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творчества поэта и многогранность его личности. Своё слово 
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Бîðèñ Выøåñлаâцåâ

Как Пушкин понимал вольность?

«Талант действительно прекрасный, жаль, 
что нет мира в душе, а в голове малейшего 
благоразумия»
Н. М. Карамзин (о Пушкине А. С.)

Революционная свобода, политическая свобода, граждан-
ская и правовая свобода не исчерпывают и не выражают 
подлинной сущности свободы, а являются лишь условием 
ее возможности, лишь путем ее достижения и защиты. 
Истинная глубина и высота свободы раскрывается лишь в 
конкретной жизни личности индивидуальной и личности 
народной. Право и государство есть лишь организация такой 
свободы. Пушкин жизненно ощущал и творчески выражал 
всю многозначительность свободы, все ее ступени, понял ее 
глубину и высоту. Таким образом, вольность Пушкина – это 
его индивидуальная свобода.

 Русская философия, литература и поэзия всегда были и 
будут на стороне свободного мира: они были революционны 
в их глубочайшем духовном смысле этого слова, и останутся 
таковыми перед лицом всякой тирании, всякого угнетения 
и насилия. Гений Пушкина является тому залогом: Гений и 
злодейство – две вещи несовместимые.

Неправда, будто русский человек склонен к абсолютному 
повиновению, будто он является каким-то рабом по природе. 
Если бы это было верно, то Пушкин, Толстой и Достоевский 
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не были бы выражением русского духа, русского гения. По-
эзия Пушкина есть поэзия свободы от начала до конца:

О чем поет? Поет Она свободу,
Не изменилась до конца...



Из истории 
Царскосельского 

лицея
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Íэля Тðóхèíа

Портрет императорского царскосельского 
лицея на фоне эпохи и биографий 
выпускников его
«Для обшей пользы», – таков девиз лицея, призванного по 

указу императора Александра I вырастить элиту России, под-
готовить чиновников высшего ранга. Указ вышел 24 августа 
1810 года. Программу обучения подготовил М. М. Сперан-
ский. а открыт был лицей 19 октября 1811 года, эта дата стала 
Днем рождения, или, как его называли выпускники, Днем 
Лицея, когда выпускники собирались на лицейский обед. 
Первоначально лицей находился в ведении Министерства 
народного просвещения, а в 1822 году подчинен военному 
ведомству. С 1843 по 1917 гг. лицей стал называться Алек-
сандровским и сменил профиль обучения, став высшим во-
енным учебным заведением. Выпуск 73 курса в лицее был 
последним, это было в 1917 году. 29 мая 1918 г. Совнарком 
официально объявил о закрытии, передав помещение Про-
летарскому политехникуму. Библиотека Царскосельского 
Лицея была передана Уральскому государственному уни-
верситету. В 1925 году многие бывшие воспитанники лицея 
были репрессированы. 

Если 29 воспитанников I выпуска слышали слова напут-
ствующих их с восторгом и готовностью послужить Отече-
ству верой и правдой: Директор Энгельгардт Е. А., выпуская 
в жизнь лицеистов, напутствовал их словами: «Храните 



7

Из истории Царскосельского лицея

правду, жертвуйте всем за неё: не смерть страшна, а страшно 
бесчестие; не богатство, не чины, не ленты честят человека, а 
доброе имя. Храните его, храните чистую совесть, вот честь 
ваша», профессор Куницын добавлял: «Любовь к славе и 
Отечеству должны быть вашими руководителями». То 51 
человек 73 курса слышали в 1917 году о гибели Российской 
империи и видели её своими глазами (бесчестье и гибель 
своих товарищей).

Приём детей 10–14 лет для обучения был каждые три года, 
продолжительность обучения 6 лет. (2 трёхгодичных курса, 
а с 1836 г. – 4 класса по 1,5 года).

ПРЕКРАСНОЕ НАЧАЛО
19 октября 1811 года был открыт Царскосельский лицей, 

в котором учился Пушкин с первым выпуском лицеистов. 
С самого начала перед лицеем была поставлена ясная цель-
подготовить деятелей для России будущего. Воспитанию 
новых людей было подчинено всё. Они готовились уни-
версально, энциклопедически, многопредметно для всего. 
В лицее преподавались не учебные предметы, а науки, не 
учителями в школьном смысле, а профессурой. Часто рож-
далось непонимание, но всегда задавалась высота. Денег 
не жалели ни на книги, ни на обслугу. Царь даже подарил 
лицею свою юношескую библиотеку. Навсегда запомнилось 
Александру Пушкину выступление профессора Куницына в 
день открытия лицея:

Вы помните: возник лицей, 
И царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли, и встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.
А по окончании лицея Пушкин напишет:
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Куницыну дань сердца и вина!  
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена. 
И ещё: в каждом лицеисте было воспитано чувство личного 

достоинства, непременной особенностью которого было в 
то же время уважение к другому человеку, чувство дружбы, 
родства и братства.

Друзья мои, прекрасен наш союз:
Он, как, душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.

Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское село.
Вот исторический результат лицея, который стал паролем 

и залогом; празднование его годовщины – пиром духовности, 
торжеством человечности, бережённой смолоду честью. 
Главное то, что на первый план в лицее выносилось желание 
и умение соотнести себя с другими и каждую минуту быть 
готовым стать вторым. Известен случай, когда Пушкин на 
вопрос царя: «Кто среди лицеистов первый?» – ответил, что 
«первых у нас нет, все – вторые». Впрочем, в ответе носивше-
му номер первый царю Александру это могло выглядеть и как 
светский каламбур. Пушкин не сразу сошёлся с товарищами. 
Он сам о себе написал, что бывал очень разный:

Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирён, порой мятежен,
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Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив.
Пушкин был одним из самых подвижных, ловких мальчиков. 

Свою начитанность, прекрасное знание французского языка и 
французской литературы, за что ему дали прозвище «француз», 
ценил он высоко. А вот ловкостью, умением прыгать, бросать 
мяч гордился. Ему больше нравилось его другое прозвище: 
«обезьяна с тигром». Обучение в лицее делилось на два курса: 
начальный и окончательный. На каждом учились по 3 года. 
При переходе с курса на курс проводился публичный экзамен. 
Все лицеисты были в той или иной мере поэтами, но среди них 
Пушкин был не просто лучший, но и превосходивший прочих,  
первый в России абсолютный тип поэта. Всё это проявилось 
уже в лицее и во многом благодаря лицею.

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал, 
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал…
В те дни – во мгле дубравных сводов
Близ вод, текущих в тишине,
В углах лицейских переходов
Являться муза стала мне…
Простите, хладные науки,
Простите, игры первых лет,
Я изменился, я поэт!
Пушкинская память начала колоссальную историческую 

работу уже в лицее, выбирая все «удачные места» у извест-
ных и малоизвестных авторов, делая их общим достоянием. 
Педагоги отмечали в Пушкине необыкновенную чуткость к 
слову, реакцию на фразу. Пушкину нравилась в поэзии про-
стота и искренность. Сочинял он повсюду, «не только в часы 
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отдыха от учения, на прогулках, но нередко и в классах, и 
даже в церкви», вспоминает один из лицеистов. На старшем 
курсе профессор математики Карцев вызвал Пушкина к до-
ске и диктует алгебраическую задачу: «Записали? Решайте» 
Пушкин задумался, потом долго, переминаясь с ноги на ногу, 
стал писать на доске формулы. Карцев не выдержал: «Что 
же вышло? Чему равен икс? Пушкин улыбнулся: «Нулю» 
– «Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе всё равняется 
нулю. Садитесь на место и пишите стихи», – сказал Карцев 
без обычной язвительности. Все профессора с благоговени-
ем смотрели на растущий талант Пушкина. В часы досуга 
лицеисты много времени отдавали чтению. Пушкин про-
шёл ещё одну школу в лицее: он познакомился с русской 
поэзией 18–19 вв. Отечественная война 1812 года выпала 
на второй год учёбы в лицее. Все лицеисты были потрясены 
событиями этой войны. Вместе с народом поэт переживал 
подъём патриотических чувств и уже тогда понимал, что 
победа принадлежит народу, что сила русских прежде всего 
в патриотизме широких народных масс. С гордостью писал 
он в своих «Воспоминаниях в Царском Селе»:

Страшись, о рать иноплеменных.
России двинулись сыны.
Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья
Ты в каждом ратнике узришь богатыря, 
Их цель иль победить,
                                     иль пасть в пылу сраженья.
В лицее Пушкин познакомился с Жуковским, который на-

звал его в письме к Вяземскому «Гигантом, который всех нас 
перерастёт». А позднее скажет, что Пушкин-первый русский 
поэт, а все до Пушкина были сочинители. «Пари, как орёл, 
но не останавливайся в полёте!» – напутствовал юного по-
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эта посетивший его историк, слава Российской литературы 
Н. М. Карамзин. 4 января 1814 года состоялось публичное 
выступление выпускников первого приёма, по случаю пере-
вода их на другой курс. На экзамене присутствовал патриарх 
российских поэтов знаменитый Г. Р. Державин. Пушкин 
читал «Воспоминания в Царском Селе» с необыкновенным 
воодушевлением!

О громкий век военных споров,
Свидетель славы Россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки гордые славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам, страшась, дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.
Пушкин не помнил, как дочитал. Державин был в вос-

торге, торопливо выбрался он из-за стола, чтобы прижать к 
груди кудрявого мальчика, но того уже не было. Он убежал. 
А Державин еще долго не мог успокоиться. Первое печатное 
стихотворение «К другу стихотворцу» (1814 г.) было напеча-
тано в «Вестнике Европы» N13, но фамилия была написана 
наоборот: Александр н.к.ш.п. В Петербурге возникло обще-
ство «Арзамас», в котором начал подавать уже из лицея свой 
голос юный поэт, за это получил прозвище «Сверчок». После 
окончания лицея Пушкин вступил в это общество. В лицее 
же пришла к нему первая любовь к Екатерине Бакуниной, 
сестре одного из лицеистов.

Лицейское творчество Пушкина на старшем курсе отме-
чено блистательным ростом его мастерства, разнообразием 
тем и жанров и количеством созданных стихотворений: 
всего 136, из которых 4 на французском языке. В Царско-
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сельский Лицей приехал в 1811 году из Москвы, как зна-
чилось в официальном документе, «Недоросль Александр 
Пушкин». Из Царского Села Пушкин увозил с собой, кроме 
множества стихотворений, и начало первой своей поэмы 
«Руслан и Людмила»:

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
Перед выходом из лицея, сидя в карцере, Пушкин на стене 

написал первые стихи этой поэмы, и, конечно, не мог пред-
положить, что академик-поэт Жуковский вскоре подарит ему 
свой портрет с лестной дружеской надписью: «Победителю-
ученику, от побежденного учителя». 15 мая 1817 года были 
выпускные экзамены, и 11 июня 1817 года Пушкин покинул 
лицей. Его указательный палец украсило надетое директором 
Е. А.Энгельгардтом чугунное кольцо. Такие кольца директор 
надел на руки всех своих двадцати девяти питомцев лицея 
в качестве символа вечной, крепкой и неразрывной связи 
их дружеского лицейского круга. Расставаясь с друзьями, 
Пушкин обратился к ним:

При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я!
 Выходил Пушкин из Лицея с такими мыслями:
Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю –
Исполню ли? Бог весть.
Все лицеисты первого выпуска достойно прошли по жизни. 

Пушкин стал великим русским поэтом, Пущин и Кюхельбекер 
– декабристы, Вальховский – генерал, Матюшкин – адмирал 
флота, Корф – тайный советник. Были офицеры гвардии и 
армии, писатели и издатели, народные судьи и предводители 
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дворянства, государственные чиновники разных уровней, а 
Александр Горчаков стал канцлером России, и он как бы от-
ветил на вопрос Пушкина:

Кому ж из нас под старость лет лицея
Торжествовать придётся одному?
Он прожил 85 лет, с 1817 г. был на дипломатической службе, 

министр иностранных дел, добился отмены ограничитель-
ных статей Парижского мирного договора, был участником 
создания «союза трех императоров»; обеспечил нейтралитет 
европейских держав в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
85-летний канцлер князь А. М. Горчаков был последним, кто 
торжествовал День Лицея 66-ой раз в 1883 году.

ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ
В 2017 г. у лицея были юбилейные даты: 200 лет со дня 

первого – Пушкинского выпуска! – выпуска в 1817 году и 
100лет последнего выпуска, состоявшегося в 1917 году. В 
1917 году Императорский лицей окончили воспитанники 73 
курса. В «Памятной книжке лицеистов», изданной за рубежом 
много лет спустя, – список курса, в нём 51 имя. Читая его, 
невольно думаешь о том, какая горькая судьба ждала этих 
юношей, как мало многим их них оставалось жить. Оты-
скались следы 22 воспитанников, из них погибли в боях – 6 
человек, умерли от ран, эпидемий, последствий репресий – 3 
человека, расстреляны – 5 человек, находясь в эмиграции, 
сражались в рядах Сопротивления – 4.

Не обошла 2-ая мировая война оставшихся после Граж-
данской войны и репрессий в живых лицеистов. Николай 
Гамильтон служил начальником разведки дивизии на Ле-
нинградском фронте. Николай Давыдов, правнук Дениса 
Давыдова, был переводчиком. В 1935 г. его выслали из Ле-
нинграда, а в 1942 г. он вступил в партизанский отряд «за 
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Родину». Дмитрий Голицын воевал в составе французского 
кавалерийского полка, был награжден орденом Почётного 
легиона. Николай Татищев в эмиграции стал философом, 
поэтом и издателем. Литературным творчеством занимался 
эмигрант Александр Больто фон Гогенбах. В эмиграции 
он жил в Италии и во Франции. Писатель, исследователь 
Африки. Преподаватель университета в Палермо. Ещё один 
эмигрант Иван Лебедев снимался во многих известных 
американских фильмах («Снега Килиманджаро»). Трагиче-
скими оказались судьбы выпускников, оставшихся в России, 
они прошли репрессии по делу лицеистов, были арестованы 
и даже расстреляны: Константин Турцевич, Михаил Брон-
ников, Владимир Егоров, сын военачальника, дипломат, в 
МИДе вместе с Литвиновым разработал понятие «агрессор», 
расстрелян. Князь Сергей Горчаков, прапорщик в войсках 
Колчака в Гражданскую войну, жил в Красноярске. Был 
арестован, после освобождения уехал в Ленинград, написал 
книгу о разведении кроликов в Сибири, заведовал курсами 
иностранных языков. Обвинен в шпионаже для Германии 
и расстрелян. Василий Рахманинов поселился в г. Козлове 
Тамбовской области, преподавал музыку в детской школе, 
убит. Удалось избежать репрессий Михаилу Красовскому. 
Преподавал на курсах повышения квалификации бухгалте-
ров, хранил молчание о прошлом, но сохранил лицейские 
реликвии. 

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ
В городе Пушкино создан музей-лицей. Всю свою творче-

скую жизнь посвятила поиску сведений о судьбах последних 
лицеистов Светлана Васильевна Павлова-ведущий научный 
сотрудник мемориального музея-лицея. Результат этой ра-
боты-история Императорского Царскосельского (с 1843 г. 
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– Александровского) лицея. И невольно в голову приходят 
строки одного лицеиста I выпуска:

«В пиру лицейском очутиться,
Всех остальных ещё обнять
И новых жертв уж не страшиться.
              Александр Пушкин    1931 год
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Аðíîльд  Гåññåí

Лицейские годовщины

19 октября каждый год в этот последний осенний день, 
когда «роняет лес багряный свой убор», лицеисты первого 
выпуска собирались, чтобы вместе, за круговой чашей «день 
лицея торжествовать». Осень была для Пушкина любимым 
временем года, с каждой осенью он «расцветал вновь», но 
приближение «святой годовщины» 19 октября его особенно 
волновало. Не всегда Пушкин мог присутствовать на этих 
товарищеских встречах. Но даже находясь в ссылке, гонимый 
и опальный, вдали от друзей, он всегда бывал душою с ними:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село. 
Лицейским годовщинам Пушкин посвятил всего пять 

стихотворений, и почти все они полны глубоких раздумий о 
минувшем и пережитом. Это всегда своего рода жизненные 
и творческие отчеты поэта.

Уже в первую годовщину основания лицея, 19 октября 1812 
года, у юных лицеистов возникла мысль ежегодно празд-
новать в своем тесном товарищеском кругу «день лицея». 
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Осенние месяцы 1812 года, насыщенные грозными в жизни 
России событиями, были не совсем подходящим для празд-
неств временем. 31 августа 1812 года лицеисты со слезами 
на глазах читали донесение М. И. Кутузова о Бородинском 
сражении. 2 сентября русские войска оставили Москву, а На-
полеон ожидал на Поклонной горе депутацию с ключами от 
древней русской столицы. Лицеисты взволнованно провожа-
ли проходившие через Царское Село дружины петербургского 
ополчения. 4 сентября начался пожар Москвы. Директор 
лицея В. Ф. Малиновский получил 14 сентября предписание 
подготовить эвакуацию лицея. Но эвакуация не состоялась. 15 
октября пушечный салют с Петропавловской крепости воз-
вестил о желанной победе. Лицеисты ликовали; и 19 октября 
1812 года собрались на свою первую лицейскую годовщину. 
Это была скромная товарищеская пирушка. Им было по 13–14 
лет. Ежегодные, на протяжении 6 лет пребывания лицеистов 
в Царском Селе, празднования лицейских годовщин носили 
скромный детский-отроческий характер. 

Но в 1814 году Пушкину и двум его друзьям-Пущину и 
Малиновскому-на следующий день после лицейской годов-
щины пришлось расплачиваться за нашумевшую историю с 
«гогель-могелем». Три друга, пригласив товарищей, достали 
бутылку рома, яиц, натолкли сахару, принесли кипящий са-
мовар и приготовили «гогель-могель». Одного из товарищей 
(Тыркова) сильно разобрало, и он стал шуметь. Явились 
дежурный гувернёр и инспектор Фролов. Дело дошло до 
министра Разумовского, сделавшего участникам пирушки 
формальный строгий выговор. После длительных допросов 
и расследований конференция лицея 20 октября постановила: 
1) Пушкину, Пущину и Малиновскому две недели стоять на 
коленях во время утренней и вечерней молитвы; 2) сместить 
их троих на последние места за столом; занести их фамилии 
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«с прописанием виновности и приговора» в Черную книгу. 
Приговор незамедлительно был приведен в исполнении; с 
21 октября по 5 ноября 1814 года все трое стояли на коленях 
во время утренней и вечерней молитвы и за столом сидели 
на последних местах. Постепенно всех троих подвигают за 
столом кверху, и юный поэт отвечает шуткой: «Блажен муж 
иже / сидит к каше ближе»… Стихотворение «Пирующие 
студенты» Пушкин написал и читал в лицейской больнице 
товарищам, навестившим его. Стихотворение имело шумный 
успех у слушателей. Четвертая лицейская годовщина 1815 
года. Исполнялись комедии Шаховского «Ссора или Два 
соседа» и «Стряпчий Шетило». Последняя в 1816 году 5-я 
годовщина в стенах лицея отмечена торжественным обедом 
и спектаклем из двух пьес: французской и немецкой. Вечер 
закончился ужином и балом. По окончании лицея Пушкин 
записывает стихи-посвящения в альбомы своих товарищей. 
В стихотворении «Разлука» он подчеркивает свою верность 
«святому братству»:

Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я! 
Через четыре месяца после окончания лицея Пушкин при-

ехал в Царское Село и вместе с товарищами отмечал шестую 
лицейскую годовщину. Через год, 19 октября 1818 года, седь-
мая лицейская годовщина отмечалась у Пушкина. Собрались 
14 человек, пели лицейские песни, «снова возвратились в 
доброе старое время». Три года проходят в напряженной 
творческой работе с 11 июня 1817 года по 6 мая 1820 года. 
Император высылает его из Петербурга за вольнолюбивые 
стихи. Пушкин бывал всегда душою лицейских праздников, 
без него друзья его сиротели; не слышно было звонкой песни 
их «Сверчка», но все они, как и лицеисты нового поколения, 



19

Из истории Царскосельского лицея

внимательно следили за творчеством сосланного поэта. 19 
октября 1820 года Пушкин в Гурзуфе, с Раевскими, а друзья 
его в Петербурге справляют свой праздник у Илличевского. 
Пушкин в своем заточении пишет «Узник». 19 октября 1824 
года исполнилась 13-я годовщина основания лицея и 7-я со 
дня окончания его воспитанниками I курса, Пушкин нахо-
дился уже в Михайловской ссылке. Там же, в Михайловском, 
в полном одиночестве, встретил он и 19 октября 1825 года.

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку…
Он переносится мысленно в Петербург, где
… на брегах Невы
Меня друзья сегодня именуют…

и направляет им свое замечательное послание «Роняет лес 
багряный свой убор». Как и в «Пирующих студентах», от-
дельные строки стихотворения «19 октября» посвящены 
товарищам – Пущину, Дельвигу, Корсакову, Кюхельбекеру, 
Матюшкину, Горчакову. Он так же отражает изменения, 
произошедшие с ним и его товарищами за те одиннадцать 
лет, которые отделяли 26-летнего прославленного Пушкина 
1825 года от 15-летнего лицеиста Александра и на пирах 
разгульной дружбы Пушкина 1814 года. Он тепло и сердеч-
но вспоминает навестивших его в Михайловском Пущина 
и Дельвига. Вспоминает Горчакова, которого он посетил в 
соседнем Лямонове. И, конечно, Кюхельбекера: 

Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.
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А лицейские товарищи Пушкина уже начали уходить из 
жизни: через несколько месяцев после окончания лицея от 
«гнилой нервической горячки» скончался 18-летний Ржев-
ский, а в 1819 году во Флоренции от туберкулеза – талант-
ливый 19-летний Корсаков, на могиле которого высечены на 
камне строки, которые он написал за час до смерти:

Ах! Грустно умирать далеко от друзей!
Прохожий, поспеши к стране родной своей.
15-ую годовщину в 1826 г. Пушкин, вызванный Нико-

лаем I из ссылки, встретил в Петербурге, но между двумя 
годовщинами легли грозные события 14 декабря 1825 года, 
поглотившие в своих бурных волнах самых близких друзей 
поэта – Пущина и Кюхельбекера. Через два месяца после 
этого, в декабре 1826 года, Пушкин послал с уезжавшей в 
Сибирь к мужу А. Г. Муравьевой два стихотворения: одно 
всем декабристам – «Во глубине сибирских руд», другое лич-
но Пущину – «Мой первый друг, мой друг бесценный»… 19 
октября 1827 года, отмечая шестнадцатую годовщину, Пуш-
кин приветствовал лицейских товарищей стихотворением:

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы
И на пирах разгульной дружбы
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе.
В краю чужом, в пустынном море,
И мрачных пропастях земли!
Впервые после своего отъезда в 1820 году из Петербурга 

в Южную ссылку Пушкин присутствовал 19 октября 1828 
года на праздновании семнадцатой лицейской годовщины 
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на квартире А.Тыркова. Поэт находился в тот день в безза-
ботно-веселом настроении и написал протокол лицейского 
собрания с указанием лицейских кличек присутствующих, 
а всех вместе назвал «скотобратцами», указаны повестка со-
брания и даже стоимость ужина для 8 участников встречи. 
Так как Пушкин в ту ночь спешил в Малинники в имение 
П. А. Осиповой, он закончил протокол стихом и уехал:

Усердно помолившись богу,
Лицею прокричав ура,
Прощайте, братцы, мне в дорогу, 
А вам в постель уже пора.
Лицеистам первого выпуска было под тридцать. Осень 

1830 года… Плодоносная болдинская осень, а кругом холера. 
Протокол собрания 1831 года был написан на том самом ме-
сте, на котором Пушкин собственноручно написал протокол 
собрания 1828 года, значит, в 1829 и 1830 годах лицеисты не 
собирались. На товарищеской встрече 1831 года присутство-
вали всего 6 человек. Пушкин не приехал на этот праздник, 
но написал стихотворение «Чем чаще празднует лицей»… 
Поэт скорбит о так рано ушедших товарищах. Шестым был 
Дельвиг. Все малолюднее становятся ежегодные встречи 
лицеистов первого выпуска, и все грустнее проходят они. 
В 1832 году поминали старину, поминали отсутствующих, 
умерших; тех и других много. Осенью 1833 года Пушкин 
снова в Болдине. Свои настроения он выразил в изумительной 
«Осени», 19 октября 1834 года. Мрачное настроение Пушкина 
отражено в его стихах: 

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит –
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частицу бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить – и глядь, как раз умрем.
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На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
С сибирской каторги Пущин снова и снова напоминает о 

себе. 1835 год. Двадцать четвертая лицейская годовщина… 
«Вновь я посетил тот уголок земли» – Михайловское…
Опальный домик няни, холм лесистый, граница владений 
дедовских, три сосны и – обращённые к далёкому потомству 
строки:

Здравствуй, племя
Молодое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастёшь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.
Это как бы завещание поэта, написанное за год до лицей-

ской годовщины, на которой Пушкин присутствовал по-
следний раз… наступило 19 октября 1836 года – день 25-ой 
лицейской годовщины. В этот день Пушкин закончил «Ка-
питанскую дочку». Во II половине он отправился на встречу 
с товарищами. Из 29 питомцев первого выпуска на собрание 
пришло всего 11 человек. Комовский явился на вечер в ли-
цейском мундире. Грустный Пушкин вел протокол собрания: 
«Праздновали 25-летие лицея… Собрались вышеупомянутые 
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господа лицейские в доме у Яковлева и пировали следующим 
образом: 

1) Обедали вкусно и шумно.
2) Выпили три эдоровия (тосты)

а) за 25-летие лицея,
б) за благоденствие лицея,
в) за здоровье отсутствующих.

3) Читали письма, писанные некогда отсутствующим 
братом Кюхельбекером к одному из товарищей.

4) Читали старинные протоколы, песни, прочие бумаги, 
хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева

5) Поминали лицейскую старину…
6) Пели национальные песни.
7) Пушкин начал читать стихи на 25-летие лицея, но всех 

стихов не припомнил и, кроме того, сказал, что не закончил, 
но обещал докончить, списать и приобщить в оригинале к 
сегодняшнему протоколу».

Последние 2 пункта были написаны рукою Яковлева. 
Пушкин был взволнован и не дочитал стихи, дочитал кто-то 
другой. В одну из лицейских годовщин на каторге Кюхель-
бекер вспоминал, с каким огнем, с какой надеждой, с какой 
детской слепотой вступили в лицей лицеисты когда-то, в бой 
с жизнью. И спрашивал:

Вспомнит ли в тот день священный, 
В день, сердцу братьев незабвенный,
Меня хотя единый друг?
Друзья не забыли Кюхельбекера в день 25-ой годовщины: 

Пушкин читал его письма, присланные с каторги. Лицейский 
праздник прошел грустно. Через три месяца поэта не стало… 
Лицейский праздник 1837 года явился тризной по великом 
поэте. После 1837 года лицейские годовщины уже праздно-
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вались совместно в кругу нескольких объединившихся ли-
цейских выпусков. Но 19 октября 1851 года, в день 40-летия, 
лицеисты I выпуска снова собрались в своем тесном кругу 
одни. Их было 7 человек. Еще в 1825 году Пушкин писал:

Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет…
Кому ж из нас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?
Этим последним оказался А. М. Горчаков, умер 28 февраля 

1883 года, на 86 году жизни. Он на 46 лет пережил Пушкина. 
Он занял высший в государстве пост – канцлера, все былое, 
юношеское, лицейское, видимо, не так волновало его, и он 
под старость день лицея уже не «торжествовал». 



Многогранность 
творчества 

А. С. Пушкина
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Маðгаðèòа Íèêèфîðîâа

Пушкин как историк
История России – одна из тем, занимающих важное место 

в творчестве поэта Александра Сергеевича Пушкина. Это 
подтверждается большим количеством произведений, где 
он не только воспроизводит события, но и дает им оценки с 
позиции гражданина.

Творчество Пушкина многонационально. Он не испытывал 
затруднений перед описанием самых отдаленных времен и 
культур, и вся история мира от «Египетских» до «Украин-
ских» ночей вошла в его поэзию. И античный мир, и средние 
века, и мусульманский восток, и славянский запад нашли свой 
отклик в произведениях Пушкина. Определяется это тем, что 
Пушкин интересовался историей народов вообще и народов 
нашей страны в частности, глубоко изучая ее.

Известны заметки по истории отдельных стран: история 
Рима – «Замечания на «Анналы Тацита»»; история Украины 
– в заметках о древнейшем перио де Украины на французском 
языке, где он рассматривает Украину, как особую страну.

Ранний Пушкин очаровывает нас поэмой «Руслан и Люд-
мила», «Песнь о вещем Олеге». В них поэт стремился про-
никнуть в строй мыслей и языка предков, найти корни, стре-
мится разгадать особенности русского характера, принципов 
народной морали, постигая законы развития истории России. 
Высшее достижение гения Пушкина – трагедия «Борис Го-
дунов»: ценно то, что здесь в центре внимания Пушкина не 
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отдельные личности, не народ, а то, что со всеми ими про-
исходит, т. е. История.

Пушкин был первым писателем в России, проявившим 
интерес к крестьянским войнам и их вождям. «Песни о 
Стеньке Разине», которого Пушкин посчитал единственно по-
этическим лицом русской истории. В «Истории Пугачевского 
бунта» поэт подчеркивает храбрость Пугачева. По Пушкину 
Пугачев – настоящий вождь, решительный, храбрый и очень 
предприимчивый. В своих знаниях эпохи XVIII века Пушкин 
также не уступает любому историку-профессионалу.

Рассматривая деятельность Петра I, он говорит, что Петр 
боролся с варварством варварскими способами. Образ Петра I 
интересовал его всю творческую жизнь: «Полтава», «Медный 
всадник»: Пушкин хочет осознать и оценить роль этого вы-
дающегося государственного деятеля в истории России. А 
преемников Петра он называет ничтожными наследниками 
северного исполина: безграмотная Екатерина I, кровавый 
злодей Бирон, сладострастная Елизавета. Глубоко проана-
лизировал Пушкин царствование Екатерины II: развратная 
государыня развратила и свое государство, когда, «начиная 
от канцлера до последнего протоколиста, все крало и все 
было продажно».

Пушкин разоблачает лицемерие Екатерины II: она уничто-
жила пытку, а тайная канцелярия процветала при ее правле-
нии. Екатерина любила просвещение, а Новиков помещен в 
темницу до самой смерти, Радищев сослан в Сибирь, Княж-
нин умер под розгами. Свои заметки Пушкин заканчивает 
характеристикой Павла, царствование которого доказало 
одно, что и в просвещенный век могут родиться Калигулы.

Даже краткий обзор исторических произведений Пушкина 
дает возможность понять прогрессивность его исторического 
миросозерцания.
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Íаòаí Эйдåльмаí

Из биографии и творчества, 1826–1837 гг.
Подавляющее число пишущих о Пушкине – филологи: 

поэтому остается определить поле деятельности для пушки-
нистов-историков, стремился присоединить к различным ли-
тературоведческим работам документы чисто исторического 
характера. 8 сентября 1826 г. состоялась беседа царя Николая I 
с Пушкиным в Чудовом дворце (Москва). Эйдельман считал, 
что самая приемлемая версия разговора – «Дневник Анны 
Григорьевны Хомутовой» (1784–1856). Встреча с Пушкиным 
произошла через полтора месяца после аудиенции. Пушкин 
рассказал Хомутовой:

Царь: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли 
бы ты участие в 14 декабря?»

Пушкин: «Непременно, государь, все мои друзья были в 
заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно 
отсутствие спасло меня, и я благодарю за то небо».

Царь: «Ты довольно шалил, надеюсь, что теперь ты обра-
зумишься и что размолвки у нас вперед не будет. Присылай 
все, что напишешь, ко мне: отныне я буду твоим цензором».

Пушкин: Небритый, весь в пуху, измятый. 
На следствии: Чернышев – Назимову: «Что вы сделали бы, 

если бы были в Петербурге 14 декабря?»
Бенкендорф – Чернышову: «Послушайте, вы не имеете 

права задавать подобный вопрос, это дело совести».
Дискуссия поэта и царя о декабризме требует самого 

тщательного и осторожного разбора. Пушкин Вяземскому: 
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«Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда: 
но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из 
заговорщиков». Для Пушкина основной мотив не политиче-
ский, а понятие чести. Вступивший в кабинет царя Пушкин 
был поэтом, прошедшим период дерзкого революционного 
отрицания, но примерно к 1825 году, выработавшим иной, 
сложный взгляд на ход и перспективы российской истории. 
(«Паситесь, мирные народы…» – 1823 г.)

Николай I – Вы были дружны со многими из тех, которые 
в Сибири. 

Пушкин – Правда, государь, я многих из них любил и ува-
жал и продолжаю питать к ним те же чувства.

Николай I – Можно ли любить такого негодяя, как Кю-
хельбер?

Пушкин – Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшед-
шего, и теперь нас может удивлять только одно, что его с 
другими, сознательно действовавшими и умными людьми, 
сослали в Сибирь.

1825 г. – Художественное исследование роли народа («Бо-
рис Годунов») – существенное опережение: свободный чело-
век, сторонник высокого просвещения, сторонник больших 
преобразований в стране, но не восстания в прямом дека-
бристском смысле слова. Эта позиция сложилась еще до 14 
декабря, независимо от репрессий и помилования; это очень 
раскрепощало в беседе с царем. Через два месяца записка, 
предоставленная царю «О народном воспитании» – Сочув-
ствие декабристам – и не случайность древних исторических 
корней самодержавия. 8 сентября Пушкин вдруг слышит, 
что его прощают, но еще за минуту до того он мог ожидать 
совершенно противоположного. Рассказ П. Струтыльскому: 
«Помню, когда мне объявили приказание государя явиться 
к нему, душа моя вдруг омрачилась, – не тревогою, нет! 
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Но чем-то похожим на ненависть, злобу, отвращение. Мозг 
ощетинился эпиграммой, на губах играла насмешка, сердце 
вздрогнуло от чего-то, похожего на голос свыше, который, 
казалось, призывал меня к роли стоического республиканца, 
а то и Брута».

«Восстань, восстань, пророк России…Беседа «долго», 
примерно час. К концу «стороны» о чем-то договорились,-
отсюда лестные слова царя. Именно в этой части беседы поэт, 
очевидно, мог позволить себе определенную вольность пове-
дения («приперся к столу», «обратился спиной к камину, обо-
гревая ноги»): вначале, пока аудиенция смахивала на допрос, 
подобная ситуация мало вероятна». Записано Бартеневым.

М. Цветаева «Стихи к Пушкину»: «Две ноги свои – погреть-
ся вытянувший, и на стол, вспрыгнувший при самодержце 
африканский самовол».

А вот формула Дибича: ехать «свободно, но в сопровожде-
нии только фельдъегеря».

Михайловский кучер Петр рассказывал: «Арина Родионов-
на растужилась, наверху и плачет. Александр-то Сергеевич ее 
утешает: Не плачь, мама, говорит, сыты будем, царь хоть куды 
ни пошлет, а все хлеба даст». 1 сентября 1826 г. «Московские 
ведомости «о передаче крестьян, участвующих в неповино-
вении помещикам, военному суду». М. М. Попов вспоминает: 
«государю было приятно взглянуть на знаменитого молодого 
человека, который будто бы «совершенно чужд преступлений 
декабристов» Встреча – между окончанием царского обеда 
(16:30) и сборами на бал.

Самый надежный материал, по которому можно и должно 
следовать событиями – Дневник Анны Григорьевны Хому-
товой, – через 50 лет писал Вяземский Бартеневу, издателю 
«Русского архива». Записка 1826 года. 30 сентября поэт полу-
чил задание, а в середине декабря отповедь у Бенкендорфа: 
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«Худо понял высочайшую волю государя». Поручение – яв-
ный характер политического экзамена: цель – увидеть в тексте 
осуждение существующей системы воспитания как одну из 
причин декабристского движения. Принцип Ломоносова: не 
быть холопом у царя земного, «ниже у господа бога». Записка 
через два месяца после встречи 8 сентября. Начинал писать 
до сентября 25, решил закончить, кроме того, к тому, что на-
писано до выговора, прибавил нечто в «опасную сторону». 
Получился как бы диалог, новая беседа с царем. Последние 
происшествия обнаружили много печальных истин – Карам-
зин: «заблуждения этих молодых людей есть заблуждения 
века». Необходимость смотреть на события исторически. 
Задолго до восстания освоена, осмыслена историческая по 
сущности идея: о том, что нравится это или не нравится – а 
надо признать историческую обусловленность, серьезную 
основу для существования самодержавия в стране, иначе 
оно не продержалось бы столько веков. Признание «силы 
вещей». Жертвуя собой, декабристы были впереди соотече-
ственников, но Пушкин понял большее, открыл «проблему 
проблем» народ, мнение народное, определил скачок, взрыв, 
ускорение общественного развития после 1812 года. Анализ 
ошибок декабристов необходим для защиты нового поколения 
от повторения ошибок: «отсутствие воспитания есть корень 
всякого зла». Изложение общих идей российского просвеще-
ния – царю не «потрафил». 

