкина 1 . 
Достаточно привести несколько примеров, чтобы увидеть,-
с какой точностью юный поэт запечатлел настроения на
рода в то время. 
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«Воины не уступали в храбрости своим офицерам, — 
писал в 1814 году Штейнгель - При слов7 «Вперед!» 
бросались в град пуль и картечь и, сражаясь , как разъ 
яренные львы, при самом сильном натиске неприятеля 
стояли, как неподвижные скалы. Случалось им целыми 
колоннами, крикнув «ура!», встречать конницу штыками 
и мгновенно опрокидывать ее» 2 

О решающей роли народа говорит И. Д . Якушкин: 
«Война 1812 года пробудила народ русский к жизни 

и составляет важный период в его политическом суще
ствовании. Все распоряжения и усилия правительства 
были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Рос
сию галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ 
по-прежнему остался в оцепенении. Н е по распоряжению 
начальства жители при приближении французов удаля
лись в леса и болота, оставляя свои ж и л и щ а на сожже¬ 
ние. Н е по распоряжению начальства выступило все 
народонаселение Москвы вместе с армией из древней 
столицы. П о рязанской дороге, направо и налево поле 
было покрыто пестрой толпой, и мне теперь еще помнят
ся слова шедшего около меня солдата: «Ну слава богу, 
вся Россия в поход пошла!» В рядах, д а ж е между солда
тами не было уже бессмысленных орудий- каждый чув
ствовал, что од призван "содействовать в великом деле» з 

Р а з м ы ш л е н и я о русском солдате, его духовном обли
ке, отражены в многочисленных дневниках и письмах 
современников. «Русскими войсками довольны более 
всех. Русский солдат — великое и предостойное назва
ние!» — записывает в свой дневник Николай Тургенев. 
Н. В. Басаргин впоследствии писал: «12-й год и послед
няя война с англо-французами явно доказывает , на какие 
пожертвования готов русский народ, как мало он думает 
о своем достоянии, о своей жизни, когда дело идет об 
отечестве». Презрение солдат к смерти во имя защиты 
родины, сожжение крестьянами хлеба для того, чтобы он 
не достался врагу, партизанские подвиги стариков и ста
рух — все это слагалось в величественную картину на
родной войны Против иноземного врага встали не толь
ко войска, но и весь народ, и д а ж е боевые генералы при
знавали р е ш а ю щ у ю роль именно этого фактора Так 
например , генерал Н Н. Раевский писал в письме гр ' 
А. Н. Самойлову 23 октября 1812 года, что «мужики 
более, чем войска, победили французов» 4 . 
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Самоотверженный облик русского солдата в ы з ы в а л 
преклонение Пушкина . 

Особенно восторгала его героическая борьба «летучих 
отрядов», грозы французских войск. В «Письмах русского 
офицера» Ф. Глинка, отмечает, что рядом с обычного 
типа военными действиями в 1812 году ' велась «другого 
рода война», «весьма полезная для нас и крайне вред
ная для неприятеля». «Здесь говорится о малой войне 
или наездниках . Сии н а е з д н и к и - п а р т и з а н ы » *. Стихотво
рение Пушкина «Наездники» (1816) изображает парти-
зан-«наездников» в типичных для поэзии этого времени 
чертах: 

Уж полем всадники спешат, 
Дубравы кров покинув зыбкой, 
Коней ласкают и смирят 
И с гордой шепчутся улыбкой. 
Их лица радостью горят, 
Огнем пылают гневны очи... 

Романтическим ореолом остался навсегда овеянным 
для Пушкина образ организатора партизанщины «Де
ниса-храбреца» — Дениса Д а в ы д о в а . В 1822 году поэт 
откликнулся на его «Опыт теории партизанского дей
ствия» дружески шутливым посланием: 

Недавно я в часы свободы 
«Устав наездника» читал 
И даже ясно понимал 
Его искусные доводы... 

Огромное впечатление произвел на Пушкина факт, 
который в 1812 году облетел всю Россию. В «Сыне оте
чества» он был описан следующим образом: 

«В армии Наполеона (как у нас на конских заводах) 
клеймят солдат, волею или неволею вступающих в его 
службу. Следуя сему обыкновению, французы наложили 
клеймо на руку одного крестьянина попавшегося им в 
руки. С удивлением спросил он: д л я чего его оклеймили? 
Ему отвечал»: это знак вступления в службу Наполеона . 
Крестьянин схватил из-за пояса топор и отсек себе клей
меную руку. Н у ж н о ли сказывать, что сей новый Сце-
вола был русский? Одна мысль служить орудием Напо
леону или принадлежать к числу преступных исполнителей 
воли тирана подвигала его к сему геройскому поступ
ку» Именно этот эпизод имел в виду Пушкин, когда в 
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своем «Рославлеве» в уста Полины вложил восторжен
ные слова о самоотверженности русского народа, кото¬ 
рый в борьбе с неприятелем «рубит сам себе руки» *. 

С исключительной яркостью героический патриотизм 
русского народа сказался в дни временной потери 
Москвы. Сдача Москвы неприятелю была тяжелой жерт
вой для народа, жертвой гениального полководца Куту
з о в а / к о т о р ы й в сложившихся условиях был вынужден 
пойти на этот шаг для восполнения потерь, накопления 
резервов и подготовки контрнаступления, принесшего ги¬ 
бель противнику. 

Потеря Москвы оставила сильнейший след в созна
нии Пушкина. В 1814 году он писал с душевной скорбью: 

Где ты, краса Москвы стоглавой, 
Родимой прелесть стороны? 

Где прежде взору град являлся величавый, 
Развалины теперь одни. 

Где мирт благоухал и липа трепетала, 

В чаТсаыМбе?молвГнЛь^ летней нощи 
Веселье шумное туда не полетит, 
Не блещут уж в огнях брега и светлы рощи: 

Все мертво, все молчит. 

(«Воспоминания в Царском Селе») 

В этих и позднейших стихах — «Наполеон на Эльбе», 
«Наполеон» и других — Пушкин расценивал пожар 
Москвы как событие, стократ увеличившее ярость на¬ 
рода. Горесть при вести о пожаре Москвы, которая т а к 
сильна в лицейских «Воспоминаниях в Царском Селе», 
охватила многих современников поэта. Николай Турге
нев з аписал в своем дневнике 27 сентября 1812 года: 
«Теперь сижу я один и раздумался о положении моего 
отечества. Какое несчастье может сравниться с взятием 
и сожжением Москвы? Какое глубокое впечатление сде
л а л о это в моем сердце! Мне кажется , что я всего ли
шился на свете, и, право, остается только умереть. Горь
кие слезы текут из глаз и запечатлевают истину чувств 

* Этот же эпизод был использован изобразительным искусством 
(антинаполеоновская карикатура Теребенева, скульптура неизвест
ного художника). 
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моих, ибо я сам не верю, что вижу и что, к несчастью, 
так верно. Москва! Россия! Я теряюсь в горести и ис
ступлении». Но эти чувства не были тогда бессильными, 
они ж е вызывали другие чувства — стремление к ярост
ному сопротивлению до победного конца, мести «ковар¬ 
ному корсиканцу». В записках, напечатанных в 1814 го¬ 
ду> 

Штейнгель писал: « Р а з н е с л а с ь ж е с т о к а я весть о взя
тии ф р а н ц у з а м и Москвы Невозможно описать, в какое 
она повеогла Rcex О Г О П Ч Р Н И Р И как м г н о в е н н о С И Р ОГОО-
чение п р е о б р а ™ 
месть» 7 . 

Вскоре стали известны подробности вступления Напо
леона в Москву. 

В «Сыне отечества» рассказывалось: 
«Наполеон, тщетно ожидавший за городом депутатов 

с ключами московскими, решился, наконец, ехать сам их 
взять.. . Он въехал в город во вторник 3-го числа в поло
вине одиннадцатого часа утра в Дорогомиловскую за
ставу. Арбат был совершенно пуст. Первые и единствен
ные лица, которые видел на большой сей улице Напо
леон, были у окна арбатской аптеки содержатель оной 
с своею семьею и раненый французский генерал, нака¬ 
нуне к ним поставленный п о с т о е м / П о д ъ е х а в ближе, Н а 
полеон посмотрел на них вверх весьма злобно, окинул 
быстро глазами весь дом и, взглянув опять на бывших 
у окна, продолжал путь. Он сидел на маленькой араб
ской лошади , в сером сюртуке, в простой треугольной 
шляпе без всякого знака отличия В расстоянии ста са
жен ехали перед ним два эскадре конно і гвардии 
Свита м а р ш а л о в и других чиновников о к р у ж а в ш и ^ Н а 
полеона была весьма многочисленна Такимі образом 
победитель Москвы л 
увидя нѵ" Jmwno™™т£я Нетодование написано 
было на все*Чертах^Наполеонова лица Он не брал 
д а ж е н ^ себя труда с ^ р ы в а £ . т о что п^роисходило в д у ш е 
его о д ^ к о ж е сходя^ 
ские стены он сказал ^ Т а с м е ^ 
стены' ^ в и т е л ь н о что он. пренебре^обыкновению 
свою к о м е д и ю ^ ч т о нГприказал шднести с е б м г с к Г 
ских ключей ^ е м бы тониТыле^ для п р о в о з е 
том пышно церемонии° сей в « М ^ и т е р е » 

Ожесточенный до крайности, видя ненависть и прене
брежение, оказываемые ему правительством и народом 
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российским, решившимися лучше уступить древнюю свою 
столицу его ненасытному честолюбию и алчности его 
орд, нежели преклонить пред ним выю, Наполеон пове
левает, чтобы во всех полках, по очереди к грабежу на
значенных, употреблять отборных солдат вместе с офице¬ 
рами для доставления в Кремль съестных припасов вся
кого рода и чтобы русских обоего пола, не разбирая ни 
состояния, ни лет, употреблять для сего вместо лошадей» 
Вскоре все убедились, что сдача Москвы была не побе
дой Наполеона, а этапом на пути к его поражению. 
В 1814 году один из современников писал: «Хитрый и 
пронырливый корсиканец потеряв совершенно из виду 
движение своего противника и сие умышленное отступ
ление припису я'Своей победе нарочно отверзтым путем 
беспрепятственно въезжает ' в М о с к ^ - в ъ Ѵ з ж а е т - и 
а л в д ы г ? н № ™ н ы й взор его Ічесто гавдае^ 
с т в Т и ^ а д о ^ 
телей с р е т а е т о д н и п у с т ы е ™ ы коих iwto™™o£l 
ш е ознаменовало то совершенно? презрение какое 
Москва и вся Россия к нему ч ^ в с ™ в а Х « 

Эта ж е картина была впоследствии запечатлена в 
строках «Евгения Онегина»: 

Москвы коленопреклоненной 
С ключами старого Кремля: 
Нет, не пошла Москва моя 
К нему с повинной головою. 

В полной мере Пушкин осознал значение московской 
эпопеи, конечно, в годы зрелости. В лицейский период 
он еще воспринимал гибель наполеоновских армий как 
возмездие за пожар Москвы: 

.. туча грозная нависла над Москвою, 
И грянул мести гром!.. 

Н о в дальнейшем Пушкин трактовал эту ж е тему как 
великий, сознательно обдуманный замысел в борьбе с 
иноземными захватчиками В стихотворении «Наполеон» 
(1821) он, обращаясь к тени завоевателя , восклицал: 

...ты мечтал, 
Что мира вновь мы ждем, как дара; 
HQ поздно русских разгадал,,. 
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«Солнце Австерлица» померкло для Наполеона : 

Настали времена другие-
Исчезни, краткий наш позор! 
Благослови Москву, Россия! 
Война по гроб наш договор. 

Поэтически-возвышенное чувство любви к Москве, ко
торое Пушкин сохранил на всю жизнь, всегда было свя
зано для него с памятью о великой жертве, о великом 
искуплении «матери градов России». Лирическое обоб
щение чувства и думы о Москве получили в взволно
ванных строках седьмой главы «Евгения Онегина»: 

Как часто в горестной разлуке, 
В моей блуждающей судьбе, 
Москва, я думал о тебе! 
Москва как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось! 