Предметы учения, характер преподавания. Рассуждения 
о любимом Пушкиным предмете – истории – самый резкий 
взрыв царского негодования. Нужды и требования государ-
ственные отличаются у разных народов в зависимости от их 
духа, традиции, естественно сложившиеся силы вещей…
Россия слишком мало известна русским – Преподавать по 
Карамзину. Труд Карамзина «подвиг честного человека».



32

Пушкинский альманах. Выпуск 27–28

1. Искреннее и усердное соединение с правительством «в 
великом подвиге улучшения государственных постановле-
ний».

2. С начала 30-х годов предлагает царю воспользоваться 
его историческими познаниями. 

Своеобразие записок – царя не устраивали даже строки, 
формально не противоречащие официальным планам. На-
ряду с совпадениями выражения «чины сделались страстью 
русского народа», в «России все продажно», дворянский ребе-
нок, окруженный «одними холопами», «видит одни гнусные 
примеры». Эта мысль развивается в записках: «Михайловская 
хроника», «Светлое развитие», «Самое обыкновенное за-
нятие», «Гражданин, личность», «Чему, чему свидетели мы 
были», «Толпа слепая», «После ссоры».

А вот дневниковая запись Корфа, 1848 г.

ЦАРСКИЙ РАССКАЗ
«Я впервые увидел Пушкина, когда после коронации его 

привезли ко мне в Москву из его заключения.
– Что бы вы сделали, если б 14 декабря были в Петербурге? 

– Спросил я его между прочим.
– Был бы в рядах мятежников, – отвечал он.
Когда потом я его спрашивал, переменился ли его образ 

мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, 
если я пущу его на волю, он очень долго колебался и только 
после длинного молчания протянул мне руку с обещанием 
сделаться другим. И что же? Вслед за тем, без моего позво-
ления и ведома, уехал на Кавказ! К счастью, там было кому 
за ним наблюдать: Паскевич не любит шутить.

– А на Карамзина написал эпиграмму:
В его истории изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
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Необходимость самовластья.
И прелести кнута.
Нарочито несправедливая последняя строка… сознатель-

но доводит до некоторого абсурда исторический фатализм 
Карамзина».

Карамзин: «История народа принадлежит царю».
Никита Муравьев: «История народа принадлежит народу».
Пушкин: «История народа принадлежит поэту».
Пушкин открывает народ иначе, глубже, нежели и Карам-

зин, и декабристы. Объективность в описании исторических 
событий: даже в жестоких царских дея ниях находить не 
столько мораль, сколько закон истории, «природу вещей». 
Кредо Пушкина!

Пушкин об истории и историзме
Главная мысль Макиавелли – нелепо рассуждать о бла-

городстве или неблагородстве тех или иных исторических 
деятелей, не уяснив характера общих законов.

Юность Пушкина – разделял пламенный односторонний 
взгляд на историю, отыскивая в ней тиранов и жертв.

Середина 20-х годов – усиливающийся историзм, доходя-
щий в какой-то мере до фатализма. Но везде и всегда главная 
мысль о морали в политике, гении и злодействе. Два внешне 
противоположных направления:

1. Крепнет исторический взгляд на события как естествен-
ный процесс, результатом «силы вещей».

2. Усиление моральной линии, моральных оценок: ут-
верждение добра, «чувств добрых», т.е. историзм обогатился 
высшей моралью.

30-е годы. Взгляд на 1812 г. высок, патриотичен и очень 
сложен. Для царя и «официальной народности» – слишком 
сложен. Обсуждая усилия миллионов и роль великих единиц, 
Пушкин говорил о таинственных механизмах судьбы, исто-
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рии, понимал как огромный подвиг народа, так и его слепоту. 
Его обвинял в недооценке царской роли, главный герой царь 
– иначе быть не может.

«Народ безмолствует, но в глубине безмолвия мнение, 
нравственное убеждение, поняв которое можно уловить за-
коны перехода от самой рабской покорности к самому неис-
товому бунту».

Примерно в это время (1838 г.) писал Лунин: «Народ мстит, 
несмотря на свое глубокое молчание...»



35

Многогранность творчества А. С. Пушкина

Íаòаí Эйдåльмаí

История и современность в художественном 
сознании поэта М., Советский писатель, 1984
Книга посвящена некоторым актуальным вопросам исто-

ризма Пушкина. В ней подняты три вопроса:
1) Какова внутренняя необходимость того, что гениальный 

поэт стал столь основательно изучать историю?
2) Представляют большой интерес творческие механизмы 

работы Пушкина-историка.
3) Важно выяснить, какие историко-методологические 

идеи Пушкина созвучны нашему времени. Таким образом, в 
этой книге, рассчитанной на широкого читателя, происходит 
и сближение истории и пушкинистики.
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Вèêòîð Лèпчаíñêèй

Пушкин – критик
Коротка и, казалось бы, до последних мгновений нам из-

вестна жизнь поэта Александра Сергеевича Пушкина, вели-
кого гражданина России, но многосторонность его знаний, 
талантов не перестаёт удивлять: поэт, писатель-историк, 
философ, словесник, журналист, художник – одним словом, 
энциклопедия. Это человек не только энциклопедических 
знаний, но и безграничных возможностей. Об этом рассказы-
вала 660-страничная книга «Пушкин-критик», вышедшая ещё 
в ХIХ веке. Я обнаружил её в библиотеке случайно в конце 
1980 года. Это был сборник статей, заметок, писем, дневников 
и набросков моего любимого гениального поэта А. С. Пуш-
кина, касающихся эстетики, истории, литературы, критики, 
вопросов стиля и языка. Я был восхищён и потрясён широтой 
и разносторонностью литературных интересов поэта, про-
ницательностью и глубиной его суждений. В предисловии 
к сборнику говорится, что «эти материалы вносят важный 
и принципиальный вклад в историю русской и мировой ли-
тературы». И здесь уместно привести высказывание замеча-
тельного русского писателя Н. В. Гоголя, горячо любимого 
А. С. Пушкиным: «Критика, основанная на глубоком вкусе и 
уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со 
всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый 
писатель, в ней виден ещё более сам разбирающий. Критика, 
начертанная талантом, переживает эфемерность журнального 
существования. Для истории литературы она неоценима». И 
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на протяжении моей дальнейшей жизни я неоднократно об-
ращался к этому сборнику и, наконец, в 222-летие Пушкина 
решил сделать подборку моих находок из сборника «Пуш-
кин-критик». 

 В 1828 году в статье «О критике» Пушкин утверждает: 
«Критика – наука открывать красоты и недостатки в произ-
ведениях искусства и литературы. Она основана на совер-
шенном знании правил, коими руководствуется художник или 
писатель в своих произведениях и на длительном наблюдении 
современных замечательных явлений. 

Где нет любви к искусству, там нет и критики» И тут 
же цитирует Пушкин Викельмана: «Старайтесь полюбить 
художника, ищите красот в его созданиях», а в 1830 году в 
статье «Опровержение на критики» пишет: «Будучи русским 
писателем, я всегда читал с особым вниманием критику, коим 
подавал повод, чистосердечно признаюсь, что похвалы трога-
ли меня как явные и, вероятно, искренние знаки благосклон-
ности и дружелюбия; читая разборы самые неприязненные, 
смею сказать, что всегда старался войти в образ мыслей моего 
критика и следовать за его суждениями, не опровергая оных 
с самолюбивым нетерпением…» 

О «Цыганах» одна дама заметила, что во всей поэме один 
честный человек и то медведь. А Рылеев просил сделать из 
Алеко хотя бы кузнеца. Критикуя, Александр Сергеевич за-
ботился об авторе: «Кюхельбекера «Духи» – дрянь, стихов 
хороших очень мало; вымысла нет никакого, предисловие 
одно порядочно, – не говори этого ему – он огорчится» «На 
днях пришлю вам прозу –да, Христа ради, не обижайте моих 
сирот-стишонков опечатками и т.п» «Сейчас прочел «Вечера 
близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая весе-
лость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопор-
ности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все 
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это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что 
я доселе не образумился» – из письма к издателю «Литера-
турных прибавлений к «Русскому инвалиду», напечатанного 
в №79  за 1831 г. 

А вот замечательные наблюдения Пушкина из статьи «О 
русской литературе», которая была написана в 1830 году, 
впервые частично была опубликована в 1855 году, а полно-
стью опубликована – только в 1928 г.: «Уважение к минув-
шему – вот черта, отличающая образованность от дикости; 
кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства… 
Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы 
обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговени-
ем на ее старинные памятники, сравнить их с этою бездной 
поэм, романсов, иронических и любовных, простодушных 
и сатирических, коими наводнены европейские литературы 
средних веков… 

Нам приятно было бы наблюдать историю нашего народа в 
сих первоначальных играх разума, творческого духа, сравнить 
влияние завоевания скандинавов с завоеванием мавров. Мы 
бы увидели разницу между простодушною сатирою француз-
ских trouveurs и лукавой насмешливостию скоморохов, между 
площадною шуткою полудуховной мистерии и затеями нашей 
старой комедии. Но, к сожалению, старинной словесности 
у нас не существует. За нами темная степь, и на ней возвы-
шается единственный памятник: «Песнь о полку Игореве»».  

В одном из замечаний, опубликованных в альманахе 
«Северные цветы» за 1828 год, критик Пушкин писал об 
ответственности поэта за качество своей продукции: «Один 
из наших поэтов говорил гордо: «Пускай в стихах моих 
найдётся бессмыслица, зато уж прозы не найдётся». Байрон 
не мог изъяснить некоторые свои стихи. Есть два рода бес-
смыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, 
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заменяемого словами; другая – от полноты чувств и мыслей и 
недостатка слов для их выражения… Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть 
постыдное малодушие. «Государственное правило, – гово-
рит Карамзин, – ставит уважение к предкам в достоинство 
гражданину образованному». Греки в самом своем унижении 
помнили славное происхождение своё и тем самым уже были 
достойны своего освобождения... Может ли быть пороком в 
честном человеке то, что почитается добродетелью в целом 
народе? Предрассудок сей, утверждённый демократической 
завистию некоторых философов, служит только к распро-
странению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки 
будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благо-
роднейшая надежда человеческого сердца?» 

26-летний Пушкин в «Возражении на статью Кюхельбекера 
в «Мнимезоне» поднял вопрос о различии вдохновения и 
восторга: «Вдохновение? есть расположение души к живей-
шему принятию впечатлений, следственно, к быстрому со-
ображению понятий, что и способствует объяснению оных. 
Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик 
смешивает вдохновение с восторгом. Нет; решительно нет: 
восторг исключает спокойствие, необходимое условие пре-
красного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей 
части в их отношении к целому. Восторг непродолжителен, 
непостоянен, следственно не в силе произвесть истинное 
великое совершенство (без которого нет лирической поэзии). 
Гомер неизмеримо выше Пиндара; ода стоит на низших 
ступенях, не говоря уже об элегии; трагедия, поэма, сатира 
все более ее требуют творчества (fantaisie), воображения – 
гениального знания природы. Восторг есть напряженное 
состояние единого воображения. Вдохновение может быть 
без восторга, а восторг без вдохновения не существует» А вот 
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восторг самого Пушкина из письма Плетнёву, отправленного 
им из Михайловского в Петербург 4 декабря 1825 г: «Душа! я 
пророк, ей-богу пророк! Я «Андрея Шанье» велю напечатать 
церковными буквами во имя отца и сына – выписывайте меня, 
красавцы мои, а не то не я прочту вам трагедию свою…» А 
трагедия «Борис Годунов» доставила автору вдохновенное 
занятие, внутреннее убеждение, что им «были употреблены 
все усилия, наконец, одобрения малого числа избранных».

Статья «Опыт отражения некоторых нелитературных обви-
нений» (1830) не была окончена, но «состояние критики само 
по себе показывает степень образованности всей литературы 
вообще. Если приговоры журналов наших достаточны для 
нас, то из сего следует, что мы не имеем ещё нужды ни в Шле-
гелях, ни даже в Лагарпах. Презирать критику – значит, пре-
зирать публику (чего боже сохрани). Как наша словесность 
с гордостию может выставить перед Европою «Историю» 
Карамзина, несколько од Державина, басен Крылова, «Певец 
во стане русских воинов» Жуковского, перевод «Илиады», 
несколько цветов элегической поэзии, – так и наша критика 
может представить несколько отдельных статей, исполнен-
ных светлых мыслей и важного остроумия. Но они являлись 
отдельно, в расстоянии одна от другой, и не получили еще 
веса и постоянного влияния. Время их еще не приспело. 
Не отвечал я моим критикам не потому так же, чтоб недо-
ставало во мне веселости или педантства; не потому, чтоб я 
не полагал в сих критиках никакого влияния на читающую 
публику. Я заметил, что самое неосновательное суждение, 
глупое ругательство получает вес от волшебного влияния 
типографии. Нам все ещё печатный лист кажется святым. 
Мы все думаем: как может это быть глупо или несправедли-
во? ведь это напечатано! Но признаюсь, мне совестно было 
идти судиться перед публикою и стараться насмешить ее (к 
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чему ни малейшей не имею склонности). Мне было совестно 
для опровержения критик повторять школьные или пошлые 
истины, толковать об азбуке и риторике, оправдываться там, 
где не было обвинений, а, что всего затруднительнее, важно 
говорить: Et moi je vous soutiens que mes vers sont tres bons (А 
я утверждаю, что стихи мои хороши)… Ибо критики наши 
говорят обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно, а 
это дурно, потому что скверно. Отселе их никак не выманишь. 
Еще причина, и главная: леность. Никогда не мог я до того 
рассердиться на непонятливость или недобросовестность, 
чтоб взять перо и приняться за возражения и доказательства. 
Нынче, в несносные часы карантинного заключения, не имея 
с собою ни книг, ни товарища, вздумал я для препровождения 
времени писать возражения не на критики (на это никак не 
могу решиться), но на обвинения нелитературные, которые 
нынче в большой моде. Смею уверить моего читателя (если 
господь пошлет мне читателя), что глупее сего занятия отроду 
ничего не мог я выдумать»

В предисловии к главе 7 «Евгения Онегина» Пушкин тонко, 
но ядовито отвечает на замечание о неуспехе этой главы: «Век 
и Россия идут вперёд, а стихотворец остаётся на прежнем 
месте. Решение несправедливое (то есть в его заключении). 
Если век может идти себе вперёд, науки, философия и граж-
данственность могут усовершенствоваться и изменяться, – то 
поэзия остаётся на одном месте, не стареет и не изменяется. 
Цель её одна, средства те же. И между тем как понятия, труды, 
открытия великих представителей старинной астрономии, 
физики, медицины и философии состарились и каждый 
день заменяются другими, произведения истинных поэтов 
остаются свежи и вечно юны… Поэтическое произведение 
может быть слабо, неудачно, ошибочно, виновато уж, верно, 
дарование стихотворца, а не век, ушедший от него вперёд» 
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Пушкин советовал молодым своим собратьям по перу: 
«Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб 
видеть свойства русского языка… 

Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для 
совершенного знания свойств русского языка. Критики наши 
напрасно ими презирают», и Пушкин утверждал в 1830 году 
в статье «История русского народа» Николая Полевого: «Пой-
мите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с 
остальною Европою; что история её требует другой мысли, 
другой формулы, как мысли  и формулы, выведенные Гизотом 
из истории христианского Запада» А вот в статье «Мнение 
М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так 
и отечественной», напечатанной в «Современнике» в 1830 
году Пушкин пишет: «Конечно, критика в России находится 
ещё в младенческом состоянии. Она редко сохраняет важ-
ность и приличие, ей свойственные; может быть, её решения 
часто внушены расчетами, а не убеждением. Неуважение к 
именам, освящённым славою (первый признак невежества 
и слабомыслия), к несчастию, почитается у нас не только 
дозволенным, но еще и похвальным удальством»

Конечно, можно было написать ещё об ожесточённых бата-
лиях с критиками и журналистами принципиального Пушкина 
(Уваров, Булгарин, Н. Полевой, Греч и др) – эта тема интересная 
и необъятная. Пушкин как критик открыл миру новый тип от-
ношений между критиком и авторами, критиком и читающей 
публикой. Эти отношения основаны на глубоком уважении, 
понимании задач века, критика должна способствовать и вос-
питанию патриотизма у читающей публики – особенно моло-
дого поколения. Творческий союз Пушкина – критика и автора 
способствовал обогащению русского языка, его очищению и 
созданию великой русской литературы. 

Пушкин показал миру пример критики, которая вдохнов-
ляет.
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Бîðèñ Ïèâîâаðîâ

А. С. Пушкин о проповеди Евангелия
Человек – тайна даже для самого себя. А можем ли мы 

судить о тайне великого поэта?! Знаем ли мы Пушкина? По 
художественным литературным произведениям, по другим, 
вышедшим из-под его пера письменным источникам, по сви-
детельству современников и по разумению исследователей 
его жизни и творчества мы пытаемся для самих себя ответить 
на этот сакраментальный вопрос: «Кем же был Пушкин?». 

Родился великий поэт более 200 лет назад в христианской 
России. Окружала его, как и современных ему сынов и до-
черей России, церковная жизнь, поэтому изъять Пушкина из 
контекста христианской культуры России невозможно. Более 
того, поэт сам оказал величайшее влияние на всю отече-
ственную культуру. Поэтому вопрос «Кем же был Пушкин?» 
приобретает особо важное значение. 

И здесь невольно вспоминаются слова из Первого послания 
святого апостола Павла к коринфским христианам: «Кто из 
человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем?» (1 Кор. 2:11).

История, как говорят, обратного хода не имеет. Однако со-
хранилось несколько кратких и отрывочных свидетельств о 
жизни и творчестве поэта, которые так и понуждают задать 
вопрос: не слишком ли тесным было для Пушкина его по-
этическое призвание? Не стремилась ли его душа к еще более 
возвышенному подвигу, к «почести вышнего призвания», 
как говорил апостол Павел? 
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Стихотворение «Пророк» некоторые исследователи счи-
тают важной вехой в творчестве великого поэта. После 
написания «Пророка» Пушкин для нас – не просто поэт, а 
поэт-пророк, а пророческое служение – это служение Богу. 
Не можем же мы, искренне (то есть близко) воспринимая 
его Божественный дар, сказать, что за этим стихотворением 
ничего, кроме упражнений в рифме, не стоит. 

«Духовной жаждою томим», поэт на перепутьях жизни 
слышит Божий глас: 

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!
Это был 1826 год, когда поэту исполнилось 27 лет. 18-лет-

ним он писал: «Ум ищет Божества, а сердце не находит» 
(«Безверие»), а здесь Сам Бог находит, настигает поэта в 
пустыне мирской жизни... 

В 1828 году поэт совершил путешествие в Арзрум. 1828-й 
год – это начало возрождения миссионерской деятельности 
Русской Православной Церкви после длительного периода 
упадка миссионерства в России. Петр I поощрял миссионер-
ство (первая четверть 18-го столетия – время многоплодной 
миссионерской деятельности митрополита Сибирского Фило-
фея Лещинского). Екатерина II сократила своими указами не 
только количество монастырей в России, но и ограничила 
миссионерскую активность Церкви. Наконец, в 1799 году, в 
год рождения поэта, вышел государственный указ, упразд-
няющий должность инородческих миссионеров. И такая 
ситуация длилась почти до конца 30-х годов 19-го столетия. 
(Протоиерей Иоанн Вениаминов – будущий Святитель Мо-
сковский Иннокентий – в середине 20-х годов миссионер-
ствовал на Алеутских островах.) 
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«Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему 
неограниченному властолюбию и угождая духу времени, – 
писал Пушкин еще в 1822 году в „Исторических очерках“. 
– <…> Мы обязаны монахам нашей историею, следственно, 
и просвещением».

В 1828 году выходит указ Святейшего Синода о возобнов-
лении миссионерства в Сибири. В 1829 году совершается 
призвание на миссионерское служение в Сибирь архиман-
дрита Макария Глухарева. А приезжает он на Алтай в 1830 
году – это год создания Алтайской Духовной Миссии. 

В 1828 году А. С. Пушкин, совершая путешествие в Арз-
рум, задумывается о проповеди Евангелия среди народов 
Кавказа. В «Путешествии в Арзрум» появляются удивитель-
ные для его современников и для нас самые возвышенные 
строки о христианском миссионерском служении. Говоря 
о необходимости примирения с горцами (какая это сейчас 
актуальная тема!), поэт пишет следующее: 

«Есть средство более сильное, более нравственное, бо-
лее сообразное с просвещением нашего века: проповедь 
Евангелия Разве истина дана для того, чтобы скрывать 
под спудом? Так ли мы исполняем долг христианина? 
Кто из нас, муж веры и смирения, уподобился святым 
старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии и 
Америки, в рубищах, часто без обуви, крова и пищи, но 
оживленных теплом усердия? Мы умеем спокойно в ве-
ликолепных храмах блистать велеречием <…> Кавказ 
ожидает христианских миссионеров». 

Никто в России даже из духовных лиц так возвышенно не 
писал о христианском миссионерстве! 

Академик С. А. Тихвинский обнаружил сведения о том, что 
А. С. Пушкин имел желание стать членом Русской Духовной 
Миссии в Китае. «Пушкин, – писал он, – в январе 1830 года 
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подал царю прошение отпустить его в Китай в составе от-
правлявшейся туда очередной Миссии, но получил отказ»1. 

В поэтическом творчестве эти его устремления выразились 
в таких строках: 

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать <…>
К подножию ль стены далекого Китая.
     (1830)
Бог знает, как сложилась бы жизнь великого русского поэта, 

если бы он в январе 1830 года не стал бы повторно свататься, 
а отправился бы в Китай... 

Г. П. Федотов называл «Капитанскую дочку» самым хри-
стианским произведением русской литературы. Многие стихи 
поэта и сейчас восхищают нас религиозным вдохновением. 
Но были, вероятно, в жизни поэта и такие минуты, когда он 
особенно близко чувствовал высочайшее призвание человека 
– жизнь, всецело посвященную Богу.

1 Изучение культуры Китая как явление российской и советской куль-
туры // Советская культура: 70 лет развития.– М.: Наука, 1978. – С. 340.
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Íèêîлай Сåмаêîâ

С борта самолета
Тиной заросшие старицы
вьются змеиными шкурами.
Где-то под тучами хмурыми
бренное тело останется.
Может – друзьям в назидание,
может – зверям в пропитание.
Только б душой не состарится,
словно застывшая старица…

* * *
Болезнь – это время помыслить
о прожитых днях и ошибках…
Вот вспомнилось что-то с улыбкой,
но – мчатся, проносятся мысли!
Бегут, как тревожные лани,
то – в лес, то – в широкое поле.
Для мыслей – ничто расстоянье,
и в дебрях им – полная воля!
Болезнь – это время страданий
телесных, но это – подарок
Душе, и как срок испытаний,
он более дорог и ярок,
чем «благополучные» будни,
которые длятся годами,
ложатся на душу камнями
(и с ними судимы мы будем…)
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* * *
Не возвращайтесь к старым берегам,
они давным-давно уже не ваши!
Из тех крупиц, что обретете там,
не сваришь супа, а не то что каши.
Твои следы затоптаны давно
ногами тех, кто здесь искал удачи.
Жизнь наша не похожа на кино,
но иногда так хочется иначе…

* * *
Настало время «камни собирать»,
а я их все бросаю и бросаю!
Свою судьбу пытаюсь обыграть,
как будто жизни этой нету краю…
А камни возвращаются назад
(наверно, я неправильно их бросил).
Я сам устроил этот «камнепад»,
и средь весны почувствовалась осень…

* * *
Мы все – виновники рождений и смертей,
родных, чужих и ведомых лишь Богу…
Нам только кажется порою, что теперь
идем уж точно – «верною дорогой»!
Но где дорога, по которой к небесам
добраться можно, что-то не разрушив?
Благословен тот человек, который сам
найдет ту тропку, что спасает душу…

* * *
Я запутался в собственных мыслях,
хотя их в голове и немного.
А запутался просто в том смысле,
что не знаю, где мысли «от Бога»?
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Лоб в морщинах, в суставах ломота, 
все быстрей наступает усталость. 
И вставать по утрам неохота,
и за день удается лишь малость…
Хоть немалую жизнь я прожил,
но какая была в ней идея?
Что на свете всего мне дороже?
Что отвечу на Страшном Суде я?

* * *
«Зеленый человек» при АВТОМАТЕ.
В Донбассе с МИНОМЕТОМ «отпускник».
Бойцы в «сирийском» авиаотряде
готовят БОМБЫ… И вопрос возник:
«А что же будет с Родиной и с нами,
Когда мы мир засадим ТОПОЛЯМИ?»

28 февраля 2015
В Москве убит Борис Немцов,
убит у стен Кремля.
Убийца целился в него,
а попадал в меня!
Хоть на сибирских островах,
в плену у снежной бури
я пропадал, но Смерть и Страх
в тот раз меня минули!
Тогда не бросил он в беде
ни дальнего, ни ближнего.
Побольше бы таких людей,
Как Губернатор Нижнего!

* * *
ИДЕЯ нужна УНИКАЛЬНАЯ
для всех, но – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ,
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ИНТЕР, хоть и НАЦИОНАЛЬНАЯ,
ну, в общем – ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ!
Умом та идея не ловится,
ее отголоски – в пословицах,
что не говорятся, а молвятся,
и в том, о чем МАТЕРИ молятся…
Не слышали мы, хоть и слушали:
гуляет охота за душами!
Но ДУШУ спасают не пушками,
а ВЕРОЙ ХРИСТОВОЙ и … ПУШКИНЫМ!

* * *
КРЕСТНЫЙ ХОД – это пот и усталость,
наша Память и наша Молитва…
КРЕСТНЫЙ ХОД – это вовсе не малость,
это – самая главная битва!
КРЕСТНЫЙ ХОД – это преодоленье
нерадения в вере и лени.
КРЕСТНЫЙ ХОД – это с плотью боренье
и духовная связь поколений!

* * *
НЕИМОВЕРНЫЕ труды,
НЕВЕРОЯТНЫЕ успехи –
придуманы, как мыслишь ты,
для чьей забавы и утехи?
НЕВЕРОЯТНАЯ душа –
та, у которой нету веры…
На сердце руку положа,
признаем: мы – НЕИМОВЕРЫ!

* * *
ДУША, как женщина,
по сути – ХРИСТИАНКА!
Не без греха она,
но если наизнанку
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ее ты вывернешь
и вытрясешь от сору
(как дорогую вещь),
то отворятся взору
в душе, очищенной
от грязи и страстишек
для чувств возвышенных,
ТЕ тайники и ниши, 
в которых кроется
 нетленное богатство
и им же строится 
дорога в Божье Царство!

ЯЗЫКОМОР
«Геноцид» – иноземное слово, 
мы его не находим у Даля,
и страдания нету такого,
какового бы Русь не видала…

Заморили голодом крестьянство!
Кто сумел такое совершить? –
Тот, кто ненавидел христианство,
кто сумел лукаво подменить
наши православные понятья,
нашу веру – видно, неспроста,
кто «похерил» слово «ХРИСТОМАТИЯ»,
чтобы в нем не слышалось ХРИСТА?),
кто родные буквы обезличивал,
(то ль в безумье, то ли в страхе смертном),
тот, кто свою злобу «обналичивал»,
выставляясь перед мiром «фертом»!
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Федору К.
«Паруса сбивают с неба звезды» –
звезды - слезы гаснут за кормой!
Возвращаться никогда не поздно,
до тех пор, покуда ты живой…

Ты столько лет свой «БОЖИЙ ДАР»
испытывал на прочность
в морях, в горах, в песках и льдах –
не сосчитаешь точно!
Мы молим, чтоб и в этот раз,
в краю, где вечный холод,
тебя от лютой смерти спас 
заступник наш, НИКОЛА!

* * *
Снова нищий у порога,
просит, именем Христа…
Бедность, славящая Бога – 
как душа твоя чиста!

Отброшенный жизнею новой
сидит, приютившись к забору,
в жару и зимою суровой, 
весной и в осеннюю пору…
Как в детстве далеком цыгане
и страх вызывали, и зависть,
так нынешние россияне 
и боль вызывают, и жалость… 
Никак не забыть ребятишек,
и нищих старушек бездомных,
под ворохом старых пальтишек
сияния глаз их бездонных…
Когда отвергают их просьбы,
им будто бы это и надо – 
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чтоб ЛЮДИ отвергли, и чтобы
от БОГА дождаться награды…
Они, с неземным уже взглядом,
не очень-то и приставали.
Прохожие, шествуя рядом,
лишь изредка мелочь давали….

* * *
Я боюсь опоздать принести покаянье
перед теми, кого в этой жизни обидел
недостатком любви, недостатком вниманья,
а кого-то порою в душе ненавидел…
Я уже опоздал принести покаянье
перед мамой за ту одинокую старость, 
что куда тяжелее телесных страданий,
за все то, что ей вынести в жизни досталось…
Я надеюсь еще принести покаянье
перед Богом, который все ждет терпеливо,
никому не желая сказать на прощанье: 
«Я так верил в тебя – о, мой рабе ленивый!»

* * *
Вертит законом
лживая власть.
Боже, за что нам
эта напасть?
«Лошадь хромая»
пляшет в ночи!
Церковь Святая
что-то молчит…
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Геофизик Михаил Федорин
Рожденье и смерть – не случайны,
всему предусмотрены сроки.
И все же до боли печально,
когда годы жизни коротки…
Худой и почти двухметровый,
под тяжкою ношей не гнулся!
Характер – не сломишь такого,
А вот ведь, ушел – не вернулся…

* * *
Без надежды на Воскресение
распинаемся мы работою,
и неправедною заботою
о чужом, не своем спасении!
А моя-то душоночка мается,
в суете этих дней позабытая,
и лукавый над ней надсмехается,
ждет, покуда «отброшу копыта» я…

* * *
Жизни простой и радостной –
вот чего не достаёт!
Ни простоты, ни радости
что-то мне Бог не даёт…
Счастья простого, видно я
так и не заслужил!
Просто всё, до обидного – 
с ложною радостью жил!
Рад был я в оледенении
годы зимовкам отдать,
и не терзался в сомнении:
переживёт ли их мать?
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Все мы – узники собственной совести,
что приставлена душу блюсти!
Не бывает печальнее повести, 
если некому стражу нести…
Когда стражник в глубоком забытии,
то блуждает душа без узды!
Не под силу и ангел-хранителю
бедолагу сберечь от беды…

Партизанка семнадцати лет (С. Якутёнок)
– Не плачь, София, – немец заслужил
твоей рукою посланные пули!
– Да знаю я, но он так мало жил…
Их там, наверно, просто обманули!
Ну разве мог бы он меня убить,
меня – веселую и молодую,
когда бы мы смогли поговорить!?
Когда б смогли… И с той поры веду я
с его душою тихий разговор,
у матери его прошу прощенья…
Сама себе – Судья и Приговор,
и уповаю лишь на ВОСКРЕСЕНЬЕ!

* * *
Зима не хочет умирать –
уходит со слезами…
Смывает снег Природа – мать
весенними дождями!
И насыщаются водой
ложбины и протоки,
Стремятся к небу под корой
березовые соки.
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А грудь заполнили уже
какие-то флюиды…
Как будто вдруг, на вираже,
открылись чудо-виды! 

* * *
Привычно, что книги бездушны,
хотя иногда и духовны,
а люди обычно греховны,
и нам без душевности душно…

* * *
Опасаюсь людского признания,
недостоинства чую свои,
и стихам не даю я названия,
потому, что они – не мои…

* * *
Да, «мир – театр, и люди в нем – актеры».
а мы – не «люди»! С ихней точки зренья
мы – публика, притихшая за шторой 
и временно прилипшая к сиденьям…

* * *
Есть Царство – Небесное, Божие
и нету там вовсе «республики»,
где, как театральная публика,
потешиться «властию» можем мы….

* * *
Если в деле (или в теле)
ты скорбей не испытаешь,
избежишь болезней дивно,
значит дело (или тело)
то ли Богу неугодно,
то ли бесу не противно…
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* * *
Разум – не лучший советчик
в жизненных ситуациях!
Он, словно автоответчик,
и ему не разобраться:
что там, в душе, происходит,
чем она может согреться?
Эти ответы находит 
любвеобильное сердце!

* * *
Дети ПОБЕДЫ и дети ВОЙНЫ –
Кровию общей соединены!
Хоть родила нас единая мать,
разные судьбы пришлось испытать
юным созданьям, не знавшим вины –
детям Победы и детям Войны…
Страх от погони и смерть от огня
Семью настигли…Наверно, меня
Ждали б такие же самые беды,
если б родился я раньше Победы…
И хоть встречались по жизни печали,
злобные псы на меня не рычали.
А от огня загораживал только
телом своим братец – маленький Колька!

* * *
Какие красивые сопки!
А как величав Океан!
Мечты о широтах высоких,
Что в детстве, едва увидав
Авачу, Корякский, Карымский,
Тотчас зарождались в душе,
Кружась хороводом неблизким,
А нынче стихают уже…
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Вèêòîð Лèпчаíñêèй

Хворостовский поёт…
На выступление Дмитрия Хворостовского
«Песни Великой Отечественной войны»
в Новосибирске в ледовом дворце спорта 

«Сибирь» 7 июня 2005

Как в холодной избе
Отворишь ты заслонку в печи,
И в лицо вдруг тебе 
Прянут жар, и ликующий пламень,
И ласкающий свет,
Словно в долгой кромешной ночи
Вдруг забрезжит рассвет, –
Так и нашу обрадовал память

Хворостовский-певец,
Голос нации с русской душой,
Исполнитель-творец, 
Лучший голос России великой!
Он подвижник, герой –
Словно эхо эпохи большой
Устремилось волной
На болото эстрады безликой…

А культуру хотят
Светоносную, будто алмаз,
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Словно шёлковый плат,
Спеленать и упрятать в могиле,
Чтоб народ не роптал,
Чтобы корень, питающий нас,
Весь иссох, исхудал;
Чтобы мы всё былое забыли.        
Что же, Родина-Мать,
Здесь таланты твои не в цене, –
Уезжают опять
За границу за новой удачей?
Миллионов кумир
Нам поёт о минувшей войне,
Хор вступает, и мир 
О погибших тоскует и плачет.

И к России любовь
К нам из прошлого века летит,
И мы думаем вновь
О величии славной Победы
И о нашей судьбе;
И мы верим, что благоволит
Бог к российской стране
И что наши закончатся беды…

Хворостовский поёт,
И у зрителей слёзы в глазах,
И душа восстаёт,
Равно так мироточат иконы; 
Люди в зале встают,
«Бис!» и «Браво!» у всех на устах,
И букеты несут,
И под возгласы дарят с поклоном. 
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Освещает он всех
Лучезарной улыбкой своей,
И в Милане успех
Он имел, и на лондонской сцене.
И у нас неспроста
Потрясает он души людей,
И вещают уста:
«Русский дух – это наше спасенье!»

Бог его одарил
Яркой внешностью, светлым умом;
Русский дух наделил 
Переливами радости, грусти.
Лондон домом зовёт
Сибиряк с добрым русским лицом,
За границей живёт, 
Но поёт он и мыслит по-русски!

Июнь 2005 

Аналогичные бесплатные концерты для ветеранов войны прошли 
в Москве, Туле, Волгограде, Екатеринбурге, Смоленске, Красноярске, 
Санкт-Петербурге. В Волгограде, на Мамаевом кургане, присутствовало 
100 тысяч зрителей.

О, русский наш язык святой
О, русский наш язык святой!
Он бережёт нас и спасает,
И за него стоять горой
Нас в то же время призывает.

Его нам передали те,
Кто за него кровь проливали,
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И победили в той войне,
И сохранили все скрижали.

И мы должны служить ему,
От поруганий охраняя,
Тем охраняя и страну,
И веру, что у нас святая,

И нацию, и, наконец,
Народа душу, наши души.
Язык России дал Творец,
И мы ведём по-русски службы.

Нам передали, донесли
Отцы язык, родной, могучий;
Для внуков мы сберечь должны
Язык наш, в мире самый лучший.

Помимо прочего всего,
Язык наш русский выполняет
Ту миссию, что хорошо 
Пространства Родины скрепляет.

О, русский наш святой язык,
Он – солнце нашего общенья,
Дух нации, России лик,
Наш талисман и крест спасенья.
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За чистоту русской речи
«Приходится с прискорбием констатировать, 
что интенсивность заимствования чужеродной 
лексики достигла угрожающих темпов, доходя 
до 10%, в то время как уже 3 % считаются  
катастрофической для любого языка.»

Василий Ирзабеков «Русское солнце», 2011

Речь русскую вновь засоряют
Словами из-за рубежа,
Родник целебный разбавляют
Водой чужою, и, как ржа
  
Железо точит, так и эти
Все инородные слова
Речь нашу портят… Мы в ответе,
(Чтоб не погибла вся страна),

За чистоту в святой России
Родного всем нам языка,
В нём русский дух, в нём наша сила,
В нём Божья помощь на века! 
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Бîðèñ Бîгдаíîâ
   * * *
Поэзия в судьбе моей – как поздняя любовь, 
Как незабвенное, любовное свидание, 
Волнующее сердце, интеллект и увядающую кровь, 
Но боле – душу в пламени переживания.

И для меня не главное созвучье рифмы, 
Велеречивый иль игривый тон –
Меня прельщает неподдельность мысли, 
Где думы без пошлятины под моветон.

Слова в строфах не могут быть грубы, 
Ни нарочито и назойливо упрямы, 
В своей безвкусице до неприличия вольны, 
И в выражениях влечения кичливы и вульгарны.

В стихах всё чаще думаю совсем иначе:
В них чувства, но не чувственность греха, 
Рассудок не смущён сомненьями, тем паче 
Что сердцем принимаю все метания ума.

И в тех раздумьях я стремлюсь всё ж выразить
Все сокровенные, заветные мечты,
И думы, облечённые иным, но не вымарывать 
Всё то, чем дух наполнен в яви во все дни.

Нет, не двуличен я, но всё же, и не прост.
Во мне клокочут странные стихии – 
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И дерзости мятежного ума, что сединой прирос, 
И лирика юнца в тенётах пылких у эмоций.

Что пересилит в тот или иной нежданный час? 
Чем отзовётся в трепетном исканье сердце?
Кто знает, но в волнениях вдруг загорается алмаз, 
Ведущий дух мой сквозь хандру, как солнце.

И вот беру перо, к перу – клочок бумаги, 
Наедине с задумчивой душой, в тиши, 
Вяжу строку, блуждая в лабиринтах памяти, 
И, как Ромео, осязаю приливы влюбчивой Весны.

И в этой страсти пребываю день за днём;
Я, словно бы рождаюсь заново, и представляю 
Себя творцом судьбы своей, где разумом-умом, 
А не капризом чувств себя же возрождаю.

Я молодею сердцем, нравственно здоров
И не желаю в праздности купаться;
Мои писания – радость средь трудов, 
Мечтой досыта упиваться.

23-25.03.2005

  * * *
Заката славная пора, 
Как ненаглядная картина, 
Стоит в глазах моих с утра – 
И до захода яркого светила.

Как луч восхода в миг зари, 
Закат тревожит умиленьем, 
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Игрой и краской в час мечты, 
Души и сердца обновленьем.

На небосводе во всю ширь
Мы видим всю палитру переливов – 
Куда свой взгляд случайно ты ни кинь, 
Везде найдёшь отраду для мечтательных порывов.

От широты небесной сини,
Подобной глубине сапфирова отлива, 
До золотистости кровавой меди 
В горниле битв и в торжестве победы.

А если облаков нестройная гряда 
Мерцаньем затуманит взор светила, 
То их расцвеченный прилив-чреда 
Горит неописуемым костром на склоне мира...

Как тихи вечера, как немотно порою утро 
У знойных дней июльского тепла, 
Когда застывший воздух безветрия земли и неба 
Порою разольется, как липкая смола.

16.07.1996
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Галèíа Тåðåíòьåâа

Александр Александрович Пушкин (сын)  
1833–1914
Родился Сашка 06.07.33 г. на черной речке, недалеко от 

места, где был убит его великий отец. Любимец и гордость 
семьи и всей родни. Где он – там мир, любовь, согласие, 
дружба, очень скромный, добрый, мужественный и храбрый 
человек. «Настоящий генерал от кавалерии», лихой гусар и 
мудрый командир, герой русско-турецкой войны, освободи-
тель болгар от турецкого ига, награжден золотым оружием. 
Он был прекрасным сыном, мужем, отцом, дядей. Мать, На-
талья Николаевна, старалась дать детям полное домашнее 
образование, особенно Саше, приглашала самых известных 
педагогов. Затем отдала их во 2-ю Петербургскую гимназию 
экстернами. Большую, даже можно сказать определяющую, 
роль в жизни Саши сыграл отчим Петр Петрович Ланской, 
за которого вышла замуж в 1844 году Наталья Николаевна. 
Блестящий кавалергард, генерал, он любил военную службу, 
за что заслужил глубокое уважение своего пасынка, который 
с 11 лет наблюдал заведенный в доме отчима порядок, уме-
ние Петра Петровича относиться к детям с особой заботой, 
вниманием и любовью. В 15 лет, окончив полный курс наук, 
освоив французский, немецкий и латынь, он без влияния П. П. 
был зачислен в самое привилегированное аристократическое 
учебное заведение – Пажеский корпус – на казенный кошт. 
Через год, после окончания гимназии, в IV класс Пажеского 
корпуса пришел и его младший брат Григорий (в этом клас-
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се готовили на дипломатическую работу). Обстановка была 
похожа на лицейскую их отца, но это были военные люди, 
получавшие блестящие манеры и образование. Балы были 
украшением жизни пажей при директоре Зиновьеве, но при 
Философове изменилось к худшему – он не любил воспи-
танников и на ход преподавания и воспитания не обращал 
внимания. Но братьев Пушкиных уважали оба директора и 
преподаватели. Наталья Николаевна часто навещала своих 
сыновей и радовалась дружбе между братьями и их успехам 
в учебе. Уважение Гриши к старшему брату доходило до обо-
жания. Оба брата достойно исполняли службу дворцовых 
пажей. В послужном списке Александра Пушкина осталась 
интересная запись о периоде его учебы в Пажеском корпусе 
… в уважение примерной нравственности признан отличным 
воспитанником и в этом качестве внесен под № 5 в особую 
книгу». 7 августа 1851 года блестящий камерпаж, получив 
звание корнета, начал службу под командованием генерала 
Ланского. В это время его призывает Жуковский как бы испо-
ведоваться перед сыном друга перед смертью. Он признался, 
что в смерти А. С. виноваты Бенкендорф и Государь. (Еще он 
рассказал о литературном таланте и дипломатичности, уме-
нии обходить цензора), но А. А. продолжал честно служить 
императору и России, участвовал в войне России против Ан-
глии, Франции и Турции. Когда приходилось бывать в доме 
матери, то она заметила влюбленность сына в племянницу 
П. П. Л., сироту Софью Александровну Ланскую, воспитан-
ную дядей. Любовь была взаимной. Молодая художница 22 
лет и 25-летний гвардейский кавалерист – прекрасная пара, 
но неожиданно возникли препятствия: церковь отказалась 
венчать их, т.к. они были родственниками. Много сановных 
лиц прошла Наталья Николаевна, но только через императора 
Александра II дело было улажено. Через отца Никольского, 
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законоучителя Пажеского корпуса. Вскоре вышла замуж за 
Гартунга и Мария Александровна, его сестра. В январе 1861 
года уходит в отставку по семейным обстоятельствам рот-
мистр А. Пушкин (в чине полковника), но в феврале 1867 г. 
снова возвращается на военную службу. Находясь в отставке, 
А. А. вел большую общественную работу по реализации 
мероприятий по отмене крепостного права 19.02.1861 г., 
был мировым посредником Бронницкого уезда Московской 
губернии. Через 4 года его избрали председателем уездного 
мирового съезда. Крестьяне безоговорочно подчинялись ему, 
видя благо в его деятельности. Чины, почет, звание, уважение, 
семейное благополучие – все было бы хорошо, но не было 
наследника. Рождались девочки (Наталья, Софья, Мария) и 
только 4-ым появился сын Александр II На крестины должна 
была приехать мать Наталья Николаевна, но она сильно про-
студилась и умерла от воспаления легких в возрасте 51 год. 
Трое детей стояли у изголовья умирающей матери. Александр 
получил от матери библиотеку отца и его дневники. Сын по-
грузился в мир отца. Время лечило раны. Семья росла: в 1864 
году родилась Ольга, В 1866 – Анна. И вернувшись на воен-
ную службу в Вильно, он попал в комиссию по крестьянским 
делам при виленском генерал-губернаторе, через год вернулся 
к строевой службе. Семья благоденствовала в тихом Вильно. 
В 1869 году родился сын Григорий, В 1870 – Петр. В июне 
1870 г. А. А. Пушкин получил под начало прославленный 
полк, участвовавший в Шведской, Польской, Крымской, Ту-
рецкой войнах 19 века, в семилетней войне (1756–1761 гг.), 
а также завоевании Кавказа. Красавец-гусар стал любимым 
командиром полка. 5 лет полк простоял в Вильно, а семья 
росла: 1871 –Надежда, 1872 – Вера, 1874 – Сергей. Весной 
1875 г. Софья Александровна умерла, оставив 9 детей-сирот 
и мужа с разбитым сердцем. 
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И вот еще одна боль: у отчима П. П. Ланского – рак. Его 
предсмертная просьба – похоронить его рядом с дорогой На-
тали. В 1877 г. – началась война с Турцией и, оставив детей 
в Лопасне на сестру Марию Гартунг, А. А. отбыл к театру 
военных действий. 5 июня 1877 года полк Пушкина пересек 
границу России. В жарких боях за освобождение братьев-
болгар полк Пушкина выполнял самые сложные задачи и 
первым вошел в Болгарию. Туркам был нанесен большой 
урон благодаря успешным атакам гусар, полковник Пушкин 
был впереди, под ним пало 6 лошадей, эфес сабли был по-
гнут. Даже в дни поражения Дунайской армии гусары были 
на высоте. После войны семья 2 года жила в Козлове, где 2 
дочери вышли замуж. Много забот было у сына поэта перед 
открытием памятника Александру Сергеевичу в Москве. 
Все требовали, просили, умоляли отдать пушкинские вещи 
и бумаги для опубликования и обнародования. Отвечая на 
многочисленные письма, он обещал передать всё в главные 
музеи России (Румянцевский, Общество любителей Рос-
сийской словесности и др. 6 июня 1889 г.) Александр Алек-
сандрович Пушкин стал флигель-адьютантом, произведен в 
генерал-майоры, зачислен в свиту его величества и получил 
назначение командовать 13-й кавалерийской 1-й бригадой 
дивизии, которую возглавлял до 1894 года. Ему оказывали 
внимание сослуживцы, пушкиноведы, бывшие царско-
сельские лицеисты, товарищи отца. Служба продвигалась 
успешно, императоры России (Александр II, Александр III, 
австрийский) обласкивали его как бы отрабатывая долг перед 
поэтом. В 1883 женился на Марии Александровне Павловой 
на 19 лет моложе его, имел 2-х дочерей, но счастья не было, 
ни ему, ни детям от 1-го брака. В 1890 году 57-летний гене-
рал-лейтенант был уволен в запас и уехал из Петербурга, 
объехал всех родственников, побывал в любимом Болдино, во 
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Львовке. Из своей московской квартиры он сделал семейный 
музей. Не в силах высидеть дома, он стал зав.учебной частью 
Московского Императорского мужского коммерческого учи-
лища и почетным членом опекунского совета 2-х институтов 
благородных девиц и др. В 1898 г. вновь вернулся на службу 
тайным советником. В 1899 г.организовал выставку жизни 
отца. Умер в день объявления 1 мировой войны. Многие 
газеты откликнулись на смерть сына поэта.

Пушкин-младший сохранил для потомков дух Пушкина 
– старшего и передал в будущие эпохи не только рукописи 
гениального отца, но и его кровь, которая через 11 детей А. А. 
живет сегодня в десятках наших современников.
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Бîðèñ Тóчèí

Мечты и жизнь
Страничка истории русской журналистики Пушкинского периода

Всякий, принимающийся обозревать литературу, 
должен, казалось бы, помнить, что он хочет 
говорить о выражении умственной жизни народа.         

Кс. Полевой

И собственное творчество неутомимого писателя 
Николая Полевого, и основанный им, издающийся 
совместно с братом Ксенофонтом, журнал не 
имеют в текущем потоке литературы сколько-
нибудь достойных соперников. 

В. Белинский

1.

2 августа 1825 г. Из Михайловского в Москву
Милостивый государь.
Виноват перед вами, долго не отвечал на ваше письмо, 

хлопоты всякого рода не давали мне покоя ни на минуту. 
Также не благодарил я вас еще за присылку «Телеграфа» и 
за удовольствие, мне доставленное вами в моем уединении, 
– это непростительно.

Радуюсь, что стихи мои могут пригодиться вашему 
журналу (конечно, лучшему из всех наших журналов). Я пи-
сал князю Вяземскому, чтоб он потрудился вам их доста-
вить – у него много моих бредней.

Надеюсь на вашу снисходительность и желаю, чтоб они 
понравились нашей публике.

Александр Пушкин
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…Чтобы сегодня, через 200 лет, воочию представить себе 
значимость фигуры Николая Полевого (1796–1846) для 
русской литературы и журналистики, а также и места его в 
истории российского печатного дела вообще, уместно об-
ратиться к Белинскому. Анализируя состояние современной 
ему отечественной литературы, Виссарион Григорьевич объ-
ективирует три вехи, в лице выдающихся мастеров, опреде-
ляющих целые этапы её развития. 

– Ломоносов выступил основателем современного движе-
ния в языке и литературе.  

– Карамзин определил период классицизма, и своей «Бед-
ной Лизой», вызывая потоки слез у наших чувствительных 
девушек и дам, предопределил переход к более прогрессив-
ному романтическому направлению.

– Далее мы выходим на европейский уровень, нам по плечу 
стоять рядом с ведущими литераторами, такими, как Байрон, 
Мериме, Эжен Сю, Бальзак. Кто же в России литератор по-
добного уровня, вопрошает Белинский? 

Это, по его мнению, Н. Полевой. 
2.

…А  начиналось всё во времена, когда жилые помещения 
в Иркутске (да, положим, и в других городах России, напри-
мер, в Курске) состоятельные люди начинали возводить не 
с дома, обнесенного забором, а с забора, внутри которого 
жильё предполагалось использовать комфортабельно и долго 
– возможно, несколькими поколениями обитателей. Высокий 
частокол с наглухо запертой калиткой, с охраной из верных 
сторожей, предполагалось, убережет от разрушительной 
атаки нападающего медведя или от незваного двуногого 
гостя, – скажем, оголодавшего в побеге ссыльнокаторжного 
преступника. В Иркутск отец литераторов братьев Полевых 
Алексей Евсевьевич перебрался из Курска, где его род ис-
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стари считался одним из почтенных среди посадских родов. 
Помимо побуждений к смене обстановки, купец имел в виду 
сотрудничество с развивающейся  Российско-Американской 
кампанией. К руководству данным предприятием имел пря-
мое касательство  родственник Полевых Иван Иванович 
Голиков, первый сочинитель книг о Петре Первом, полу-
чивший известность после напечатания многотомного со-
чинения «Деяния Петра Великого» и не менее объёмистых 
«Добавлений» к нему. 

Алексей Евсевьевич, по протекции Голикова, был приглашен 
на службу в Охотско-Иркутское отделение кампании, однако, 
имея вспыльчивый и независимый характер, там не прижил-
ся. Тогда он попытался затеять конкурирующую кампанию, 
и опять ничего не получилось... В дальнейшем, действуя уже 
самостоятельно, устроил фаянсовую фабрику в окрестностях 
Иркутска, приступил к созданию водочного завода.   Посте-
пенно положение его среди сибирского торгового сословия 
упрочилось. Видимо, с ним было интересно общаться. В доме, 
устроенном на свободной территории в отдалении от шума 
городского, за речкой Ушаковкой, часто бывали проезжающие 
через город люди, сколько-нибудь заметные местные жители, 
включая губернатора и другое начальство.

В Иркутске у Полевого родились дети: Екатерина (1789), 
Николай (1796), Ксенофонт (1801).

Отца боготворили. Николай, скажем, описывал отца в его 
уже позднюю пору, с сединою на голове, но еще бодрого, 
свежего, пылкого, деятельного, горячего, или за делом, или 
с книгой в руках. Только теперь могу я оценить его необык-
новенный ум, множество практических его сведений, его 
светлые мысли обо всем. Школа опыта и жизнь в свете 
ознакомили его с людьми, путешествие по пустыням Сиби-
ри – с природою.
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Парадокс – время Екатерины Второй – век просвещения: 
издаются книги, растут науки, только что заложил основы 
образования Ломоносов, а вот и, оказывается, нет греха 
оставлять потомство своё неграмотным. Отец намеренно не 
давал детям образования, наивно полагая, что для продолже-
ния купеческого рода надо лишь иметь на плечах крепкую 
голову, уметь перекидывать костяшки на счетах, знать четыре 
действия арифметики, с малолетства стоять в лавке и, разуме-
ется, быть честным, непьющим, прилежным, а грамотность 
не так обязательна. 

Зато Алексей Евсевьевич был страстным читателем. Вы-
писывались все сколько-нибудь значимые новинки художе-
ственной, научной, учебной литературы. Он часто и надолго 
отлучался в командировки, а тем временем грамотным Ни-
колая сделала сестра Екатерина, Николай же перечитал всё, 
что обнаружил в книжном шкафу отца. И, без преувеличения, 
тысячи страниц держал в памяти, что впоследствии для жур-
налистской карьеры очень сгодилось. Николай, можно ска-
зать, творчески перерабатывал прочитанное: сочинял прозу 
и стихи, хотя, по собственному признанию, еще не понимал 
ни того, ни другого. Мелькали, навечно оседали в памяти 
имена сочинителей, издателей, книгопродавцев. 

«Вопросы отца: что ты делал в мое отсутствие? По-
казывались груда книг и кипа бумаг. – А дела? – Я безмолв-
ствовал. Кипа была немедленно предана всесожжению; 
книги читать строго запрещено, и мы принялись за дела…
Но нам не удалось их много наделать...» 

 Уже восьми лет отроду этот деловой мальчик читал вслух: 
матери переводные романы, отцу – библию и  «Московские 
ведомости». А еще пару лет спустя , как взрослый, консуль-
тировал у разных купцов хозяйственные сделки. 

Позже отношения в семье менялись, отец, умнейший чело-
век, проникся уважением к сыну, видя, как его литературные 
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достижения (уже первые публикации в журналах) помогают 
заводить и налаживать связи в обществе, укрепляют авто-
ритет, способствуют установлению  покровительства со 
стороны власть имущих... 

Видимо, купеческая судьба отца складывалась неважно. 
Сибирь оставлена, семья возвращается в Курск, в феврале 
1820 года Полевые навсегда переезжают в Москву, отец решил 
завести и там водочный завод. Пережиты тревоги, связанные 
с наполеоновским вторжением, срочным отъездом из перво-
престольной и возвращением после отступления и разгрома 
французов... Наконец, находится принципал из приятелей 
отца, который берет Николая в контору, из своего жалованья 
юноша уделяет часть денег семье.

Мальчик все схватывает на лету, молва уходит за пределы 
Иркутска, Курска, Москвы, в лавках и обозах, на ярмарках 
слышатся рассуждения о появлении в России генияльного 
(так! – Б.Т.) купеческого отпрыска. 

3.

Выехали в Москву в июне 1812 года. «А в августе мы уже 
тянулись с другими беглецами из Москвы по Владимирской 
дороге... Потом я видел пожар Москвы…» 

Болезнь отца вынуждает полностью сосредоточиться на 
торговых делах. Николай вспоминает: «Отец мой видимо 
таял. Уехал в Курск в марте 1822 года. А 26 августа добро-
детельный старец уже не существовал в мире. Мне было 
только 26 лет. Я сделался старшим. Юность не знает 
безнадежности» – это уже о желании перенести принципы 
предпринимательства в организацию литературного процес-
са, именно – приступить к созданию журнала.

Наш деловой человек увидел и осознал недостаточность 
своего воспитания. Он блестяще справляется с пробелами 
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в своем умственном развитии. Ночами, например, изучает 
русскую грамматику, иностранные языки, причем запоминает 
за раз до трехсот вокабул (вокабулы, лат. – отдельно взятые 
слова, как предмет заучивания при первоначальном обучении 
языкам). Экономя время, наверстывает упущенные годы. 

После обеда, когда отец ложился отдыхать, приходил млад-
ший брат Ксенофонт, в его лице, сообщает Николай Полевой о 
первых годах жизни в Москве, я нашел друга, с которым мог 
делиться надеждами, мечтами, с которым пошли по дороге 
жизни. Раза три в неделю я уходил после обеда из богатого 
дома моего хозяина, где жил тогда, в смиренную квартирку, 
которую нанимал отец, Ксенофонт нетерпеливо ждал меня, 
мы уходили, и в углу на чистом дворе расстилали рогожку, 
садились на нее, я вынимал Грамматики и начинал учить 
Ксенофонта всему, что выучил за последние дни.

Настроение было: все равно, кем буду. Только бы учиться. 
Стоя за прилавком, скучая в конторе, и не видя своего буду-
щего в торговом ремесле, обдумывает грандиозные проекты. 
Принцип: если могут они, то смогу и я.

Впечатления от чтения ошеломляющие, пример царя-
преобразователя и сочинения о нём усвоены на всю жизнь. 
Николай уверен: и ему по плечу создавать книги, которые 
выходят из-под пера Ивана Ивановича Голикова, и он будет 
писать о царе-преобразователе. (И напишет. Время только 
дайте. Но время подобно свободе, время никто не подарит, 
нигде не продадут). 

Работа на хозяина занимала все дни. «Ночи лишь были 
мои. Иногда свечка моя погасала с утреннею зарею, и я, едва 
уснувши три, четыре часа, шел в контору к моему хозяину 
или, проработавши в конторе его до ночи, засаживался с 
радостью за свои уроки. Я отказался от легкого чтения и не 
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писал уже ничего». Пришло неудовлетворение учебниками. 
Проводя аналитическое исследование в узкой области грам-
матики, отослал работу на отзыв ученых и был награжден 
серебряной медалью Академии наук. Статью о пребывании 
в Курске Александра Первого опубликовали в журнале «Рус-
ский вестник». Курский губернатор, наверное, первым произ-
нёс: генияльный молодой человек. В 1818 году опубликованы 
еще две статьи. Лето 1821 года провел по делам в Петербурге. 
Здесь ему оказали самое радушное внимание. Крупнейший 
издатель и книгопродавец Свиньин распахнул объятия. И там 
же познакомился с Жуковским и Грибоедовым. Журнал еще 
проектировался, а нужные знакомства уже происходили...

Карьера купца опостылевала. Посвящать стяжательству 
жизнь не имело смысла. Радость и утеха – книги, наука. 
Влекущий и обольстительный мир!.. 

Время Николая Полевого в русской культуре приближа-
лось. 

4.

Суммируем сказанное. Николай Алексеевич Полевой рано 
проявил незаурядные способности. Он обладал почти не-
объятной памятью, на лету схватывал любую информацию 
и умел использовать полученные знания, в частности, при 
освоении коммерческих навыков.  Уже в десять лет Николай 
мог дать толковый совет кому-то из товарищей отца, вскоре 
за ним закрепилась репутация необычного мальчика, а затем, 
когда подросток приобщился к делам отца напрямую, и один 
из купцов даже принял юнца на работу и доверил ему часть 
основного делопроизводства, молва несла уже характеристи-
ку подростка, как, ни много, ни мало, мальчика гениального. 
Он самоучкой овладевает в совершенстве русским языком, 
а также четырьмя иностранными – греческим, латинским, 
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немецким, французским. Настанет час, и некоторые коллеги 
по литературному и журнальному занятиям, иные, прямо 
скажем, не без зубовного скрежета, но делать нечего,  – и они 
тоже признают Н. Полевого звездой российского журнализма, 
ищут возможности напечататься у него в журнале.

В деятельности редактора журнала «Московский телеграф» 
иными, особо бдительными наблюдателями усматривался 
некий радикализм, в сигналах наверх вписывалось понятие 
«якобинство». Противники обладали большим весом и вы-
соким уровнем влияния в государстве.

Трудно не бередить старые раны, но давайте, наконец, пере-
станем катать во рту бесконечную жвачку из имен Булгарина 
и Греча. Одаренных литераторов, кстати сказать. Кровушки 
попили из Пушкина порядочно, а все же и дышать возле них 
удавалось. Полевому, по крайней мере, – удавалось. В разные 
периоды жизни творческое дыхание бывало поверхностным, 
иногда стесненным, но, случалось, и вольным, приближен-
ным по ритму к булгаринскому. Активная, неприемлемая для 
того же Пушкина деятельность Булгарина, сделавшая его лич-
ность ненавидимой и презираемой многими современниками 
и потомками, осуществлялась в основном после рубежного 
1825 года и последовавшей в связи с событием 14 декабря 
жесткой реакцией государя и столпов империи.   

Ситуацию с прорывом Полевого в литературу Белинский 
рассматривал довольно подробно. Человек, почти вовсе не 
известный в литературе, нигде не учившийся, далекий от 
аристократии, питавшей литературу, купец званием,  обладал 
живостью, свежестью, новостью, вкусом, хорошим языком, 
наконец, верностью в каждой строке однажды принятому и 
резко выразившемуся направлению.

Его кредо в меру самокритично, начисто лишено и тени 
бахвальства. Мои заметки любопытны подробностями – мне 
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удалось много видеть в жизни моей, разнообразной, пере-
менчивой, которая из купеческой конторы и водочного завода 
перевела меня в кабинет литератора и ученые общества, и 
академии, с берегов Ангары и Тускори (река в Курске. – Б.Т.) 
на берега Москвы и Невы и простого купца сближала со 
столь многими достопамятными людьми не только Русской 
литературы, России, но и Европы нашего времени…

5. 
Н. Полевой: Немногие из русских литераторов, говоря во-

обще, писали столь много и в столь разнообразных родах, как 
я. Едва какой-нибудь современный предмет, сколько-нибудь 
волновавший умы и сердца моих современников, не обращал 
на себя моего внимания, как критика и журналиста. Изучение 
и разбор всего, что мелькало, занимали меня...

Полевой создал новаторский научно-литературный, обще-
ственно-политический, подчас хлёстко писавший двухне-
дельный журнал. Нужны были немаленькие вложения: оплата 
типографии, договор с книгопродавцами, реклама. И только 
тогда возможно было мечтать о подписчиках, заинтересо-
ванных в чтении «Московского телеграфа» и не жалеющих 
денег на чтение яркой, свежей, толково представленной 
информации. Иными словами, требовалось поразить начи-
танное общество особой полемической позицией. Некоторые 
находили Николая Полевого резким, вульгарным, в свое время 
предъявлялись обвинения слева и справа. Возникали подво-
дные камни, не всегда обнаруженные вовремя. 

Журнал не мог не быть замеченным и в толпе хороших 
журналов, но среди мертвой, вялой, бесцветной, жалкой жур-
налистики (Белинский) того времени он был изумительным 
явлением… «Московский телеграф» поражал универсально-
стью содержания, прогрессивным направлением, хорошим 
литературным слогом.
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Из воспоминаний Вяземского.
Я вообще писал не усидчиво, а более урывками. В лите-

ратурной жизни моей были только два периода довольно 
постоянной деятельности, а именно, когда я участвовал в 
издании журнала «Московский Телеграф», и когда писал био-
графию Фон-Визина. (большой труд князя П. А. Вяземского 
«Фонвизин» опубликован в Петербурге в 1848 году. Фамилия 
героя воспроизведена по заголовку Вяземского. – Б.Т.) Обе 
были почти случайные. Одна обязана холере, другая вот ка-
ким обстоятельствам. Полевой был в то время литератором 
не при деле). Едва ли не против меня были обращены первые 
действия его. По крайней мере, ему приписывали довольно 
бранное послание на имя мое, напечатанное в «Вестнике 
Европы», в ответ на мое известное, не слишком вежливое 
послание к Каченовскому. Как бы то ни было, Полевой со 
мной познакомился и бывал у меня по утрам. Однажды за-
стал он у меня графа Михаила Виельгорского. Речь зашла 
о журналистике. Виельгорский спросил Полевого, что он 
делает теперь. – Да покамест ничего,- отвечал он. -Зачем 
не примитесь вы издавать журнал? – продолжал граф. Тот 
благоразумно отнекивался за недостатком средств и других 
приготовительных пособий. Юноша был тогда скромен и 
застенчив. Виельгорский настаивал и преследовал мысль 
свою; он указал на меня, что я и приятели мои не откажут-
ся содействовать ему в предприятии его, и так далее; дело 
было решено. 

Вот как в кабинете дома моего, в Чернышевом переулке, 
зачато было дитя, которое после много шума наделало на 
белом свете. Я закабалил себя «Телеграфу». Почти в одно 
время закабалил себя и Пушкин. Но он скоро вышел из каба-
лы, а я втерся и въелся в свою всеми помышлениями и всем 
телом. Журнальная деятельность была по мне. Пушкин и 
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Мицкевич уверяли, что я рожден памфлетером, открылось 
бы только поприще. Иная книжка «Телеграфа» была напо-
ловину наполнена мною или материалами, которые сооб-
щал я в журнал

Журнал удался: от него пахло новизною…. Работа кипе-
ла. Не было недостатка в досаде, зависти и брани прочих 
журналов. Все это было по мне; все подстрекало, подбива-
ло меня.

Вопросы, бывшие перед нами в минувшие пятнадцать – 
двадцать лет, увлекали меня беспрерывно и постоянно.

Герцен дает характеристику более позднему Полевому. 
(«Былое и думы»)

Уже тогда, в 1833 году, либералы смотрели на нас ис-
подлобья, как на сбившихся с дороги. Перед самой тюрьмой 
сен-симонизм поставил рубеж между мной и Н. А Полевым. 
Полевой был человек необыкновенно ловкого ума, деятель-
ного, легко претворяющего всякую пищу; он родился быть 
журналистом, летописцем успехов, открытий, политиче-
ской и ученой борьбы. Я познакомился с ним в конце курса 
и бывал иногда у него и его брата Ксенофонта. Это было 
время его пущей славы, время, предшествующее запреще-
нию «Телеграфа».

Этот-то человек, живший последним открытием, новой 
новостью в теории и открытиях, менявшийся, как хамеле-
он, при всей живости ума не мог понять сен-симонизма. Для 
нас сен-симонизм был открытием, для него безумием, пу-
стой утопией, мешающей гражданскому развитию. Сколь-
ко я ни ораторствовал, ни развивал, ни доказывал, Полевой 
был глух, сердился, становился желчен. Ему была особенно 
досадна оппозиция, делаемая студентом, он очень дорожил 
своим влиянием на молодежь и в этом прении видел, что 
она ускользает от него
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Один раз, оскорбленный нелепостью его возражений, я 
ему заметил, что он такой же отсталый консерватор, как 
те, против которых он всю жизнь сражался. Полевой глу-
боко обиделся моими словами и, качая головой, сказал мне:

– Придет время, и вам в награду за целую жизнь усилий и 
трудов, какой-нибудь молодой человек, улыбаясь, скажет:  
вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни 
сойти со сцены, ни идти вперед. Это я думал, глядя на По-
левого…

Два слова об исторических побудках. И как же он, Николай 
Полевой, распинаясь перед разбуженным декабристами 
Герценом (Ленинская фраза) был прав в своем исполненном 
горечи пророчестве! Правомерен вопрос к автору популяр-
ного высказывания: а кто же разбудил самого Герцена? И не 
был ли замешан здесь Николай Полевой? 

И еще о спорщиках Герцене и Полевом: не из подобных 
ли бурных разговоров, не из желчных ли, на грани истерик, 
разногласий вспыхивают восстания, сгорают в котлах рево-
люций миллионы людей?.. 

Забвение равно упрекам. Достаточно сказать, что дей-
ствительно колоссальный труд Николая Полевого, поле-
мизирующий с Карамзиным, «История русского народа» 
(2000 страниц, 3 тома, составленные из шести частей-книг. 
Москва, Вече, 1997) был переиздан лишь 170 лет спустя!.. 
И в оформлении, приближенном к тому, какое придали ис-
следованию прилежные типографы времен Н. Полевого, и 
так же востребован читателями, как и тогда…

6.
«История русского народа» против «Истории государ-

ства Российского» 
Для исполнения ответственнейшего поручения – создания 

официальной отечественной истории – избирался человек 
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непререкаемой авторитетности. Существовала и соответ-
ствующая, исключительная должность. Официальными 
историографами были назначаемы: прославленный откры-
ватель сибирских архивов Г. Ф. Миллер (1705–1783), с 1747 
года, затем последовательно Н. М. Карамзин (годы жизни 
1766–1826), писавший «Историю государства Российского» 
и А. С. Пушкин, отражавший российскую историю в высо-
кохудожественной форме.... В дальнейшем, после ухода из 
жизни поэта, должность, законодательно не закреплялась, 
была де факто отменена и вовсе. Н. Полевой, дерзко поле-
мизировавший своей «Историей русского народа», претен-
довать на право быть его продолжателем был не в состоянии 
и в силу недворянского происхождения, и как литератор 
известный острой, не всегда приемлемой для правительства 
публицистикой.

Принципиально разным, порой взаимоисключающим были 
характер и уровень поддержки обоим создателям параллель-
ных исследований Н. Карамзину и Н. Полевому... Карамзин 
имел от Александра Первого полную доверительную опеку 
и пансион в 2000 рублей, выплачиваемый из личных средств 
государя. Император приглашал писателя, чтобы прослушать 
из его уст чтение рукописи. Более благосклонного внимания 
со стороны главы государства и быть не могло. В то же время 
Полевой рассчитывать мог только на самого себя, и всю жизнь 
трудился, не покладая рук, дабы прокормить немаленькую 
семью. 

Одержимость, однако, была присуща тому и другому. Мо-
тивация одна, условия работы принципиально разные.

Карамзин 1815: С охотою и ревностию посвятив две-
надцать лет, и лучшее время моей жизни, на сочинение сих 
осьми или девяти томов, могу по слабости желать хвалы и 
бояться осуждения; но смею сказать, что это для меня не 
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главное, Одно славолюбие не могло бы дать мне твердости 
постоянной, долговременной, необходимой в таком деле, 
если бы не находил я полного удовольствия в самом труде и 
не имел надежды быть полезным, то есть сделать Россий-
скую Историю известнее для многих, даже и для строгих 
моих судей.

Полевой 1829: Мои занятия отечественной историей 
начались с самых юных лет моей жизни. Они изменялись по 
времени и обстоятельствам, и несколько раз были прекраща-
емы; но с 1825 года я начал уже систематическое сочинение 
о русской Истории. До того времени все ограничивал себя 
критикой летописей и памятников наших, приготовитель-
ными занятиями над историей вообще, и особенно тех на-
родов, история которых является в связи с русской (…) Я 
изменил план своей работы, распространил его, и – издаю 
полную Историю русского народа, с самого начала его до 
наших времен.

Что же касается «строгих судей», то эти немногие вершите-
ли основных направлений в политике были и эрудированы, и 
весьма высоко поставлены. В разное время и по разным пово-
дам высказывали неодобрение и тому, и другому литераторам. 

Нет, противники, что говорить, действительно отнюдь не 
бесталанные, были самые серьезные, определявшие иде-
ологию эпохи. Вместе с тем, позднейшими публицистами 
заклейменные, как ретрограды и мракобесы. При этом они 
не особо нуждались в сиюминутном признании своей право-
ты, их голоса достаточно отчетливо звучали и в закулисном 
исполнении. 

Государственный деятель, выдвинувший знаменитую 
формулу «православие, самодержавие, народность», Сергей 
Семенович Уваров (1786–1855), 24 лет отроду назначен по-
печителем Петербургского учебного округа, с 1818 до самой 
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смерти президентствовал в Академии Наук, сменив на этом 
посту Шишкова, в период 1833–1849 совмещал с должностью 
министра народного просвещения. 

Александр Семенович Шишков, адмирал флота, писатель и 
государственный деятель (1754–1841). Президент Академии 
наук, министр народного просвещения. Как «просветитель», 
прославился утверждениями, что обучать грамоте весь народ, 
особенно крестьян, «более вредно, чем полезно». В 1812 
году сочинял указы и рескрипты для императора Александра 
Первого. 

Предполагая, что Карамзин и его последователи, предста-
вители классического направления в литературе, приближая 
русский язык от церковнославянского к разговорному, зани-
маются «порчей» языка, поскольку церковнославянский и 
русский язык един, утверждал, что сии «новейшие веяния» 
непатриотичны. Как президент Академии Наук, А. С. Шиш-
ков, в противовес «новым веяниям», основал общество с 
вызывающим наименованием «Беседа любителей русского 
слова», куда вступили, между прочим, и Пушкин, и Николай 
Полевой.