2 

Н о Москва не была единой, как не была единой и вся 
Россия. Осмысляя впоследствии события Отечественной 
войны, Пушкин писал в «Рославлеве» о первых ее днях: 
«Москва взволновалась. . . народ ожесточился». Это один, 
народный, облик Москвы, грудью вставшей на защиту 
родины. А вот другой ее облик: «...гостиные наполнились 
патриотами: кто высыпал из табакерки французский та
бак и стал нюхать русский; кто сжег десяток француз
ских брошюрок, кто отказался от л а ф и т а и принялся за 
кислые щи... все закричали о Пожарском и Минине и 
стали проповедовать народную войну, собираясь на дол
гих отправиться в саратовские деревни». 

Эта убийственная характеристика дворянства, его 
лживого «патриотизма», его трусости была дана Пушки
ным в 1831 году. Она возникла у зрелого, великого ху
дожника , крупного мыслителя , пришедшего к выводу, 
что войну выиграли народные массы. 

А между тем, официальные документы и реакцион
ные литераторы и во время войны и после ее окончания 
на все л а д ы старались убедить русское общество, что 
основная заслуга победы над Наполеоном принадлежала 
дворянству. Эта мысль переходила из одного царского 
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манифеста в другой. И если в 1812 году в манифестах 
демагогически і пропагандировалась идея равного участия 
всех сословий в войне (при этом перечислялись «высо
чайшие лица, вельможи, дворяне, мещане и, в последнюю 
очередь, «поселяне») , то после победы Александр I объ
явил, что дворянство вынесло главную тяжесть войны. 
В манифесте от 30 августа 1814 года говорилось* 

«Благородное Дворянство наше, верная и крепкая 
ограда Престола, ум и душа народа, издревле благоче
стивое, издревле храброе, издревле многократными опы
тами доказавшее ничем не і а р у ш и м у ю преданность и 
любовь к Ц а р ю и Отечеству, наипаче ж е ныне изъявив
шее беспримерную ревность щедрым пожертвованием 
не токмо имущества, но и самойі крови и жизни своей, да 
украсится і бронзовею на владимирской ленте медалью с 
тем самым изображением, каковое находится ѵже на ме¬ 
дали , учрежденной на 1812 год. Сию бронзовую крепо
сти духа их сообразную медаль да в о з л о ж а т на себя 
отцы или старейшины семейств в которыГ по смерти 
носивших оную остается она в 'сохраненииТу потомков 
их яко знак оказанных в сем году предками их незабвен
ных заслуг отечес^ 
что хота дворянство ' Г необычайную нГешнюю войну 
с и л ь н о е 
Х т ^ н а я им истинная Г н е ^ 
раны его утешит вОскорби» Н е у В Я Д а е М З Я И С Ц 6 Л И Т 

О крестьянстве ж е сдержанно говорилось, что оно по
казало «дух православия, верности и мужества» и что 
за это оно «получит мзду свою от бога». Забота о «благо
состоянии» крестьян «предупредится попечением о них 
господ их» 9 . 

Эти идеи были поддержаны в годы войны большим 
количеством реакционных агиток, цель которых т а к ж е 
з а к л ю ч а л а с ь в том, чтобы изобразить дворянство спаси
телем отечества. Одной из типичных агиток такого рода 
является «Краткое обозрение подвигов российского дво
рянства на поле брани и на поприще г р а ж д а н с к о м » 
А. Б е з о б р а з о в а . «Нет сословия, которое бы более дей
ствовало в пользу и более бы успело во благо своего 
отечества, как знаменитое дворянство», — у т в е р ж д а л о с ь 
в этой брошюрке, заодно защищавшей крепостное право 
как основу «общего спокойствия и внутренней безопас¬ 
ности». Подобные ж е идейки проводились в писавшихся 
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«для народа» так называемых « а ф и ш к а х » г р а ф а Растоп-
чина, которые Пушкин впоследствии назвал «полицей
скими объявлениями» . Героиню пушкинского «Росла-
влева» — пламенную патриотку Полину — э т и афиши 
«выводили из т е р п е н и я - ш у т л и в ы й с і о г их казался 
верхом неприличия» Эти так н а з ы в а е м ы е «сочинения 
для народа» представляли собою смесь оголтелой мо
нархической прЪмгавды и ярмарочного паясничества 
Р а с т о Т ч и н ^ 
геромЛ^ утверждая 

жіітіібытъяпі вынести» ибо' их іо^^стТ^лУ-
мет» он*[Гот кашитермопают^я оГщеГзадо^нѵтсяІ 
Тот ж е Р ^ т о п ч и н писали 
что Гойна преоб^^^^ сделались весь
ма леозки и без ѵ в а ^ ^ 
а поивычка бить ^ 
часть поселян IГр^азбойниГо^ S П р е ° б р а З И Л а б о л ь ш У ю 

Естественно, что царское правительство боялось во
о р у ж а т ь народ. Генерал А. П. Е р м о л о в в своих з а п и с к а х 
вспоминал о крестьянах Смоленщины: «...в Смоленской 
губ. приняли нас, как избавителей. Н е в о з м о ж н о было 
и з ъ я в л я т ь ни более ненависти и злобы к неприятелю, ни 
более усердия к нам: жители предлагали содействовать, 
не ж а л е я собственности, не щ а д я самой жизни . Посе
ляне приходили ко мне спрашивать , позволено ли им 
бѵдет ВООРУЖИТЬСЯ против врагов и не подвеогнѵтся 
ли они за то ответственности Д о в о л ь н о сего д о к а з а т е л ь 
ства каких средств лишило себя правительство не 
з н а в ш и хорошо свойств народа Л е г к о было.возбудить 
ег^ Гнеприят^ь в немалом нашелся бы з а % у д н е н ^ 
Об'этом ж е говорил и Федор Глинка в «Пижмах рус
ского офицере п и с ь м а х рус 

«Солдаты будут драться у ж а с н о ! Поселяне готовы 
сделать то же . Только и говорят о поголовном наборе , 
о всеобщем восстании. «Повели, государь! все до одного 
идем!» Д у х пробуждается , души готовы. Н а р о д просит 
воли, чтобы не потерять вольности. Но война народная 
слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать 
руки. Д о сих пор нет ни одной прокламации , дозволяю
щей собираться , вооружаться и действовать , где, как и 
кому м о ж н о . - Д о з в о л я т - и мы, поселяне готовы в 
подкрепу в о и н а м / З н а е м места, можем вредить; з а с я д е м 
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в лесах, будем д е р ж а т ь с я — и у д е р ж и в а т ь ; станем сра
ж а т ь с я — и отражать !» Д а л е е с возмущением рассказано 
о том, как управитель одной усадьбы отобрал у кре
стьян «всякое оружие при приближении ф р а н ц у з о в » 1 1 . 

Следовательно , и в годы войны под мнимым «едине
нием всех сословий» таились противоречия между офи
циальной Россией и Россией народной, зрела та борьба 
между передовым поколением дворянской молодежи и 
крепостниками, которая разгорелась затем с такой силой. 

Общественно-политическая борьба отразилась и в 
поэзии военных лет. 

Военные стихи Батюшкова , прославленного мастера 
«легкой поэзии» с ее темами любви и н а с л а ж д е н и я 
жизнью, особенно ярко показывают, как обогатили ге
роические годы внутренний мир поэта. В этих стихах 
звучит и сочувствие народному горю и призыв делом 
участвовать в борьбе с врагом: 

Нет, нет! пока на поле чести 
За древний град моих отцов 
Не понесу я в жертву мести 
И жизнь и к родине любовь; 
Пока с израненным героем, 
Кому известен к славе путь, 
Три раза не поставлю грудь 
Перед врагом сомкнутым строем — 
Мой друг, дотоле будут мне 
Все ч/жды Музы ЛІряты, 
Венки, рукой любови свиты, 
И радость шумная в вине! 

(«/С Дашкову») 

Некоторые мотивы приведенных выше строк затем 
перейдут в лирику Рылеева : 

Мне не любовь твоя нужна, 
Занятья ждут меня иные, 
Отрадна мне одна война, 
Одни тревоги боевые. 

Любовь никак нейдет на ум: 

Теперь одной свободы жаждет 1 2 . 
(«Ты посетить, мой друг, желала...», 1825) 

Героика Отечественной войны в ы з в а л а к жизни и 
лучшие строфы- стихотворения «Певец во стане русских 
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воинов» Жуковского , поэта, по общему направлению 
творчества далекого 

Н е м а л о рассеяно было в ж у р н а л а х , в рукописных ко
пиях стихов, прославлявших мужество и свободолюбие 
русских воинов^ Так , например, поэт Воейков писал, что 
русский народ подает пример того, 

Как жизни не щадить, как смерть предпочитать 
Ярму железному, цепям позорным рабства. 

Эти стихи процитированы будущим декабристом 
В. Штейнгелем в записках о походе петербургского 
ополчения как пример верного понимания событий І 3 . 

Н о в поэзии нашла свое выражение и реакционно-
монархическая трактовка целей и д в и ж у щ и х сил войны. 
С наибольшей откровенностью в ы р а з и л эту тенденцию 
К а р а м з и н : 

Ж у р н а л ы военных лет были полны виршами, напи¬ 
санными в ложно-классическом стиле и на все л а д ы 
воспевавшими верность царю, алтарю, «древним ѵста-
вам» . Эти стихи и с к а ж а л и историческое прошлое Рос
сии Пушкин в своих лицейских стихах едко высмеивал 
эту 'псевдо-поэтическую продукцию длинные оды «бес
смысленных ^ 

В поэме «Тень Ф ш в и з и н а Г ^ ^ 
н а ^ а я Ѵ х ^ 

о Г п а р о д ^ гимн Тв12 года на п ^ 
Д е р ж а в и н а Ироническое о т н о ш ^ 
кина и п с е в д ^ 
ские темы, Записанные ранее, вро*? поэмы Ширинского-

203 
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Ш и х м а т о в а «Пожарский , Минин, Гермоген, или Спасен¬ 
ная Россия» (1807) . О ней Пушкин писал : 

Слог дурен, темен, напыщен — 
И тяжки словеса пустые. 

Эта эпиграмма написана вероятнее всего в 1813—• 
1815 годах, когда ложновеличавые , напыщенные творе
ния подобных виршеплетов появлялись одно за другим. 

Реакционные поэты пропагандировали официозные 
лозунги войны. С. Глинка сочинил «Песнь русских поселян 
русским воинам», где крепостные крестьяне , оставшиеся 
в деревнях, о б р а щ а л и с ь к своим вооруженным отцам, 
сыновьям, братьям с успокоительными речами: 

Мы в довольстве, мы в приволье, 
Есть хлеб-соль, спокойно спим.... 

А другой поэт, Н. Николев , в тон царским манифе
стам и реакционным агиткам писал о роли дворянства 
в д в е н а д ц а т о м году: 

Чьи действа таковы, чья верность, доблесть, честь, 
В ком чувствование столь сильно и велико? 
Кого дивотворить за рвение толико? 
Тебя, почтенное сословие дворян, 
Тебя, орудие всех действий россиян, 
Тебя, побед и славы знамен, 
Громады царственной краеугольной камень, 
Законов твердый столп, порфироносцев жезл, 
Посредством коего властителя престола, 
Стоя на высоте, дыханьем движут дола... і* 

Н а деле ж е поведение п р а в я щ е й верхушки и «свет
ской черни» в ы з ы в а л о возмущение передовых людей 
того времени. «Всеобщее ополчение без дворян» — т а к 
о х а р а к т е р и з о в а л Грибоедов отношение дворянства в 
целом к з а щ и т е родины. В дневнике В. И. Бакуниной в 
июле 1812 года была сделана любопытная запись, от
р а ж а ю щ а я в самой непосредственной форме реакцию 
дворян на первое известие о войне: «Горесть, страх и от
чаяние овладели всеми; со всех сторон получали мы 
страх наносящие известия. . . Разнесшиеся повсеместно 
о сем (ѵгооза Петербургу — Б М.) слухи привели всех 
в н а д о у Е и Ж ь с т а л и д у м а т ь о побеге из Петер
б у р г а / м н о г и е стали в ы е з ж а т ь , другие собираться и укла 
дываться . Вообще уныние и страх усугубились по полу
чении здесь 10-го числа манифеста , коим призывал го-
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сударь всех сынов России на защиту отечества». П р и 
мерно о том же рассказывает в своих записках 
Ф. Ф. Вигель, который писал: «Трудно объяснить состоя
ние, в котором находились тогда умы; не видно было 
уныния, отчаяния, но также и смелой в себе уверенности: 
заметно было какое-то грустное чувство, не совсем ли¬ 
шенное надежды К а з а л о с ь все дѵмали. а многие гово¬ 
рили- ну что делать увидим что-то бог дасті В высшем 
кругу старались веселитьсГчтобы по̂  приТать 
себе более^бодрости Так ' иногда испуганные громко 
распевают чтобыЗаглушить в себе с?рахГ Здесь Ви 
?ель воспроизвел отношение к войне так^называемого 
светског^^ обшествГ кото^ действительно стремилось 
« а Т л ѵ ^ т ь ^ 
вместо того ™ б ы на д е л е ' з а ^ ^ а т Т І т ^ ^ 