Один только нюанс. Эти и им подобные столпы династии и 
государства тоже были по-своему уязвимы. Между ними и по-
денщиками, писавшими в журналах, находилось своего рода 
чистилище, с привратником перед вратами престола – шеф 
3-его отделения Бенкендорф. От него зависело пропустить 
суждения вельмож к высшему арбитру – государю импера-
тору. Характерно замечание Пушкина в письме Вяземскому. 
(Время основания «Современника», последние преддуэльные 
дни). Уваров, видимо, написал что-то важное в понимании 
Пушкина, скорее всего считающееся крамольным. Позволить 
такое почтенный писатель , видимо, смел. Издателю, тем не 
менее, видятся трудности, едва ли преодолимые. 
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И вот Пушкин советуется с другом Вяземским по редак-
тированию материалов «Современника: Письмо твое пре-
красно: форма Милостивый государь, Сергей Семенович 
(Уваров. – Б.Т.), кажется, ничего не значит, главное дать 
статье как можно более ходу и известности. Но во вся-
ком случае цензура не осмелится ее пропустить, а Уваров  
(! – Б.Т.) сам на себя розог не принесет. Бенкендорфа вмешать 
тут мудрено и неловко. Как же быть? Думаю, оставить 
статью, какова она есть, а впоследствии времени выбирать 
из нее всё, что будет можно выбрать, как некогда делал ты 
в «Литературной газете» со статьями, пропущенными Ще-
гловым. Жаль, что ты не разобрал Устрялова по формуле, 
изобретенной Воейковым для Полевого, а куда хорошо!..»

Вообще Устрялов и Щеглов персонажи, мало что значащие, 
а Воейков, публицист  – тип злобный, ехидствовал над повер-
женным Полевым, как любил это делать, пользуясь немотой 
и подавленностью противника.

Вернемся к дискуссии между Полевым и приверженцами 
версии Карамзина, изложенной в его сочинении. Среди судей, 
как «строгих», так и не особенно придирчивых, был Николай 
Полевой. 

Полевой не скрывал своего несогласия с основной концеп-
цией оппонента. Его мнение – не о личностях правителей 
необходимо писать, а о событиях и о духе народном. Однако 
позиция Полевого не убедительна, и он, по мере приближе-
ния к окончанию своего произведения, приходит к тем же 
выводам, что и предшественник: без воссоздания личностей, 
управлявших страной, не получится подлинного историче-
ского повествования.

Еще не закрыт «Московский телеграф», а наиболее ком-
петентные авторы его покидают: и Вяземский, и Пушкин не 
мирятся с негативными оценками Н. Полевым монументаль-
ного сочинения Карамзина, не желают под обложкой одного 
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издания сотрудничать с Фаддеем Булгариным. Они порывают 
с «Телеграфом». И это очень плохо…

Таким образом, идеологическое противоречие считалось 
неустранимым и несовместимым с позиции, официально 
признаваемой и, более того, признанной в лице высшего 
литературного авторитета – Пушкина. 

По существу, полемика касалась не идеологической базы 
(летописи, труды историков, предшествующие Карамзину 
и Полевому) повествования... Речь шла скорее о подходах и 
методе изучения материала. Полевой: Я не принял для перио-
дов истории русского народа ни деления (на пять периодов) 
Шлецера, ни деления Карамзина, и вследствие основной 
мысли, главы истории делил не княжениями, но событиями.

События и в жизни размечтавшегося Полевого нарастают, 
ситуация накаляется, журнал под угрозой. «Телеграф» пома-
леньку оскудевает новыми идеями. Пушкин замышляет «Со-
временник», готовит к тому почву. И тут Полевой допускает ро-
ковую ошибку. Оплошность непростительная, обусловленная 
литераторской честностью. Ему напоминают: порядочность в 
изложении собственного мнения не всегда уместна.

В Петербурге с большой помпезностью проходит премьера 
официального спектакля по пьесе Нестора Кукольника «Рука 
Всевышнего Отечество спасла». На постановке в лучшем 
театре страны присутствуют государь Николай Павлович, 
императрица, лучшие представители знати. 

А наш критик торопится с высказыванием собственного 
негативного мнения. На очередном докладе государю Бенкен-
дорф сообщает: Полевой выступает с дурной рецензией на 
драму Кукольника… Звучит новое обвинение в якобинстве. 
Приказ государя: «Издание журнала следует прекратить».

…И тогда Николай Полевой, оставшийся без средств к 
существованию, окончательно стал под знамя Булгарина, 
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сумевшего сочетать не только наушничество властям с эле-
ментами мошенничества и подлога, но и с написанием по-
пулярных у читающей публики произведений. Могучий дух 
сломлен. Правда, ремесло еще выручает.

Писать не запрещено, однако в должном, исправном духе. 
Как это делается, хорошо знают литератор Булгарин и издатель 
Греч. Некогда они приветствовали первые шаги Полевого на 
журналистском поприще. И теперь не отвергают его, побито-
го, вышибленного из седла, но все еще способного держать в 
руках гусиное перо… Греч уделяет бывшему первостатейному 
коллеге место заведующего газетным отделом. Идейный, твор-
ческий компромисс дает возможность как-то прокормиться с 
растущей семьей… Читатель разочарован: это уже далеко не 
тот властитель умов, ищущий новшества, находчивый в поиске 
писатель Николай Полевой… Греч предоставляет ему место 
начальника отдела в газете «Северная пчела».

1 января 1831 года (журнал еще выходит и рассылается 
подписчикам, пользуется авторитетом, ограждающим покуда 
от неприятностей. Но тучи уже понемногу сгущаются). В этот 
день Пушкин направляет Н. А Полевому вполне лояльное 
вежливое послание:

Милостивый государь Николай Апексеевич, искренно бла-
годарю Вас за присылку «Телеграфа», приятное для меня 
доказательство, что наше литераптурное разногласие не 
совсем расстроило наши прежние сношения. Жалею, что 
еще не могу доставить Вам «Бориса Годунова», который 
уже вышел, но мною не получен.

Примирение состоялось. Но вряд ли долго продлится.
7.

Николай Полевой – фигура из крайне драматических в рус-
ской литературе. В чем-то и символическая для понимания 
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повторяющихся из года в год, от эпохи к эпохе, событий. Его 
способности – феноменальная одаренность и проснувшаяся 
в самом раннем возрасте одержимость литературным твор-
чеством – вели к успеху. Ему удалось достигнуть высоких 
организационных вершин, в виде создания «самого лучшего» 
(характеристика А. С. Пушкина) в России журнала и десяти-
летнего обладания им. На этом пути долгое время выпадала 
удача, случалась поддержка с разных сторон политического 
спектра, но так же следовало и крушение из-за несогласия 
с официозным толкованием истории, настойчивости в от-
стаивании своих убеждений и принципов, закономерно 
наступали падение и крах. Попытки удержаться, если не на 
вершине литературного Олимпа, то хотя бы у его подножия, 
творческий упадок, нищета с огромной семьей, внезапная 
кончина в крайней бедности. Гроб, наскоро покрашенный, 
посмертное зубоскальство немалочисленных противников. 
И забвение, и практически никаких памятников и столь из-
любленных во все времена юбилейных торжеств. Монбланы 
творческого наследия, переиздания через десятилетия.., а 
литература вместе с жизнью видоизменяется, и то, что в эпоху 
Полевого считалось чуть ли не революционным прорывом, 
затем уступило место непредставимым в его время явлениям. 
Гусиное перо и свинцовые отливки типографских литер не 
выдержали конкуренции с пишущими машинками, а те, в 
свою очередь, отступили перед сверхъестественной силой 
коммуникаций двадцать первого века.

«Живописец» из одноименной повести Николая Полевого 
не выдержал испытания всего лишь неразделенной любовью. 
Однако эмоции уже притупились. Романтизм иссяк, не успев 
появиться. Гоголевский «Портрет» правдиво показал реаль-
ность. Беспринципный деляга, подобный Павлу Петровичу 
Чичикову, от искусства, вслед за ловцом «мертвых душ» от-
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правился путешествовать по мирам и весям, по всем эпохам. 
Николаю Полевому не удалось одолеть зло стяжательства.

И, если читатель отворачивается, тогда беда. 
Время Полевого подходит к завершению. 
Одна из книг его называется «Мечты и жизнь». Точнее не 

скажешь…  
8. 

Не все неологизмы, предложенные писателями, осваива-
ются в обиходной речи. Так, не пережили своего создателя 
некогда знаменитые ветропросвист экспрессов, крылолёт 
буеров, придуманные Игорем Северяниным. Маяковский 
нагнетал жуть, описывая условия, в которых живут и тру-
дятся строители Кузнецкстроя: этих энтузиастов настигает 
свинцовоночие… свела промозглость корчею. Пугающие 
придумки тоже затерялись во времени. Все-таки нагнетание 
страхов оправдано ради совсем не вычурного утверждения: 
через четыре года здесь будет город-сад. И метровые буквы 
лозунга-обещания украшают крыши на привокзальной пло-
щади Новокузнецка. Но фантастические слова и выражения 
в языке не утвердились.

Создатель современного поэтического словаря А. Квят-
ковский даёт справки: оказывается понятия атмосфера, 
материя, вязкость введены в употребление М. Ломоносо-
вым, сладострастие, славянофил К. Батюшковым, явление, 
промышленность Н. Карамзиным. 

Известный прозаик, один из самых трудолюбивых и отзыв-
чивых на потребности времени писателей Петр Дмитриевич 
Боборыкин (1836–1921) одарил наш язык термином – интел-
лигенция. 

Николай Полевой навечно впаял в лингвистическую ткань 
органическое, глубинное понятие журналистика...
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Таòьяíа Сèòíèêîâа

Если жить, то действовать
Когда уходит из жизни человек – это всегда трагедия. 2020 

год. Не стало человека… В последнее время мы всё чаще стал-
киваемся с этим. Болезнь не щадит никого. Вот и у нас не стало 
нашего бесценного руководителя Петрова Василия Ивановича…

Со всех городов нашей необъятной страны приходят со-
болезнования, главное слово в которых, «светлый человек»!

Из книги Василия и Евгения Петровых «Декабристы Бо-
рисовы в Подлопатках»

«Шестьдесят лет назад молодая учительница литерату-
ры Верхне-Мангиртуйской семилетней школы Бичурского 
района Бурят – Монгольской АССР Тамара Кузьминична 
Устинова задала ученикам 5 класса домашнее задание: вы-
учить стихотворение А. С. Пушкина «Послание в Сибирь». 
Электричества у нас в селе еще не было, поэтому рано утром 
у жарко топящейся русской печки я старательно зубрил текст:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
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Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут
На улице стоял декабрьский мороз, а в печи радостно по-

трескивали дрова. Мне было мирно, тепло и уютно. В моем 
детском воображении закованные в кандалы каторжники в 
пургу брели по снежным заносам и ледяным торосам бес-
крайних сибирских просторов. Мне было очень жаль этих 
несчастных! Прошло столько лет, но эта картина ярко и четко 
сохранилась в моей памяти!

Спустя годы команда туристов нашей, уже 8-летней, школы 
под руководством Е. Ф. Перевалова, выиграв свой первый 
районный слет туристов, двигалась по маршруту: Верхний 
Мангиртуй–Окино–Ключи–Билютай–Подлопатки–Черно-
ярово–Ново-Селенгинск–Улан-Удэ для участия в республи-
канском слете туристов. Вот тогда мне впервые довелось 
увидеть в Ново-Селенгинске дом Д. Д. Старцева, побывать 
на могилах декабристов Н. А. Бестужева и К. П. Торсона. 

В 1970 году, уже после окончания физико-математического 
факультета Бурятского педагогического института имени 
Д. Банзарова и службы в Советской Армии, с командой уче-
ников Селенгинской средней школы № 1 Кабанского района 
мы прошли по маршруту: пос. Селенгинск– Улан-Удэ–Пе-
тровский Завод–Бичура–Верхний Мангиртуй–Окино–Клю-
чи–Мурочи–Кяхта–Ново-Селенгинск–Улан-Удэ–Селенгинск.

В Петровском Заводе побывали на месте каторжной тюрь-
мы декабристов, на железнодорожном вокзале у памятной 
стеллы с барельефами декабристов, в доме И. И. Горбачев-
ского, в местной гостинице, размещавшейся в доме Е. И. Тру-
бецкой, в музее профессионально-технического училища, 
на могилах декабристов И. И. Горбачевского, А. С. Пестова, 
поклонились праху А. Г. Муравьевой. 
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В Кяхте с огромным удовольствием познакомились с экспо-
зицией краеведческого музея им. академика В. А. Обручева. 
Особенно внимательно изучили материалы экспозиции, свя-
занные с именами декабристов Николая и Михаила Бестуже-
вых. Это стол-секретер, сидейка – бестужевка, живописные 
работы Н. А. Бестужева, личные вещи декабристов.

В 1986 году уже с командой школы № 49 г. Улан-Удэ мы 
прошли по этому, но уже немного измененному маршруту: 
Улан-Удэ–Петровский Завод–Бичура–Верхний Мангиртуй–
Подлопатки–НовоСеленгинск–Улан-Удэ. 

В Петровском Заводе и Ново-Селенгинске к этому времени 
были открыты музеи декабристов, построен новый мемо-
риал на могилах Н. А. Бестужева и К. П. Торсона, а также 
установлены бюсты Н. А. Бестужеву и И. И. Горбачевскому, 
созданы монументальные мозаичные панно на стенах вокзала 
в Петровском Заводе. 

За прошедшие десятилетия со школьниками и студентами 
много раз пришлось побывать в местах, связанных с пребы-
ванием декабристов и их потомков в Бурятии, Забайкальском, 
Красноярском и Приморском краях, Тюменской и Иркутской 
областях, Москве и Санкт-Петербурге. 

Вчитываясь в далеком детстве в строки пушкинского по-
слания, я пытался понять: где же «глубина сибирских руд»? 
Только спустя годы разобрался в этом: если построить треу-
гольник с вершинами в Петровском Заводе – месте каторги, 
Ново-Селенгинске – месте поселения, Кяхте – где бывали и 
жили некоторые декабристы, то получится, что мой Мангир-
туй как раз находится в центре этого треугольника, а Под-
лопатки между Петровским Заводом и Ново-Селенгинском. 
Оказалось, что ничего искать не надо было...

Василий Петров, председатель РОО «Наследие 
декабристов» Декабрь 2017 года, г. Калининград»
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В далёком 2002 году наша семья получила письмо из города 
Улан-Удэ. Учитель физики и астрономии Василий Иванович и 
его жена, учитель математики 49 школы Людмила Андреевна, 
пригласили нас к себе в гости, чтобы познакомить с нашими 
дальними родственниками из Владивостока и Канады. 

Зачем? Удивитесь вы. А всё очень просто! У Василия 
Ивановича была давняя мечта! Он хотел познакомить нас, 
потомков знаменитого рода. И соединить две ветки родос-
ловного древа!

Наша семья по маминой линии является потомками дека-
бриста Николая Александровича Бестужева по ветке его доче-
ри Екатерины. Родственник из Канады, Алексей Алексеевич 
Зайончковский, тоже из этой же ветки родословия, а вот гости 
из Владивостока наши родственники по линии сына Алексея.

А. А. Зайончковский остановился в гостинице. А меня, 
маму Наталию Владимировну и моего сына Дениса Василий 
Иванович встретил на вокзале и привез к себе в обычную 
трёхкомнатную квартиру на 5 этаже в пятиэтажке. Людмила 
Андреевна настряпала пироги с печенью и рядом поставила 
растопленное сливочное масло. Оказывается, нужно откусить 
пирожок и налить туда ложечкой масла. Незабываемый вкус!

Вскоре на машине приехали наши родственники из Вла-
дивостока. Алексей Старцев, его жена Лена, сын Алексея 
Михаил и сын Лены Сергей. Мальчишкам было лет по 17. 
Все мы прекрасно разместились у Петровых. Когда мы все 
познакомились, то решили нашего Канадского родственника 
забрать из гостиницы. Так лучше общаться. Наш заграничный 
гость никак не мог понять, почему хозяева выделили ему 
целую комнату, а сами спят на полу.

Петровы – удивительные люди. Василия Ивановича знают 
везде: в Мэрии, на телевидении, в музеях не только Улан-Удэ, 
но и практически во всём Забайкалье. У нас в семье есть не-
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сколько историй, где мы в Новосибирске в разных ситуациях 
встречали бурят и задавали одни и те же вопросы. Из какого 
города? В какой школе учился? Знает ли Петрова Василия 
Ивановича? 

Как правило, на все вопросы человек изумленно говорил – 
«да» и передавал привет своему учителю!  А особо удивился 
парень, житель Улан-Удэ, путешествующий автостопом из 
Владивостока до Санкт-Петербурга, которого мы, отправив-
шись на дачу, подобрали на трассе. Он никак не ожидал так 
далеко от дома узнать, что у нас с ним есть общие знакомые!

А тогда, в 2002 году, Василий Иванович пригласил нас не 
только для знакомства, но и организовал поездки в места 
ссылки нашего предка. Он договорился с музеями, где нас 
там ждали как самых дорогих гостей. Договорился также с 
администрацией города, и нам выделили микроавтобус, на 
котором мы путешествовали по Бурятии. 

И началось замечательное путешествие! Голова шла кру-
гом от невероятных эмоций и новой информации, интервью. 
Вставали рано, возвращались поздно. До глубокой ночи из-
учали наши семейные архивы. Именно после этой встречи 
появилась возможность составить более полное родословие. 
Мы с Денисом сделали поколенную структуру нашего древа. 
Получилось 6 ватманов, соединённых горизонтально. Когда 
он защищал свою работу на экзамене, то одной стены класса 
не хватило для демонстрации её. У Василия Ивановича вся 
семья-единомышленники. Сноха Галина набрала эти сложные 
схемы в программе Excel. В то время еще мало кто умел это 
делать! И до сегодняшнего дня мы пополняем информацию, 
вносим изменения.

Первым делом мы направились в Новоселенгинск (Се-
ленгинск) в место ссылки Николая и Михаила Бестужевых 
и их друга Константина Торсона. Сейчас это небольшое 
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село. В 1975 году в доме купца Старцева был открыт музей. 
Благодаря местным краеведам и потомкам купцов Лосевых, 
Лушниковых музей наполнился экспонатами. Они подарили 
вещи, принадлежавшие декабристам — братьям Николаю и 
Михаилу Бестужевым, их сестрам, Константину Петровичу 
Торсону. Среди них – сундук сестер Бестужевых, бронзовый 
подсвечник, шкатулка и другие вещи. 

Сам дом построен по проекту Н. Бестужева. В этом доме 
жил купец 1 гильдии Дмитрий Дмитриевич Старцев. Бес-
тужевы дружили с семьёй Старцева. М. Бестужев учил 
детей Д. Старцева разным наукам. Крестил его детей. Так и 
Д. Старцев крестил детей Николая Бестужева, Екатерину и 
Алексея, и дал им своё отчество и фамилию. В то время ещё 
действовал указ царя: «дети, прижитые в Сибири, поступают 
в заводские крестьяне», поэтому декабристы скрывали имена 
своих «сибирских детей». После смерти Николая Александро-
вича купец взял их себе на воспитание. И проживали они в 
этом доме. Алексей с 14 лет начал работать сначала у своего 
крёстного отца, Дмитрия Дмитриевича Старцева, а затем у 
купца А. М. Лушникова приказчиком. Потом стал ходить с 
торговым чайным караваном, через Монголию в Китай. В 
середине XIX века это было очень выгодное дело, и Алексей 
довольно-таки быстро составил себе состояние, и через не-
которое время он стал купцом I гильдии.

«Вот, Танюша, из этого дома выдавали замуж твою пра-
пра-бабушку!» – говорил мне Василий Иванович. Да, здесь 
в детстве жил несколько месяцев и мой дедушка с братом и 
матерью. Много кто бывал в этом доме. А теперь этот дом 
– музей. 

Мы обошли дом. Под обшивкой видно: огромные брёвна, 
из которых сложены стены, пол в доме сделан не из досок, а 
из брёвен. Бревно разрезалось вдоль пополам и укладывалось 
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плоской стороной вверх. Поэтому за много лет он в некоторых 
местах стерся и был неровный, с небольшими ямками. Вот 
начало экспозиции. Видим макет молотилки Торсона, макет 
телескопа и сейсмографа Бестужева. А это оказывается Ва-
силий Иванович дополнил экспозицию музея телескопом и 
сейсмоскопом. А выполнил он их вместе с ребятами из школы 
№49 г. Улан-Удэ по чертежам Н. Бестужева. Василий Ивано-
вич не только сам увлечённый темой декабристов человек, он 
умеет увлечь других. Много исследовательских работ было 
представлено на Бестужевских чтениях в Иркутске, на НПК 
Республики Бурятии. 

Василий Иванович показывает нам дом. Вот узкая лестница 
на второй этаж. Между этажами комнатка, в ней была топка 
Бестужевской печи. Мало дров – много тепла! На втором 
этаже несколько комнат с экспозицией музея. Спускаемся 
снова на первый и попадаем в гостиную. Там уже радушными 
хозяевами накрыт стол. Самых дорогих гостей музей прини-
мает здесь. Нам, потомкам, разрешили сфотографироваться 
на фамильной мебели в гостиной!

Стол ломился от угощений. Радушные хозяева наловили и 
нажарили рыбу, принесли из дома грибы, соленья, настряпали 
пирогов. А главное, они все были очень рады нашей встрече. 
Мой 13-летний сын был очень удивлён, почему чужие люди 
так рады нашему приезду. Но мы вот с того самого времени 
и дружим с музеем. Созваниваемся и переписываемся. Имен-
но в этом музее есть единственное фото сестёр-двойняшек 
Марии и Ольги Бестужевых, которые прибыли к своим бра-
тьям, вместе со старшей сестрой Еленой в Селенгинск на 
поселение.

Приезжая в Новоселенгинск, мы каждый раз посещаем 
некрополь, который расположен недалеко от села. Это па-
мятник в 1975 году поставили на месте могил декабристов 
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Н. А. Бестужева и его друга К. П. Торсона, матери Торсона, 
жены и сына М. А. Бестужева. Пять могил с чугунными над-
гробиями с мемориальными досками. Когда-то давно писатель 
– журналист В. В. Бараев, автор книги «Древо», где впервые 
было им составлено и опубликовано родословное древо семьи 
Бестужевых, берущее начало с 16 века, посещая эти места, до-
брался на лыжах до места захоронения, где были только плиты 
с фамилиями, увидев, как «ветер забвения заносит снегом 
имена героев», поклялся найти потомков славного рода Бесту-
жевых. Он действительно, работая в «Комсомольской правде», 
смог найти Старцевых во Владивостоке. А уж наше знакомство 
со Старцевыми в Улан-Удэ – заслуга Василия Ивановича. 

Знакомство с Василием Ивановичем и его семьёй дало нам 
импульс для изучения темы декабристов и нашего знамени-
того рода.

Человек с интересной судьбой
Жил человек и, наверное, никогда не думал, что судьба 

резким поворотом забросит в забытый людьми край, на берега 
Селенги, что средь высоких гор…

Дворянин, морской офицер, совершивший кругосветное 
плаванье, талантливый художник, литератор, произведение 
которого вызвало интерес у публики, литературный критик, 
член общества любителей Русской словесности, член воль-
ного экономического общества (он писал научные статьи), 
первый историограф Русского флота. Он был обаятельным 
человеком, веселым собеседником, отличным рассказчиком и 
талантливым декламатором. Какие перспективы открывались 
перед этим замечательным человеком – Николаем Алексан-
дровичем Бестужевым. Его ждала блестящая карьера, но 
судьба сложилась иначе…

14 декабря 1825 года – день восстания на Сенатской пло-
щади. 
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«Сабля моя уже давно была вложена, и я стоял в интервале 
между Московским каре и колонною Гвардейского экипа-
жа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова 
Рылеева, что мы дышим свободою. – Я с горестью видел, 
что это дыхание стеснялось. Наша свобода и крики солдат 
походили более на стенания, на хрип умирающего. В самом 
деле: мы были окружены со всех сторон; бездействие по-
разило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто в начатом 
поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх 
того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и 
офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на 
нас и стрельба наша прекратились; ура солдат стало реже и 
слабее. День смеркался.» 

Н. А. Бестужев  

Этот день изменил все…
Закованные в кандалы, многие декабристы были сосланы в 

Читу, оттуда они пешком шли в Петровский завод; а после их 
отправили на поселение. Когда срок каторги истек, Николай 
Бестужев и его брат Михаил были переведены в Селенгинск…

Несмотря на муки каторги, Николай не был сломлен сво-
ей судьбой. Его девиз был: «Если жить, то действовать!» И 
этот девиз он всегда воплощал в жизнь и находил везде себе 
занятие.

Он создал портретную галерею своих соузников, его про-
изведения высоко оценены литераторами, он был первым 
естествоиспытателем в Бурятии, его наблюдения, изложен-
ные в работе «Гусиное озеро», используются современными 
учеными. Бестужев был первым метеорологом Бурятии – вел 
систематические наблюдения за природными условиями. 
Первый этнограф бурятского края – его сказки, записанные 
со слов местного населения, а так же описание жизни бурят 
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изложены в очерках «Гусиное озеро» и «Бурятское хозяйство». 
Николай увлекался астрономией, создал у себя в хозяйстве 
обсерваторию, делал сам телескопы. Он постоянно занимался 
усовершенствованием хронометров, был часовых дел масте-
ром, ювелиром, сделал кольца из кандалов, в которые были 
закованы все декабристы. Сконструировал печь, которая при 
малом потреблении дров, давала много тепла. В Бурятии они 
распространились под названием «бестужевская печь». Вместе 
с братом изобрели кабриолет, который ездил по горным доро-
гам не хуже рессорного, он распространился по всей Бурятии 
с названием «бестужевская сидейка», а ещё до восстания 
изобрёл спасательную шлюпку особой конструкции, которая 
тоже называлась «бестужевка». Знал множество ремесел: был 
и слесарь, и токарь, и башмачник, и портной. И, по словам со-
временников: «Николай Александрович имел, можно сказать, 
золотые руки и гениальную голову. Не было ремесла или ис-
кусства, которого бы он не знал и не изучил в совершенстве 
и, главное, не по одной теории, но и на деле… разнообразие 
произведения его таланта я видел сам и удивился им вдвойне. 
Всё это делалось в каземате Петровского завода кое-какими 
инструментами у окна с железной решеткой – и я думал: что 
этот человек мог сделать на свободе!» (А. И. Штукенберг, ин-
женер путей сообщения, профессор архитектуры).

Судьба человека может сложиться по-разному, главное в 
любой ситуации не падать духом и приносить как можно 
больше пользы окружающим, родине; как это делал Николай 
Александрович Бестужев. Его до сих пор в Бурятии называют 
Улан-Наран – красное солнышко.  

Писала в 9 классе дочь Лена о своём великом предке. А 
потом была исследовательская работа, победа в городской 
НПК, звание «Национальное достояние России» и сере-
бряный нагрудный крест, а далее диплом на Историческом 
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факультете НГПУ, и магистерская диссертация. Ну, а главное 
неиссякаемый интерес к теме. Работая в Санкт-Петербурге 
с иностранными туристами, Лена не раз рассказывала им о 
наших предках, братьях Бестужевых, прямо на Сенатской 
площади, в Петропавловской крепости, в Эрмитаже. А в 
Иркутске знакомила их с историей на примере жизни дека-
бристов на поселении – в музее Волконской и Трубецкой.

Приезжая каждый раз в гости к Петровым, мы не раз за-
думывались, что как бы то, что мы видели и знаем, донести 
до других людей. И вот, в 2006 году, мы вместе с Василием 
Ивановичем и Алексеем Старцевым решили, что надо органи-
зовать экспедицию в места ссылки и поселения декабристов. 
Алексей предложил посетить город Владивосток и остров 
Путятина, где сын Н.А. Бестужева организовал в 19 веке об-
разцовое хозяйство. 

Я работала тогда в школе № 98, Василий Иванович и Люд-
мила Андреевна в школе № 49 г. Улан-Удэ, очень надеялись, 
что дети и их родители нас поддержат. Задумали – сделали! 
Василий Иванович пригласил Новоселенгинцев принять 
участие во Всероссийской экспедиции молодёжи «В потом-
ках наше имя отзовётся». Я подала заявку на грант в Мэрию 
и выиграла, нам дали 50 тысяч рублей, и этого хватило на 
дорогу. Новоселенгинцев поддержала администрация села, 
а ребят из Улан-Удэ – их родители. В августе 2007 года мы 
впервые организовали экспедицию по маршруту Владивосток 
– Фокино – о. Путятина. 

Мы немного сомневались, будет ли интересен проект на-
шим современным детям, но мы не ошиблись в главном. 
Чувство радости и гордости охватывает нас, взрослых, ког-
да наши подростки, которые слушают тяжёлый рок, носят 
«драные джинсы», совершенно искренне поют под гитару: 
«Декабристы, декабристы/ Их порывы были чисты...». Когда 
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они задают вопросы на экскурсиях, когда они восхищаются 
красотой природы, уважают культуру другого народа. 

За эти годы состоялось 15 экспедиций под руководством 
Василия Ивановича. Только в одной он не принимал участия. 
Быть рядом с таким человеком, работать с ним в одной ко-
манде – это большое удовольствие и великое счастье. Нам, 
безусловно, будет его не хватать. Мы решили продолжать 
экспедиции. Значение и смысл нашего дела очень хорошо 
описал в статье «Смысл жизни в вечном поиске», побывав-
ший с нами во второй экспедиции Владимир Владимирович 
Бараев, о котором я уже говорила. 

«В декабре 1956 г. я впервые оказался в Новоселенгинске 
и пошёл к могилам декабристов. Не знаю, что меня повлекло 
туда. В ту пору о первенцах свободы мало писали в прессе, не 
говорили по радио. Однако я на лыжах пошёл искать их мо-
гилы. Тогда не было нынешней прекрасной дороги. Только к 
концу короткого дня я с трудом нашёл одинокие кресты, смёл 
с них заносы снега и узнал, что здесь похоронены Н. Бестужев 
и К. Торсон. Стою в оцепенении и поражаюсь тому, в каком 
забытьи и одиночестве покоятся знаменитые декабристы. А 
ветер буквально на глазах заметает надписи снегом и холодом 
забвения. Никто не знал о судьбе их потомков.

Прочитав массу редких статей о потомках Бестужева, уз-
нал, что его сын и дочь уехали в Китай, и местные учёные и 
краеведы не знали их судьбы. Шли годы, и в 1975 году, попав 
на торжества 150-летия декабристов в Москве, узнал, что по-
томки так и не найдены. Кто, если не ты! – решил я и взялся 
за поиск. Написав статьи, разослал их в ряд городов Сибири 
и Дальнего Востока. Моя статья «Из племени декабристов», 
опубликованная в «Правде», стала сенсацией для историков 
и всех, кто дорожил их памятью. И в 1977 году откликнулся 
Александр Старцев, правнук Н. Бестужева. Он и его брат 
Дмитрий жили во Владивостоке. 
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Позже я написал книгу «Высоких мыслей достоянье» – о 
братьях Бестужевых, а в 1991 г. – «Древо Кандинских» – об 
истории своего поиска. Она заинтересовала учёных не только 
нашей страны, но и всего мира.

В 2006 г. меня пригласили принять участие в экспедиции 
«Дорогой Мужества и любви». Я с радостью согласился, но, 
к сожалению, в Петербурге мне стало плохо, и меня сняли 
с поезда. Однако я рад, что экспедиция не только доехала 
до Улан-Удэ, Читы, Нерчинска, но и побывала в Новосе-
ленгинске. Ещё больше обрадовало то, что мой давний друг 
В.И.Петров подключился к ней и в 2007 г., провёл экспедицию 
во Владивосток и на остров Путятин.

Оказавшись в Улан-Удэ, на презентации своего романа 
«Гонец Чингисхана», я с радостью принял участие в нынеш-
ней экспедиции. Фактически я проехал и прошёл по своему 
маршруту полувековой давности. Меня глубоко взволновало, 
с каким воодушевлением улан-удэнцы, тарбагатайцы, тун-
кинцы, кабанцы и гости из Владивостока, Новосибирска, 
Москвы пошли по тропам поиска, начатым мной в далёкой 
юности. С каким рвением, страстью они стали изучать дела и 
судьбы своих предков! Поразило и то, как они преодолевали 
трудности похода на правую сторону Селенги. Некоторые, 
например, Оля Синадзе и другие, пешком прошли 12 км от 
церкви в Староселенгинске до паромной переправы на Чикое. 
И это по жаре и трудной дороге!

Ещё более обрадовали доклады, концертные номера и 
фильмы на конференции 31 июля. Глубина, образность языка 
и стиля большинства – на высоком уровне. Трудно выделить 
кого-либо из всех, но мне особенно хочется подчеркнуть 
вклад учителей и учеников Новоселенгинской средней школы 
и, конечно же, сотрудников музея имени Н.Бестужева, каза-
ков, сотрудников милиции, которые дённо и нощно оберегали 
покой и безопасность гостей.
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В заключение ещё раз повторю сказанное мной в высту-
плении. Поиск исторических корней, связей – великое благо-
родное дело. Продолжайте начатые и намеченные маршруты 
поиска, не жалейте сил и времени на описание проделанного 
– пером, компьютером, фото- и телекамерами. Великие путе-
шественники становились замечательными писателями, когда 
в конце трудного дневного похода в дождь и снег садились и 
при свете костра и луны делали наброски отчётов, из которых 
вырастали выдающиеся книги «Дерсу Узала» В. Арсеньева, 
«Земля Санникова» В. Обручева, «Дорога ветров» И. Ефре-
мова, а также книги Пржевальского, Потанина, Козлова…

Путешествуйте, пишите дневники! И вы станете такими 
же писателями!»

Спасибо судьбе, что свела меня с такими замечательными 
людьми.

Василий Иванович, где бы он ни находился: в Улан-Удэ 
или Калининграде, всегда неутомимо трудился. Совместно 
с телерадиокомпанией Агригус и министерством культуры 
Республики Бурятия создал фильм «Дневник декабриста» и 
«Сквозь глубь веков» о декабристах в Бурятии. Написал кни-
ги: «Тайна Селенгинской шкатулки», «Антарктида Торсона», 
«Декабристы Борисовы в Подлопатках». 

Переселившись в Калиниград, нашёл потомков своих зем-
ляков, которые сражались за освобождение Кенигсберга, и 
опять же с телерадиокомпанией Агригус, снял фильм «Звёзды 
на воротах». 

Я думаю, что у Василия Ивановича смысл жизни был, как 
говорил в своей статье Бараев В. В., в вечном поиске! И девиз 
Н. Бестужева «Если жить, то действовать!» был его жизнен-
ным кредо. Он оставил незабвенный след в наших сердцах! 
Мы о нём будем хранить только светлую память!
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Íэля Тðóхèíа

Все это из нашей истории строки
Светлой памяти Петрова Василия Ивановича, 
вдохновителя и организатора экспедиции  
«В потомках наше имя отзовется» (изучение 
наследия декабристов)

Интерес к эпохе декабризма в Новосибирске не случаен. 
Рядом с нами живут потомки 4-го, 5 и 6-го поколений дека-
бриста Николая Александровича Бестужева по линии его до-
чери Екатерины Старцевой-Гомбоевой. Все потомки, начиная 
с Редько Н. В. (IV п) и кончая школьницей Ксюшей Опар 
(VI п), принимают активное участие в работе молодежной 
экспедиции «В потомках наше имя отзовётся», ведущей по-
исковую работу, вновь и вновь убеждаясь и убеждая других 
людей, особенно молодежь, в благотворном влиянии декабри-
стов на судьбы народов Забайкалья, Сибири и всей России. 
Декабристы были просветителями, врачами, учителями, 
агрономами, механиками и изобретателями, хлеборобами и 
защитниками всех обиженных, униженных и оскорбленных. 
Именно им обязан бурятский народ своим высоким уровнем 
жизни (образование, культура, искусство, нравственность, 
прочные национальные традиции и др.). 

30 июня 2020 года под руководством Ситниковой Татьяны 
Владимировны (V поколение потомков декабриста) группа в 
составе 30 человек отправилась поездом «Новосибирск–Ад-
лер» к месту гибели Александра Александровича Бестужева-
Марлинского (один из 5 братьев Бестужевых), погибшего на 
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мысе Адлер 7 июня 1837 года при высадке десанта русских 
воинов. Писатель-декабрист, храбрый офицер, знаток нравов 
и обычаев многочисленных народов Кавказа, объединенных 
общим названием «черкесы», описал их в своих талантливых 
повестях и рассказах. В кавказской были «Аммалат-бек» он 
как бы предсказал свою скорую трагическую смерть. Бес-
тужев был убит в схватке с черкесами. При размене телами 
убитых его труп не удалось опознать, так как он был обез-
главлен. Позднее, при пленении имама, удалось, обнаружив 
у него перстень и наградной пистолет Бестужева, узнать, что 
мертвая голова передана ему (имаму) в качестве воинского 
трофея за вознаграждение и после обряда захоронена где-то в 
районе Дагестана. Следопыты Сочи мечтают отыскать место 
захоронения головы поэта-декабриста. 

Это было недавно…
Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна
И окровавлена войной!
Ужель пещеры и скалы
Под дикой пеленою мглы
Услышат также крик страстей,
Звон славы, злата и цепей?..
Нет! прошлых лет не ожидай,
Черкес, в отечество своё:
Свободе прежде милый край
Приметно гибнет для неё.

          М. Лермонтов «Кавказ» 1830 г.
30 июня 2020 года в Адлерском районе г. Сочи был празд-

ник-чествование памяти русских воинов, павших при высадке 
русского десанта на мысе Адлер, в феврале-июне 1837 года. 
Там же, близ братской могилы русских солдат, был воздвиг-
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нут храм Святого Духа, построенный после захвата мыса 
Адлер. И самое удивительное для города – на 9-ый день, 
т.е. 09.07.2020, этот памятный знак, выполненный С. Н. Со-
рокиным в форме многоугольника, как бы представляющего 
форт на мысе Адлер с высоты, был демонтирован по при-
казу президента РФ. А ведь этому событию предшествовала 
длительная подготовка: конкурс проектов памятного знака-
символа, публичное обсуждение их, участие властей, казаков, 
общественных организаций, горожан разных возрастов и 
национальностей. При всем этом царило приподнятое на-
строение. И вдруг… Но ничего не бывает вдруг. В Сочи очень 
сильная оппозиция из представителей многочисленных мест-
ных диаспор народов Кавказа, которые оценили это событие, 
как геноцид народов Кавказа со стороны российских властей 
и вообще России, и обратились с письмом к президенту РФ 
через Рамзана Кадырова, а тот без лишних разборок приказал 
демонтировать символ-знак воинской доблести. А в парке 
А. А. Бестужева гордо возвышается овеваемый морским 
ветром романтический памятник воину-декабристу, гражда-
нину Бестужеву-Марлинскому, российскому поэту-патриоту. 
Есть люди, имена которых не может стереть даже время.

Это было давно…
Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ.
Забудет брани вещий глас,
Оставит стрелы боевые…
…И к тем скалам, где крылись вы, 
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья тёмные молвы!

               А. Пушкин
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Демонтаж памятного знака-символа доблести русского 
солдата на 9-ый день его установки – эхо тех событий и 
проблем, которые не были решены в 18–19 вв. на Кавказе. В 
своей книге «Все кавказские войны России» Анатолий Ку-
ликов – главнокомандующий российской группой войск – и 
Валентин Рунов отмечали, что с 1722 года Россия воевала 
на Кавказе в общей сложности больше века, так что эту бес-
конечную войну не зря называли 100-летней (учитываются и 
складываются периоды военных действий). Не окончена она 
и по сей день. Страшная судьба ожидала бы народы Кавказа, 
особенно малочисленные, попади они под владычество Тур-
ции. Но лучше всего о положении Кавказа расскажут хорошо 
известные военачальники, поэты и писатели, побывавшие на 
Кавказе: Ермолов, Бестужев-Марлинский, Пушкин, Лермон-
тов, Одоевский, Лев Толстой и др. А. С. Пушкин в «Путе-
шествии в Арзрум во время похода 1829 года» рассказывает: 
«Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных 
пастбищ: аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они 
час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют 
свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадёжна: они всегда 
готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Дух дикого 
их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном 
числе на казаков, никогда на пехоту и бегут, завидя пушку. 
Зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд 
или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой об их 
злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока 
их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что 
чрезвычайно трудно исполнить по причине господствующих 
между ними наследственных распрей и мщения крови. Кин-
жал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает вла-
деть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство-простое 
телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, 
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но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют 
работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда взду-
мается, и пристраивают к ним для стражи своих мальчишек, 
которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими 
шашками. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего 
в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго 
заряжено. Что делать с таковым народом? Должно, однако, 
надеяться, приобретение восточного края Черного моря, 
отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит с нами 
сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их 
укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть 
средство более сильное, более нравственное, более сообразно 
с просвещением нашего века: проповедование Евангелия (но 
ведь это книга, а грамотных людей нет). Черкесы очень не-
давно приняли магометанскую веру. Они были увлечены де-
ятельным фанатизмом апостолов Корана, между коими отли-
чался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший 
Кавказ против русского владычества, наконец схваченный 
нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает 
христианских миссионеров. Осетинцы – самое бедное племя 
из народов, обитающих на Кавказе. Женщины их прекрас-
ны и смелы, хотя при виде незнакомца прикрылись своими 
изодранными чадрами. В крепости много аманатов, резвых 
и красивых мальчиков-проказников. Их держат в жалком по-
ложении: ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной 
нечистоте. На них деревянные колодки». Поразительным 
для Пушкина было убожество быта и нравов кавказцев и 
величие, торжественность заснеженных гор, грозный Терек 
с его глухим шумом. Каменные подошвы гор обточены его 
волнами. Шумные волны приводят в движение колеса ни-
зеньких осетинских мельниц, похожих на собачьи конуры. 
Встреча с поэтом персидского принца у ворот Дарьяльского 
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ущелья заставила Пушкина устыдиться своего важно-шут-
ливого тона и съехать на обыкновенные европейские фразы 
– это был урок русской насмешливости: вперед не судить о 
человеке по его бараньей папахе и по крашеным ногтям. Вос-
хитительным был мгновенный переход от грозного Кавказа к 
миловидной Грузии. Воздух юга вдруг начинает повевать на 
путешественника. А вот и Арагва, извивающаяся серебряной 
лентой. Вместо голых утесов – зеленые горы и плодоносные 
деревья. Водопроводы доказывали присутствие образован-
ности. Грузия перешла под скипетр императора Александра I 
в 1802 году. Грузины народ воинственный. Они доказали 
свою храбрость под русскими знаменами. Их умственные 
способности ожидают большей образованности. Вообще 
они нрава веселого и общительного. Переезд в равнинную 
Армению принес изменение климата: исчез зной. По дороге 
встретил арбу с телом убитого в Персии Грибоедова, которого 
препровождали в Тифлис. Чем ближе подъезжали к театру 
военных действий, тем больше следов дикого варварства. 
Заметив, что русским прибыло подкрепление, турки тотчас 
исчезли, оставив на горе голый труп казака, обезглавленный 
и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Кон-
стантинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатывают 
на своих знаменах. А вот как выглядел Арзрум, главный город 
в Азиатской Турции с населением около 100 тысяч человек: 
дома каменные, крыши крытые дерном, что придаёт городу 
чрезвычайно странный вид, если смотреть на него с высо-
ты. Если аскетичные крестоносцы когда-то считали Арзрум 
городом «азиатской роскоши», так как они были бедны, то 
Пушкин определил его как азиатскую бедность, азиатское 
свинство и пр. Мечети низкие и темные. Нововведения , за-
теваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Осман-паша, 
взятый в плен под Арзрумом, при отправке его в Тифлис 
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просил генерала Паскевича за безопасность его харема (га-
рема). В приложении к «Путешествию»… есть заметки об 
езидах-агрессивной мусульманской секте. 

Впечатления, полученные Пушкиным во время путе-
шествия в Арзрум, утвердили его в мысли, что причиной 
трагедии малых народов Кавказа стало полное отсутствие 
культуры, национальных традиций, отсутствие образованно-
сти, национальных лидеров и дворянства. Надо признать, что 
«родство по крови образует стаю, родство по духу (культура и 
национальные традиции) создаёт народ». Но как поэт Пушкин 
до конца своих дней восхищался Кавказом и опоэтизировал 
его в стихотворении «Кавказ» в 1829 году. Непосредственным 
участником кавказской войны был поэт и храбрый русский 
офицер Михаил Лермонтов. Знакомый ему с детства Кавказ 
стал его судьбой, его поэзией.

Тебе, Кавказ, – суровый царь земли –
Я снова посвящаю стих небрежный,
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной!
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный,
На севере, в стране тебе чужой
Я сердцем твой, – всегда и всюду твой!
На Кавказе он встретил своего лучшего друга, поэта Алек-

сандра Одоевского, и тяжело пережил его смерть; брата Пуш-
кина, Льва Сергеевича, декабристов, героев войны 1812 года, 
ветеранов Бородинского сражения, и многих замечательных 
людей эпохи. Находясь в гуще войны, он увидел, что русский 
солдат 1812 года и солдат 30–40-х годов на Кавказе – это 
совершенно разные люди. При Бородино русский солдат 
выступает воином-патриотом, рыцарем Отечества, кладезем 
разума и солдатской смекалки. При Валерике совсем иное, 
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нет ничего подобного. Здесь жертва без смысла, атака без 
цели, отвага без подвига и храбрость без героизма. 

Как месту этому названье?
Он отвечал мне: «Валерик, 
А перевесть на ваш язык, 
Так будет речка смерти», верно. 

                                      (1814 г.)
И все потому, что солдат здесь жертва, он в захватнической 

войне выполняет волю царя. Резня. Человек превратился в 
«зверя». Он потерял своё человеческое достоинство и свою 
национальность. Поэт Лермонтов не унизил ни себя, ни народ 
прославлением захватнической войны царского правитель-
ства, а выступил первым по времени, точности и яркости 
красок её разоблачителем. Сражаясь с горцами, Лермонтов 
всей душой был на их стороне, отдал им все свои симпатии и 
привязанности. В своих кавказских поэмах он, русский поэт, 
возвел в апофеоз беспримерный подвиг горцев, отстаиваю-
щих свою свободу и честь. И тем самым Лермонтов защитил 
право русского народа на свободу. Он мечтал о другой, сво-
бодной и мирной жизни для всех народов.

Я думал: «Жалкий человек,
Чего он хочет! Небо ясно,
Под небом места хватит всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?

В НАЧАЛЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ…
Шли годы. На военном фронте в Чечне существенных из-

менений не происходило, зато значительными были перемены 
на фронте политическом. Произошла смена командования 
группировки войск на северном Кавказе. Усилились агрес-
сивные настроения горских народов. Оппозиция призывала 
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население к активности. Был убит Ахмат Кадыров. Трагедия 
Беслана. Многочисленные террористические акты в Москве 
и других городах России. Хотя 2000 год был объявлен годом 
мира. Национальные лидеры заняли агрессивную позицию, 
о чем свидетельствуют события в Сочи. Интеллигенция Кав-
каза, вместо сплочения народа, стремилась к разобщению на-
родов. При этом вспоминаются слова поэта из Читы Геннадия 
Головатого, прозвучавшие в 60-е годы XX века:

Слепые не могут смотреть гневно,
Немые не могут кричать яростно,
Безрукие не могут держать оружие,
Безногие не могут идти вперед…
НО
Слепые могут кричать яростно,
Немые могут смотреть гневно,
Безногие могут держать оружие,
Безрукие могут идти вперед.
Интеллигенция Кавказа стоит перед выбором: или под-

держивать черные силы прошлого 18–19 вв., или создавать 
заново культуру народов Кавказа на основе высокой нрав-
ственности и толерантности.  
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А. И. Кðóгîâ,  
М. В. Íåчèòайлîâ

Последняя кампания Бестужева-
Марлинского: смерть «декабриста»
ВЕРСИИ ПО ПОВОДУ ГИБЕЛИ БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО
Социально-культурные и исторические аспекты развития региона: 

история и современность: материалы конкурса, посвященного 
Международному дню толерантности (1 декабря 2014 г., Ставрополь). 
Вып. 8. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – С. 147–163. 

[147] Для пресечения связей причерноморских племен с 
другими державами, прежде всего Турцией, являвшейся глав-
ным импортером рабов и рабынь с Кавказа и таким образом 
стимулировавшей набеговую практику, а также поставляв-
шей порох и оружие местным народам. России в середине  
1830-х гг. пришлось планировать возведение на восточном 
берегу Черного моря серии крепостей, которые вместе с 
флотом должны были прикрыть южные рубежи государства. 

Это была сложная задача, потребовавшая значительных 
усилий. Первоначально блокада побережья проводилась 
преимущественно силами флота, но добиться необходимого 
результата не удалось. Поэтому, хотя в 1836–1837 гг. Шамиль 
деятельно распространял свое влияние на Дагестан и Чечню, 
главное внимание командования Отдельного Кавказского 
корпуса было обращено именно на восточный берег Черного 
моря. Одновременно с разработкой Военно-имеретинской 
дороги производились работы по усовершенствованию пути 
на черноморском побережье, от Поти до Гагр, и принимались 
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меры к овладению береговым пространством, доселе не за-
нятым со стороны Абхазии – от Гагр к северу, а на правом 
фланге Кавказской линии – от Геленджика к югу. 

Наступил 1837 год, памятный для Кавказа посещением 
здешнего края Государем и нашими военными «происшестви-
ями». Было решено покорить цебельдинцев, усовершенство-
вать дорогу до Бомбор и занять одно или два якорных места 
севернее Гагр. Для лучшего направления военных действий 
корпусной командир генерал-адъютант барон Г. В. Розен сам 
принял начальство над собранными для того войсками. Экс-
педиция эта состояла из двух отдельных действий: усмирения 
цебельдинцев и занятия десантными отрядами [148] разных 
точек черкесских берегов, на коих нужно было возвести укре-
пления, долженствующие образовать Черноморскую берего-
вую линию. Для достижения первой цели в Сухум-Кале был 
собран отряд силою до 8 тыс. чел.: семь батальонов пехоты, 
рота саперов, две казачьих сотни, милиция, восемь орудий и 
столько же кегорновых мортирок (так назывались мортиры 
мелкого калибра – вес бомбы 6–8 фунтов, предназначавшиеся 
для стрельбы на близкие дистанции, активно применяемые 
в осадной артиллерии). 

Когда были исчерпаны все средства убеждения населения, 
барон Розен решил обратиться к силе оружия. 30 апреля 
авангард отряда выступил в Цебельду по направлению к 
горе Агиш, 3 мая очистив гору от пытавшихся обороняться 
цебельдинцев. Старшины и население немедля обещали по-
кориться России, выдать пленных, беглых (им объявлялось 
прощение) преступников и принять к себе начальника. Хотя 
5 мая случилась стычка с цебельдинцами на горе Апианча, 
уже 7-го к Розену явились местные князья, после чего нача-
лась выдача наших пленных (всего возвращено 140 чел., но 
семейным было разрешено остаться в стране). Несмотря на 
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обещания и уверения в покорности, цебельдинцы не унима-
лись, пока 11 июня в наказание им не были сожжены четыре 
окрестных аула. Прапорщик А. А. Бестужев по поводу этой 
экспедиции (участником которой он был) не без сарказма 
отметил 20 мая: «Я имею счастье зевать теперь на высотах 
гор, которые покорились нам, то есть покорились, как водится 
здесь, не лишая себя права постреливать в своих победителей 
при всяком удобном случае». Только к 18 мая завершилась 
церемония принятия присяги на верноподданство России 
цебельдинцами. Тем самым единственный регион Закавказья, 
остававшийся непокорным, был включен в состав империи, 
а вместе с тем обеспечено спокойствие Грузии и Абхазии от 
набегов из Цебельды.

Но это было только началом трудов, ожидавших наши хра-
брые войска этим летом. Расположив 23 мая войска лагерем в 
Сухуме, барон Розен тотчас приступил к приготовлениям для 
захвата мыса Адлер, избранным им для якорной стоянки и 
возведения укрепления (как «удобнейшее место» для таковой 
цели). Чрезвычайно трудная местность по пути из Абхазии к 
Адлеру заставила корпусного командира обратиться к идее 
десанта. Проведенная рекогносцировка окрестностей мыса 
показала, что берег к северу от р. Мзымты укреплен горцами, 
но совершенно доступен и удобен для десанта.

[149] 2 июня эскадра Черноморского флота под командою 
контр-адмирала Эсмонта (фрегаты «Анна», «Архипелаг», 
«Штандарт» и «Агатополь», корвет «Ифигения», бриги 
«Аякс» и «Поллукс», шхуны «Гонец» и «Вестовой», два 
транспорта, а также шесть зафрахтованных Розеном купе-
ческих судов) снялась с якоря в Сухум-Кале (где приняла на 
борт десантные войска) и направилась к мысу Адлер.

Состав отряда был следующий: 2-й и 3-й батальоны (8 рот) 
Грузинского гренадерского полка, 6 рот Тифлисского егерско-



119

Очерки. Публицистика

го полка, батальон (6 рот) Мингрельского егерского полка, 
рота Кавказского саперного батальона, 10 орудий (2 легких 
орудия, 8 горных единорогов), 6 кегорновых мортирок и 
около двух сотен милиции от гурийского, имеретинского и 
мингрельского народов, а также пара десятков состоящих при 
командующем «азиатцев» из «разных племен». Всего 3754 
человек, 48 лошадей (из них 20 артиллерийских), 48 патрон-
ных ящиков, 4 аптечных и 1 кузнечный.

Один из талантливых русских писателей того времени и, к 
сожалению, «декабрист», прапорщик (его произвели в офи-
церы 3 мая прошлого года) А. А. Бестужев (более известный 
как Бестужев-Марлинский, или просто Марлинский) служил 
тогда в одном из Черноморских линейных батальонов. (В 
1837 г. он был представлен к ордену Св. Анны 4-й степени, 
хотя приказ вышел только 28 мая.) Но, по собственному же-
ланию, он был прикомандирован к Грузинскому гренадерско-
му полку для участия в экспедиции и находился на фрегате 
«Анна» (капитан 2-го ранга Камарош). Там же расположились 
корпусная квартира (барон Розен со своим штабом) и 500 
чел. Грузинского гренадерского полка. Бестужеву отдали 
стрелковый взвод 2-й гренадерской роты: «Народ видный, 
да жаль, что не обстреляны».

«Товарищи мои, участвовавшие в этой прекрасной экспе-
диции, наверное, никогда ее не забудут, – вспоминал семь лет 
спустя ее участник. – Все благоприятствовало: время было 
прекрасное, ветер попутный, всегдашняя бодрость духа и 
веселость моряков и солдат были еще как будто усилены».

6 июня в час пополуночи эскадра достигла высоты Адлера. 
Для выбора места высадки вдоль берега была отправлена 
шхуна «Гонец». «По приближении шхуны к берегу, горцы 
открыли ружейный огонь из завалов и окопов, вдоль берега 
устроенных и, невзирая на выстрелы из орудий, продолжали 
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стрелять, пока шхуна, исполнив данное ей поручение [сделать 
промеры], не отошла от берега». 

[150] 7 июня при благоприятном ветре эскадра выстроилась 
в боевую линию в 250 саженях от берега. Бросив якорь на 
глубине от 5 до 10 саженей, эскадра спустила все гребные 
суда (числом 41, каждая лодка «имела значок для указания, 
какого полка людей назначено ей перевозить») для высадки 
десанта, разделенного на три части. По сигналу люди переш-
ли с кораблей в лодки; последовал еще сигнал, и флотилия 
уже была в готовности. На носу каждой лодки находился 
фальконет, заряженный картечью.

При спуске гребных судов началась сильная канонада из 
500 орудий, продолжавшаяся вплоть до высадки войск на 
берег. Оценки эффекта канонады несколько противоречивы. 
Сам Розен доложил, что «меткие выстрелы морской артил-
лерии, разрушавшие окопы, скоро заставили толпы горцев 
оставить оные и скрыться в лес». Менее высокопоставленный 
участник экспедиции, впрочем, заметил: «Ядра пронизыва-
ли завалы; гранаты, с треском разрываясь, опрокидывали 
деревья. Но все это мало наносило вреда самим черкесам, 
укрытым во рвах, за окопами».

Под прикрытием огня фальконетов суда высадили на берег 
первую партию десанта. В войсках «столько толковали о 
густоте населения Адлера, о воинственности его, в особен-
ности о существовании среди его отчаянных абреков, что 
мы ожидали страшного отпора». (Бестужев еще в Цебельде 
предполагал в одном из писем, что при взятии мыса «каждый 
шаг надо будет мостить головами» – он не знал еще, что голов 
будет немного, но одна из них окажется его собственной…) 
Однако, собственно десант обошелся в потерю одного челове-
ка (по другим данным, горцы вообще «без выстрела скрылись 
в гуще леса»). Официальная реляция разъясняет, что войска 
все же были встречены «слабым ружейным огнем». 
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Шлюпки отвалили, а высаженные войска выстроились 
колоннами на узкой, шириной не более 100 метров, полосе 
щебня между морем и густым, заросшим высоким бурьяном 
и колючкой, пересеченным оврагами лесом. Плацдарм, т.е. 
опушку прибрежного леса заняла густая цепь застрельщиков 
из 4-го батальона Мингрельского егерского полка и 150 ми-
лиционеров (гурийцы, имеретины и мингрелы), усиленных 
ротой того же 4-го батальона. (А. Юров ошибочно называет 
батальон 3-м.) Ими командовал капитан Нижегородского дра-
гунского полка Л.Л. Альбрандт (старший адъютант Корпус-
ного штаба, в экспедиции он сопровождал Розена в качестве 
[151] дежурного штаб-офицера отряда). Для стрелковой цепи 
назначили именно мингрельцев, потому что они были егеря, 
и предполагалось, что это их прямое тактическое назначение. 
В помощь к ним отрядили легковооруженных ополченцев – 
иррегулярную милицию.

Пользуясь густой растительностью, горцы приблизились 
к цепи и завязали сильную перестрелку. Генерал-майор 
В. Д. Вальховский (начальник корпусного штаба, руководив-
ший десантом до прибытия барона Розена на берег) подкре-
пил егерей и милиционеров еще тремя ротами Мингрельского 
полка. Тем временем вторая (а с ней и корпусной командир), 
а затем и третья часть десантных войск были благополучно 
высажены на берег. Принесены были поздравления главноко-
мандующему, царило всеобщее веселье, когда, «к немалому 
удивлению, мы услышали далеко в лесу, по крайней мере, 
версты за три от отряда, беглый ружейный огонь». Что же 
произошло за то время, пока высаживались главные силы?

Биограф Альбрандта, Н. Ханыков, в 1850 г. обрисовывал 
живую картину того давнего боя: «При первом вызове охот-
ников для занятия опушки густого леса, начинавшегося шагах 
во сто от моря, Альбрандт просил позволения участвовать в 
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этом деле и ему было поручено начальствовать передовыми 
стрелками. Как на праздник, отправился он на это опасное 
поручение; надев на себя новые эполеты и аксельбанты, по 
странному желанию быть виднее, он бросился в лодку и с 
первыми охотниками был на берегу. Небольшие толпы горцев, 
бродившие пред лесом, без выстрела скрылись в гуще его. До-
ждавшись высадки всех вверенных ему стрелков, Альбрандт 
быстро повел их к опушке леса и, не встречая сопротивления, 
но предвидя его, уложил их в развесистой тени, ожидая даль-
нейших приказаний. Между тем высадилась Мингрельская 
милиция и под предводительством капитана Кокума [капитан 
Нижегородского драгунского полка А. П. Плац-Бек-Кокум, 
бывший гвардеец-конногренадер, один из командиров мили-
ции] подвинулась тоже к опушке леса и стала левее Альбранд-
та, а за нею прибыл на берег и барон Розен, с генерал-майором 
Вольховским, всем своим штабом и передовыми войсками 
главного отряда. Вдруг раздался барабанный бой, Альбрандт 
вскочил и, не доверяя себе, спросил лежавшего подле него 
старого унтер-офицера, закаленного в кавказских боях, не 
слыхал ли он сигнала к движению вперед. Получив удовлет-
ворительный ответ, он двинулся с порученною ему цепью в 
лес, не имея [152] времени заметить, что капитан Кокум не 
трогался с места со вверенною ему милициею. Тут, на первых 
шагах, он встретил сопротивление только в растительности, 
густая зеленая чаща коей, скоро скрыла его от отряда; но 
по мере того как он вдавался в глубь леса, прислушиваясь, 
не будет ли сигнала к остановке, безмолвная дотоле чаща, 
стала оживляться свистом пуль, сыпавшихся справа и слева, 
оставляя в храброй команде Альбрандта кровавые следы не-
видимого врага. Но это не удержало его; остановиться перед 
опасностью, когда велено было наступать, это было не его 
правило, и он пошел напролом – вперед; наконец лес стал 
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редеть, показался плетень из колючек и раздался лай собак, 
обличавших близость аула. Тогда в первый раз Альбрандту 
пришла мысль, не зашел ли он слишком далеко, и он решился 
послать находившегося у него в цепи прапорщика Бестужева, 
с двумя рядовыми, к начальнику штаба за новыми приказа-
ниями; сам же снова уложил свою команду под плетнем и 
расположился ожидать на этом неприветном бивуаке вестей 
из главного отряда. Бестужев, преодолев тысячу смертей, 
выбрался невредимым из леса, и, объяснив генералу Валь-
ховскому положение Альбрандта, получил приказание не-
медленно возвратиться и передать стрелкам приказ отступать; 
делать было нечего, он вступил опять в свой зеленый гроб и 
более из него не вышел. Два спутника его были счастливее; 
разлученные с ним на одной извилистой тропинке густою 
зеленью, они слышали пистолетный выстрел, поразивший 
Бестужева, слышали последний стон его, но в кровавом бою 
не останавливаться же за всяким вздохом, – они поспешили 
достичь Альбрандта и передать ему слышанный ими приказ. 
Отступление было труднее натиска: горцы, следившие из-за 
деревьев за движением горсти смельчаков, поняли, что теперь 
настала их последняя минута и с гиком бросились на отсту-
пающих в шашки; тут уже выстрелов почти не было слышно, 
но каждый шаг стоил кому-нибудь жизни и только стоны 
умирающих прерывали звонкие удары холодного оружия. 
Странная вещь, блестящий мундир Альбрандта послужил 
ему спасением, горцы приняли его за чрезвычайно важного 
человека и не стреляли по нем, желая захватить его в плен 
живьем; это предпочтение не спасло его однако ни от кинжа-
лов, ни от шашек, которые с усиленным старанием сосредо-
точивали на нем свои удары, и он сам признавался, что если 
он остался цел и жив, то этим обязан единственно отчаянной 
храбрости двух молодых солдат из поляков, шедших возле 
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него, постоянно защищавших его и [153] выползших, можно 
сказать, из леса с ужасными ранами на голове и руках, рана-
ми, коих большая половина назначалась Альбрандту. Только 
80 человек возвратились с ним в лагерь в 5 часу пополудни, 
после упорного 4-х часового боя. Облитый кровью, с лицом 
почерневшим от порохового дыма, с глазами блестящими 
всею радостью полного сознания жизни, обновленной на 
пределе близкой смерти, Альбрандт подошел к барону Розе-
ну, встретившему его холодным вопросом: «Что вы делали 
так долго в лесу!» Строгое, но справедливое замечание это, 
как камень легло на сердце Альбрандта и было ему хорошим 
уроком за запальчивую храбрость, так, что долго после того 
он не мог вспомнить об нем хладнокровно».

Первый биограф Бестужева-Марлинского М. И. Семев-
ский, специально собиравший материалы об обстоятельствах 
гибели писателя, сохранил два рассказа об этом событии. 
Отставной капитан, известный под инициалами Ф.Д.К. (или 
Ф.К. – возможно, артиллерист Ф. К. Казимирский), служив-
ший на Кавказе и лично знавший автора «Аммалат-бека», 
категорически утверждал, что Бестужев в этот день добро-
вольно, невзирая на уговоры В. Д. Вальховского (данное 
обстоятельство позднее подтвердит М. В. Вальховская, со 
слов мужа), вызвался в цепь охотников Альбрандта для за-
нятия опушки леса, в котором засели крупные силы горцев. 
По словам капитана, Бестужев, упав духом, к тому времени 
сам искал смерти (кстати, известно, что утром он, впервые за 
время службы, составил завещание). В дальнейшем рассказ 
практически дословно совпадает с процитированным выше 
очерком Ханыкова (за это, впрочем, следует скорее «благо-
дарить» издателя, Семевского, заимствовавшего «некоторые 
подробности» из биографии Альбрандта). Однако, обстоя-
тельства гибели Бестужева переданы несколько иначе: здесь 
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он успешно добирается до Альбрандта и передает ему приказ 
об отступлении. «Цепь потянулась назад, обменивая пулю на 
пулю. Много пало с той и другой стороны, наконец, две пули 
с визгом вонзились в Александра Александровича. Солдаты 
столпились и хотели взять на руки любимого офицера.

«Братцы, не хлопочите, не заботьтесь обо мне… Бросьте… 
бегите… Я все равно… умру… мне не пережить… Черкесы 
наступают…»

Горцы действительно сильно наступали. Толпа их набе-
жала на упавшего; солдаты бросились к цепи, а на раненого 
прапорщика Бестужева посыпались удары шашек!..»

[154] Публикация записок Ф. К. вызвала полемическую 
заметку другого кавказского ветерана, отставного подпору-
чика К. А. Давыдова, участника событий 7 июня. Давыдов с 
азартом опровергал заявление Ф.Д.К. о добровольной явке 
в цепь и заявлял, что «Бестужев оказался в цепи охотников 
не добровольно, по назначению». Как утверждал Давыдов, 
Бестужев десантировался позже, когда горцы уже ушли из 
окопов у берега. «Словом, Бестужев не высаживался вместе с 
охотниками…» Впрочем, далее автор воспоминаний оговари-
вался, что не знает, как Марлинский попал в цепь: «Просился 
ли он после в цепь – это, конечно, может знать только один 
генерал Вальховский…»

В изложении Давыдова передовая цепь охотников 4-го 
батальона мингрельцев под началом подпоручика Мищенко, 
прапорщика Запольского и двух прапорщиков Давыдовых 
(включая мемуариста) углубилась в лес. В это время появился 
капитан Альбрандт (К. А. Давыдов подтверждает, что его от 
прочих офицеров отличало наличие ярко блестящих на солнце 
серебряных эполет), принял команду над цепью, но действо-
вал опрометчиво и неосмотрительно. Не дожидаясь резерва, 
он командовал «Вперед, вперед!», повторяя несколько раз 
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свой приказ. Егеря продирались сквозь колючий кустарник 
и заросли папоротника в густом лесу. К. А. Давыдов посо-
ветовал Мищенко просить Альбрандта остановиться и подо-
ждать подмоги, но капитан обвинил подпоручика в трусости 
и по-прежнему стал призывать: «Ей, ребята, вперед, вперед!» 
В этот момент на К. А. Давыдова наткнулся Бестужев. Автор 
воспоминаний передает свою беседу с Бестужевым (которая 
сводилась к ответам «не знаю» на все вопросы Марлинского) 
и сообщает, что после разговора Бестужев «отправился влево, 
где я ему указал Мищенко… Менее нежели через минуту 
послышалась сзади нас жаркая перестрелка и в то же время 
посыпались пули спереди…

Когда я, наконец, несколько опомнился, я увидал, что Бес-
тужев стоит, прислонившись к дереву в изнеможении, и что 
грудь его в крови. В это время бежали мимо него несколько 
солдат. Я закричал им: «Ей, ребята, взять офицера и тащить!» 
Два человека отделились и взяли Бестужева под руки: с по-
мощью их он имел еще силу идти, но помню, что голова его 
клонилась уже долу, а пули сыпались и сыпались…

[155] Мы все отступали и отступали шаг за шагом… Люди, 
которые вели Бестужева, отбились по причине колючки и 
лесу от главной толпы, в которой я был вроде командира...»

В связи с неясностью вопроса о роли Бестужева в лесном 
бою тем больший интерес представляет свидетельство еще 
одного участника этого дела, будущего адмирала, а тогда – 
юнкера Черноморского флота и участника высадки десанта 
на мысе Адлер, И. А. Шестакова. Его воспоминания, опу-
бликованные уже в советское время, разрешают спор между 
двумя мемуаристами, Давыдовым и Ф.Д.К. 

По словам Ивана Алексеевича (в своем рассказе он опирал-
ся на дневниковые записи), после высадки десанта передовой 
цепью стрелков действительно командовал Л. Л. Альбрандт, 
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известный на Кавказе своей храбростью, но не терявший «в 
деле хладнокровия, несмотря на вулканическую натуру». 
Следовавший на подкрепление ему князь Туманов вместо 
того, чтобы вести солдат кучей, тотчас за валом рассыпал 
их и заиграл «Вперед!» «Стрелки Альбрандта, принявши 
сигнал, двинулись в лес; тумановские пробрались сквозь 
них, торопясь помочь собратам, а альбрандтовские, в свою 
очередь, принимая выстрелы товарищей за горские, углубля-
лись далее и далее. Лес... был перевит ползучими растениями 
и представлял чащу, в которой пары [стрелки в цепи дей-
ствовали попарно] не могли видеть одна другую. Не только 
линии стрелков, но друзья и недруги перемешались между 
собою. Черкесы влезли на деревья и оттуда низали наших 
беспощадно».

«Александр Бестужев, – вспоминал далее Шестаков, 
– шутил около высадившегося с первым отрядом генерал-
майора Вальховского, потом обрывисто прекратил шутки 
и, сказавши: «Альбрандт безумствует, пойду приведу его в 
себя» или что-то в этом роде (в общем разговоре и трескотне 
выстрелов хорошенько я не мог расслышать, хотя стоял очень 
близко), перешагнул за вал. Через некоторое время я услы-
шал, как Вальховский посылал воротить цепь прапорщика 
Запольского, и не более как через пять-шесть минут увидел 
этого даровитого и в высшей степени симпатичного юношу, 
стонавшего на руках солдат от смертельной раны в живот. 
Между тем чисто физическое утомление пробиравшейся 
между пнями и колючками цепи остановило ее. Из послан-
ных в лес воротилось 587 человек. Четыре офицера осталось 
в числе жертв, в том числе князь Туманов. Черкес повалил 
князя пистолетным выстрелом в упор, [156] когда шашка 
его разлетелась вдребезги о головной убор горца [похоже, на 
горце оказался шлем под папахой]». (Грузинского линейного 
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батальона № 4 прапорщик Запольский и Мингрельского егер-
ского полка штабс-капитан князь Туманов показаны среди 
убитых в деле 7 июня.)

«Бестужев тоже не возвращался. Солдаты рассказывали, 
будто двое несли его, раненного, и были застигнуты черке-
сами, изрубившими одного из носильщиков, другой бежал, 
оставя еще дышавшую жертву; спасшегося даже указывали и 
слушали от него различные подробности. Но самое основание 
рассказа было невероятно. Каким образом человека доволь-
но тучного, как Бестужев, могли нести двое в сплетенном 
гибкими лозами лесе?», – заключал свой рассказ Шестаков.

А. Е. Розен сходно рисует обстоятельства гибели Марлин-
ского: «В сопровождении двух телохранителей пошел он 
к цепи, отдал приказание, велел горнистам трубить насту-
пление, что с одного фланга было тотчас исполнено, но как 
действие происходило в густых кустарниках, перерезанных 
оврагами, и другой фланг мог не слышать данного сигнала, 
то Бестужев шел к нему вдоль растянутой цепи. Цепь за-
стрельщиков не могла равняться по местности: кустарник, 
папоротник, сплетенные диким виноградником, препятство-
вали скорому и свободному сообщению и скрывали часто и 
своих, и чужих. В таком месте две черкесские пули ранили 
Бестужева в грудь. Телохранители взяли его на руки, чтобы 
вынести, он уговаривал их умирающим голосом оставить 
его, умирающего; черкесы ударили в шашки, один из телох-
ранителей был убит, другой спасся...»

Наконец, официальные документы позволяют уточнить 
картину боя в лесу. Во-первых, Альбрандт действовал не 
в одиночестве – кроме застрельщиков-мингрельцев и 150 
милиционеров, подкрепленных егерями Мингрельского 
полка, с Альбрандтом был начальник Имеретинской дру-
жины подполковник князь Церетели, командовавший всеми 
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милиционерами. Далее, оба они действительно добрались до 
большого завала, устроенного «впереди аула, находящегося 
при самом выходе из леса» (с обратной от моря стороны), где 
«мужественно остановили горцев, бросившихся в рукопаш-
ный бой на шашках, и при помощи подкреплений отразили 
оных» (под подкреплением явно имеются в виду роты князя 
Туманова). Формальной [157] причиной отступления назы-
вается – «не имея ни приказания, ни возможности захватить 
аул» (последнее, конечно, и есть истинное объяснение, но 
какой военный человек поставит его на первом месте?!). По-
сле чего Альбрандт с Церетели объединили застрельщиков 
и «в должном устройстве» (можно отнестись к данному вы-
сказыванию несколько скептически, но урон действительно 
был сравнительно невелик, что доказывает наличие порядка, 
иначе цепь легко была бы уничтожена в зарослях) отступили 
через лес («крепко огрызаясь», как писал один из участни-
ков боя), «отражая сильные натиски превосходного в числе 
и ожесточенного неприятеля». Вовремя прибыл на помощь 
генерал-майор Я. М. Эспехо 1-й (управляющий Имеретией) с 
пятью ротами Тифлисского егерского полка, двумя единоро-
гами горной артиллерии и кегорновыми мортирками. Картечь 
и гранаты «заставили горцев прекратить перестрелку и вовсе 
оставить лес» (здесь Розен в своем рапорте явно преувеличи-
вал – горцы обстреливали и следовавший к устью реки отряд 
Симборского, пока их не заставили умолкнуть картечью). 