Понятна сила негодования, владевшая П у ш к и н ы м , 
когда он много лет спустя обобщил эту картину на стра
ницах «Рославлева» . В официозной прессе для доказа
тельства «патриотизма» помещиков часто приводились 
факты пожертвований ими крупных денежных сумм «на 
защиту отечества». Н о эти (единичные) факты встречали 
в общей массе дворянства весьма своеобразную оценку. 
П о поводу разговоров о «патриотических пожертво
ваниях» Пушкин писал в «Рославлеве»- Х в т о р я л и бес
смертную оечь молодого грасЬа Мамонова пожеотво-
вавшТго в с е Г с в о З и ^ 
того замет-или что граф уж не"такс завидный жених » 

«Светские балагуры», которые, как отметил Пушкин , 
проповедовали народную войну, собираясь «в саратов
ские деревни», были обеспокоены прежде всего спасе
нием своего имущества и жизни. В своих гневных обли
чениях непристойного поведения дворянства Пушкин 
солидаризировался с мнением своих старших современ¬ 
НИКОВ. С возмущением писал Ф. Глинка в «Письмах рус
ского офицера» о том, что «по той же самой дороге, где 
раненые солдаты падают от усталости, везут на телегах 
предметы мод и роскоши. Увозят вазы зеркала, диваны, 
спасают Купидонов, Венер, а презирают стоны бедных и 
не смотрят на раны храбрых"-» В Штейнгель добавил 
в записках, опубликованных в̂  
гих ярких штрихов: «Во всех каналах стояли нанятые ДО
РОГОЙ ценой суда для помещения частных имуществ и 
для отплытия в море при первом известии о приближе-
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нии врагов ; и как у страха глаза велики, то люди празд
ные, и потому самые слабейшие духом, рассеивали 
слухи, что с одной стороны неприятель у ж е в Твери, а 
с другой в Великих Л у к а х и Риге, и тем самым умно
ж а л и в жителях сомнение, страх и беспокойство» 1 7 . 

«Наполеон шел на Москву Москва т р е в о ж и л а с ь ; жи
тели ее выбирались один за другим». В этот период по
лучили широкую огласку факты, в ы з в а в ш и е негодова¬ 
ние у лучшей части дворянства и особенно в народных 
массах, н а б л ю д а в ш и х паническое бегство тех, кто объ¬ 
я в л я л себя опорой государства . Общеизвестной стала 
отправка не только из Москвы, но т а к ж е из Петербурга 
целых транспортов с имуществом высокопоставленных 
лиц Так, министр внутренних дел К о з о д а в л е в при пер
вом известии о том что французы якобы собираются в 
столицу упаковал в Петербурге свое имущество «и от
правил в S аГиТандрита по
ставить в самое безопасное 

Ко всей этой панике н а р о д относился д а л е к о не без
различно. П о свидетельству одного современника, дво
ряне, «удаляясь из Москвы, находили в пути своем боль¬ 
шие неприятности или, лучше сказать , были в величай
шей опасности от подмосковных крестьян, чрез селения 
которых д о л ж н ы были ехать . Они н а з ы в а л и удаляв 
шихся трусами, изменниками и бесстрашно кричали вслед 
тем, которые мимо селений ехали: «Куда , бояре, бежите 
вы с холопами своими? Али невзгодье и на вас пришло? 
И Москва в опасности вам не мила у ж е ? » Многие из 
удалявшихся из Москвы на своих собственных л о ш а д я х 
в о з в р а щ а л и с ь опять в Москву пешими, лишившись до
рогою и лошадей своих с э к и п а ж е м и имущества» . В этой 
обстановке п р о и с х о д и л и к у р ь е з н ы е ф а к т ы переодевания 
дворян д л я того чтоб убраться восвояси в глубь Рос-
с З и з б е ж а в народной расправы О д и и з таких эпизо 
дов рассказывал-московский с т а р о ж и л Толычев: 

« Н а р о д поглядывал с недоброжелательством на эки
пажи, теснившиеся у з астав , и роптал против дворян , ко¬ 
торые покидали столицу на поругание нехристей.. . Н о 
о т ъ е з ж а ю щ и х т р е в о ж и л а новая забота : неудовольствие 
народа постоянно усиливалось , так что мужчины, поки¬ 
давшие Москву, подвергались неприятностям и д а ж е 
опасности. Что, если О—в будет задержан? . . Оставалось 
единственное средство к устранению беды: уговорили 
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О—ва надеть чепчик. З а ночь все было уложено, и путе
шественники уселись в линейку и выехали благополучно 
за заставу , б л а г о д а р я шляпке с лентами и шали, кото
рою О—в прикрывал гладко выбритый подбородок. Н о 
д а л ь ш е они встретили толпу ратников , которые остано¬ 
вили их вопросом: «Куда едете?» — « К себе в имение»,— 
отвечала Анна Петровна Юшкова . «Так уж, видно, все 
Москву покидают, — з а г о в о р и л и в толпе. — Видно, не 
ж а л ь выдать ее врагу на разграбление» 

Доходившие до Пушкина факты всеобщей трусости 
дворянства не могли не вызывать у него омерзения. 

Картинки тыловой жизни светского общества , кото
рые Пушкин дал в «Рославлеве» , хорошо были известны 
емѵ из писем и родственников и родственников своих то¬ 
варищей ШСЬМІВЫ^ШНТЕЗ МОСКВЫ родителей Пуш
кина и его дадГвасилия Львовича , д о н а с нѴ дошли. 

Можно полагать, что о быте Нижнего Новгорода, од
ного из центров эвакуации дворянства , рассказал Пушки¬ 
ну Батюшков , посетивший поэта в Лицее . Свои наблю¬ 
дения Батюшков , м е ж д у прочим, запечатлел в письмах 
к Вяземскому и Гнедичу. В письме к Вяземскому в октяб
ре 1812 года из Н и ж н е г о Новгорода Б а т ю ш к о в сообщал 
с явной иронией и по адресу дяди А. С. Пушкина — Ва
силия Львовича и по адресу остального общества 

«Здесь я нашел всю Москву.. . Алексей Михайлович 
Пушкин плачет неутешно: он все потерял, кроме ж е н ы 
и детей. Василий Пушкин з а б ы л в Москве книги и сына: 
книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга . От 
печали Пушкин лишился памяти и насилу вчера мог 
прочитать Архаровым басню о соловье. Вот до чего он 
и мы дожили! У Архаровых сбирается вся Москва или. 
лучше сказать , все бедняки- кто без дома, кто без де
ревни Везде слышу вздохи вижу слезы - и везде глѵ-
пос?Г" 'ВсѴж^уются^и бранят ф ^ 
а патриотизм з а к л ю ч а е т с я в словах- point de раіх! * 
Истинно много, слишком много зла под луною». 

Вся эта картина произвела на Б а т ю ш к о в а столь удру
чающее в п е ч а т л е н и е / ч т о в 1814 году он вновь вернулся 
к ней в письме к Е. Г. Пушкиной из П а р и ж а : «...мыс
ленно переношусь в Нижний, то на площадь , где м е ж д у 
телег и колясок толпились московские франты и краса -

* Никакого мира! (франц.) 
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вицы, со слезами вспоминая о бульваре, то на патриоти
ческий обед у Архаровых, где от псовой травли до под
вигов Кутузова все дышало любовью к отечеству, то 
на ужины Крюкова, где Василий Львович ( П у ш к и н . — 
Б. М.) з а б ы в утрату книг, стихов и белья , з абыв о На
полеоне, гордящемся на стенах древнего Кремля, отпу
скал каламбуры, достойные лучших времен французской 
монархии и спорил до слез с Муравьевым о преимуще
стве французской словесности то на балы и маскерадь. 
где н а ш и к р а с а в и ц ы о с ь ш а Г с е б я бриллиантами и^жем
ч у г а м и п р ы г ^ 
цузских вс^^фра^нцузских платье 
б Ь г з ^ ^ 

Эти черточки жизни б е ж а в ш е г о от опасности дворян
ства описаны впоследствии Пушкиным в «Рославлеве» 
(1831) . Отец героини пушкинского романа , уехав из 
Москвы, «только и думал , чтоб жить в деревне как можно 
более по-московскому Д а в а л обеды, завел thea t re de socie-
t e * , где разыгрывались французские proverbes» **, и 
«всячески старался разнообразить удовольствия» Нари
сованная Пушкиным к а р ™ дво
рянский бьгт во всех тыловых городах ° Т Р а Ж З Л а Д 

Вот характерное письмо одного помещика , повествую
щее о К а з а н и 1813 года. Сначала автор письма расска
зывает о борьбе его крепостных с врагом: «Гаврила мой, 
в о о р у ж а по приказанию моему дворовых людей и 
крестьян, перебил и в плен взял мародеров и ф у р а ж и -
стов более 600 чел. Тем самым и деревни мои спаслись». 
И вслед за этим с бесстыдством идет рассказ о тыловой 
жизни: «В Казани жить не скушно, буде бы обстоятель
ства наши не были расстроены. Здесь балы и концерты 
всякую неделю, а 12-е число был м а с к е р а д ѵ губерна
тора; где было 570 человек. Здесь заметить должно , что 
русскому государству никакое в сравнение иттить не мо
жет И что лвооянство русское много имеет твеолого 
?уха В каком г о с у д а р с т в е м о ж н о н а й т и т ь при таковых 
обстоятельствах^ к а к и Г с л у ч а л и с ь с нами чтобы публика 
собралась до^570-ти человек L Здесь сказать 
м^жно то д в о р я н е ^ 
с а м о е ^ п р о ^ х о д а л о и > б о л е м е л к и х городах как на-

* Домашний любительский театр (франц.) 
** Пословицы (франц ) . 
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пример, в Пензе , где, по словам современника, «во всю 
зиму еженедельно р а з у губернатора , раз у А. и два 
р а з а у X. плясала вся Пенза» . И чем шире и шумней 
развертывалось это веселье, тем быстрее угас «при 
свете л а м п и люстр огонь патриотического энтузиазма 
н а ш е г о » , - з а к л ю ч а ю т с я воспоминания. В з а п и с к а х 
Ф Вигеля рассказывается- «Всю осень по крайней мере 
V нас в Пензе в самых мелочах старались в ы к а з а т ь 
патриотизм Д а м ы о т к а з а л и а , оГфранцузского я з ы к а . 
Многие и Г ' н и х п о ч т и ^ все оделись в с а р а ф а н ы надели 
кокошники и повязки Губернатор (кн Ф С Голи , 
кокошники и п о в я ^ пощеголять новым 

костюмом он нарядился не з н а ю чье^о доз Мления 
так™е Гказ^коГплатье т о л ь к о ^ н о ^ ^ т о п ^ е т і 
ГсГетло-зеленоТ 
и ДВОРЯН все те котооыГжелали емѵ 
в а ^ и е г о п о и м ^ 
и Г е Д Л езлиТи верхом пе^ 
ред его каретою»" 

Все эти факты с еще большей силой о б н а ж а л и про
пасть, л е ж а в ш у ю м е ж д у дворянством и народом. Пере¬ 
довые люди эпохи ясно видели, что Россия народная , 
исполинская , величественная, четко отделялась от Рос
сии помещичьей, безразличной ко всему, кроме собствен
ного благополучия В этом смысле большой интерес 
представляет записанный декабристом Сергеем Волкон
ским его разговор с Александром I: 

« К а к о в дух армии?» Я ему отвечал : «Государь! от 
главнокомандующего до всякого солдата — все готовы 
положить свою жизнь к з а щ и т е отечества и вашего импе
раторского величества». 

«А дух народный?» Н а это я ему отвечал: «Государь! 
вы д о л ж н ы гордиться им: к а ж д ы й крестьянин — герой, 
преданный отечеству и вам» . 

«А дворянство?» — « Г о с у д а р ь , — с к а з а л я ему, — с т ы 
жусь , что п р и н а д л е ж у к н е м у - б ы л о много слов, а на 
деле ничего» 2 2 . 