Итак, существует несколько версий, объясняющих и маневр 
Альбрандта, и миссию Бестужева. Совершенно нелогично и 
неправдоподобно, чтобы прапорщик Бестужев по своей воле 
решился вернуть капитана Альбрандта. Зато сообщения о 
том, что Бестужев выполнял приказ начальника штаба, вы-
зывают больше доверия. А. Е. Розен, возможно опираясь на 
рассказ самого Вальховского, писал, что Бестужев находился 



130

Пушкинский альманах. Выпуск 27–28

«в должности адъютанта при Вальховском и несколько раз на-
прашивался идти в цепь застрельщиков. Генерал заметил ему, 
что никакой нет надобности подвергать себя опасности, что 
там начальников довольно, и еще прибавил: «У вас и без того 
довольно славы!» Но Бестужев просил неотступно, громко 
при свидетелях, и когда дело завязывалось и загоралось все 
живее, когда выстрелы черкесские раздавались все чаще, все 
ближе, когда надобно было дать приказание к отступлению 
всей цепи застрельщиков, то Вальховский не мог не отправить 
Бестужева». Альбрандт, действительно, «увлекся», зашел 
слишком далеко и поставил подчиненные ему силы под удар. 
Адресованный ему упрек Розена-генерала был совершенно 
оправдан. По замечанию Ф. Ф. Торнау, «горцы от огня нашей 
артиллерии скрылись в лес, и направленные против него во-
йска встретили в нем всю массу их в самых невыгодных для 
себя условиях. Завязалась драка в непроходимом лесу, в ко-
тором войска не видели друг друга, не знали, куда им идти и, 
подаваясь вперед без связи, были встречены превосходящим 
неприятелем, отрезавшим часть стрелковой цепи». 

Розыски тела Бестужева будто бы не дали никаких резуль-
татов. А. Е. Розен в своих записках утверждал, что Бестужев 
«был так изрублен на части, что по окончании сражения не 
нашли никаких следов изрубленного трупа». Впрочем, все 
это относится к фантазиям на тему, что горскими шашками 
в бою можно было изрубить противника на нераспознавае-
мые куски. В действительности, поисков никаких не произ-
водилось по той простой причине, что местность (сиречь, 
лес) осталась за противником, хотя и «входили в сообщение 
с горцами, сулили им деньги». Бестужеву, здесь неважно – 
мертвому или раненому, просто не повезло упасть где-то в 
стороне от маршрута стрелков и остаться незамеченным и 
своими, и горцами – по крайней мере, при жизни. Жаркая 



131

Очерки. Публицистика

влажная погода и неизбежное разложение тучного трупа 
означали то, что спустя несколько дней опознать тело было 
вряд ли возможно, даже по обнаружении – кроме разве что 
его принадлежности к русской армии. Дело в том, что Бес-
тужев, вопреки легенде, не был в горской одежде, и даже не 
в своем кителе: В. А. Шелига-Потоцкий и К. А. Давыдов 
упоминают на нем в тот день форменный сюртук. (Это его, 
похоже, и погубило – горцы, и без того меткие стрелки, це-
лили в первую очередь по офицерам, легко распознавая их по 
одежде в солдатской массе; сам Бестужев в 1835 г. отмечал, 
что «горцы их ловят на отбор».) 

Впрочем, есть указания на то, что труп все же нашли, 
но – черкесы. И. Р. фон дер Ховен, лично знакомый с Мар-
линским, пишет, что «впоследствии сами горцы принесли в 
укрепление Навагинское, устроенное на мысе Адлер, богатое 
золотое кольцо для продажи, которое признано знавшими 
покойного за принадлежавшее ему [только прошлой осенью 
Бестужев заказывал себе «модное мужское кольцо с эмалью» 
и перстень с печаткой, не считая массы прочих модных и 
дорогих безделушек]. Они же говорили, что тело нашли уже 
так разложившимся и палец раздутым, что снимать кольцо не 
старались, а отрубили палец вместе с кольцом». Старый кав-
казец М. Ф. Федоров передает как заслуживающий полного 
доверия рассказ о том, что на четвертый день после десанта, 
во время набега на ближайший к Адлеру аул, на убитом мулле 
обнаружили пистолет Бестужева; схожий рассказ находим в 
записках Давыдова. В такое [159] легко поверить: Марлин-
ский любил азиатское оружие, хорошо в нем разбирался и 
дорожил им; «это страсть моя», признавался он в письмах 
к близким. Кинжал или пистолет постоянно были при нем, 
так что если бестужевский пистолет нашли на горце, оружие 
действительно могли опознать. Однако, дальнейшие рас-
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суждения Федорова со ссылкой на измышления лазутчиков 
(горцы взяли тяжелораненого Бестужева в плен и увезли в 
аул, где он умер на другой день от большой потери крови) 
только доказывают, что кавказское начальство и само долго 
не знало – жив ли еще где-нибудь прапорщик Бестужев? Но 
официально он был признан погибшим, каковым и значится 
в ведомости потерям, приложенной к отношению Розена 
военному министру от 11 июня. (Хотя еще в донесении 
Вальховского о сражении 7 июня не упоминается о смерти 
Бестужева – из-за той же неопределенности.) 9 июля 1837 г. 
был отдан Высочайший приказ об исключении из списков 
прапорщика Бестужева как убитого в деле против горцев. О 
чем и было напечатано в «Русском Инвалиде», официальной 
военной газете, 13 июля за № 175-м. 

Конечно, значительное количество поклонников романиста 
не хотело примириться с его гибелью. Еще долго после 1837 
года меж них ходили «самые странные» рассказы. Дошло до 
того, что иные «пресерьезно уверяли, что Марлинский и не 
думал ни тонуть [в Тереке], ни стреляться [на дуэли с ревни-
вым мужем], а просто-напросто перешел в мухаммеданство». 
Далее авторы легенд снова расходились в деталях. «Находи-
лись сказочники, которые уверяли, что на следующий год его 
бегства глазами своими бессовестными не раз его видели во 
время Салатовской экспедиции… где будто бы он с отбор-
ными наездниками бросался рубить наши каре… Товарищ 
и большой друг Марлинского, капитан З-в, убил… на дуэли 
этого рассказчика». Впрочем, творцам нелепых толков и слу-
хов это нисколько не помешало, и появилась версия о том, 
что «Шамиль есть не кто иной, как автор «Аммалат-Бека»!» 

Всё это, увы, вымыслы. Истина же в том, что прапорщик 
10-го Черноморского линейного батальона Отдельного Кав-
казского корпуса Александр Александрович Бестужев по-



133

Очерки. Публицистика

гиб в бою на мысе Адлер 7 июня 1837 года, «как пристойно 
честному солдату», став одной из самых заметных жертв 
кавказских экспедиций этого года. «Нам остается только 
жалеть от глубины сердца о потере человека, который при 
другой обстановке сделался бы полезным своему [160] оте-
честву, знаменитым писателем, великим полководцем: может 
быть, граф Бестужев отстоял бы Севастополь. Богу судить 
тех сумасбродов и злодеев, которые сгубили достойных иной 
участи молодых людей и лишили Россию благороднейших 
сынов! Остался урок потомству, да пользуются ли уроками?» 

Но, как ни неуспешно было это дело 7 июня, все же оно 
принесло значительную пользу отряду: горцы, занятые боем 
с отрядом Альбрандта и Церетели, оставили главный отряд в 
покое и дали ему время для занятия лагеря в двух верстах от 
места высадки. Для этого генерал-майор А. М. Симборский 
был отправлен с батальоном Грузинского гренадерского полка 
и саперной ротой вдоль берега моря к устью реки «Медзим-
ты» (Мдзымты). А по объединении егерей и милиционеров 
с главными силами, к этому месту последовал и весь десант, 
включая сводный батальон капитан-лейтенанта Путятина, 
составленный адмиралом Эсмонтом из флотских экипажей. 
(Путятин также командовал всеми гребными судами и вел их с 
десантом к берегу.) Назначенное под лагерь место корпусной 
командир нашел подходящим и для устройства укрепления, и 
с 8-го числа приступил к расчистке для него места вырубкой 
деревьев и колючки, невзирая на страшную жару, болезни и 
ежедневные нападения горцев на аванпосты и цепи.

Итак, формулируя цели и результаты дела 7 июня, от-
метим, что барон Розен имел все основания докладывать 
графу Чернышеву: «Высочайшее указание приведено мною 
в точное исполнение: мыс Адлер, служивший для большей 
части обитателей северной покатости Кавказа привольным 
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местом к произведению деятельной торговли с турками и 
других, вредных для нас сношений... занят нашими войсками 
без значительной потери... При сем я долгом моим считаю 
иметь честь присовокупить вашему сиятельству, что... все во-
обще штаб и обер-офицеры, и нижние чины действующего со 
стороны Абхазии отряда, в полной мере оправдывают давно 
уже заслуженное войсками Отдельного Кавказского корпуса 
имя храбрых, опытных и неутомимых». Государь приказал 
объявить всем войскам благодарность. Военный министр 
писал барону Розену: «Занятие с одной стороны мыса Адлер 
Вашим высокопревосходительством, с другой – реки Пшады 
г.-л. Вельяминовым положено начало исполнению Высочай-
ше предначертанного плана овладения всем пространством 
восточного берега Черного моря, в видах пресечения ино-
странным агентам возможности сношения с горцами».

[161] Говоря о вышеупомянутых потерях за день 7 июня, 
надо подчеркнуть, что они вовсе не были так велики, как 
показалось сгоряча участникам событий. Погибли пять офи-
церов (Туманов, Бестужев, Запольский, Мингрельского егер-
ского полка подпоручик Мищенко, мингрельского ополчения 
урядник князь Пхеидзе), 11 нижних чинов, 3 милиционера 
«разных милиций»; ранены один офицер (сотенный началь-
ник имеретинской дружины подпоручик князь Цулукидзе), 
34 нижних чина и 9 милиционеров. Всего 19 убитых и 44 
раненых, итого 63 человека – в основном «благодаря» вы-
лазке Альбрандта и Церетели. Соотношение убитых и ране-
ных офицеров показывает, что те были, как всегда, в первых 
рядах, но также подтверждает ожесточенность и хаотичность 
схватки в густом лесу.

Скольких людей потеряли горцы, осталось неизвестным. 
В. А. Шелига-Потоцкий утверждает, что только при вы-
ручке цепи Альбрандта на месте легли 407 черкесов. Но эта 
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оценка и чрезмерна, и слишком точна, и не подтверждается 
иными источниками. (Автор вообще был склонен к патетике 
и преувеличению, утверждая, к примеру, что «несколько сот 
храбрых солдат... погибли жертвою несвоевременной запаль-
чивости двух неопытных смельчаков».) Только К. А. Давыдов 
упоминает о том, что столько-то горских трупов остались в 
наших руках. Но цифр не мог припомнить и он, а без этого 
судить о подлинных безвозвратных потерях противника не-
реально. Реляция молчит об уроне, понесенном горцами, 
значит, никаких точных известий о нем и не смогли собрать. 
Можно согласиться со словами Розена во Всеподданнейшем 
рапорте от 11 июня: «...Неприятель понес сильный урон» (во 
всяком случае, по сравнению с потерями русского отряда). По 
словам К. А. Давыдова, 8 июня состоялся «размен телам, взя-
тым у Черкесов, на наши, оставшиеся в лесу» (тел Бестужева 
и Мищенко среди них не было). Официальные источники об 
этом умалчивают, и 11 июня военному министру Розен до-
кладывал, что «числа всех убитых и раненых [7 июня] у них 
[черкесов] не мог узнать», но будто бы среди павших, как 
передавал лазутчик, были пять «главнейших» их князей и 
трое старшин, «пользовавшихся большим у них уважением». 
Имен барон не называет, но это отчасти поправимо благо-
даря запискам Д. Белла, проживавшего тогда у натухайцев. 
Английский агент приводит эпический (можно даже сказать 
– гомерический!), но совершенно фантастический рассказ о 
ходе сражения (версия самих горцев, разумеется): «...Пока 
войска пребывали еще в беспорядке на прибрежной [162] 
полосе, пятьдесят пять черкесов, главным образом, дворяне 
и окрестные владельцы, бросились с саблями в руке в сере-
дину... русских... и произвели среди них такое опустошение, 
что корабли... стали стрелять без различия и в друзей, и во 
врагов, вследствие чего были убиты сорок черкесов». Цен-
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ность здесь имеет только оценка безвозвратных потерь горцев 
в 40 чел. (вдвое больше, чем у русских войск), а конкретно 
– убиты были «Бейслам-Бей из Ардлера и двое его братьев». 
Это, очевидно, и есть те трое погибших черкесских старшин 
из донесения министру.

«Занятый мыс Адлер, – докладывал барон Розен, – я по-
лагал бы назвать по имени Его Императорского Высочества 
генерал-адмирала и шефа Грузинского гренадерского полка 
«Константиновским», так как грузинские гренадеры вместе 
с флотом участвовали при покорении сего мыса, на что и 
прошу покорнейше Вас исходатайствовать Высочайшее 
благосоизволение». Таковое не заставило себя ждать. «Мыс 
Адлер, – как заявлено было в приказе по Генеральному штабу 
от 22 сентября 1837 г., – на северо-восточном берегу Черного 
Моря… при впадении реки Псос, т.е. к северу от укрепления 
Гагры, в 23-х верстах на берегу моря – отныне впредь имено-
вать Константиновским; сооружаемое же на мысе укрепле-
ние называть укреплением Св. Духа. Причем на подробных 
картах и медных гравировальных досках прежнее название 
мыса Константиновского (Адлер) обозначать в скобках». По-
стройка укрепления была завершена 1 ноября того же года, 
в нем размещен 3-й батальон Тифлисского егерского полка 
(майор Родкевич). После чего войска были посажены на суда, 
9 ноября прибыли в Сухум-Кале, а оттуда возвратились на 
свои штаб-квартиры.
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Íэля Тðóхèíа

Охотники за полюсами
18 марта 2020 года в Пушкинском обществе Новосибир-

ска был необычный, волнующий день: в салоне «Под сенью 
Пушкина» мы принимали двух полярников: Дмитрия Алек-
сандровича Нагорского и Николая Николаевича Семакова, 
которые наблюдали за магнитным полем земли, за состоянием 
магнитного полюса в Антарктиде. Дмитрий Александрович 
работал там 400 дней, о чем написал интересную книгу 
«Оазис Земли Королевы Мод», вырастил антарктический 
урожай овощей (редиска -9 штук; огурцы – 69 штук, т.е. 12 кг, 
помидоры – 155 шт, т,е, 15 кг), организовал выпуск стенга-
зет и культурную программу, все остальное время занимала 
научно-практическая работа. Николай Николаевич побывал 
в Антарктиде, покорял Арктику, стоял на вершине Земли 
(Северный полюс), прошел по северному морскому пути. 
В настоящее время Н.Н. известен не только как ученый-ис-
следователь и путешественник, но и как пропагандист такой 
увлекательной профессии как геофизика. Он выступает с 
лекциями в учебных заведениях, печатается в научно-попу-
лярных изданиях, принимает участие в передачах на радио. 
Однажды получил предложение вместе с другими полярника-
ми, проживающими в Новосибирске, поучаствовать в съемке 
документального фильма «Сибирь неизвестная», рассказать, 
как претворялась в жизнь идея сооружения православного 
храма на станции Беллинсгаузен в Антарктиде. На Алтае 
изготавливался сруб Храма, в Барнауле – мозаичная икона 
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святого Николая, а съемки в Академгородке должны были 
дополнить фильм рассказами о работе в Антарктиде. Церковь, 
единственная в Антарктиде, в следующую экспедицию была 
установлена на сопках, рядом со станцией Беллинсгаузен. 
Кроме участия в 27-й Советской Антарктической экспедиции 
и в ряде арктических экспедиций, Николай Николаевич про-
водил исследования в Средней Азии, на Дальнем Востоке и 
в Сибири, разрабатывал и осуществлял научные программы 
магнитных измерений на Северной земле, Новосибирских 
островах и дрейфующих льдах.

Наши гости не только рассказали об Антарктиде, но и по-
казали 2 фильма: 1) об их житье-бытье на станциях Мирный и 
Новолазаревская; 2) о пожаре на станции «Восток». Ответили 
на многочисленные вопросы слушателей (порой наивные и 
даже, как мне казалось, глупые). Вместе со словами благодар-
ности в конце встречи я извинилась за «глупые» вопросы, на 
что последовал ответ: «Не бывает глупых вопросов – бывают 
глупые ответы». Это многих воодушевило на новые, более 
глубокие вопросы. Время было не властно над возрастной 
аудиторией: «Охотники за полюсами» как бы открыли нам 
6-й таинственный материк планеты Земля, и навсегда стали 
нашими верными друзьями, нашей гордостью и любовью.

Дмитрий Александрович подарил нам книгу об Антаркти-
де, а Николай Николаевич стихи о своей бродячей судьбе.
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Дмèòðèй Íагîðñêèй

Спящая принцесса
(заметки полярника об Антарктиде)

«На краю нашей планеты лежит, как спящая принцесса, 
земля, закованная в голубое. Зловещая и прекрасная, она 
лежит в своей морозной дремоте, в складках мантии снега, 
светящегося аметистами и изумрудами льдов. Она спит в 
переливах ледяных гало Луны и Солнца, и ее горизонты 
окрашены розовыми, голубыми, золотыми и зелеными то-
нами пастели… Такова Антарктида-материк, по площади 
почти равный Южной Америке, внутренние области которого 
нам известны фактически меньше, чем освещенная сторона 
Луны».

Так написал в 1947 г. американский исследователь Антар-
ктиды Ричард Берд.  Неистощимый авантюрист, исследова-
тель, летчик, моряк, полярник посвятил всю жизнь изучению 
Антарктиды. Он был руководителем четырех экспедиций на 
ледовый континент; первым пролетел на самолете в 1926 году 
над Северным полюсом, а в 1929 над Южным.  За год до смер-
ти, в возрасте 68 лет Берд первым спустился по трапу само-
лета на место пересечения меридианов в южном полушарии. 
Таким образом, он стал третьим человеком, после Амундсена 
и Скотта, ступившим на Южный полюс в 1956 году.

В дневниковых записях первых исследователей Антаркти-
ды очень мало уделяется места восторженным описаниям 
природы. Снег, метель, жесточайшие ветры, изнурительные 
походы более трех-четырех месяцев при температуре минус 
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Материковый лед оазиса Ширмахера (ст. Новолазаревская)

40–50 гр. на грани голодной смерти не вызывали у полярни-
ков теплых чувств к суровому континенту, но тем не менее 
многие из них вновь и вновь возвращались туда с очередной 
экспедицией. А восхищаться первозданной красотой Антар-
ктиды можно бесконечно. В словах Берда точно подмечено 
величие этой красоты. 

Мне посчастливилось быть участником 29-й Советской 
Антарктической  экспедиции на станции Новолазаревской, и 
могу сказать, что в словах Берда нет преувеличения. Приведу 
несколько наблюдений.

Капельки воды, образовавшиеся днем под действием солн-
ца, ночью превращались в кристаллики льда, и при освеще-
нии утренними солнечными лучами начинали светиться не 
только аметистами и изумрудами, а всеми цветами радуги. 
Каждое утро, в весенний период, я совершал прогулки по 
замерзшему длинному узкому озеру, расположенному вдоль 
ледяного барьера. 
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Озеро зимой под действием сильного ветра покрылось 
тонким слоем очень плотного снега, который в весенне-
летнюю пору превращался в цветочную поляну. Но она не 
всегда «цвела», а только когда солнце находилось невысоко 
над горизонтом. Лучи солнца, преломляясь, попадали на гра-
ни кристаллов, превращая их в миниатюрные разноцветные 
фонарики. Во время моего движения по льду одни фонарики 
пропадали, другие вспыхивали иногда таким ярким светом, 
что затмевали другие. В течение часа солнце смещалось, ин-
тенсивность свечения падала и вскоре полностью пропадала.  

А какое великолепное зрелище можно наблюдать в первые 
дни полярной ночи. Заря проявлялась на небосклоне задолго 
до максимального подъема солнца к линии горизонта и, не 
пересекая его, медленно затухала.

Восход солнца постепенно переходит в закат

В течение почти трех часов можно было наблюдать, как 
меняются краски на небосводе, разливаясь по всему куполу. 
Самое яркое свечение с плавным переходом от желтого к 
оранжевому, красному, синему, фиолетовому цветам насту-
пает в момент прохождения солнцем апогея. Прямые лучи 
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солнца, не попадая на станцию, проходили выше, и отра-
жались от ледника, который круто поднимался к югу. Отра-
женный свет дополнительно усиливал интенсивность зари. 
Несовершенство фототехники и пленок не позволили мне 
качественно запечатлеть изумительные по красоте восходы-
закаты. Я поднимался на крышу дома, находил какой-нибудь 
упор для фотоаппарата, нажимал кнопку спуска затвора на 
несколько десятков секунд. При температуре –30 гр. паль-
цы вскоре переставали слушаться. Тогда я решил отложить 
съемку до летнего периода. Но, к сожалению, таких зорь в 
другое время года не бывает. 

Полярная ночь самое тяжелое время для физического и 
психического состояния полярников. Но даже во время са-
мой глубокой полярной ночи можно увидеть и насладиться 
какой-то неземной величественной красотой ледяных изва-
яний, освещаемых лунным светом. Вот как описывает свое 
состояние один из величайших полярников Фритьов Нансен 
во время 3-х годичного дрейфа шхуны, затертой во льдах 
Северного Ледовитого океана.

«Полярная ночь, ты похожа на женщину, пленительно пре-
красную женщину с благородными чертами античной статуи, 
но и с ее мраморной холодностью. На твоем высоком челе, 
ясном и чистом, как небесный эфир, ни тени сострадания к 
мелким горестям человечества, на твоих бледных щеках не 
зардеет румянец чувств. В твои черные, как смоль, волосы, 
развевающиеся по ветру, вплел свои сверкающие кристаллы 
иней. Строгие линии твоей горделивой шеи, твоих округлых 
плеч так благородны, но, увы, какой в них непреклонный 
холод. В целомудрии твоей белоснежной груди-бесчувствен-
ность льда, покрытого снегом. Непорочная, прекрасная, как 
мрамор, гордая, паришь ты над замерзшим морем; сверка-
ющее серебром покрывало на твоих плечах, сотканное из 



146

Пушкинский альманах. Выпуск 27–28

лучей северного сияния, развевается по темному небосводу. 
И все же порою чудится скорбная складка у твоих уст и бес-
конечная печаль в глубине твоих темных глаз. Быть может, 
и тебе тоже знакома жизнь, жаркая любовь южного солнца? 
Или это отражение моего собственного томления? Да, я устал 
от твоей холодной красоты, я стосковался по жизни, горячей, 
кипучей!  Позволь мне вернуться либо победителем, либо 
нищим, для меня все равно!». Все, о чем пишет Нансен, при-
суще и антарктическим морям, и самому континенту.   

Солнечное гало мне удалось запечатлеть на барьере во 
время разгрузки теплохода. Предыдущим днем нас на верто-
лете доставили со станции к ледовому причалу. Небольшой 
морозец утром следующего дня помог солнцу нарисовать в 
воздухе прекрасную картину. Желтый светящийся диск под-
нимался со стороны океана, а вокруг корабля образовался 
светящийся круг. 

Солнечное гало у ледового причала

Полярное сияние еще одно красочное атмосферное явление 
в высоких широтах. Конечно, можно сказать, что Антарктида 
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тут не при чем, ледовый панцирь не влияет на возникновение 
полярных сияний. Изумительным по красоте и динамике 
световым разноцветным сполохам Антарктида обязана маг-
нитному полюсу, куда устремляются заряженные частицы, 
идущие от солнца. Частицы, сталкиваясь с молекулами 
кислорода и азота, вызывают свечение на большой высоте и 
сильные магнитные бури на Земле. Наслаждаясь переливами 
мчащихся с невероятной скоростью цветовых потоков, я с 
горечью отмечал, что уже на следующий день мне с трудом 
придется расшифровывать магнитограмму. Световые зайчики 
от магнитных датчиков разрисуют по всей ширине фотобу-
маги все изменения магнитного поля.

Антарктида очень разнообразна как в климатическом от-
ношении, так и в физическом состоянии ледника, покрываю-
щего 97,4% материка. Не покрытыми льдом остаются горные 
вершины, нунатаки и оазисы. 

Свои красоты «спящая принцесса» дарит нечасто и далеко 
не всем. Самыми интересными и красивыми в ландшафтном 
многообразии и цветовых оттенков поверхностного слоя явля-
ются как раз те станции, которые расположены на свободных 
от снега и льда участках земли.

 Станция Новолазаревская уютно расположилась на вос-
точной окраине оазиса Ширмахера. Вытянутая с востока 
на запад узкая полоска земли изобилует множеством озер, 
водопадов, каменистых сопок и крутых оврагов. С южной 
стороны оазис подпирает материковый лед, образуя мощные 
барьеры высотой до 70 метров. С северной стороны до само-
го океана простирается шельфовый лед. И если материковый 
лед в районе станции имеет ровную поверхность, то шель-
фовый лед изобилует нагромождениями торосов и руслами 
мощных водяных потоков. В восьми километрах от станции 
на материковом льду расположен аэродром, на который, в 
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настоящее время, самолетами ИЛ-76 доставляют полярников 
из Кейптауна. Этими рейсами пользуются не только россий-
ские экспедиционные отряды, но и полярники других стран, 
а также немногочисленные туристы.

Окрестности ст. Новолазаревской
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Станция в зимнем наряде

Половодье на оазисе

В Антарктиде в настоящее время существуют только два 
таких аэродрома, способных принимать тяжелые самолеты 
на колесах. Такую же взлетную полосу имеет и Норвегия, и 
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эти два аэродрома имеют как бы международное значение. 
А рейсы осуществляют только наши самолеты.  Полярников, 
прибывающих этими рейсами, на другие станции доставляет 
местная авиация.

Впервые ИЛ18 выполнил посадку на станцию Новолазаревская  
в 1985 году

От станции Новолазаревская по шельфовому льду проло-
жена трасса к океану, где происходит разгрузка теплохода. На 
краю ледяного барьера находятся емкости, которые танкер 
ежегодно заполняет дизельным топливом. Несколько раз за 
сезон санно-тракторный поезд доставляет его на станцию. 
Наиболее трудный рейс приходится на лето. В этот период 
трасса размывается водой, образуя глубокие промоины. В год 
моего пребывания на зимовке тягачи с грузом могли пройти 
80 км за пять суток, при этом оставив по пути двое саней.

Конечно, зимой, во время снежных бурь, за валунами и 
какими-то другими неровностями на земле образовывались 
снежные наносы, но полностью земля не покрывалась снегом. 
Ветры, дующие вдоль оазиса со скоростью до 40 м/сек, уносят 
не только снег и мелкую каменную россыпь, но и все, что 
окажется незакрепленным на земле. А летом стоит сплош-
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ной шум, но не от ветра, а от потоков тающей воды. Вода, 
стекающая с материкового льда, наполняет многочисленные 
озера и, переливаясь из одного в другое, уходит в заливы. 
Многометровый слой шельфового льда под воздействием 
Луны, как бы «дышит», и образует приливную трещину, 
окаймляющую землю.

Такие препятствия встречаются на пути к барьеру

Темные валуны, нагретые незаходящим солнцем до 15–20 
градусов, ослепительно белое ожерелье из снега и льда резко 
контрастирующее с темно-коричневыми сопками, бурные по-
токи ледяных ручьев создают необыкновенную пейзажную 
палитру. Негативное восприятие полярников от морозов и 
жесточайших ветров полярной ночи полностью компенси-
руется картинами антарктического лета.  

Русские полярники вернулись в Антарктиду спустя 136 лет 
после исторического плавания в высокие широты южного 
океана Лазарева и Беллинсгаузена, которые первыми объ-
явили о существовании материка. Это событие закрепило за 
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Россией приоритет открытия Антарктиды. Нельзя сказать, что 
наша страна не располагала соответствующими кораблями 
или отчаянными исследователями, чтобы продолжить изуче-
ние Южного континента, но все помыслы России, а потом 
и Советского Союза, были обращены на Север. Начиная с 
16–17 веков русские мореходы, промышленные люди активно 
осваивали побережье Северного Ледовитого океана, прокла-
дывая водные маршруты между устьями сибирских рек. Наше 
государство планомерно и настойчиво проводило и проводит 
политику признания мировым сообществом права нашей 
страны вести хозяйственную деятельность в Арктическом 
бассейне, расположенном к северу от российского материка.

Но Советский Союз не мог остаться в стороне и не при-
нять участия во втором международном геофизическом 
годе (МГГ), который был запланирован с 1июля 1957 по 31 
декабря 1958 года. В 1955 году в Париж на конференцию 
прибыли делегаты государств, заинтересованных в изуче-
нии Антарктиды. Из-за проволочек с получением виз наша 
делегация прибыла с опозданием. В это время уже шла пре-
зентация заявки США о строительстве станции на Южном 
географическом полюсе. Такая же заявка лежала в портфеле 
и у нашей делегации, но в сложившейся ситуации было при-
нято решение претендовать на Южный геомагнитный полюс 
и Полюс относительной недоступности.

Для того, чтобы подготовиться к полномасштабному 
участию в международном геофизическом годе, в южное 
полушарие отправляются три советских теплохода: «Обь», 
«Лена» и «Кооперация». В конце декабря 1955 года впервые 
русские-советские полярники ступили на шестой континент. 
Всего в первой экспедиции участвовало 425 человек, из 
них зимовочного состава 92, сезонный состав включал 83 
человека, морская часть экспедиции-48 человек, экипажи 
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судов-202 человека. 13 февраля 1956 года на карте Антар-
ктиды появилась первая советская станция под названием 
«Мирный», которую возглавил М. М.Сомов. В этот день 
был поднят Государственный флаг СССР.  Советским поляр-
никам предстояла огромная работа, в том числе подготовка 
к внутриконтинентальному походу в следующем году для 
строительства станции в районе Геомагнитного полюса. И 
хотя в планы первой антарктической экспедиции не входило 
устройство какой-либо станции на пути к полюсу, Сомов при-
нимает решение осуществить максимальное продвижение 
санно-тракторного поезда в глубь континента. Пройдя 375 
километров от станции «Мирный», израсходовав почти все 
топливо, решили в этой точке ледяной пустыни открыть стан-
цию под названием «Пионерская». Полгода, в самое суровое 
время, пришлось работать четырем полярникам при темпе-
ратуре 50–60 градусов.  Изматывающие ветры, кислородное 
голодание (станция находилась на высоте 2700 метров над 
уровнем моря), крайне стесненное жизненное пространство, 
отсутствие бытовых удобств не освобождало полярников от 
проведения научных исследований в области метеорологии 
и гляциологии. Эти исследования были крайне важны для 
последующих экспедиций в центральную часть континента. 

Так начиналось освоение Антарктиды советскими людьми. 
Это были героические люди. К сожалению, правительство 
не оценило по достоинству этот великий подвиг первых оте-
чественных полярников, заложивших фундамент в освоение 
самого сурового континента, увеличив значительно престиж 
нашей страны.  К примеру: когда норвежский полярный ис-
следователь Ф. Нансен в 1888году возвращался после пере-
сечения Гренландии, то на подходе к Норвегии его шхуну 
встречали военные корабли и миноноски, и таким строем 
все двигались к причалу. После этого Нансен до конца своих 
дней оставался национальным героем.
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 Несмотря на сложное финансовое положение страны 
(начало активного развития космической программы, обе-
спечение вооруженных сил ядерным оружием), правитель-
ством были выделены значительные суммы для исследо-
вания Антарктиды. Конечно, если сравнивать финансовые 
затраты нашей страны на первую экспедицию с затратами 
США, то они выглядят достаточно скромно. В американской 
антарктической экспедиции 1956–1957 годов участвовало 
12 кораблей, 44 самолета и 3525 человек (не считая 100 на-
учных работников). Американцев беспокоило присутствие 
на континенте русских, которые, по их домыслам, могут 
нарушить соглашение и первыми появиться на полюсе, по-
этому они сбросили с самолета вымпел предупреждающий, 
что «место занято». Грузы и людей доставляли самолетами 
и кораблями, базировавшимися в Новой Зеландии, на про-
межуточную прибрежную станцию Мак-Мёрдо, где был 
оборудован аэродром. На полюс самолетами было доставлено 
700 тонн груза, сбрасывали его на парашютах. За время этой 
операции американцы потеряли 4 тяжелых самолета и трех 
членов экипажа. Станция на Южном полюсе получила назва-
ние «Амундсен-Скотт». На ней остались зимовать 18 человек: 
9 научных работников и 9 человек вспомогательного состава. 

Если сравнить зимовочный состав советских и американ-
ских полярников, то объем работ, выполненный ими, будет 
уже не в пользу США. Конкуренция между ведущими страна-
ми за право быть первыми — огромный стимул в достижении 
научных открытий.  В отличие от политиков и военных, на 
континенте царят доброжелательность, взаимовыручка, об-
мен не только научными исследованиями, но и сотрудниками.  

Задачи, поставленные перед первыми экспедициями, не 
сравнимы с теми, с которыми приходится иметь дело сейчас. 
У меня нет, к сожалению, данных о теперешних научных 
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планах и достижениях наших полярников, и я могу судить 
только о том, какие программы и цели вменялись научным 
сотрудникам на станции Новолазаревская в 29 экспедиции. 
(1984-1985г). Если в первых экспедициях участвовали видные 
ученые, доктора и кандидаты наук, которые могли вносить 
в намеченные планы свои наработки, то в дальнейшем ино-
гда ограничивались техническими специалистами, которые 
добросовестно выполняли предписанные программой за-
дания. Это не значит, что выполнялась какая-то ненужная 
работа-вся информация передавалась в научные центры не 
только нашей страны, но и в международные центры. За годы 
с открытия первой станции «Мирный» многое изменилось в 
лучшую сторону в бытовом отношении, а наличие интернета 
позволяет полярникам легче перенести в психическом плане 
разлуку с родными. 

В настоящее время активно осваивают континент туристы. 
Это не значит, что они появляются там в большом количестве, 
но, имея достаточную сумму денег и огромное желание, мож-
но покорить какую-нибудь вершину или побродить по берегу 
озера и послушать шум водопада, встретиться с пингвином 
и угостить прямо из рук поморника.

Туристический сезон «открыт» в, основном, в январе-фев-
рале. Желаю удачи всем мечтателям и покорителям турист-
ских троп в Антарктиде.
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Аíдðåй Íèêèфîðîâ

222 года со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина

Под каким созвездием,
Под какой планетою
Ты родился, юноша?
Ближнего Меркурия,
Аль Сатурна дальнего,
Марсовой, Кипридиной?

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин 
родился 06.06.1799 года. В момент его рождения можно 
было наблюдать на звездном небе в вечернее время видимое 
сближение планет. На самом деле планеты находились на 
большом расстоянии друг от друга. Планеты Венера, Марс, 
Сатурн, естественный спутник Луну можно было наблюдать 
в растущей фазе в созвездии Близнецов. А вот планету Уран, 
которую видно только в телескоп, можно было найти в Со-
звездии Льва.

Планеты Юпитер, Меркурий и главное светило дневного 
неба Солнце находились в созвездии Тельца. Это астроно-
мическое расположение Солнца в зодиакальном созвездии. 

Не научные астрологические модели сообщают, что и в 
день рождения Александра Сергеевича Пушкина, и в 2021 
году Солнце находилось в созвездии Близнецов. Как состав-
ляли гороскопы более 2000 лет назад, так и составляют по 
сей день. Однако это не совсем точно. Связано это с тем, что 
астрологи, в отличие от астрономов, не учитывают смещение 
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Солнца относительно других созвездий. За две тысячи лет 
Солнце сместилось на один градус. А значит, каждый из нас 
на самом деле родился, когда главное светило находилось в 
соседнем зодиакальном созвездии. Хотя бывают исключения. 
Такое созвездие, как Дева, достаточно вытянутое и большое. 
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Поэтому если Солнце находилось в созвездии Девы 2000 лет 
назад, то вполне может остаться в этом созвездии и поныне. 

Каждый из вас может проверить  положение Солнца в 
созвездии и узнать, какие планеты видны над горизонтом в 
данное время с помощью бесплатной астрономической про-
граммы Stellarium.

Еще в этой программе вы можете найти малую планету 
(2208) Пушкин,  ее можно увидеть только в телескоп вечером 
в созвездии Весы. Пушкин словно предвидел, что его память 
увековечат в названии небесного камня:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Один оборот вокруг Солнца астероид Пушкин совершает 

примерно за 5 с половиной земных лет.  
Астероид был открыт 22 августа 1977 года советскими  

астрономами Николаем и Людмилой Черных в Крымской 
астрофизической обсерватории. 1 марта 1981 года астероид 
официально назван в честь великого русского поэта. Крым 
хранит память о своем вдохновенном поэте: улицы, музеи, 
гроты и даже тропы носят его имя. 

За хором звезд Луна восходит;
Она с безоблачных небес
На долы, на холмы, на лес 
Сиянье томное наводит… 
Эти строки – из поэмы «Бахчисарайский фонтан». 
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Имя великого поэта увековечено в нашей Солнечной си-
стеме. На первой солнечной планете Меркурий, крупнейший 
кратер диаметром 200 км, носит имя Александра Сергеевича 
Пушкина. Поэт восхищался Луной и звездным небом. Также 
он был знаком с картой звездного неба польского астронома 
Яна Гевелия. Карта по сей день является признанной между-
народным астрономическим сообществом. Узоры созвездий 
не могли не вдохновлять поэта. Если включить вообржение, 
то можно встретить многих персонажей из его сказок на 
звездном небе. Попробуйте поискать созвездия в сказках 
Александра Сергеевича и убедиться в этом.

Встреча Пушкинского общества города Новосибирска в 
2021 году состоялась благодаря председателю новосибирско-
го пушкинского общества Трухиной Нэле Петровне совмест-
но с Большим новосибирским планетарием. Присутствующие 
увидели звездное небо так, как видел его великий поэт. 

В сентябре 2021 года в Большом новосибирском планета-
рии состоялась встреча с героем России космонавтом Алек-
сандром Ивановичем Лазуткиным.
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В. Ïîíîмаðåâ  
М. Íèêèфîðîâа

Пушкину – 222
«Рассказ – воспоминание»

Что вам о Пушкине сказать –
О нем, конечно, все слыхали.
Хотим и мы строку вписать,
Чтобы о нем не забывали.

Наш Планетарий, звездный храм,
Был предоставлен нам друзьями.
И как при Пушкине живом,
Зажглись все звезды над и перед нами!

Да, это правда,
Астрономы все рассчитали до конца:
Какие звезды окружали
Всю жизнь поэта-мудреца.

Пушкиновед Нэля Петровна
Нам рассказала о поэте:
Кем был, как жил, любил, творил.
Чему был рад на белом свете.

Там кот ходил, причем ученый,
Не просто так, а по цепи.
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И узнаем мы без ошибки
Поэта стиль, его стихи.

А там и рыбка золотая
Старуху возвела на трон.
Вот Царь Салтан, царевна-лебедь,
И недалекий Царь Дадон.

А нас с экрана в темноте
Пленяет барышня-крестьянка.
Конец всей этой красоте
Настал — ушла от нас как англичанка.

Не попрощавшись, но…
Мы благодарны вам, друзья,
Что чтите вы поэта слово.
222 года Пушкин Жив,
Да будет вечной его слава!
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Аíдðåй Ïóжалèí

Памяти учителя 
Памяти Геннадия Cамошина

Пустынна и темна его обитель,
И Время вдруг закончило свой бег:
Ушёл Певец и Воин, и Учитель –
Ушёл большой и светлый Человек !

Он столько знал! И где он только не был!
Его дороги прямы и чисты!
И сколько глазом ни смотри на небо,
Нам не увидеть этой высоты!

Пусть жизнь была несладкой и суровой,
Он знал насквозь и дело, и людей,
Им спетое и сказанное слово
Впечатано в искусстве и в судьбе!

Он полон таинств, как открытый Космос
В бездонной непомерной глубине!
Его могучий и прекрасный голос
Еще гуляет эхом по земле!

Стряхнув с души усталые обноски,
Свободен он в дали земных забот,
И, если есть небесные подмостки,
В ряду великих он теперь поёт!

09.05.2021 Астрахань
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Гåííадèй Самîøèí

Размышления у театрального подъезда

ПРОЛОГ
Века сменялись, целые эпохи:
Перевороты, войны на Руси.
Искусства стали появляться крохи,
Невесть откуда малые ростки.

Но жизнь была не легкой у актера,
А иногда чудовищно мала,
Министров-бездарей, как рок, стояла свора
С запасом нерастраченного зла.

Жизнь нелегка – тяжелые возы.
В труде талант куется с давних пор,
Он появляется как будто из грозы,
В страданьях закаляется актер.

В сетях иллюзии искусство пребывает,
(Живет в невзгодах Родина моя)
Ковали мы себя до блеска стали,
Но пауком подкралась к нам война.

В снегах артисты затерялись где-то,
Создатели бригады фронтовой:
Актеры, композиторы, поэты,
Победу славя, шли на смертный бой.
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Двадцатый век лишь эхо золотого,
Измучилась родная сторона,
Но дождались мы, наконец, такого – 
Окончилась священная война!

Выстраивалась музыка Победы,
И грохотал усердно «бог войны»,
Неслись составы, голосили Веды
В честь победителей поверженной страны.

ПОДАРОК ПОБЕДИТЕЛЯМ
Вернулся народ-победитель к делам,
Достойный великих свершений,
На радость побед молодых поколений –
Театр был подарен сибирякам!

Красавец, громадина – просто нет слов!
Он жаждал такой же широкой души,
На месте болот и кандальных оков
Возник он в недавней сибирской глуши.

Он жаждал таких же больших голосов,
Горячих актеров, открытых сердец,
И кликнули клич – услышан был зов,
И труппа живет, и театр, наконец!

Открытье сезона. Премьерный маяк
Все ярче сияет, на сцене «Сусанин»!
Спектакль ведет многоопытный Зак,
Не верим, что все это сделано нами!

Сусанин погиб – было жалко отца…
Все снова услышать был каждый непрочь.
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Никто не ушел...досидел до конца,
Хоть длилась премьера всю ночь.

Парад их учителя (и моего):
Кривчени, Арканова и Гелевы!
А время?.. Всегда не хватало его
И Зака, мудрейшей его головы.

Так жил лет пятнадцать сибирский гигант:
И «дети» являлись, сгибались «отцы»,
Был Демон – Сорокин, Левицкий был Хан,
Театра достойные были певцы:

Была Дикопольская, был Ушаков,
Был Гай, был Кокурин, Кольцов,
Полина Ульянова, Жуков, Петров,
Звучал Соколовский и пел Росляков.

Осанка царицы, блистательный шаг –
Бессмертных ролей закружив хоровод,
Взошла на Олимп Мясникова, как маг,
Собой осветив голубой небосвод.

Богиня на сцене, в бореньях с собой,
«Любимая Ляля» (так Зак подал «знать»),
Звучала как колокол вечевой
Солистов отменных надежная рать!

Сорочинский – Герман, Кирсанов – Князь Игорь,
Авдошина – Лиза и Пугач – Злодей,
И были прекрасны в сценических играх
Круглов – Проходимец и Зонис – Халдей.
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«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
Я с болью пишу о театре своем,
Ах, если бы мог я его уберечь!
Как будто проклятье зависло на нем,
Найдет же нечистый момент подстеречь!

Михайлов уехал, Бухбиндер «устал»,
Главрежем к нам Пасынков прибыл Эмиль,
Театр солистов своих растерял,
Чужой это был, не его этот стиль.

Недолго он пробыл, свое заложил,
Полвека театр лихорадит уже!
И то, чем он болен, и что пережил,
Блистает реклама, как мать в неглиже!..

Еще режиссер отыскался, «новатор»,
Никто их не сеет, плодятся они!
Теперь из Москвы молодой «реформатор» –
Аиду воздвиг героиней Чечни!

«Аида» в Сибири пойдет, наконец.
Сказал режиссер:
«Что будет с Амнерис-чеченкой? –
Ей будет не в помощь родимый отец,
Ходить ей с разбитой коленкой,
Прострелит ей ногу Аида иль Жрец!»

В гробу вздрогнул Верди, Египет привстал.
При чем здесь Чечня? На плите мадригал:
«Любви беззаветной последняя ночь.
Под камнем лежит эфиопская дочь».
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Всего две строки – но такое сказать! –
Доступно лишь гению их прочитать!
Фантазия Верди и вымысла взлет –
И в мир на века был «Аиды» полет!

Вали в одну кучу, сюда приплети
Мазепу, Онегина и Кочубея,
Чтоб зритель не понял, завыл, наконец:
«Не дома ведь я, не в психушке, но где я?..» –

«В театре, родной… Станиславский мечтал,
Ночами не спал, о театре глаголя,
И Стасов «пылил», под спудом он знал:
Не легкой актеру достанется доля».

Да, трудно бывает и льву средь гиен,
Трусливых и наглых, в «содружестве» смелых!
Быть может, напрасно, мы ждем перемен,
Где доллар хозяин и власть оголтелых?

ТВОРЧЕСКИЙ НЕДУГ
Всевышний слово дал и сотворил нам звуки,
Богиня Лада послала любовь,
И робкие качались в ритмах стуки,
То исчезая, то являясь вновь.

Богиня Лада колыбель качала,
Поддерживая тлевший огонек,
Возникла Музыка, то было лишь начало –
Выстраивался творческий урок!

А в Музыке всегда свои законы,
И у нее свое есть волшебство:
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Веками наработаны каноны
И творческой победы торжество,

Здесь все подчинено закону ритма:
движение по сцене, выверенный жест,
И дышит пауза особым колоритом,
Молчанью подчиняя все окрест.

Невольники, рабы навеки рампы,
Ковали счастье на «передовой»!,
И славил труд актерские таланты,
Конец пути отодвигая свой.

Мы очень любим, обожаем драму
(Актеров замечательных не счесть!),
«Играть вам Гамлета уж поздно, или рано».
А возмутился – жди плохую весть.

Диктует музыка – тем отличая драму,
Герой на сцене, оперной не тот?..
Ведь говорил Шаляпин: «Очень странно,
Что царь Эдип на сцене не поет.

Ну напишите музыку к «Эдипу»,
Будь добрым, Корсаков, я в ноги упаду». –
Но композитор выдавил со скрипом:
«Я написать «Эдипа» не смогу».

Страдаем все мы творческим недугом,
Кто нас спасет – сюрприз преподнесет.
Оно понятно педагогу-другу:
Он жизнь дает, а не паденья ждет.
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Но сожжены свирели Аполлона,
И шествует по сцене царь Мидас:
Ослиный рев, бессмысленные стоны
Приветствуются публикой подчас.

Камыш шуршал: «Мидас – ослины уши...»
Камыш был вырван и растоптан весь.
И в духе Марсия-сатира чьи-то души
Законы сцены попираются и здесь.

И топчется разгульно на пороге
«Культурной революции» расцвет,
На этой разбухабистой дороге
Культуры нет – лишь болтовня и бред!
«Новаторы» – не пляшем, не поем, –
Создайте, бездари, свое и копошитесь в нем!

Да, москвичи – хорошие ребята!
(С гостеприимством «лучше помолчим».)
В Москву приехали тогда, в 60-м,
Нас встретили любезно москвичи:

«Сибиряки приехали, вот удивительно,
На русском языке поют и говорят».
«Князь Игорь» привезли (весьма сомнительно),
Они ведь дикари, не знают, что творят».

«Классический «Князь Игорь» будем слушать», –
Публично Степанюк пообещал.
Вмешался «постановщик» – зритель, «скушав»,
Идиотизмом классику назвал.
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Творенье ваше, композитор Бородин,
Неузнаваемо – Вы гений не один.
Ведь князя «постановщик» – мордой в грязь –
Карачками закончил, не стыдясь.

Все началось бездарно снова:
Руками водят – толку нет,
Как в давней басне у Крылова
Трещит по швам былой квартет.

Вот это да, куда загнули –
Театр Михайловский у нас.
Вы б Льва Михайлова вернули,
Вот это было бы как раз!

При нем в успехах и невзгодах
Театр творил, не унывал,
Сибирским был, любим народом,
Себе в Союзе цену знал.

При вас погиб – вам нет прощенья, –
Была история, музей…
Теперь он – лишь сооруженье
С позорной кличкой «Колизей».

Ни питерцы, ни москвичи-варяги,
Ни иноземцы всех племен –
Нам не нужны хапуги, скряги,
Театр НАШ, СИБИРСКИЙ он.

И помнит наш театр свой день рожденья,
Но грустно в семьдесят глаза его глядят…
Угробили его без тени сожаленья,
Талант воткнувши с бездарями в ряд!..
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НОСТАЛЬГИЯ
Бог – совершенство, мы – его подобье,
Но каждый век порой бывает слабым.
Был человек, и вот уже надгробье,
Но он придет, чтоб вновь стремиться к славе!

Блистали дирижеры: Зак, Пазовский, Бихтер,
Шаляпин пел, артист неповторимый,
Жил среди нас Рахманинов и Рихтер,
И Гилельс был, Ершов непобедимый…

«Мне уходить из жизни несподручно,
Я на прощанье не скажу «постой»,
Но как я там без музыки, ведь скучно». –
Так говорил когда-то Лев Толстой.

Счастливые вы, люди – миг единый!
(Так с обожанием зовут любимых.)
Но часто мы порою забываем,
Что Музыка – предмет неподражаем,

Ходить ей трудно по земле по бренной,
Ее удел – не тешить самолюбье…
С ней надо бы дышать единой грудью,
Она – наш Дирижер!
И править ей Вселенной!..

Июль 2016 Новосибирск
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Юðèй Фаáðèêа

«Подвиг добрый и Господу Богу 
Благоугодный…»

(патриотическая деятельность Русской Православной 
Церкви в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.)

К концу 30-х…
Президент РФ Путин В.В. (РГ. 2017 г. № 130. С. 3): «По-

сле Октябрьской революции государство сделало все, чтобы 
уничтожить наши духовные, религиозные корни. Действова-
ло очень последовательно и жестоко. Многие церкви были 
уничтожены, снесены.

Тогда государство попыталось создать квазирелигию и 
Библию заменить кодексом строителя коммунизма. Ничего 
не получилось. Были снесены многие храмы, уничтожено 
большое количество священников, в прямом смысле унич-
тожены. В лагерях, просто расстреляны».

Всё предвоенное двадцатилетие целенаправленно под-
рывались основы русского народа, всё русское осмеивалось 
и хулилось, Русская Православная Церковь претерпела не-
слыханные гонения. По всей России планомерно разруша-
лись соборы и храмы, закрывались и разрушались древние 
монастыри – очаги милосердия, духовного просвещения, 
христианского подвижничества и призрения слабых и не-
мощных. Сносились памятники героического прошлого. Во-
инствующие безбожники под покровительством государства 
надругались и над могилами…
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К началу 40-х годов из дореволюционных 65 тысяч храмов 
продолжали действовать в СССР менее  1% – около 350. 
Десятки и сотни деревень, поселков и городов и даже целые 
области были «бесцерковными» и потому числились «без-
божными». В 25 областях Российской Федерации не было 
ни одного православного храма, в 20 функционировало не 
более чем по 5 церквей.

Численность российских новомучениковXX столетия 
намного превышает количество мучеников первых веков 
христианства. По имеющимся данным, в период с конца де-
сятых по пятидесятые годы прошлого века было подвергнуто 
репрессиям около четырехсот епископов, десятки тысяч свя-
щеннослужителей и монашествующих, сотни тысяч мирян, 
а всего за ВЕРУ пострадало более миллиона человек.

К концу 30-х гг. православное духовенство было оконча-
тельно добито.

Почти вся организационная структура Русской Право-
славной Церкви к 1941 г. была разгромлена, её епархии не 
существовали как административные единицы.

Все духовные учебные заведения были закрыты ещё в 1918 
году. Легальное духовное образование было практически лик-
видировано: с 1928 года после выпуска высших богословских 
курсов в Ленинграде Русская Православная Церковь не могла 
больше готовить священнослужителей. Издание религиозной 
литературы запрещалось. В 1935 году перестал выходить 
«Журнал Московской Патриархии» – последнее из разрешен-
ных властью изданий Русской Православной Церкви. Тогда 
же  прекратил свою деятельность Святейший Синод. С 1918 
года не созывались Архиерейский и Поместный соборы.

Что же касается высшего духовного руководства Церкви, 
то с 1918 по 1938 гг. было репрессировано около 250 митро-
политов, а в начале 1941 года в СССР на свободе оставалось 
всего 4 (!) правящих архиерея: 3 митрополита и 1 архиепископ 
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(до революции на всю Россию было высшего духовенства – 
148 иерархов). 

Ныне опубликованная статистика репрессий против 
духовенства позволяет говорить о том, что в 1918–1938 гг. 
большевики практически уничтожили самую крупную 
поместную Православную церковь мира.

«Крестовый поход» против Церкви в предвоенные годы 
поражает своим размахом, яростью и беспощадностью и 
к самим верующим, и к историческому прошлому стра-
ны. Он вызывал справедливое возмущение верующих, 
подрывал авторитет Советской власти, разрушал отече-
ственную культуру, традиции, обычаи, обряды, распро-
странял вирус безверия в милосердие, доброту, честность, 
крепость духовных начал в людях.

Но, несмотря на все преследования и репрессии, имя 
Бога в СССР не было забыто.

Храмы были порушены, но ВЕРА жила!
Вся тысячелетняя история Русской Православной Церкви, 

начавшаяся война подтверждают: из самых жестоких ис-
пытаний, выпадавших на её долю, Церковь всегда выходила 
еще более окрепшей, сильной и стойкой. 

1. Союз Государства и Церкви
К чести Русской Православной Церкви следует сказать, 

что, несмотря на крутые повороты в государстве после ок-
тября 1917 года, она оставалась преданной своему народу. 
Несмотря на репрессии 20–30-х годов, обрушившиеся на 
духовенство, последнее не изменило советской власти в 
годы войны и несло все её тяготы наравне со всеми со-
ветскими людьми.

«Нам не приходилось даже задумываться о том, какую 
позицию должна занять наша Церковь во время войны», – 
вспоминал впоследствии митрополит Сергий.
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В первый же день войны глава Православной Церкви 
митрополит Сергий обратился с посланием к верующим, в 
котором говорилось о вероломстве фашизма, звучали призыв 
к борьбе с ним и глубокая вера в то, что мы, жители России, 
победим, что русский народ «развеет в прах фашистскую 
вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем 
положении, потому что помнили не о личных опасностях и 
выгодах, а о священном долге перед Родиной и верой, и вы-
ходили победителями. Не посрамим же их славного имени и 
мы – православные, родные им и по плоти, и по вере». Всего 
же митрополит Сергий в годы войны обращался к Русской 
Православной Церкви с 213 посланиями, и во всех их вы-
ражалась надежда на конечную победу народа.

Действия Русской Православной Церкви в годы Великой 
Отечественной войны – это продолжение и развитие много-
вековой патриотической традиции нашего народа.

Во время Великой Отечественной войны деятельность 
Русской Православной Церкви была многогранной и осу-
ществлялась по следующим основным направлениям:

– обоснование защиты Отечества и Веры, необходимости 
ведения войны с агрессором, праведности её целей;

– обращение к религиозно-духовным и национально-куль-
турным истокам традиций патриотизма, верности христиан-
скому и воинскому долгу;

– ободряющие проповеди, патриотические проповеди, 
патриотические послания к духовенству и верующим, в том 
числе и на территории, оккупированные противником;

– установление контактов с руководством государства; 
духовная защита политики своего Отечества;

– разоблачение государственной политики неприятеля, 
богопротивной идеологии фашизма, как антигуманной, че-
ловеконенавистнической идеологии;
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– укрепление веры в Божью милость, дарующую победу, и  
Божью волю, обрекающую противника, к которому, как к вра-
гу Божьему, не применима заповедь «Не убий»,на поражение;

– организация сбора пожертвований на оружие и боевую 
технику, материальных ценностей, в пользу детей и семей во-
инов Красной Армии, посылок с подарками бойцам и коман-
дирам, а также шефство над госпиталями, детскими домами;

– внешнеполитические акции по консолидации прогрес-
сивных сил в борьбе с фашизмом;

– участие в восстановлении освобожденных от оккупации 
районов страны, а также церквей и др.

…В храмах начинают возноситься молитвы о даровании 
победы над фашистами. Эти молитвы сопровождаются патри-
отическими проповедями, в которых верующие призываются 
не только молиться о победе, но  сражаться и трудиться для 
неё. В проповедях священнослужителей зазвучали имена 
великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донско-
го, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова.Эти великие имена вдохнов-
ляли  советских воинов, которые прямо с памятного парада 
1941 года на Красной площади уходили в бой с фашистскими 
ордами, рвавшимися к Москве. Так осуществлялась связь 
времен, так прошлое помогало настоящему и будущему.

Опасность, нависшая над самим существованием нашего 
государства, необходимость всенародного единства во имя 
победы над врагом, патриотическая позиция Русской Право-
славной Церкви во время Великой Отечественной войны 
побудили Сталина к временному изменению религиозной 
политики.

С 22 июня 1941 года перестали выпускаться антирелиги-
озные труды (до войны только периодических изданий было 
около сотни, а всего до 1940 года в Советском Союзе еже-
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годно выходило около 2 тысяч названий антирелигиозной 
литературы тиражом более 2,5 миллионов экземпляров). 
Практически была свернута антирелигиозная пропаганда 
во всех ее проявлениях; на местах не препятствовали от-
крытию храмов и молитвенных домов, закрывали глаза на 
активизацию служителей культа. Уже на следующий день  
после гитлеровского вторжения специальным постановлени-
ем Государственного Комитета Обороны был ликвидирован 
«Союз воинствующих безбожников» (по количеству членов 
это была самая массовая, после профсоюзов, организация), 
осуществлявший идеологическую атаку на церковь. Журналы 
воинствующих безбожников («Безбожник», «Антирелигиоз-
ник», «Атеист») прекратили свое существование, а редакцию 
одного антирелигиозного журнала показательно передали 
церковному издательству.

В октябре 1941 года в Москве было открыто несколько 
храмов. В вышедшем на экраны фильме «Секретарь райкома» 
решающий бой происходил в стенах храма, а местный ба-
тюшка бил фашистов, сражаясь плечом к плечу с партийным 
руководителем. Был воссоздан орден Александра Невского.

В 1941 г. по специальному секретному указанию Сталина 
были открыты храмы, монастыри, духовные семинарии, в ко-
роткое время возобновилась деятельность 22 тысяч приходов.

В начале 1943 года И.В. Сталин прислал телеграмму ме-
стоблюстителю патриаршего престола митрополиту Сергию. 
Выразив свою признательность за сбор средств на строитель-
ство танковой колонны имени Дмитрия Донского, вождь дал 
церкви свое разрешение на открытие банковского счета, тем 
самым вернув ей статус юридического лица. Спустя девять 
месяцев, в сентябре 1943 года,  на встрече с высшими иерар-
хами Русской Православной Церкви было принято решение 
о возрождении церковной структуры Русской Православной 
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Церкви и восстановлении патриаршества (престол Церкви 
пустовал 18 лет) и Синода, открытии храмов, монастырей, 
духовных учебных заведений, свечных заводов и иных про-
изводств.

Сталин в годы войны вернул церкви сотни отнятых Троц-
ким храмов,  том числе Троице-Сергиеву лавру, на восстанов-
ление церквей выделил миллионы рублей (к сентябрю 1943 г. 
насчитывалось 9 829 православных церквей, в 1944 г. открыто 
еще 208, а в 1945 г. – 510), приказал основать православную 
газету. В январе 1945 года распоряжением СНК Союза ССР  
разрешено производство колокольного звона в действующих 
православных церквах и молитвенных домах.

Все эти факторы внесли ощутимый вклад в достижение 
победы над врагом.

Советское государство почти с первых дней войны, по 
сути, заключило союз с Церковью и другими конфессиями.

Все эти меры были верным тактическим ходом совет-
ского правительства.

Вместе с тем, несмотря на потепление отношений с Церко-
вью, партия и государство не прекращали в условиях войны 
жестко контролировать её деятельность, опасаясь усиления 
религиозной пропаганды среди населения. Стратегически 
религия по-прежнему рассматривалась как «враждебная» 
идеология. 

Репрессии в отношении церковнослужителей продолжа-
лись и в годы войны. Так, в 1941 г. по «церковным» делам 
были арестованы около 4 тыс. человек, из них расстреляно 
1,9 тыс.; в 1943 г., то есть в год «нового курса», арестованы 
более 1 тыс. священнослужителей, из них расстреляны – 500 
человек.
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2. Солдат по имени Церковь
На протяжении столетий военные священнослужители 

воспитывали военнослужащих в любви к Богу, Царю и Оте-
честву, готовности защищать их от супостата, укрепляли 
веру в правоту дела православного воина. В Красной Армии 
военных священников не было, но вековые религиозные 
традиции жили.

Даже властители государства не утратили внутренней связи 
с православием. Известно, что в годы войны наш Верховный 
Главнокомандующий по окончании ночных кремлевских 
заседаний подолгу находился в Успенском соборе в одино-
честве.

То, что маршал Г. К. Жуков – человек крещеный и веру-
ющий, в армии было известно. Хотя понятно, что в реалиях 
того времени он не мог себе позволить, как нынешний ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, всенародно наложить на себя 
крестное знамение перед началом Парада в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Он был по рождению своему и воспитанию, по своему 
мировоззрению православным человеком, как православны-
ми были его солдаты, вместе с ним перед боем говорившие: 
«Ну, с Богом!».

Любопытный эпизод. В победном 1945-м Г. К. Жуков, не 
остерегаясь стукачей, посетил православный храм под Дрез-
деном, в котором затеплил лампадку у образа. С тех пор она 
неугасимо горит и называется «лампадой Жукова».

О существовании религиозных традиции в народной среде 
свидетельствует тот факт, что в самые тяжёлые дни Сталин-
градской битвы в осажденном городе богослужения всё же 
проходили. В отсутствие священников бойцы и командиры 
ставили к иконам лампадки, сделанные из снарядных гильз, 
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в том числе у иконы Богородицы ставил свою лампадку и 
командующий 62-й армии В. И. Чуйков.

«О, могущий! Ночь в день превратить, а землю в цветник. 
Мне всё трудное легким содей. И помоги мне!». Эту молитву, 
написанную на клочке бумаги собственной рукой, отстояв-
ший Сталинград и в взявший Берлин Василий Иванович 
Чуйков всю войну носил… в партийном билете.

Маршал Советского Союза Борис Михайлович Ша-
пошников всю жизнь оставался верующим человеком, веру 
свою не скрывал никогда, на его груди всегда был финифте-
вый образок Святителя Чудотворца Николая. Каждый день 
советского Маршала начинался с молитвы. Он, бывший пол-
ковник Генштаба Русской императорской армии, руководил 
Генеральным штабом Красной Армии в самое тяжёлое время 
– с июля 1941-го по май 1942-го года. Он часами беседовал 
со Сталиным, и многие его советы (в том числе одеть войска 
в старую форму царской армии с золотыми погонами) были 
приняты. 

Именно по рекомендации Бориса Михайловича на пост 
начальника Генштаба на смену ему был назначен Александр 
Михайлович Василевский, штабс-капитан Русской импера-
торской армии, выпускник Костромской духовной семинарии, 
сын священника села Новопокровское Кинешемского района 
Ивановской области протоиерея Михаила Василевского и 
дочери псаломщика Надежды Ивановны.

Маршал Советского Союза Казаков Василий Иванович 
помнил все молитвы наизусть со времен церковно-приход-
ской школы, которую окончил в 1911 году…

Для самих фронтовиков обращение высочайшего началь-
ства к помощи Бога скоро перестало быть тайной. Огромное 
число старших офицеров, не говоря о простых солдатах, 
открыто молились перед боем. Запрет на религию на какое-
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то время перестал существовать. О победе тогда молилась 
вся страна.

В годы войны правительство не допускало духовенство 
всех конфессий к деятельности среди военнослужащих. 
Несмотря на это в частях служили лица духовного звания, 
по призыву или добровольно пошедшие на фронт, чтобы с 
оружием в руках защищать Родину. 

Тысячи верующих и священнослужителей различных ве-
роисповеданий самоотверженно сражались с врагом в рядах 
действующей армии, партизанских отрядах и подполье, являя 
собой пример служения Богу, Отчизне и своему народу. Мно-
гие из них пали на полях сражений, были казнены фашистами.

Многие представители православного духовенства прини-
мали участие в боевых действиях. Иеромонах Пимен (Из-
веков), будущий патриарх, начал свой боевой путь заместите-
лем командира роты и завершил его в звании майора. Многие 
представители православного духовенства были награждены 
орденами и медалями. Среди них – орденами трёх степеней 
Славы – диакон Б. Крамаренко, орденом Славы третьей сте-
пени – клирик С. Козлов, медалью «За отвагу» – священник 
Г. Степанов, медалью «За боевые заслуги» – митрополит 
Калининский, монахиня Антония (Жертовская) и др. Отец 
Василий Копычко, в годы войны партизанский связной, 
был удостоен медалей «Партизану Великой Отечественной 
войны», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»; священник Н. И. Куницын 
с 1941 года воевал, гвардеец, дошёл до Берлина, имел пять 
боевых медалей, двадцать благодарностей от командования.

Солдатскую  доблесть проявили священнослужители 
Новосибирской епархии. Боевыми наградами был отмечен 
ратный подвиг Анатолия Алексеевича Михеева, старше-
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го пономаря Александро-Невского собора, архимандрита 
Макария (Реморова), архимандрита Нифонта (Глазова), 
протоиерея Александра Смолкина, протоиерея Алексея 
Осипова, архимандрита Валентина Бирюкова и других. 

Постановлением Моссовета от 19 сентября 1944 г. и от 19 
сентября 1945 года около двадцати священников московских 
и тульских церквей были награждены медалями «За оборону 
Москвы». За что же удостоены священнослужители воинских 
наград? В октябре 1941 года, когда враг подошёл к стенам сто-
лицы, эти пастыри руководили постами противовоздушной 
обороны, принимали участие в тушении пожаров от зажига-
тельных бомб, вместе с прихожанами осуществляли ночные 
дежурства… Десятки столичных священников отправлялись 
на строительство оборонительных рубежей в Подмосковье: 
рыли окопы, строили баррикады, устанавливали надолбы, 
ухаживали за ранеными.

Церковь работала на Победу в самом широком диапазоне, 
от прямого участия верующих в боевых действиях, в пар-
тизанских отрядах, во фронтовой разведке до постройки на 
свои средства самолетов и танков и попечения о раненых.

3. Организация сбора пожертвований
Патриотический подъём граждан военных лет был небы-

валым. Русские люди отдавали всё для скорейшего освобож-
дения родной земли от фашистов.

Включившись во всенародное патриотическое движение, 
Церковь развернула деятельность по сбору средств на нужды 
Великой Отечественной войны.

Историки отмечают особую роль в организации сбора по-
жертвований на борьбу с врагом архиепископа Ленинград-
ского Алексия (в миру Сергей Владимирович Симанский). 
По-видимому, он одним из первых летом 1941 года призвал 
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верующих жертвовать всё, что они могут, для спасения Роди-
ны. О силе его проповеди говорит такой малоизвестный факт: в 
осажденном голодном, холодном Ленинграде, движимые же-
ланием помочь Родине в трудную минуту, многие верующие 
несли свои крупные пожертвования на нужды обороны прямо 
в храм. Иногда пожертвования вносили анонимно – так, после 
одной из служб владыки неизвестный прихожанин оставил  в 
соборе архиепископа Алексия, под иконой Святителя Нико-
лая, пакет с надписью «В помощь фронту» со 150 золотыми 
десятирублевыми монетами царской чеканки – огромное не 
только по тем дням состояние.

 Оставшись в окруженном городе, Алексий стоически испол-
нял свой архипастырский долг, разделив с паствой все тяготы 
блокады. После кончины в мае 1944 г. патриарха Сергия он 
стал местоблюстителем Патриаршего престола, а на Помест-
ном соборе РПЦ в феврале 1945 г. был избран Патриархом 
Московским и всея Руси. Великая Отечественная война. В 
двенадцати томах. – 2012. – Т. 2. – С. 700.

Приходские общины стали вносить в Фонд обороны круп-
ные денежные суммы. Только московские церкви за год войны 
передали Красной Армии более 3 млн рублей. Церковная об-
щина из города Горького (Нижнего Новгорода) за этот период 
передала государству около 1,5 млн рублей.

В Ленинграде в течение войны было собрано более 13 млн 
рублей. Жертвовали не только золото и серебро, но и деньги, 
продукты, тёплые вещи. Священнослужители передавали 
деньги в банк, а продукты и вещи – в другие соответствую-
щие организации.

Осенью 1943 г., впервые за годы советской власти, 16 
священнослужителям были вручены медали «За оборону 
Ленинграда».
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К 22 июня 1943 г. церковные сборы в Фонд обороны в 
осаждённом Ленинграде (Санкт-Петербурге) составили 5,5 
млн рублей, в Куйбышеве (Самаре) – 2 млн руб. и т.д. 5 июня 
1943 г. церковный совет Успенской церкви (Новосибирск) 
подписался на заем на сумму 50 тыс. рублей, из которых 20 
тыс. внёс наличными.

К 1945 г. сумма церковных взносов для победы над врагом 
по России составила более 300 млн рублей.

Осенью 1942 года в СССР зародилось движение по сбору 
средств для постройки танковых колонн. В общей сложности 
за годы войны было создано 100 колонн, которые несли на 
броне имена тех, на чьи деньги были построены: студен-
тов и академиков, горняков и осоавиахимовцев, чекистов 
и железнодорожников… Создавались колонны и на деньги 
религиозных организаций: Грузинской православной церкви, 
Армянской церкви, мусульманских общин.

Особую страницу составляет создание на церковные сред-
ства танковой колонны «Димитрий Донской» и авиаэскадри-
лий «Александр Невский» и «За Родину».

Свыше 8 млн рублей, большое количество золотых и се-
ребряных предметов было собрано на строительство танков 
колонны «Димитрий Донской». Уже 7 марта 1944 года 40 
танков (19 Т-34-85 и 21 ОТ-34) поступили в армию.

Боевую технику получили 38-й и 516-й отдельные танковые 
полки. И как несколько столетий назад преподобный Сергий 
Радонежский послал в ряды русских войск двоих иноков из 
числа братии Троицкого монастыря на правую брань с мамае-
выми полчищами, так и во время Великой Отечественной вой-
ны Русская Православная Церковь направила два танковых 
полка на борьбу с фашизмом. Два полка, равно как  два воина, 
немного могли прибавить силы русскому оружию, но они 
были посланы от Церкви. Видя их в своей среде, российское 
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воинство воочию убеждалось, что на святое дело спасения 
Родины оно благословляется Православной Церковью.

Личный состав полков показал в сражениях чудеса геро-
изма и доблести, нанося сокрушительные удары по врагу.

В Новосибирске верующие и духовенство собрали 110 
тыс. рублей на строительство танковой колонны «Димитрий 
Донской» и эскадрилий «Александр Невский» и «За Родину».

Конечно, танковая колонна и эскадрильи не решали 
успеха войны, но они стали символом поддержки Церко-
вью своего народа в его нелёгкой борьбе. 

4. Забота о раненых и больных воинах
Духовенство и паства проявляют заботу о раненых и боль-

ных воинах, членах их семей, детях-сиротах.
Был открыт специальный церковный сбор в фонд помощи 

детям и семьям бойцов Красной Армии. Собранные Церко-
вью средства шли на содержание раненых, в помощь детям-
сиротам, потерявшим на войне родителей, и т.п.

Епископ Питирим (г. Калуга) обратился к командованию 
госпиталя с предложением принять шефство над госпиталем, 
и командование его приняло. Церковный совет, осуществляя 
шефство над госпиталем, собрал 50 тыс. рублей, приобрел на 
них 500 подарков для раненых. На эти деньги были приоб-
ретены и переданы госпиталю плакаты, лозунги и портреты 
руководителей партии и правительства, нанимали баянистов 
и парикмахеров. Силами церковного хора в госпитале устра-
ивались концерты с программами русских народных песен и 
песен советских композиторов. 

Подобная деятельность была развернута везде, и в г. Ново-
сибирске и Новосибирской области. Назначенный в 1943 г. 
на Новосибирскую кафедру митрополит Новосибирский и 
Барнаульский Варфоломей (Городцев) также особо заботился 
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о нуждах военного времени: по церквам шли сборы на со-
держание госпиталей (в разное время на территории области 
и города было развернуто до 65 госпиталей; неустанным тру-
дом и заботами медицинских работников было возвращено в 
ряды Красной Армии 218 тыс. раненых воинов – 4 армии!) и 
детских домов, на приобретение теплых вещей для воинов, 
на помощь инвалидам войны и восстановление районов, по-
страдавших во время немецкой оккупации. 