Д а ж е Сергей Глинка, монархист и защитник «доб
рых помещиков», был вынужден, говоря о Н и ж н е м Нов
городе, признать : 

«Нижний 1812 года обширною отмежевался полосою 
от того Нижнего 1612 года, когда на стогнах его гремел 
голос мясного продавца Козьмы Минина-Сухорукова: 
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«Продадим домы наши! заложим жен и детей!» Н а бе
регах Волги, при слиянии с нею Оки, в стенах Нижнего 
большой московский свет соединился с большим ниже
городским светом. Были визиты, был бостон, были зва
ные обеды. Представьте картину 1612 и картину нынеш
него 1812 года, и вы увидите в исполинской России две 
России, различные внешним видом, н р а в а м и , обычаями 
и о б р а з о м мыслей» » Ѵ 

Эти размышления Сергей Глинка з а к л ю ч а л едва ли 
искренним вопросом: « К а к это и отчего?» Н о передовая 
Россия осознала в годы войны не только самое разли
чие «нравов , обычаев и о б р а з а мыслей»; становился все 
яснее и ответ на вопрос: « К а к это и отчего?» 

3 

Е щ е в лицейские годы Пушкин оценивал Отечествен
ную войну как войну народную. Д а л ь ш е происходило 
лишь углубление и развитие этого его взгляда . И н а ч е 
обстояло " дело с отношением П у ш к и н а к императору 
Александру . 

В лицейских стихах Пушкина , связанных с военной 
тематикой, наряду с верной оценкой народного героизма 
(«ты в к а ж д о м ратнике узришь богатыря») по отноше
нию к Александру чувствуется некоторое влияние офи
циозной патетики манифестов . Н е м а л о е значение имело 
и то обстоятельство, что стихи Пушкина , упоминавшие 
Александра , были з а к а з н ы м и и предназначались для 
«особых случаев». Так , «Воспоминания в Ц а р с к о м Селе» 
были написаны для чтения на публичном экзамене по 
предложению профессора Галича , стихотворение «Але
ксандру» предназначалось для предполагавшейся тор
жественной встречи А л е к с а н д р а I при возвращении из 
П а р и ж а стихотворение «Принцу Оранскому» сочинено 
п с . з а к а з у для чтения на празднике в честь бракосочета
ния :прЛца Оранского с сестрой Александра I Анной 
Павловной (при жизни П у ш к и н а не печаталось) в Пав¬ 
л о в с к е Т и м п е р а Т ™ 

Тем более интересно дальнейшее отношение Пуш
кина к этим стихам. 

Д в е н а д ц а т а я строфа «Воспоминаний в Ц а р с к о м 
Селе» кончалась переложением официального лозунга : 
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Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья 
За веру, за царя. 

В 1819 году, при подготовке сборника своих стихов, 
Пушкин устранил упоминание ц а р я и переделал послед
ний стих: 

За Русь, за святость алтаря. 

Тщательно в ы п р а в л я л Пушкин упоминание и хвалу 
Александру и в других местах эгого стихотворения. 
В строфе 20-й первоначально было: 

Но что я зрю? Герой с улыбкой примиренья 
Грядет с оливою златой. 

«Герой» здесь — Александр , которого вся пресса про
с л а в л я л а тогда как организатора победы. В новой ре¬ 
дакции вместо ц а р я героем выступает русский народ : 

Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья 
Грядет с оливою златой. 

Чтобы и з б е ж а т ь этого же , обычного в поэзии того 
времени, отнесения победы за счет «героя» — ц а р я , П у ш 
кин изменил и конец стихотворения. В стихе: 

Но снова стройный глас герою в честь прольется 

слово «герой» изменено на множественное: «героям». 
И, наконец, совершенно выброшенной о к а з а л а с ь целая 
строфа, посвященная Александру («Достойный внук 
Екатерины!» и т д . ) . Понятно, что после всех этих попра
вок носивших явно демонстративный характер стихотво-
р е н и . п е р е р а б о т а н н о й редакции не могло увидеть свет. 

Стихотворение « А л е к с а н д р у » * (1815) было написано 
П у ш к и н ы м по прямому з а д а н и ю директора д е п а р т а 
мента народного просвещения Мартынова (Пушкин в 
письме Мартынову 28 ноября 1815 года прямо об этом 
говорит: «Вашему превосходительству угодно было, 
чгобы я написал пьесу на приезд государя императора ; 
исполняю ваше повеленье» и т. д . ) . Идеи стихотворения, 
написанного после вступления русских войск в П а р и ж , 
однако не определяются всего лишь стремлением 

* Это стихотворение было напечатано без ведома автора его 
дядей в 1817 годѵ, под заглавием «На возвращение государя импе
ратора из Парижа § 1815 г.», 
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выполнить «заказ» в «нужном духе». Александр харак 
теризуется в нем как царь , освободивший народы от «бре
мени оков» Наполеона , а сама война и з о б р а ж а е т с я 
здесь как «свободы ярый бой». З а б л у ж д е н и я такого 
рода были свойственны в то время не только Пушкину 
но и многим из тех, кто затем; освободившись от либе
ральных иллюзий, стали известны как виднейшие дея
тели д е к а б р и з м а , главной целью своей жизни поставив
шие свержение императора Н о в те годы декабри
сты оказГлись O S Z M л и в д м д а м ф р а з а м и 
Александра и триумфом которым он 
П а р и ж е Д е к а б р и с т И Д Я к у ш и н (впоследствии при 
з ы в а в ш ^ о Г А л е к с а н д р е того 
в р е м е Г « П о д в и д 
зьівая каждого ^ с в о б о д е он был прекрасен в Герма
нии но б ь і л е ш е поекоаснее Г / м ы n Z i J R 14 м 
году в П а р и ж ? ^ Н и к о л а й Тѵогенев 
под впечатлением пве^^^^ 
гоодоТтью писал в своеГлнев^нике о т о м что (Ьоанпѵзы 
с Е п г о м пооизносят имя^ «сильнейшего госѵлапя 
в С Т » Т в Л ™ к п а ю о н тоТпя оппе^лКп 
I глепѵюших г понят • « И м я России не должно быть пяч 
Л Р Л Я Р М ^ ^ 

Г Г Г и п п Г н Г Г Г АЛРКГЯНЛП' п ПППР г ' 

^ L u ^ ^ иго ОН П О К Я Ч Я Л У г Г 

Александр к а з а л с я н а р о д а м Европыі их миротворцем и 
благодетелем, но действия открыли намерения и очаро
вание исчезло! Сняты золотые цепи увитые л а в р а м и , и 
тяжкие , р ж а в ы е железные д а в я т человечество» 2 4 . 

Положительное отношение П у ш к и н а к Александру 
в годы войны объясняется еще одним обстоятельством, 
а именно н а д е ж д о й на то, что победа ознаменует со
бою новую эру всеобщего благоденствия. В стихотворе
нии «Александру» дана картина будущего России такой, 
какой она рисовалась Пушкину . Он о б р а щ а л с я к госу
д а р ю с призывом осуществить чаяния народа : * 

Склони на свой народ смиренья полный взгляд — 
Все лица радостью, любовию блестят.., 
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После изображения радости побед следѵет еще одно 
обращение к Александру : 

...оставь же шлем стальной 
И грозный меч войны, и щит — ограду нашу; 
Излей пред Янусом священну мира чашу 
И, брани сокрушив могущею рукой, 
Вселенну осени желанной тишиной!.. 

Д а л е е , в стихотворении перечисляется все то, на что 
надеялся тогда поэт: улучшение судьбы крестьянина 
(«счастливый селянин») , развитие промышленности и 
торговли, облегченной снятием континентальной бло
кады («суда... рассекут свободный океан») и наступле
ние эры общего довольства («времена спокойствия зла
тые. . .») . 

Эти н а д е ж д ы опять-таки были характерны Для всего 
передового поколения молодых людей — участников 
войны. Почти все дошедшие до нас заметки, письма, 
дневники и декабристов и людей околодекабристского 
круга говорят об этих ж е напряженных ожиданиях , ре¬ 
шительных перемен во внутренней жизни [ - л и к в и д а ц и и 
крепостного права , введения конституции. «Все в это 
время говорили чрезвычайно свободно.. . о необходимо
сти резких внутренних преобразований. . . Несмотря на 
т я ж к и е п о т е р и - е с т е с т в е н н у ю скорбь многих, общее 
настроение было, однако же , веселое; все ликовало , 
славило освобождение народов, совершенное Россией/, 
все о ж и д а л о наступления новой эры, все было преиспол
нено самых р а д у ж н ы х н а д е ж д в будущем- никто не 
предвидел крутого поворота во внешней и ' в н у т р е н н е й 
политике; ничто подобнее не считалось тогда возмож
ным!» _ В С П 0 М И н а л декабрист З а в а л и ш и н С советами 
и проектами «улучшить» положение России о б р а щ а л и с ь 
к ц а р ю сановники, генералы, поэты Слово «улучшить» 
трактовалось по-разномѴ, но для всех кроме крепост
ников и придворных льстецов было ясно что народ 
ждет перемены в своем положении По свидетельству 
П А Вяземского Б а т ю ш к о в написал в 18ГгодТ<<пре
красное четверостишие, в котором о б р а щ а я с ь к импе
ратору Александру, говорил ч т о п о с л е окончания 
Равной войны освободившей Европу п р и д а н он про 
видениемдовершить славу ^ о ю и обессмертив свое 
царствование освобождением русского н а р о д а ™ Менее 
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прямолинейно в ы р а ж а л и с ь тогда другие поэты, в том 
числе и Пушкин , призывавший царя склонить «на свой 
народ смиренья полный взгляд» и обеспечить процве
тание р о д и н ы 2 5 . 

Но вскоре жизнь п о к а з а л а всю иллюзорность этих 
надежд . Вместо каких-либо «улучшений» наступила 
реакция. И д е а л и з и р о в а н н ы й облик царя , ранее окружен
ный нимбом военных побед, потускнел. П у ш к и н увидел 
в царе деспота, причем деспота глупого и недальновид
ного. Характерно , что Пушкин не включил стихотворе
ния «Александру» в собрание своих сочинений, как и 
два других стихотворения в таком ж е духе — «Наполеон 
на Эльбе» (1815) , отклик на события Ста дней, и 
«Принцу Оранскому» (1816) . Поэт был недоволен всеми 
этими «заказными» стихами. В вариантах своего посла
ния к «Шишкову» (1816) , он, подразумевая их, писал: 

...каюсь я — пустынник согрешил. 
Простите мне мой страшный грех, поэты, Я написал придворные куплеты... 

П р а в д а , и в Л и ц е е Пушкин писал иронические и д а ж е 
издевательские стихи об Александре . Э п и г р а м м а «Двум 
Александрам Павловичам» , в о ш е д ш а я в рукописное 
«Собрание лицейских стихотворений», не без оснований 
приписывается Пушкину. Здесь и убийственное у к а з а н и е 
на то, что Романов «хромает головой», и напоминание 
об «Австерлице», сражении , которое было провалено по 
вине Александра . Двусмысленной и, конечно, неуважи
тельной была пушкинская надпись «На Баболовский 
дворец» о любовных ш а ш н я х «российского полубога». 
Показателен и эпизод, случившийся с Пушкиным в Пав¬ 
ловске 27 июля 1814 года на торжестве в честь возвра
щения победителей В Гаевский пишет, что «Пушкина 
особенно з а н и м а в между дворцом и па
вильоном т р и у м ф а л ь н ы ? ворота на которых как будто 
в н а с м е ш к н а д Г их м а Л Ы М

Р ра змером были написаны 
два стиха -

КтаЖьГн^ вСмбе°с?ятЬ 
Стихи эти взяты из «Песни Александру Великому, 

победителю Наполеона и восстановителю царств», из
данной отдельно в 1814 году, а впоследствии помещен-, 
ной в «Собрании стихотворений Анны Буниной», Пущ-

Z16 . 
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кин по этому поводу набросал пером рисунок, 
и з о б р а ж а ю щ и й замешательство , происходившее будто 
бы у «победных врат»: лица, составлявшие шествие, ви
дят, п р и б л и ж а я с ь к воротам, что они действительно «не 
вместят» государя , который притом еще пополнел в П а 
риже , и некоторые из свиты бросаются рубить их. Остро
умный рисунок, представлявший несколько портретов, 
скоро распространился и был подарен Пушкиным К а 
рамзиной. Автора невинной шутки долго искали, но, 
разумеется, не нашли» 

Однако все это еще не более как юношеское фрондер
ство. Настоящий ж е перелом в отношении Пушкина 
к Александру I, политическое обличение царя связаны 
с в а ж н е й ш е й фазой общественной борьбы; изменение его 
отношений к ц а р ю отразило те изменения в общественно-
политической жизни страны, которые произошли после 
окончания войны. 

Сатирическое стихотворение Пушкина «Сказки 
(Noel)» (1818) имело такой огромный успех, распростра
нилось в таком колоссальном количестве копий именно 
потому, что явилось ярким обобщением настроений луч
шей части общества , резко о с у ж д а в ш е й не только само
д е р ж ц а . «Кочующий деспот», сшивший себе «прус
ский и австрийский мундир», действительно был «делом 
не измучен». П р а з д н о е бездействие Александра I, по-
видимому, настолько в о з м у щ а л о Пушкина , что и в 
1830 году он с к а з а л о нем «враг труда» Если в 1812 году 
царь о б ъ я в л я л себя в манифестах пламенным патрио
т о м , который и часа не может жить без России, то после 
войны его циническое равнодушие к своей стране к ее 
нуждам к чаяниям.народа «.вообще ко всему русскому п р о Т в и л ^ « Д о слуха всеяГ беспрестанно 
дох™л™зреч^ 
выражаюсь явнТ пр например 
по ГшоттТпоі^ВеЬ™ во Франции на похвальГ 
тон а ѵ ст р о йст в у р усек их войск им п ера тор Александр во 
всеуслышание отвечал что в э Г м случае он обязан 
и н о с т р а ^ него с л у ж а т Т о возвращении 
и м п е р а т о р а ^ 
отдш г потом передал пот™ все ІпоамениГгосѵдадст-
воГграфГГракчееву Душа e m б ы л а в Е в р о п е ^ Эти 
с " л о в д і к Х и с т а П у ш к и н а показывают как возму
щена была всГпередо^ уста переда-

Щ 
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вались слухи о равнодушии Александра к неостывшей 
еще от сражений земле, о его пренебрежении к памяти 
двенадцатого года. «Император не посетил ни одного 
классического места войны 1812 года — Бородина , Тару
тина, Малого Ярославца и других, хотя из Вены ездил 
на ваграмские и аспернские поля, а из Брюсселя в Ва
терлоо Достойно примечания , что государь не любит 
вспоминать об Отечественной войне и говорить о ней, 
хотя она составляет прекраснейшую страницу в гром
ком царствовании его», — говорит с о в р е м е н н и к " . 

Оскорбление царем национального достоинства Рос
сии усматривалось и в том, что, заключив в 1815 году 
«Священный союз» с европейской реакцией, он тем са¬ 
мым ронял в глазах всего мира мнение о стране, только 
что прославленной, как освободительнице народов. «Где 
же , кого спасли мы, комѵ принесли пользу? за что кровь 
наша упитала поля Европы? - с п р а ш и в а л декабрист 
П Каховский и отвечал - М о ж е т быть мы принесли 
п о л ь з у ^ с а м о в л а с т и е н о ' не благу народному Н а ц и ю 
ненавидеть невозможно и народы Европы не русских 
не любят но их правительство, которое вмешивается во 
все их дела и для пользы царей утесняет народы» 
Этого в е р о л о м с т в е п р о с т и т ^ ^ 
только современники м н о г с " п о з ж е ' с м е р т и царя Герцен 
с н е н а в и с т ь ю с а м о м у его имени писал «Он поставил 
России^ под одно знамя с Гстрией как будто между 
э т о й д о г н и в ш е й и у м и р ^ щ е й империей ѵіюнш^го
сударством только что ш я Г ^ 
к о л е п и ^ 
тельный' п р е д ^ иметь те ж е 
Гнтересы ч^ГГсамый ярости 

Слова , которые Пушкин иронически в л о ж и л в уста 
Александра, * 

И людям я права людей, 
По царской милости моей, 
Отдам из доброй воли,— 

оказались «сказками». Н о «сказкой», мифом оказался 
и облик русского императора как военного в о ж д я . В на
чале 20-х годов, по-видимому после Веронского кон
гресса, Пушкин разоблачил в едкой эпиграмме легенду 
об Александре как герое Отечественной войны: 
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Под Австерлицем он бежал, 
В двенадцатом году дрожал. * 

Итак , надежды, связанные с окончанием войны, раз 
веялись , народ о к а з а л с я обманутым. Однако ее револю
ционизирующее влияние на умы продолжалось . Нена
висть к врагу, который стремился поработить отечество, 
переплавилась теперь в ненависть к тому строю, кото
рый м е ш а л осуществлению великих идей свободы на 
русской земле, освобожденной от иноземных захватчи
ков. В послевоенные годы крестьянские антикоепостни-
ческие волнения значительно усилились Народный про-
гаГока^ ч ^ т ь русского 
д в о р я н е 
кабристы В з а п и с к е А А Б^тужев^а <<Об историческом 
ходе свободомьслия в России» сГязь войны 1812 года с 
росто м ^ с в о 6Ъ д и^е л ь но го д ЕШЖ е ни я о а^ к в ьгг а с р ешшс т-
н о й д л я своего^^вГемени полотой р а с к р ы т а с р е д к о с т 

« Е щ е война длилась , когда ратники, возвратясь 
в домы, первые разнесли ропот в классе народа. «Мы 
проливали кровь, •— говорили они, — а нас ОПЯТЬ за
ставляют потеть на барщине . М ы избавили родину от 
тиоана а нас опять тиранят господа» Сначала , покѵда 
говорили о том беспрепятственно; это расходилось на 
ветер, ибо ум, как порох, опасен только с ж а т ы й Н о 
с 1817 года все переменилось. Л ю д и видевшие худое, 
или желавшие лучшего, от множествеГшпионов приКж-
дены стали разговаривать скрытно и вот начало тай
ных о б щ е ^ 
orhnueDOB оазгооячило ѵмы Тогла-то стали говооить 
ванные «Для того ли Z ' освободили ^ м о п ѵ 3 £ 
наложить ее цеп™ на себя^ дТя того ли дали ^ н с т Х 
цию Франции чтобы не сметь^говорить о ней и купили 
к ^ ь ю п е ^ ^ 

Патриотизм р о ж д а л сопротивление силам реакции. 
Л у ч ш и е люди искали пути освобождения родины от 

* Интересно отметить, что и в наоодном творчестве высмеива-
лзсь трусость императора. В одной „з песен, собранных П. В. Кире-

Х Г . п Т м ™ ^ ^ 
утешающий царя-

Не пужайся ты, наш батюшка, православный царь! ™ 
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цепей деспотизма. Участники Отечественной войны—офи
церы составили ядро тайных декабристских организаций. 
Д е к а б р и с т Сергей Волконский говорит о своих пережи
ваниях после возвращения из походов: «. . .кампании 
12-го года и последующих 13 и 14 годов подняли наш 
народный дух... Более нежели когда, я понял тогда, что 
преданность к отечеству д о л ж н а меня вывести из душ. 
ного и безвестного быта ревнителя шагистики и угод
нического царедворничества» «С чувством своего до
стоинства и возвышенной любви к отечеству б о л ь ш а я 
часть офицеров гвардии и генерального ш т а ^ возвра^ 
тилась в 1815 году в П е т е р б у р г " - свидетельстве 
другой д е к а б р и с т - М А Фонвизин замечая Повсюду 
царствующий произвол - все это в о з м у щ а л о и привод 
STHHTZOB^ русских и их патрио
т и ч е с к о е ч ѵ Г ^ Беляев с гопдостью 
писал «Первые 
частью военные прошедшие по^ 
до П а ^ и ж а Г п о н я ™ 
£™ывал^^^^ 
чества» зі < < О б щ е С Т В 0 М и с т и н н ы * и верных сынов оте 

То же чувство патриотизма питало и все творчество 
Пушкина , его политическую поэзию. Когда он, обра
щ а я с ь к участнику Бородинского с р а ж е н и я Ч а а д а е в у , 
восклицал : 

Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы, — 

то слово «отчизна» наполнялось особым содержанием; 
это была земля , только что отвоеванная от иноземных 
поработителей и в з ы в а ю щ а я об освобождении от ига 
деспотизма («отчизны внемлем п р и з ы в а н ь я » ) . Так поэ
зия Пушкина сливалась с декабристской идеологией не 
только по общей устремленности, но и по своим исто
кам. Она отразила и патриотическую ю р д о с т ь одержан¬ 
ными победами и крушение либеральных иллюзий, и 
становлен^ сознания и противоречия 
этого сознания. Она отразила т а к ж е типично декаб¬ 
ристское понимание связи Отечественной войны с борь
бой за политическую свободу. В этом смысле следует 
понимать слова Пушкина о Наполеоне в 1821 году: 

ХвалаІ Он русскому народу 
Высокий жребий указал.. 
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Иначе говоря, война с Наполеоном, помимо ж е л а н и я 
завоевателя , у к а з а л а народу «высокий жребий», то есть 
пробудила народ к борьбе за «вечную свободу». Ту ж е 
мысль о великой роли Отечественной войны для России 
проводил Александр Бестужев в «Полярной звезде», 
когда в иносказательной форме писал: «Огнистая л а в а 
в ы р в а л а с ь , разлилась , подвигнула океан — и з а с т ы л а . 
Пепел лежит на ее челе, но в этом пепле таится расти
тельная жизнь , и когда-нибудь разовьются на ней драго
ценные в и н о г р а д н и к и » 3 2 . З амечательно , как - глубоко 
понимал Пушкин связь событий 1812 года с революцион
ным движением во всех странах . Об этом свидетель
ствует неоконченное стихотворение «Недвижный с т р а ж 
дремал. . .» (1824) . З а падением «великого кумира» — 
Наполеона вскоре последовало революционное броже
ние в Германии, революционные восстания в Италии и 
Испании. 

Надеждой новою Германия кипела, 
Шаталась Австрия, Неаполь восставал. 
За Пиренеями давно ль судьбой народа 

Уж правила свобода 
И самовластие лишь Север укрывал? 

Александр здесь изображен как деспот, несущий ми
ру «тихую неволю», как тиран, достойный уничтожения: 

Вот Кесарь — где же Брут?.. 

Отсутствие Брута вызывало у Пушкина глубочайшее 
сожаление. Еще в 1821 году, в стихотворении «Кинжал» , 
которое стало одним из сильнейших произведений декаб
ристской пропаганды, Пушкин прославлял убийство 
К е с а р я вольнолюбивым Брутом. П р я м а я связь этих 
двух стихотворений, « К и н ж а л а » и «Недвижный с т р а ж 
дремал.. .», очевидна. Пушкин участвовал словом поэта 
в деле декабристов , в деле, начало которого он с исклю
чительной проницательностью с в я з а л в десятой главе 
«Евгения Онегина» с «грозой двенадцатого года». 

4 
Время не только не ослабило, но усилило интерес 

П у ш к и н а к Отечественной войне, ее людям , ее истории. 
Его понимание великого значения этой войны с годами 
углублялось. 
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Ж и з н ь сталкивала его с многими участниками сра
жений, и поэт проявлял к ним неизменный интерес, 
В лицейские годы он тесно общался с офицерами лейб-
гвардейского гусарского полка, который вернулся в Ц а р 
ское Село из походов 19 октября 1814 года Среди офи
церов, с которыми П у ш к и н был близок, находились и 
бывшие ополченцы (как, например, Каверин, начавший 
свой военный путь в смоленском ополчении), и такие 
великолепно осведомленные о всем холе и всех пеоипе-
тиях войны люди как Н Н Раевский (сын прослав
ленного генерала Раевского> и Е Л [ Д а в ы д о в один из 
будущих а к т и в н е й ^ 
даеГучастниГбоев п р Г Б о р о д и н е Тарутине Мало
я р о с л а в ц е Ш е л ? Л и ц е я в Петербурге а затем в южной 
^к^Путк^п^лжгл старьш и завязывал н*вые 
д р у ж е с к и е Г о т н ^ ш е н и ^ 
П ѵ ш Т и Т ^ с семьей героя ^ й н ь і генерала 
Раевского С б Л И З И Л С Я С С 6 М Ь е И Г 6 Р 0 Я В 0 И Н Ы г е н е Р а л а 

Там ж е на юге он в 1821 году узнал о смерти Напо
леона. Это известие произвело на него сильное впечат
ление. З н а к о м ы й Пушкина П. И. Долгоруков 27 м а я 
1821 года записал в своем дневнике: «За столом у на
местника Пушкин , составляя, т а к сказать, душу нашего 
собрания... начал рассуждать о наполеоновском походе, 
о тогдашних политических переворотах в Европе»*» 

Воспоминания об Отечественной войне возникали 
у Пушкина с новой силой во время путешествия в Арз
рум! когда он встретился с многими сосланными декаб
ристами, участниками Отечественной войны. Пушкин 
жил тогда в одной палатке с Н. Н. Р а е в с к и м - м л а д ш и м . 
В этой обстановке, конечно, возникали разговоры о две
надцатом годе Вообще ж е к воспоминаниям о двенад
цатом годе Пушкин возвращался в самой различной 
обстановке Бывший адъютант генерала А П Ермолова 
П X Гоаббе пишет о встрече Гпушкиным в январе 
1834 Ѵ о д а у Н Н Р а е в ? к о ? Г 
несколько часов втроем 12% год был главным^пред
метом разговора» С к о р о й половин^О -Ггодов Пуш
кин подружился с дочерью^Кутузова F M Хитрово 
Сохранившиеся письмГдаютпол^ное основание^ 
ч и т ь ч т Т п о л и т ^ темы занималинемалое место 
тГкже в их личных бе^седах Характеризуй 
П П Вяземский [отметилТмче\га^ 

lib.pushkinskijdom.ru



лестные кутузовские традиции» и «горячую любовь ко 
всему, что составляет славу русского и м е н и » 3 4 . 

Воспоминания о славном времени возникали у Пуш
кина и в дни, когда он бывал в знаменитой галерее 
двенадцатого года Зимнего дворца , где собраны порт
реты героев и участников Отечественной войны работы 
Доу . Лирически проникновенное описание Пушкиным 
этой галереи в стихотворении «Полководец» (1835) яв
ляется вместе с тем и своеобразной политической декла 
рацией. Историческая значительность этой галереи 
затмевает в г л а з а х Пушкина все великолепие и роскошь 
царского дворца : 

У русского царя в чертогах есть палата, 
Она не золотом, не бархатом богата; 
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом; 
Но сверху донизу, во всю длину, кругом, 
Своею кистию свободной и широкой 
Ее разрисовал художник быстроокий. 

В рукописи третья строка первоначально звучала 
острее: «Не в ней алмазный скипетр хранится за стек
лом». 

И далее : 

Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн 
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, 
Ни плясок, ни охот; а всё плащи, да шпаги, 
Да лица, полные воинственной отваги. 
Толпою тесною художник поместил 
Сюда начальников народных наших сил, 
Покрытых славою чудесного похода 
И вечной памятью двенадцатого года 

П а м я т ь двенадцатого года влекла поэта в эту двор
цовую палату : 

Нередко медленно меж ими я брожу, 
И на знакомые их образы гляжу, 
И, мнится, слышу их воинственные клики 

Н о героика отошла в прошлое* 

Из них уж многих нет; другие, коих лики 
Еще так молоды на ярком полотне. 
Уже состарелись и никнут в тишине 
Главою лавровой... 

Н е случайно тема 1812 года привлекает особенное 
внимание Пушкина в 30-е годы, в годы самой глухой, 
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самой мрачной николаевской реакции, когда, казалось , 
все ж и в о е было задушено и когда чуть ли не всякое 
напоминание о прошлом вне связи с прославлением са
м о д е р ж а в и я казалось крамольным. 

В этот период з а щ и т а «священной памяти двенадца
того года» остается одной из главнейших тем пушкин
ского творчества. Эта тема красной нитью проходит 
у Пушкина и в поэзии, и в прозе. Она направлена своим 
острием против лагеря мракобесов , которые стремились 
принизить значение Отечественной войны, вытравить из 
общественного сознания ее всенародный национально-
освободительный характер , ее славные традиции. 

Н а ч и н а я со второй половины 20-х годов и далее 
в тридцатые годы, в реакционной прессе и литературе 
утверждалось , что победу обеспечили Александр I, бог и 
морозы Последняя причина, правда , особенно подчерки
в а л а с ь иностранной прессой' обстоятельно опроверг эту 
легенду Денис Д а в ы д о в в статье «Мороз ли истребил 
французскую армию в 1812 году?» ™ 

У Пушкина в десятой главе «Евгения Онегина» 
о двенадцатом годе, в частности, говорится: 

Гроза двенадцатого года 
Настала — кто тут нам помог? 

вТма" а

ИГрУсскИ Й бо* 
Остальные десять строк этой строфы нам неиз

вестны, то есть как раз те строки, где, вероятно, дава
лись ответы на вопросы о причинах победы. Н о , можно 
не сомневаться , что сами эти вопросы были поставлены 
П у ш к и н ы м с полемической целью. Выше мы показали, 
что именно «остервенение народа» он считал причиной 
победы. Упоминая о «морозах», Пушкин имел в виду, 
конечно, распространение этой клеветнической легенды 
не только за границей, но и в России. Ей верили и не
которые из людей, хорошо знакомых Пушкину. Так , 
например, в дневнике М. П. Погодина 1821 года (то есть 
в период когда мировоззрение будущего реакционера 
только еще формировалось и он считался либералом) о 
двенадцатом плеск^гко- И «Не искусство действовало 
а сила и морозы» з« искусство д 

Ф а к т ы недавнего прошлого использовались верно
подданническими литераторами для доказательства , что 
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Россия и русский народ обязаны своим «благоденствием» 
только с а м о д е р ж а в и ю . В монархическом духе выдер
ж а н о и такое эпическое произведение как, «Александ-
роида» бездарного поэта Свечина и мемуары вроде 
«Походных записок русского офицера» И . Л а ж е ч н и к о в а ? 
Эта ж е тенденция проходит и в романе Загоскина «Рос-
лавлев , или Русские в 1812 году» Реакционеры с новой 
силой начали повторять идею Ц а р с к и х манифесте 
1812 года о том что героем войны ^ опытом го?удар 
ства является дворянство В романе б л и з к о м з а г е с £ и I -
с к о м у ^ 
героиня > (1832? ' ѵ т в е і ж д а л о с ^ 
врожденное повиновение Г а с т я м - отличитольныГчерты 

отечество? к р е ^ 
Книги реакционных писателей если и с о д е р ж а л и 

с фактической стороны верные описания военных собы
тий, то главная тенденция в оценке причин победы все 
же, оставалась незыблемой. Так, например, в « З а п и с к а х 
о 1812 годе» Сергея Глинки (1836) русская армия име
нуется «ратью суда божия» , о п о ж а р е Москвы гово
рится: « . .при Наполеоне Москва отдана была на произ
вол провидения. В ней не было ни начальства , ни под
чиненных. Но над нею и в ней.ходил суд божий. Тут нет 
ни русских, ни французов- тут огнь небесный» 3 8 . 

В связи с п р и б л и ж а в ш и м с я 25-летним юбилеем по¬ 
беды н а д ф р а н ц у з а м и реакционно-монархическое осве¬ 
щение событий Отечественной войны усилилось. Тон за¬ 
д а в а л а , конечно, «Северная пчела», о т р а ж а в ш а я 
правительственную политику. К а к своеобразная идеоло
гическая программа юбилея звучала следующая декла¬ 
рация , напечатанная в газете: 

«Да , в книге судеб 1812 год, как исполин, будет вы
ситься перед всеми происшествиями. Причина я с н а я : 
здесь народ явил свою привязанность к государю. . . 
слова «государь» и «отечество» были словами, сильней
шими всех слов в мире. Н у ж н о ли повторять, что цар
ствование Александра благословенного ерть новое звено 
в цепи сих событий, что он решил судьбу своего народа 
и целой Европы!» В статье о «Походных записках» Л а 
жечникова булгаринская газета призывала : «Пусть по
являются беспрестанно сказания о великой битве, решен
ной русским монархом». П о д д е р ж к у и полное одобрение 
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газеты получили и другие книги с монархической трак-
тонкой причин победы. Записки Сергея Глинки «Севере 
ная пчела» похвалила за то, что в его изложении Россия 
стала «на гряде первой д е р ж а в ы в мире доблестью своих 
царей и любовью к ним народа» . О книге официозного 
историка Михайловского-Данилевского было с к а з а н о : 
« П о з д р а в л я е м с нею россиян, д о р о ж а щ и х славою своих 
царей и своего отечества» и т. д. К юбилею Отечествен
ной войны газета состряпала и псевдонародные фаль
ш и в к и — в о с п о м и н а н и я . Таково, например , «казацкое 
письмо», написанное в псевдонародном стиле якобы дон
ским казаком к своим соотечественникам в связи с со
оружением в Казанское с о б о ^ трофейного 
с е г е б р а ^ 
Сие событие вызвало у «автора» письма к а з а к а Гав
рилы Еремеевича такие чувства -«Да здравствует наш 
царь государь православный много лет н Г с в о ^ м Ѵ 
ликом^государстве ' А мьі донские к а з а к и постараемся 
и напредь заслуживат^? его м и л ^ 
виться п о д р а в 
стииз? ' Д Р отцам праотцам нашим, 

Ту ж е линию, что и «Северная пчела», проводил 
«Русский инвалид», без умолку т р е щ а в ш и й о величии 
«самим богом вызванного» Александра I. Здесь расска¬ 
зывались явно придуманные эпизоды из времен войны, 
рисующие личную храбрость царя , подвиги дворян 
О народной войне и роли самого народа газета не только 
не писала , но и з в р а щ а л а факты. Н а п р и м е р , об обороне 
различных поселений рассказывалось так что вся за
слуга приписывалась городничему и д в о р я н а м . Эта так
тика прославления царя и игнорирования народа прово-
лилась всей реакционной прессой. 

Позиция «Сына отечества» в 30-е годы не нуждается 
в пояснениях: его «душой» был тот ж е Б у л г а р и н в сот
рудничестве с Гречем. Н е д а л е к о ушла от этого ж у р н а л а 
и' «Библиотека для чтения», у т в е р ж д а в ш а я , что в войне 
1812 года «Александр я в л я л с я истинно великим во всех 
отношениях, — великим русским, как неутомимый, усерд-
йый, бесстрашный последователь русского н а ц и о н а л а 
ного чувства, великим политиком.. . великим полковод
цем... великим умом». «История. . . признает Александра 
первым гением того самого века, в котором ж и л Н а п о -
л е о н » ^ 
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В этой обстановке борьба с реакционно-монархиче
ским освещением Отечественной войны становится в а ж 
ной политической задачей , и эту борьбу возглавил П у ш 
кин. 

Вести прямую полемику с теми, кто у т в е р ж д а л ре
ш а ю щ у ю роль Александра в войне, было невозможно . 
Все, что Пушкин написал о нем в эти годы, осталось, 
конечно, достоянием архива поэта. В 1829 году он сочи
нил надпись «К бюсту завоевателя» — по поводу 
бюста Александра I работы Торвальдсена . В ней поэт 
отмечает лицемерие ц а р я : 

Недаром лик сей двуязычен. 
Таков и был сей властелин: 
К противочувствиям привычен, 
В лице и в жизни арлекин. 

Основная мысль этой надписи («лик сей двуязычен») 
повторена в сохранившейся заметке Пушкина:- «Тор-
вальдсен, д е л а я бюст известного человека, удивился 
странному разделению лица.. . верх нахмуренный, гроз-
ньій, низ ж е в ы р а ж а ю щ и й всегдашнюю улыбку.. . Ques t a 
ё una b ru ta f i g u r a » * . 

П р а в д а , иного рода характеристика Александра встре
чается в стихотворениях Пушкина, посвященных лицей
ским годовщинам (строки, говорящие о том восторге с 
которым было встречено возвращение из П а р и ж а «Ага
мемнона» и т. д . ) . Но это не что иное, как ; воспоминание о 
тех чувствах которые были присущи поэту в Лицее Истин
ное отношение П у ш к и н а к царю было выражено , кроме 
упомянутых эпиграмм, т а к ж е в десятой главе «Евгения 
Онегина» (которую он писал д л я себя и для очень уз
кого круга друзей) - «властитель слабый и лукавый. . . 
нечаянно пригретый славой». О публикации ж е в печати 
такого рода характеристики , конечно, нечего было и 
думать ; оставался ?олько путь скрытой полемики, 
а т а к ж е разъяснения действительных причин победы 
1812 года Этим з а д а ч а м и отвечали произведения П у ш 
кина, связанньГе с темой Отечественной войны, написан¬ 
ные в 30-х годах 

Стихотворения «Перед гробницею святой» (1831) , 
«Клеветникам России>> и «Бородинская годовщина» 

* Это — отвратительное лицо (итал.). 

15* 
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(1831) чаше всего рассматривались как отклик на поль^ 
ско-русские отношения 1 8 3 0 - 1 8 3 1 годов. Н о это л и ш ь 
один из планов темы. Д р у г о й план (в связи с содержа
нием данной главы нас интересует только он) — это поэ
тическое утверждение Отечественной войны 1812 года 
как войны народной. У ж е в первом из названных сти
хотворений — «Перед гробницею святой» — о б н а р у ж и 
вается я в н а я направленность против враждебной Пуш
кину трактовки Отечественной войны. Всем содержанием 
стихотворения подчеркивалось что народным вождем яв
лялся не «Александр благословенный» как кричалиГ вся 
пресса а Кутузов- о л а г о с л о в е н н ь І И ' к Р и ч а л а 

.сей властелин, 

ШсГы Л

й ^зж Ы с Т ?а Р „ У ы™ржа в „ой, 
Смиритель всех ее врагов... 

Военный вождь , вставший на з ащиту родины, в о ж д ь 
«северных д р у ж и н » — вот главное, что привлекает в Кѵ-
тузове Пушкина . И д а л ь ш е развертывается характери
стика Кутузова как спасителя России и национального 
героя, избранника народа : 

В твоем гробу восторг живет! 
Он русский глас нам издает; 
Он нам твердит о той године, 
Когда народной веры глас 
Воззвал к святой твоей седине: 
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас... 

В другом стихотворении, «Клеветникам России», поэт 
воспевает Россию, пролившую кровь за вольность на¬ 
родов: 

...в бездну повалили 
Мы тяготеющий над царствами кумир 

И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и мир... 

В «Бородинской годовщине» Пушкин, снова возвра
щаясь к теме Отечественной войны, вспоминает, как 
Россия противостояла мощным полчищам врагов : 

Великий день Бородина 
Мы братской тризной поминая, 
Твердили:«Шли же племена, 
Бедой России угрожая; 
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Не вся ль Европа тут была? 
А чья звезда ее вела!.. 
Но стали ж мы пятою твердой 
И грудью приняли напор 
Племен, послушных воле гордой, 
И равен был неравный спор... 

Это описание «великого дня Бородина» созвучно 
позднейшему стихотворению Лермонтова «Бородино» 
с его концовкой, в о з в р а щ а ю щ е й нас к стихотворению 
П у ш к и н а : 

Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина. 

Четыре года спустя Пушкин написал стихотворение 
«Полководец», о котором мы у ж е говорили выше, по¬ 
священное Б а р к л а ю де Т о л л и ! одному из соратников 
великого Кутузова . К а к известно, поэт дает очень высо
кую, д а ж е идеализированную, оценку заслугам Б а р к л а я 
в Отечественной войне. 

П р и изучении з а м ы с л а этого стихотворения Пушкина 
следует учесть, что он не ставил перед собой задачи 
оценить военные заслуги Б а р к л а я . В письме Гречу по 
поводу «Полководца» Пушкин писал о Б а р к л а е де 
Толли: «Не знаю, можно ли вполне оправдать его в от¬ 
ношении военного искусства; но его характер осганется 
вечно достоин удивления и поклонения». Пушкина к а к 
поэта привлекали в образе Б а р к л а я «стоические» черты, 
мужество , с которым он ушел с поста главнокомандую^ 
щего и п р о д о л ж а л честно и героически с р а ж а т ь с я под 
начальством Кутузова . В этом смысле и Следует пони¬ 
мать слова Пушкина о Б а р к л а е как «высокопоэтическом 
лице» Н о в стихотворении «Полководец» несомненно 
б ы л и сокровенный полемический смысл 

Напечатанное анонимно стихотворение это явилось 
звеном в борьбе против официозной трактовки победо
носной войны к а к дела рук Александра I. Пушкин вос
певал действительных участников и героев в о й н ы , — 
«начальников народных наших сил» (ни разу и словом 
не обмолвившись об А л е к с а н д р е ) . Эту цель ставил он 
перед собой и в стихотвореьгйи о Кутузове как спасителе 
Р о с с и и / и в з аметке «О некрологии генерала от к а в а л е 
рии Н Н Раевского» , и в «Полководце» Выдвигая 
фигуру Б а р к л а я как одного из полководцев" «народных 
сѴл» Пушкин вновь и івновь выражал^ идею, согласно 
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которой его оценка этого деятеля , оценка поэта, а не 
«слепого века», является истинной и найдет оправдание 
в потомстве: 

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха! 

Поэта приведет в восторг и в умиленье! 

Кто ж е «ругался» над Б а р к л а е м и о т к а з ы в а л ему 
в каких либо заслугах? Те ж е казенно-бюрократические", 
реакционные круги, которые сквозь зубы упоминали 
о з аслугах Кутузова и д л я которых вся слава и могу
щество России, все величие победы в Отечественной 
войне воплощалось только в одном-единственном имени, 
в имени императора Александра I. Сооружение необык
новенной по своей монументальности Александровской 
колонны было предпринято, по словам Бенкендорфа , 
для того, чтобы ознаменовать , «сколь колоссальны были 
кампании 1812, 1813 и 1814 годов, в которых Россия и 
Европа с т я ж а л и столь блестящий успех б л а г о д а р я лишь 
непоколебимой твердости покойного Александра» . От
сюда и пышность церемонии открытия колонны 30 авгу
с т а 1 8 3 4 года в п р и с ѵ т с ™ ^ всей ц а р с к о і ( ^ м м и и л і 
п л о м а т и ч е ^ 
м Г и к известно из его дневника с п е ц и а л ь ^ уехал из Пе¬ 
тербурга чтобы «Те п р и с у т ^ ^ ^ 
кГмер юнкер он обязан бы^ б ь і т ^ 

Откликом на стихотворение Пушкина о Б а р к л а е была 
критическая брошюра Л . И. Голенищева-Кутузова (сына 
одного из видных деятелей екатерининской эпохи) , уп
рекавшего Пушкина в том, что он, восхваляя Б а р к л а я , 
якобы у м а л я е т роль Кутузова . Пушкин ответил на бро
шюру «Объясне£ием»Ггде, признавая р е ш а ю щ у ю и пер
востепенную роль Кутузова , - з а щ и щ а е т свое право во
здать допжное и Б а р к л а ю «Слава Кутузова, — писал 
Пушкин - н е м со славою России, с 
памятью о величайшем событии новейшей истории. Его 
титло- спаситель России- его памятник: скала святой 
Елены!» Далее в «Объяснении» сказано о превосходстве 
Генного гения Кутузове не"томГ, что «Кутузов один об¬ 
летен был в народную доверенность, которую так чудно 
он оправдал!» Но здесь же Пушкин заметил: «Неужели 
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д о л ж н ы мы быть неблагодарны к з а с л у г а м Б а р к л а я де 
Толли, потому что Кутузов в е л и к ? » 4 2 

В своем «Объяснении» Пушкин опять ни словом не 
обмолвился о роли Александра I в войне. Тактика Пуш
кина в борьбе за правильную оценку событий 1812 года 
о б н а р у ж и л а с ь на этот р а з с полной ясностью. 

К а к справедливо отметил И р а к л и й Андроников, пуш
кинское умолчание об Александре и вызвало статью 
Б у л г а р и н а « П р а в д а о 1812 годе, с л у ж а щ а я к исправле
нию исторической ошибки, вкравшейся в мнение совре
менников» « . 

Статья эта носит характер политического доноса. 
Б у л г а р и н у т в е р ж д а л , что вообще многие исторические 
события оказывались искаженными. Причина этого иска
ж е н и я — д у х партий. Воспользовавшись пушкинской за
меткой о «Полководце» к ак поводом, Булгарин с верно
подданническим возмущением у к а з а л на то, что в оценке 
1812 года Пушкин п р и н а д л е ж а л к «демократической 
партии». 

«Кто спас Россию в 1812 году? — вопрошал Булга 
рин. — Прозаики и поэты запутали дело своими возгла
сами, восторгами, употреблением эпитетов и д а ж е иска
жением самих событий. Тихий голос некоторых 
правдивых историков заглушён воплем памфлетистов 
и песнями поэтов». Булгарина , собственно, не интересует 
вопрос об оценке Кутузова и Б а р к л а я . С этой точки 
зрения «Объяснение» Пушкина по поводу «Полководца» 
его устраивает . Н о в оценку П у ш к и н а он вносит свое 
«исправление» - «.. великие мѵжи могѵт совершать вели¬ 
кие подвиги только при великих государях». И в про
тивовес Пушкину Б у л г а р и н з а я в л я е т : 

«Спрашивается : кто ж е спаситель России? Ответ на
ходится на медали 1812 года: бог! Но кто исполнял 
волю божию на земле? Тот, который одобрил великую 
мысль Б а р к л а я , который избрал вождем Кутузова , ко
торый произнес незабвенные в истории слова: «Не в л о ж у 
меча во в л а г а л и щ е , пока хотя единый враг останется 
на з емле русской» и который приписал весь успех бла
гости б о ж и е й - и м п е р а т о р Александр! Слава господу 
на небеси, а на земле ц а р ю русскому слава!» 4 4 

Это один план булгаринской статьи. Другой ее план 
носил более частный характер . Б у л г а р и н не мог, ко
нечно, забыть , что Пушкин несколько лет н а з а д публично 
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р а з о б л а ч и л его как переметчика, поступившего в 1812 го
ду на с л у ж б у во ф р а н ц у з с к у ю армию В одной из своих 
статей («Торжество дружбы, или оправданный Александр 
Анфимович Орлов») напечатанной в «Телескопе» (жур
нале кстати говоря высоко ценившем значение Отече
ственное в виду Булгарина с не
годованиемписал о^переметчиках «для коих иЫ bene 
Sbf p a t d a * для коих в с е Н р а в н о £ е г а ? ь л и і ш п о д орлом 
французским и л Г р ѵ с с ^ 
? к о е - б ы л и ' бы только сыты» В другой статье 
(«Несколько слов о мизинце г Бѵлгао 0 0 0 

чем» 1830 Пушкин приводи? план н ^ а ^ т в е н н о сатири 
ческого п о м а н Г Настояший В ы ж и ™ 
б ѵ ^ о и н с к и й ооман Т Х ж и г и н І В "^м^^янр 
имеются в частности три г л а м « U b i bene Ты patriaT 
«Московски й пож ар ' Выжигин rrj а бит Москпѵ» и «Вы' 
ж и г а П е м б е ^ 
Г т о і к о личное повелев 
те ч а ^ т Г о ^ а н а Б ѵ л ^ «Пет^Ивяновиц ВыжигиД 
котопые п о с у ш е н ы войне 18Г ™ л я В о йтопо? иягти 
э т о т поманя^^Тѵлгапина быІя ляня о г о л я я пряк 
пионно Р моняпхическаГ опенкя ѵиягтнояяштшѵ 
H n Z Р я Г ж Г Г я о пврнялпятом глГпТГнн 
п̂роь тякими ѵт?рпжпрн 

«яяѵѴрмр^ 
птрп Роррии Z Я

У п Т / Zpp upTmm'Iu' 
^ п й п я я rtnirnnn™! пѵшя импрпяѴопя гт£лярт , я 
«ррѵРргп п п п / я Т ы ѵ , я Грѵ H P S ™ 

и любви к а ^ а д с ^ у Г и т д . « престолу 
Таким образом, статья Б у л г а р и н а по поводу пушкин

ского «Полководца» явилась одним из актов мести П у ш 
кину 

Что ж е касается утверждения Б у л г а р и н а , что Пушкин 
п р и н а д л е ж а л к «демократической 'партии» , то, действи
тельно, поэт был в этом вопросе не только выразителем , 
но и организатором передового общественного мнения; 
об этом свидетельствует линия, которая проводилась 
при участии Пушкина в «Литературной газете», а т а к ж е 
тактика , которую он лично проводил в «Современнике». 

М а т е р и а л ы о 1812 годе, напечатанные в «Литератур-

* Где хорошо, там и отечество (лаг.), 
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ной газете», близки Пушкину по своей идейной н а п р а в 
ленности. П а м я т ь великого полководца газета отметила 
стихотворением «Гробница Кутузова» (автор — Трилун-
н ы й ) . Тема с т и х о т в о р е н и я - в о с п о м и н а н и е о Бородине , 
о п о ж а р е Москвы. Кончается оно сравнением могилы 
Кутузова , народного в о ж д я , с одинокой могилой Напо¬ 
леона : 

Кутузов счастливее был! 
Он не забвен надгробной тризной, 
И храм святой вождя покрыл 
Благословенною отчизной 

В другом Номере напечатано стихотворение о непри
ступности России для иноземного врага , о д н а ж д ы у ж е 
испытавшего богатырскую силу народа (автор тот ж е ) . 
Особый оттенок носили напечатанные в «Литературной 
газете» стихи Дениса Д а в ы д о в а . Поэт-партизан , отстра¬ 
ненный от дел николаевской военщиной, в элегических 
тонах вспоминал о героическом прошлом, так непохо
ж е м на серые будни современного быта. Его стихотво
рение «Бородинское поле» начинается строками: 

Умолкшие холмы, дол, некогда кровавый, . 
О, возвратите мне ваш день, день вечной славы, 
Пыль, дым, громады войск, и сечу, и борьбу! 

Среди героев войны он называет только Б а г р а т и о н а 
и Н . Н. Раевского . Кончается стихотворение трагиче
ским обращением ко всем павшим д р у з ь я м : 

Но где вы?, слушаю.. Нет отзыва! С полей 

Этим ж е настроением проникнуто послание Д а в ы 
дова поэту-моряку Зайцевскому. Героике двенадцатого 
года противопоставлено губительное влияние «судьбы»: 

...забвенье судьбу мою губит, 
И лира немеет, и сабля не рубит 4 6 . 

В «Литературной газете» напечатан ряд заметок 
о книгах, посвященных Отечественной войне (в частно
сти, заметка Пушкина «О некрологии генерала-от-кава
лерии Н. Н. Раевского») . Оценивая качество той иль* 
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иной книги, рецензент прежде всего интересовался тем, 
насколько правдиво изображены в ней события, показан 
ли героизм народа. 

Н о наибольший интерес представляет та последова
тельная линия в освещении двенадцатого года, которую 
Пушкин проводил в своем ж у р н а л е , в «Современнике». 
Здесь тема 1812 года звучала как одна из главнейших 
и определявших лицо ж у р н а л а . 

М а т е р и а л ы , связанные с войной, П у ш к и н помещал 
в к а ж д о м номере «Современника» . Все произведения об 
Отечественной войне были воодушевлены гордостью ве
ликим прошлым. Вместе с тем героика двенадцатого 
года противопоставлена в них серым будням николаев
ской действительности. 

В первом ж е номере «Современника», по поводу вы
шедших тогда в свет «Походных заметок артиллериста» , 
была напечатана своеобразная д е к л а р а ц и я : «Когда воз
вратились наши войска из славного путешествия в П а 
риж, к а ж д ы й офицер принес з а п а с воспоминаний. И х 
рассказы все без исключения были занимательны; все 
наблюдаемо было свежими и любопытными чувствами 
новичка.. . Д о н ы н е , если бывший в П а р и ж е офицер, у ж е 
ветеран, у ж е во фраке , у ж е с проседью на голове ста
нет р а с с к а з ы в а т ь о прошедших походах, то около него 
собирается любопытный кружок» . Д а л е е следует призыв 
к изучению и записи воспоминаний участников войны 
«Но ни один из наших офицеров до си* пор не в здумал 
зГписа-ь свои рассказы в; той истине и простоте в какой 
они изливаются изустно То что случилось с нами к а к 
с людьми частные они слишком неважным и 
очень ошибаются Й 
?акую Г р т ѵ " и с т о р и ю какой інигде^Ге дороешься Воз J 
Ііите например э т \ " к н и г у она не о т д а е т с я блестя
щем c " S ^ з а м а ш к а м и опытного писателя н е в с е [ в 
Г й живо и в е з д Г с ^ е н ^ и те 
которые"читают^только для развлечения и ?е которые 
и Г Х г ^ ^ 

Идеи, высказанные в этой статье, осуществлялись в 
практике самого ж у р н а л а . Во втором номере «Совре
м е н н и к » была напечатана с восторженным пре
дисловием Пушкина 1 часть «Записок Н. А. Д у 
ровой», «кавалериста-девицы», служившей " в армии 
под именем корнета Александрова В ней безыскус-
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ственыо и просто рассказано о 1812 годе. Проти
вопоставляя в походном дневнике боевую ж и з н ь 
своему прежнему «светскому» существованию, Д у р о в а 
писала : « К а к а я жизнь , к а к а я полная , радостная , 
деятельная жизнь!. . Теперь каждый день, каждый час я 
живу и чувствую, что живѵ: о, в тысячу, в тысячу раз пре-
несходнее теперешний род жизни!. . Б а л ы , танцы, воло
китства, музыка!. , о боже, какие пошлости, какие скуч
ные занятия!» В той части «Записок» , которая поме
щена в «Современнике», продолжена пушкинская линия 
игнорирования Александра I. В «Записках Н. А. Д у р о 
вой», как бы в пику официозным публицистам, не царь , 
а Кутузов назван «первым человеком в государстве», 
«славнейшим из героев Р о с с и и » 4 8 . 

В третьем номере журнала напечатана статья Д е 
ниса Д а в ы д о в а «О партизанской войне». В ней на при
мере 1812 года опровергалось мнение, что п а р т и з а н с к а я 
война сводится к «мелким» набегам на врага или «раз -
грабительным действиям». В понимании Дениса Д а в ы 
дова партизанская война — одна из форм массовой, все
народной борьбы с неприятелем. Кончалась статья афо
ризмом, который впоследствии столь часто цитировался : 
.«Еще Россия не подымалась на весь исполинский рост 
свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь по-
дыметсяіЛ 

Н о каким контрастом по отношению к бодрому, уве
ренному тону этой статьи звучало напечатанное в той 
ж е к н и ж к е ж у р н а л а стихотворение Д а в ы д о в а «Челобит
ная!» Тема его — г н е т у щ а я проза современной жизни , 
гнетущее для былого партизана соседство 

Благочинной саранчи, 
И торчащей каланчи. 
И пожарных труб, и крючей! 

Д л я него тесен «дом богатый»: 

Дом разгулов безграничных 
И налетов удалых... 5° 

Романтике славного прошлого здесь противопостав
л я л а с ь скука обыденности, пошлость николаевской дей
ствительности 30-х годов. Та же мысль звучала в пер-
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вой фразе статьи Вяземского (во втором номере) о 
поэме Э. Кине «Наполеон»: «Наши времена не эпиче
ские» 5 1 . 

Д а л ь н е й ш е е утверждение Вяземского о том, что 
ж и з н ь Наполеона «есть эпопея», требует пояснений. 
В «Современнике» образ Наполеона освещался двой
ственно: как романтическая личность («Ночной смотр» 
Жуковского , беглые строки о Наполеоне в пушкинском 
«Путешествии в Арзрум», статьи Вяземского о сочине
ниях Наполеона и о поэме Кине) и вместе с тем к а к 
самоуверенный наглый захватчик переоценивший свои 
способности и возможности(особенноГ резко в этом духе 
п и с а л а Д у р о в а ) Н Г и м ™ н о ^ 
б ш о восприятие П у ш 
Если Гюности Пуш ™ е т и т а л тираном и по-
работит^пеГи пмтавм™авлял к а к 
освободителя тс^ вскоре после окончания Л и ц е я поэт 
пересмотрел свое о т н о і ^ 
? о £ ь ^ о б н а р у ж и л и чтГтиоаном нов 
чепопечествяГ бы я по всрмѵспоемJобГѵ т я к ж Т С человечества» был по всему своему облику т а к ж е Алек-

кина «мятежной Гольности насл^ 

есть п Т я т е ^ ^ я ч ^ п ш й свой пѵть слѵжбо^і Н е в о л ю 

^ Т ^ п п ю З ' Именно r Z n S T L t K " 

Няпплро^ 

дов, вся прогрессивная д в о р я н с к а я о ^ б ^ на
ч а в ш а я исторически осмыслять произошедшее . Д е к а 
брист П Каховский говорил о времени наступившем 
после победы над Наполеоном: « Н а р о д ы Европы вместо 
обещанной свободы увидали себя утесненными просве
щение с ж а т ы м ^ Тюрьмы Пьемонта , Сардинии, Неаполя, 
вообще всей Италии Германии наполнились окован
ными г р а ж д а н а м и . . . Вот случаи, в которых образова 
лись умы и познали, что с царями народам делать дого
воров невозможно». Среди царей - «врагов человече
ства» вообще - Наполеон не ка зался , следовательно, 
исключением. Такое ж е осмысление Наполеона харак¬ 
терно для зрелого Пушкина 5 2 . 
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О б щ а я точка зрения Пушкина на события Отече
ственной войны н а ш л а отражение в напечатанных в 
«Современнике» двух произведениях о 1812 годе: «Пол
ководец» и «Рославлев» и в «Объяснении» на критику 
«Полководца» . При этом Пушкину приходилось преодо
л е в а т ь всяческие цензурные трудности. Известно, что 
«Современник» вообще не имел права касаться полити
ческих вопросов, имевших злободневный х а р а к т е р . По
этому по поводу материалов о двенадцатом годе то и 
дело возникали столкновения с цензурой. Т а к суще
ственные изменения были сделаны в статьях Дениса 
Д а в ы д о в а «Взятие Д р е з д е н а » и «О партизанской войне» 
П р и ш л о с ь сделать изменения и в « О т р ы в е 
ных записок ^ 
лавлева" Опасаясь цензурных ^ож^ІТІІушк^ 
напечатал здесь^ н а и м е ^ Г ^ ю часть своей^'своеоб>аз 

ном Зат^шна\р^гв^ев> п р и ч е м Г а н о н ^ н о к і е т е 
Г п ^ м е т к о й « Ш 
н а п о и м ^ ^ 
мелочь» «светская чернь» на «светскую 

В этом отрывке образ Полины вырисовывался к а к 
образ истинной, пламенной патриотки, замечательной 
русской женщины, которая горячо любит «наш добрый, 
простой народ» и ненавидит светских «обезьян просве
щения» . Гневным обличением звучало то место «от
рывка» , где показано отсутствие национальной гордости 
у светской черни, которая , насмехаясь над «русскими 
бородами», д у м а л а угодить этим приезжей иностранке 
( м а д а м де Сталь , которая , как известно, была врагом 
Наполеона и высоко ценила героизм и мужество рус
ского н а р о д а ) . Полина испытывала мучительный стыд 
от поведения русского дворянства (прославленного З а 
госкиным как оплот победы г о с у д а р с т в а ) . В тех частях 
«Рославлева» , которые Пушкин при жизни не смог на
печатать образ Полины раскрывается еще ярче Она ре
шатель™ выступает против мнения подругиТеГ том ч т о ' 
Г и т и к а - н е ж е н с к о ? дело В ответ на утверждение 
« ж е н щ и н ы на войну не ходят и им дела нет до Б о н £ 
парта» она восклицает « Р а з в е кровь русская д л я нас 
чужда? ' Неті Я знаю какое влияние женщина может 
иметь на мнение обігГественное.^ Всей д у и £ й стреме 
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принять участие в борьбе с врагом, она готова пожерт
вовать собой, «явиться во французский лагерь , до
браться до Наполеона и там убить его из своих рук» *. 

Если пушкинский «Рославлев» был бы закончен, рус
ская литература имела бы одно из самых замечатель 
ных произведений об Отечественной войне 1812 года, 
которую поэт назвал «величайшим событием новейшей 
истории». 

Величайшим событием явился двенадцатый год и 
для развития всей рѵсской культуры. 

Д в е н а д ц а т ы й г о д ' о б о з н а ч и л новый этап в развитии 
русской литературы, ее идейных и художественных осо
бенностей. 

Д в е н а д ц а т ы й год стал крупнейшей вехой в борьбе за 
дальнейшее развитие национальной самобытности рус
ской культуры и литературы. В этой острой, сложной, 
запутанной борьбе (которая к тому ж е велась в усло
виях феодально-крепостнического государства) со всей 
силой с к а з а л а с ь гениальность Пушкина не только к а к 
художника , но и как одного из крупнейших мыслителей 
своего времени 

К характеристике этой борьбы и роли П у ш к и н а в ней 
мы и перейдем. 

* Эта же мысль приходила в голову, как известно, герою-парти
зану Отечественной войны Фигнеру. 

lib.pushkinskijdom.ru