Весной 1944 г. верующие Сибири собрали пожертвования 
– более 2 млн рублей. В 4-м квартале 1944 г. приходами обеих 
Новосибирских церквей внесено 226 500 рублей, а всего в 
течение 1944 г. приходскими советами из церковных сумм и 
духовенством собрано и внесено 826 500 рублей, в том числе: 
на подарки бойцам Красной Армии – 120 тыс., на танковую 
колонну имени Димитрия Донского – 50 тыс., в фонд помощи 
инвалидам и раненым – 230 тыс., в фонд помощи детям и се-
мьям фронтовиков – 146 500 рублей, для детей фронтовиков 
Кагановичского района г. Новосибирска – 50 тыс. рублей.

«По поводу указанных взносов митрополит Варфоломей и 
благочинный Новосибирских церквей дважды посылали теле-
граммы т. Сталину в мае и декабре 1944 года. От т. Сталина 
получены ответные телеграммы, содержание которых было 
сообщено верующим обеих церквей после богослужений, с 
соответствующим призывом усилить помощь фронту, семьям 
и детям фронтовиков».

Кроме того, в мае месяце приходскими советами и духо-
венством приобретено за наличный расчёт облигаций 3-го 
Государственного военного займа на сумму 200 тыс. рублей 
(в т.ч. духовенством на 95 тыс. рублей).

Всего в течение 1944 года приходскими советами из цер-
ковных сумм и частично духовенством собрано и внесено 
826 500 рублей.
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Настоятель церкви Николай Сырнев организовал среди 
прихожан сбор пожертвований для армии. Собранные деньги 
поступали в фонд Красной Армии на новые танки и само-
леты. Во время войны прихожане церкви собрали 1 138 862 
рубля. По тем временам это было очень много.

От двух церквей Новосибирска внесено на нужды военного 
времени 2 546 582 рубля. Кроме того в храмах собирались 
теплые вещи, подарки для красноармейцев. В Сибири их 
было собрано более 5,5 млн. штук.

Церковь не оставляла без всесторонней поддержки и вни-
мания инвалидов Великой Отечественной, детей военнослу-
жащих и погибших на фронте и после окончания войны. При-
мером может послужить деятельность приходской общины 
Вознесенкой церкви г. Новосибирска, в 1-м квартале 1946 г. 
перечислившей для их нужд 100 тыс. рублей в ознаменование 
выборов в Верховный Совет СССР.

Примером верного служения Отечеству является вся жизнь 
епископа Ташкентского Луки. Одного из талантливейших  хи-
рургов своего времени, доктора медицинских наук и профес-
сора хирургии война застала в ссылке в отдаленном районе 
Красноярского края. Вскоре он был назначен консультантом 
всех госпиталей края. Уже на следующий день после приезда 
профессор приступил к работе, проводя в операционной по 
9–10 часов, делая до пяти сложнейших операций. Одновре-
менно с этим архиерей консультировал военных хирургов, 
читал лекции, писал трактаты по медицине. 

В Новосибирске на конференции хирургов военных госпи-
талей Сибирского военного округа (24–29 марта 1943 г.) его 
принимают восторженно (окружная конференция проходила 
в здании Дома офицеров Сибирского военного округа. С уста-
новлением этого документально подтвержденного факта, в 
часовне в честь Св. Великомученика и Победоносца Георгия, 
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освященной в Доме офицеров в день защитника Отечества 9 
декабря 2009 г., теперь установлена икона святого архиепи-
скопа Луки – Ю.Ф.).

Благородная деятельность Преосвященнейшего Луки была 
высоко оценена – грамотой и благодарностью Военного Со-
вета Сибирского военного округа.

Известный доктор, профессор хирургии, лауреат Сталин-
ской премии по медицине, владыка Лука считается покрови-
телем медицинских работников.

Судьбы сотен приходских священников отмечены высо-
кими наградами. Сразу после Победы Советского Союза 
над фашистской Германией более 50 из них удостоились 
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Митрополит Варфоломей, архимандрит Ни-
кандр (Вольянников) – секретарь Новосибирской епархии и 
благочинный церквей Новосибирской области, и протоиерей 
Николай Сырнев были удостоены такой же награды.

5. На оккупированной территории
Церковь вносила свой вклад в освобождение Отечества, 

сражаясь и на оккупированной территории.
На Нюрнбергском процессе над гитлеровскими военными 

преступниками (начался 20 ноября 1945 г.) было опубликовано 
сообщение советской Чрезвычайной государственной комис-
сии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. В разделе 
«Разрушение и разграбление церквей, костелов, синагог и дру-
гих учреждений религиозного культа» приводились факты: на 
оккупированной территории СССР захватчики уничтожили и 
повредили 1670 церквей, 237 католических костелов, 69 часо-
вен, 532 синагоги и 258 других культовых зданий.

Разрушая храмы, фашистские оккупанты разрешают от-
крытие храмов, запрещенных в 20–30-е годы.
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Согласно отчёту Совета по делам Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата количество открытых 
храмов на временно оккупированных территориях СССР 
составляло 7 547. По другим источникам их количество со-
ставляло порядка 10 тыс. (кстати, после освобождения страны 
эти храмы не были закрыты советской властью – Ю.Ф.).

Главный идеолог фашистской Германии Геббельс писал: 
«Для того, чтобы выполнить план «Барбаросса», надо решить 
следующую задачу. Мы можем их (русских) раздавить, мы 
можем уничтожить их армию, остановить заводы, разорвать 
на куски их страну. Но до тех пор, пока мы в каждой деревне 
не посадим своего священника, не разобьём их нацию по духу 
и культуре, они снова сумеют воскреснуть».

Не посадили!
Большинство священнослужителей Русской Православной 

Церкви, которым выпало служить в многочисленных храмах, 
вновь открытых на временно оккупированной захватчиками 
территории, призывали верить в неизбежное освобождение 
Отечества от оккупантов, помогать Красной Армии и парти-
занам в их борьбе с супостатом.

Сотни и тысячи священнослужителей были расстреляны 
за то, что отказались сотрудничать с врагом и остались верны 
своему народу, своей Отчизне.

Английский журналист А. Верт, посетивший в 1943 г. 
освобождённый советскими войсками город Орёл, отмечал 
патриотическую деятельность православных церковных 
общин во время немецко-фашистской оккупации. Эти об-
щины, писал он, – «неофициально создавали кружки вза-
имной помощи, чтобы помогать самым бедным и оказывать 
посильную помощь и поддержку военнопленным… Они 
(православные храмы – Ю.Ф.) превратились, чего немцы 
не ожидали, в активные центры русского национально-
го самосознания». В Орле, например, за это гитлеровцами 
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были расстреляны священники: отец Николай Оболенский 
и отец Тихон Орлов. Священник Иоанн Лойко был заживо 
сожжён вместе с жителями деревни Хворостово (Белорус-
сия). Он был отцом четырёх сыновей-партизан, и в тяжкий 
час смерти не оставил Богом данных ему людей и вместе с 
ними принял мученический венец. Псковский священник 
отец Федор Пузанов сотрудничал с партизанами (разведчик 
5-й партизанской бригады), спас от угона в Германию 300 
человек. Его сын тоже воевал, был ранен, награждён и тоже 
стал священником.

Осуждение Церковью измены и коллаборационизма.
Следует отметить, что руководство Русской Православной 

Церкви заняло твёрдую бескомпромиссную позицию по отно-
шению к предателям родной страны, к тем, кто под лозунгом 
борьбы с коммунизмом переметнулся к фашистам. Нашлись 
и среди священников такие, которые служили немцам на 
оккупированной территории.

Попытался использовать религиозный фактор и небезыз-
вестный генерал Андрей Власов. Он стремился привлечь на 
свою сторону православное духовенство, присутствовал на 
пасхальных службах. Поддержавшие власовскую Русскую 
освободительную армию священники благословляли части 
РОА на борьбу с большевиками.

Митрополит Сергий в четырёх личных посланиях пасты-
рям и пастве заклеймил позором измену архиереев: Поликар-
па Сикорского (Западная Украина), Сергия Воскресенского 
(Прибалтика), Николая (Амасийского) (Ростов-на-Дону). 
Созванный 8 сентября 1943 г. Архиерейский Собор, избрав-
ший Священный Синод и Патриарха, вынес определение об 
отлучении от Церкви коллаборационистов-мирян, сотруд-
ничавших с оккупантами, и епископов, виновных в том же 
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преступлении. Изменники и предатели Родины однозначно 
осуждались.

Однако перерожденцев было немного, абсолютное боль-
шинство священников верно служили Отечеству.

Попытки фашистской Германии в антисоветских 
целях использовать религиозный фактор в целом не увен-
чались успехом.

6. Внешнеполитические акции Русской Православной 
Церкви

Исключительно важными были внешнеполитические 
акции Русской Православной Церкви, направленные на 
консолидацию прогрессивных сил в борьбе с фашизмом. Не 
без помощи Русской Православной Церкви формировалось в 
США, Канаде, Латинской Америке и Австралии обществен-
ное мнение, направленное на поддержку СССР в борьбе с 
фашизмом, собирались вещи для детей погибших воинов. 

Мировая и Отечественная война, война русского народа и 
союзных ему народов с фашизмом вызвали размежевание в 
эмиграции. Все они понимали, что в случае начала войны не-
обходимо прекратить борьбу с Советской властью и встать на 
её сторону, ибо именно эта власть будет защищать Отечество, а 
судьба и свобода Родины для этих людей были превыше всего. 

Особенно возросла роль Церкви в годы войны. Не без влия-
ния Русской Православной Церкви русская эмиграция в целом 
сделала нравственный выбор. Решительное большинство её 
исполнилось патриотическим настроением. 

В оккупированных странах многие священники и миряне 
деятельно участвовали в освободительной борьбе с фашист-
скими поработителями и их союзниками. Бывшие белогвар-
дейцы, их дети брались за оружие и сражались в подполье, 
в рядах Сопротивления и армиях союзников.
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Немало мужественных сынов и дочерей Церкви стали 
жертвами безжалостного врага.

Во время войны значительная часть паствы митрополита 
Евлогия (Георгиевского) принимала участие во французском 
движении Сопротивления, это Оболенская (мать Мария), 
Борис Вильде и многие другие. Мать Мария и священник 
Клепинин возглавляли подпольную организацию по спасе-
нию евреев, за что и поплатились жизнью в гитлеровских 
концлагерях. В Сопротивлении участвовали также архиман-
дрит Афанасий (Сахаров), протоиерей Андрей Сергеенко, 
В. Н. Лосский, А. Блуи, И. А. Кривошеин, Н. А. Полторац-
кий. Многие священники находились в тюрьмах и концла-
герях, в т.ч. архиепископ Брюссельский Александр (Немо-
ловский) и будущий епископ Монреальский Сильвестр.

Русские в Америке, союзной СССР, сочувствовали по-
бедам Красной Армии. Экзарх Московской Патриархии в 
Америке митрополит Вениамин (Федченков) выступал на 
многочисленных митингах, добивался скорейшего открытия 
второго фронта, организовывал сбор пожертвований в пользу 
Красной Армии.

…После Второй мировой войны во Франции около 11 
тыс. человек воспользовались правом получения советского 
гражданства и около 2-х тыс. из них вернулись на Родину. 
Первым из рук посла СССР во Франции получил советский 
паспорт митрополит Евлогий, занимавший в годы войны 
патриотическую позицию. После долгих лет эмиграции вер-
нулись и многие другие архиереи и священники. Среди них 
митрополит Серафим (Лукьянов), прибывшие из Франции, 
митрополит Новосибирский и Барнаульский Нестор (Ани-
симов), архиепископ Ижевский и Удмуртский Ювеналий 
(Огородников), прибывший из Китая, архимандрит Мстис-
лав (Волонсевич), прибывший из ФРГ, протоиерей Борис 
Старк, прибывший из Австралии, и многие другие.
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Ваñèлèй Мèцóðîâ

Приютино помнит Пушкина
В черновиках пушкинской поэмы «Полтава» несколько раз 

появляются имя и фамилия «Annette Pouchkine» и женские 
профили. Весной и летом 1828 года Пушкин был влюблён, 
мечтал о женитьбе и даже просил руки, но получил отказ. 
Красавица Анна Оленина в то время была увлечена другим.

Годом раньше, протанцевав с Пушкиным на балу, она запи-
сала в своём дневнике, что для неё танец с ним был большой 
честью. Потом Оленина тайно (в сопровождении гувернант-
ки) не раз встречается с Пушкиным в Летнем саду. А вот 
теперь её сердце спокойно, вернее занято другим. Пушкин 
же сходит с ума в эти последние дни мая, на что-то надеется:

Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила,
И все счастливые мечты
В душе влюблённой возбудила.
Они вместе гуляют по гостеприимному Приютину. Он чи-

тает ей стихи. В имении Олениных часто бывают Мицкевич, 
Грибоедов, Жуковский, Крылов, Гнедич, Петр Вяземский, 
Кипренский, братья Брюлловы. Гостем Приютина был даже 
знаменитый учёный и путешественник Александр Гумбольдт.

Алексей Николаевич Оленин и его жена Елизавета Мар-
ковна обладали даром собирать вокруг себя самых разных 
людей и делать так, что всем им было хорошо и комфортно. 
С. С. Уваров вспоминал:
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«Предметы литературы и искусств занимали и оживляли 
разговор; совершенная свобода в обхождении, непринуждён-
ная откровенность, добродушный приём хозяев давали этому 
кругу что-то патриархальное, семейное…»

От большой усадьбы сохранилось далеко не всё. Но цел 
двухэтажный господский дом, людская, господская кухня и 
амбар, а на берегу пруда молочный погреб, где любил уеди-
няться Крылов. И ещё парк, многие деревья которого помнят 
Пушкина.

Приютино – особое место в истории русской культуры 
первой трети ХIХ века. В чём-то по силе притяжения оно 
напоминает Ясную Поляну. Но там жил великий писатель, 
учитель жизни, и все, вольно или невольно, подлаживались 
под его мировосприятие. В Приютине этого не было.

Когда я когда-то бродил по дорожкам парка, мне дума-
лось только о Пушкине и его сердечной драме. Если бы 
этот брак тогда состоялся, его жизнь пошла бы по совсем 
другой колее, иная была бы семья и иная судьба. Впрочем, 
прими тогда Анна предложение Пушкина, против этого 
брака выступили бы её родители. Как раз в это время Синод 
возбудил дело по поводу его юношеской поэмы «Гаврили-
ада». Елизавета Марковна узнала об этом и была глубоко 
возмущена давним «богохульством» поэта. Алексей Ни-
колаевич как член Государственного совета в конце июня 
1828 года нехотя, но подписал протокол об установлении 
над Пушкиным секретного полицейского надзора. Вряд ли 
его устраивал бы неблагонадежный зять. Поэт об этом не 
знал, однако позже почему-то отказался передавать свои 
напечатанные произведения в Публичную библиотеку, где 
Оленин был директором. Объективности ради замечу, что в 
1832 году Оленин поддержал предложение избрать Пушкина 
российским академиком. Конечно же, он понимал масштаб 
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литературного дара поэта. Однако он был в первую очередь 
сановником, близким к государю человеком.

Через год после приютинской весны 1828 года Пушкин 
напишет Анне Олениной:

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Анна Оленина вышла замуж уже после гибели поэта – вы-

шла за гусарского полковника, бывшего когда-то сослужив-
цем Лермонтова. Она пережила Пушкина на целых пятьдесят 
лет. В старости дважды принималась писать воспоминания, 
да так и не успела завершить их.
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Иðèíа Фðîлîâа

Великий князь Александр Невский
В этом году 17 мая исполнилось ровно 800 лет со дня рож-

дения русского национального героя, которым гордится вся 
страна, Александра Невского. Этот Новгородский князь был 
разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком, 
не проигравшим ни одного сражения. Он заслужил звание 
истинно христианского правителя, хранителя православной 
веры, свободы народа. Александр Невский признан святым, 
канонизирован Русской православной церковью. 

Александр Невский родился в городе Переславль-Залес-
ский 17 мая 1221 года. Его отец, Ярослав Всеволодович, тогда 
занимал в этом городе княжеский престол. После родитель 
юного княжича становится правителем Киевского и Влади-
мирского княжеств.

Мать будущего полководца, Ростислава Мстиславовна, 
была торопецкой княжной. В этой семье выросло девять сы-
новей и три дочери. Александр был вторым ребенком, у него 
был старший брат Федор, который умер в отрочестве, в 13 лет.

В Киевской Руси, которую со всех сторон окружали враги, 
мальчики взрослели быстро, им нужно было учиться во-
инскому искусству. Александр уже в 4 года пройдет обряд 
посвящения в воины. Церемония проходила в Спасо-Преоб-
раженском соборе, после нее мальчик получил титул княжича. 
Два старших брата, Федор и Александр, через несколько лет 
были посажены их отцом на княжение в Новгороде. Это со-
бытие произошло в 1230 году. Александру было 8 лет, Федору 
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– 10. Через три года старший брат скончался, единственным 
властителем в княжестве остался Александр, которому на тот 
момент исполнилось только 11 лет.

Править малолетнему княжичу помогает отец, но так 
будет только до 1236 года. В этот период Ярослав покидает 
Новгород, уезжает в Киев, затем переселяется во Владимир. 
Александр становится самостоятельным правителем Новго-
рода. На этот момент ему было всего 16 лет.

Несмотря на свою юность, князь в это время много делает 
для Новгорода. Русской земле угрожают татары, Александр 
активно занимается укреплением и ремонтом городских стен. 
На берегах реки Шелонь он строит несколько крепостей.

Биография Александра Невского – это жизнь настоящего 
воина, полководца. Родители назвали маленького княжича в 
честь Александра Македонского, и он полностью соответ-
ствовал своему имени, вырос верным, стойким защитником 
Русской земли.

Ярослав воспитывал сыновей на собственном примере. 
Александр не стал исключением. Свой первый совместный 
поход отец с сыном предприняли на город Дерпт, с намере-
нием отбить его у ливонцев.

Кровопролитное сражение принесло победу русскому вой-
ску. Ощутив вкус первой победы, Александр не останавлива-
ется на достигнутом, он сражается за Смоленск с литовцами 
и вновь побеждает.

Молодому полководцу было только 19 лет, когда он одер-
жал вновь победу над сильным и коварным врагом. Это была 
знаменитая Невская битва.

Немецко-шведские завоеватели, воспользовавшись осла-
блением Руси после нашествия войск Монгольской империи, 
стремились захватить ее северо-западные земли и лишить 
выхода к Балтийскому морю. Еще в начале XIII века немецкие 
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и скандинавские (шведы и датчане) феодалы, которых под-
держивала римско-католическая церковь, под предлогом кре-
щения язычников начали активную экспансию Прибалтики. В 
1202 г., расширяя свои владения, они основали Орден мече-
носцев. (Орден – это католическая средневековая рыцарская 
организация, цель которой – захват чужих земель). Постепен-
но завоеватели сумели сформировать войско численностью 20 
тыс. человек. Его ядро составляли рыцари. Первое крупное 
столкновение Руси с Орденом меченосцев произошло в 1224 
году, когда немцы осадили и захватили у Новгородской Руси 
город Юрьев и переименовали его в Дерпт. Помимо этого, 
начались набеги меченосцев на псковские и новгородские  
земли. В 1226 году на территории Восточной Пруссии осел 
Тевтонский орден.

В ответ на набеги меченосцев русское войско (новгород-
цы, псковичи и переславцы) в 1233 году под знаменем князя 
Ярослава Всеволодовича двинулись к Дерпту. В ожесточен-
ной битве, где впервые участвовал молодой князь Александр 
Ярославович, войско одержало победу и вынудило немцев 
отойти на лед реки Эмбах. Тонкий лед не выдержал, и многие 
рыцари утонули. Немцы запросили мира и обязались платить 
дань Новгородскому князю.

12 мая 1237 года Пaпa Римский Григорий IX утвердил объ-
единение Тевтонского и Ливонского орденов.

В середине XIII века, при активном участии католического 
Рима, между тремя католическими силами Северо-Восточ-
ной Европы и Тевтонским (немецким) орденом, датчанами 
и шведами – было достигнуто соглашение о совместном 
выступлении против Новгородской Руси в целях завоевания 
северо-западных русских земель и насаждения там католи-
цизма. По мнению папской курии, после Батыевых разорений 
обескровленная и разграбленная Русь не могла оказать какого-
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либо сопротивления. Это и явилось главной побудительной 
причиной совместного выступления шведов, тевтонов и 
датчан. Немецкие и датские рыцари должны были нанести 
удар по Новгороду с суши и с ливонских владений, а швeды 
собирались поддержать их с моря. В планы захватчиков вхо-
дило и пленение князя Александра.

Вторжение неприятеля началось в первых числах 1240 г. 
Шведский флот в количестве около 100 судов (шнеки) с 
5-тысячным десантом шведов и их союзников (норвежцы и 
финны) вошли в реку Неву. О приближении врага морская 
стража Ижорской земли сообщила 7 июля в Великий Нов-
город. Новгородский князь Александр Ярославович срочно 
сформировал войско из 300 княжеских дружинников, 500 
новгородских конников и стольких же пеших ижорских опол-
ченцев и 8 июля выступил в поход на неприятеля. По Волхову 
на ладьях от берегов войско направилось к Новгородскому 
городу – крепости Ладога, где к нему присоединилось 150 
конных воинов-ладожан и около 50 дружинников-ижорян.

Шведы после длительного морского перехода останови-
лись на отдых и разбили лагерь на левом берегу Невы чуть 
выше впадения в нее реки Ижоры (территория современного 
Санкт-Петербурга), сюда причалили шведские корабли, а 
с них на сушу были переброшены сходни. Часть войска 
осталась на шнеках, наиболее знатные воины расположились 
в сооруженном на берегу лагере. Шведы выставили посты, 
которые контролировали Невский водный путь. Боевые кони 
паслись в прибрежных лугах. Нападения с суши противник 
не ожидал.

В летописном рассказе о Невской битве отчетливо вос-
создается замысел Александра. В соответствии с ним удар 
нашей дружины вдоль берега Невы отрезал шведов от ко-
раблей, а конница, действуя со стороны суши через центр 
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лагеря, должна была загнать неприятеля в угол, образуемый 
берегами Ижоры и Невы, замкнуть окружение и уничтожить 
противника.

Молодой полководец блестяще реализовал смелый план.
Рано утром 15 июля скрытно пробравшись к лагерю, 

Новгородская дружина напала на неприятеля. Захвачен-
ные врасплох шведы были деморализованы и оказались не 
готовы дать отпор. Дружинник Савва пробился к центру 
их лагеря и подрубил стояк, поддерживавший златоверхий 
шатер шведского предводителя. Падение шатра еще больше 
воодушевило русских ратников. Новгородец Збыслав Яну-
кович «наеждая многожды, бьешется единым топором, не 
имея страх в сердце». Другой герой битвы Гаврила Олежич, 
преследуя отступавших шведов на коне по сходням, ворвался 
в шнеку и там рубился с врагами. Сброшенный в реку, он 
снова вступил в бой. Одновременно с конной дружиной му-
жественно сражался и отряд пешего ополчения новгородца 
Миши (Михаила Степановича). Напав на вражеские корабли, 
«пешцы» потопили 3 из них. В гуще боя находился и князь 
Александр, который распоряжался как полководец и бился 
как простой воин.

Разгром шведов был полным, лишь небольшая часть смогла 
уйти на кораблях, оставив на берегу Невы большое число 
погибших. Русское войско потеряло 20 воинов, при этом 
основные потери понесла княжеская дружина, а четверо из 
погибших были новгородцами. С большими трофеями Алек-
сандр вернулся в Новгород.

За полководческое искусство, бесстрашие и мужество, про-
явленное в Невской битве, Александр Ярославович получил 
прозвище «Невский».

Невская битва предотвратила утрату Новгородом берегов 
Финского залива и надолго прервала торговый обмен Руси 
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с Западом. В момент всеобщей подавленности и смятения, 
вызванных нашествием войск монгольской империи, русский 
народ в победе Александра Невского увидел ореол бывшей 
славы русского оружия и предзнаменование своего будущего 
освобождения.

В память об этой победе уже в XIII веке в устье реки Ижоры 
на месте Невской битвы была поставлена деревянная часовня 
в честь святого благоверного князя Александра Невского.

В 1710 г. Петр I основал в устье реки Черной в Петербурге 
Александро- Невский монастырь, который с 1797 года стал 
называться Александро-Невская лавра. Помимо этого по 
yкaзy Петра I на месте обветшалой часовни в 1711 году была 
заложена, а в 1712 году в его присутствии освящена церковь 
Святого Александра Невского.

В современной России на территории данной церкви по-
ставлен памятник-часовня у устья реки Ижоры – памятник 
Александру Невскому.

Однако вернемся к 1242 году. После Невской битвы Алек-
сандр Ярославович возвращается в Новгород как герой, по-
бедитель. Но хитрые новгородские бояре вовсе не радовались 
укреплению влияния Александра Невского. В этот период 
главные законы Новгородской земли принимало народное 
вече. Возрастающая популярность князя могла помешать 
демократическим выборам. Уже через несколько месяцев 
Невский стал неугоден новгородским боярам, и они сдела-
ли все, чтобы удалить его из города. Некоторые историки 
утверждают, что молодого князя не любили в городе из-за 
того, что он собирался лишить вольных новгородцев свобо-
ды, обложить данью. И в этой версии есть здоровое зерно 
– именно при жестоком сильном Невском новгородцы стали 
платить дань татарским ханам. Это был компромисс: Русь в 
тот период еще была не в силах дать настоящий бой, чтобы 
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сбросить татаро-монгольское иго. Как талантливый стратег, 
Невский это понимал.

Собрав свою дружину, неугодный князь отправился в Пере-
яславль- Залесский. Но вскоре новгородские бояре вновь 
пригласили его на княжение. Немецкие войска воспользо-
вались моментом, немедленно захватили Псков, Изборск, 
волжские земли оказались в опасной близости к Новгороду. 
Без князя-воина с его сильной дружиной отстоять город было 
невозможно. И Александр вернулся обратно.

В 1262 году в ходе анти-ордынского восстания во Влади-
мире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и др. горо-
дах были перебиты татарские откупщики дани, а хан Берке 
потребовал произвести военный набор среди жителей Руси, 
поскольку возникла угроза его владениям со стороны Ирана 
Хулачу.

Александр Невский отправился в Орду, чтобы попытаться 
отговорить хана от этого требования. Сама поездка великого 
князя затянулась фактически на год. В Орде князь заболел, 
хотя ему удалось успокоить хана Берке. Уже будучи больным, 
он выехал на Русь.

Приняв схиму (схима – высшая монашеская степень в 
православной церкви, требующая от посвященного в нее 
выполнения суровых аскетических правил), под именем 
Алексия, он скончался 14 ноября 1262 года.

Есть две версии о месте его смерти – в городе Волжском 
или в городе Мещерском.

Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о 
его смерти словами: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде 
солнце русской земли».

«Соблюдение Русской земли, писал историк Сергей Со-
ловьев, – от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру 
и землю на западе доставили Александру славную память 



205

Календарь памятных дат

на Руси и сделали его самым видным историческим лицом 
в древней истории от Мономаха до Донского. Изначально 
Александр Невский был похоронен в Рождественском мона-
стыре во Владимире. В 1724 году по приказу Петра I мощи 
Александра Невского торжественно перенесены в Алексан-
дро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.

Оценки личности и результаты правления
По результатам широкомасштабного опроса россиян в 2008 

году Александр Невский был выбран «Именем России». Од-
нако в исторической науке нет единой оценки деятельности 
Александра Невского. Взгляды историков на его личность 
разные, порой прямо противоположные. Веками считалось, 
что Александр Невский сыграл исключительную роль в 
русской истории в этот драматический период, когда Русь 
подверглась удару с 3-x сторон, в нем видели родоначальника 
великого покровителя православной церкви. Подобная кано-
низация Александра Ярославовича со временем стала вы-
зывать возражения. Как констатирует руководитель кафедры 
отечественной истории МГУ Николай Борисов, «любители 
разрушать мифы постоянно «подкапываются» под Алексан-
дра Невского и стараются доказать, что и брата он подвел, 
и татар он навел на русскую землю, и вообще непонятно, за 
что его великим полководцем считают».

Такая дискредитация Александра Невского постоянно в 
литературе встречается. Каким он был на самом деле?

Источники не позволяют на 100% ответить на этот вопрос. 
Решением патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в 
2016 году Александр Невский определен небесным покро-
вителем сухопутных войск Российской Федерации.

Согласно канонической версии, Александр Невский рас-
сматривается как святой, как своего рода золотая легенда 
средневековой Руси.
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Александр Невский, за всю жизнь не проигравший ни од-
ной битвы, проявил талант полководца и дипломата, заклю-
чив мир с наиболее сильным (но и наиболее веротерпимым) 
врагом – Золотой ордой – и, отразив нападение с Запада, 
одновременно защитив православие от католической экс-
пансии. Эта трактовка официально поддерживалась властью, 
как в дореволюционные, так и в советские времена, а также 
Русской православной церковью.

Идеализация Александра Невского достигла зенита перед 
Великой Отечественной войной, во время и первые десяти-
летия после нее. В популярной культуре этот образ был запе-
чатлен в фильме 1938 года Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский», где в главной роли снят Николай Черкасов.

Именем Александра Невского названы улицы, переулки, 
площади и т.д. Ему посвящены православные храмы. Он 
является покровителем Санкт- Петербурга и Петрозаводска. 
Ни одно прижизненное изображение Александра Невского не 
дошло до наших дней. Поэтому, изображая князя на ордене 
в 1942 году, его автор, архитектор И. С. Телятников, исполь-
зовал портрет актера Николая Черкасова, сыгравшего роль 
князя в фильме «Александр Невский».



207

Календарь памятных дат

Вèêòîð Лèпчаíñêèй

Ода Лермонтову  
(К 180-летию гибели поэта)

«Лермонтов был русским художественным   
гением и русским вестником небывалого 
масштаба» 

Философ Даниил Андреев

О, Лермонтов, наш гениальный 
Поэт и писатель, создатель
Кавказских сказаний печальных,
Пророк, вечных истин искатель.

В день гибели Пушкина принял
Он знамя поэзии русской
И поднял, – великим был признан
Поэтом любви, скорбной грусти.

Писал и сиял многих ярче,
С ним стала духовность народа 
Российской державы богаче.
Он жаждал борьбы и свободы, –

В эпоху реакции трона
Бунтарь отправлял в путь за счастьем
Своих характерных героев
Свободолюбивых и страстных.
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Страданья познав слишком рано,
Писал, что жить грустно и скучно;
Он знал, что без гроз постоянный
Зной солнца иссушит всю душу;

Считал, что любовь в человеке-
Источник благой жизни вечной,
Искал идеал в строгом веке,
Был против страстей скоротечных.
 
Ранимую душу поэта
Он прятал под маской улыбок,
В душе он хранил море света
Для верных друзей и для близких.

И в нём было два человека:
Один – добродушный, спокойный
Для близких; для прочих был резким,
Заносчивым, дерзким, задорным.

И был ко всему он причастен,
Поэтом он был многоликим:
О горе писал и о счастье;
Писал о простых, о великих;

Писал о покое, о буре,
И сталкивал разные взгляды,
И страстными спорами бурно
Искал утверждения правды.

Талантом, дарованным Богом,
Писал мелодично и сжато,
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Стихи с бриллиантовым слогом 
Спустя двести лет всем понятны.

Горячей любовью к России
Пылал, у поэта копились
Духовные скрытые силы
И резво на волю стремились.

Поэт и художник природы,
Он с ней находил утончённый
Язык, и, слагая ей оды, 
Он звёзд достигал окрылённый

И там – в небесах Бога видел,
И слышал он Бога в пустыне.
И если кого-то обидел,
Молился, раскаявшись сильно.
Могучий дух русский таился
В огромном таланте, есть мненье, 
Что Лермонтов весь не раскрылся,-
Был рано убит светлый гений;
 
А фонд золотой – все творенья,
Как яркие факелы света,
В веках излучают свеченье
И жизнь продолжают поэта!
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Из истории 
литературного 

сквера  
в Новосибирске
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Газета «Советская Сибирь» №216 за 09 ноября 2010 года

Íэля Тðóхèíа

Как живешь, улица Пушкина?
Есть в Центральном районе Новосибирска улица Пушкина. 

Казалось бы, что это добрая память о гениальном русском 
поэте. Но не заблуждайся, читатель, это не добрая, а скорее 
скорбная память. Разве можно назвать улицей 300-метровый 
проезд между улицами Ипподромской и Селезнева с четырь-
мя оставшимися жилыми домами да какой-то развалюхой?!

Итак, предпримем небольшое путешествие по этим «ме-
мориальным» местам.

Начинается улица с дома № 80: сохранилась лишь четная 
сторона улицы, вернее, ее частица. Последний дом № 88. 
Стороны с нечетными номерами давно нет – она пала под 
ударами цивилизации.

Остановится потрясенный тщетными поисками других 
номеров и строений гражданин (приезжий, новосибирец, 
житель Центрального района) и спросит у прохожего: «Где 
эта улица, где этот дом?» – и получит в ответ: «Улица Пуш-
кина – вот. Здесь мы живем!»

…Вспомнишь ли время давно позабытое? Перед нами 
островок забвения (и главное – забвения духовного!) в цен-
тре миллионного Новосибирска, столицы Сибири. А рядом 
жизнь бьет ключом…

На предложение Пушкинского общества присвоить имя 
великого русского поэта любой молодой, еще безымянной, 
улице ответ властей был лаконичен: когда исчезнет (то есть 
умрет) улица Пушкина из четырех домов.
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Из истории литературного сквера ...

Íэля Тðóхèíа

Депутат-патриот – русским писателям

Есть в Новосибирске таинственный для большинства горо-
жан уголок под названием «Литературный сквер», созданный 
2 года назад по инициативе депутата Сергея Бондаренко. 
Ему принадлежит не только замысел, но и полное, включая 
материальную сторону, его исполнение. Как всегда, у этого 
депутата слово не расходится с делом.

Пушкинское общество Новосибирска мечтало о самом 
памятнике великому поэту, но Сергей Валентинович опоэти-
зировал и романтизировал мечту новосибирских пушкини-
стов, создав литературный сквер, или, как мы его называем, 
«пушкинский скверик».

10 лет прошло с тех пор, как в газете «Советская Сибирь» 
мы рассказывали о погибели улицы Пушкина. Всего 6 до-
мишек сохранились на улице (от № 80 а до № 88). Нечетная 
сторона давно исчезла. «Литературный сквер», находящийся 
рядом с «останками» одной из старейших улиц в Централь-
ном районе, призван возродить память о великом поэте.  

Изо всех улиц Центрального округа с литературными 
названиями: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, 
Жуковского, Крылова, Державина, Некрасова, Писарева, 
Ломоносова, Демьяна Бедного – улица Пушкина самая ко-
роткая. Сейчас улица представлена отрезком дороги в 200м. 
Вдоль всей этой теперь маленькой улицы с левой стороны 
идет 10-этажный жилой дом с адресом Ипподромская, 30, 
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а от улицы Ипподромской ее закрывает 18-этажное здание. 
На стене дома 32/1 мы увидели роскошное панно, представ-
ляющее Пушкина в окружении его литературных героев.  В 
ограде м- стилизованный памятник из книг со словами сти-
хотворения «Памятник». Слева от входа 3 стенда:

1) «Об истории создания сквера» – не только как зоны от-
дыха, но и как символа вечной памяти;

2) «О жизни и творчестве писателя»;
3) «Как безымянные улицы превратились в улицы русских 

литераторов».
В центре сквера есть два буккросинга под охраной двух 

ученых котов и жар-птицы. Впечатления – потрясение от уви-
денного: восторг, глубокая благодарность и мысли о том, что 
вот он истинный, настоящий, а не предвыборный патриотизм. 
Благодарим депутата Сергея Бондаренко, депутата-гражда-
нина, и его соратников за активную жизненную позицию, 
которая препятствует появлению поколения «Му-му» в XXI 
веке. Впрочем, что убеждать вас словами: приходите, увиди-
те сами! Глубоко благодарные патриотам города, активным 
общественникам, рыцарям культуры, облагораживающим 
городскую среду, и воспитателям молодого поколения.

Пушкинисты новосибирские
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Юлèя Дðóíèíа 

Наталья Пушкина
Ах, просто ли испить такую чашу? 
Подругой гения вдруг стать в осьмнадцать лет. 
Наталья Николаевна, Наташа, 
И после смерти вам покоя нет.

Была прекрасна – виновата значит, 
Такое ясно каждому, как день. 
И негодуют, сетуют, судачат. 
И судят, рядят – все, кому не лень. 

А просто ли испить такую чашу? 
И так ли весело и гладко шли Дела
у той, что сестры звали «Таша»,
А мы – великосветски – Натали? 

Поэта носит по степям и хатам, 
Он у Емели Пугача «в плену»…
Лишь спрашивает в письмах грубовато, 
По-русски, по-российски: «Ты брюхата?»
свою великосветскую жену. 

И на дворе на постоянном где-то 
Строчит ли снова: «не зови, постой!» 
И тянутся прелестницы к поэту, 
И сам он, как известно, не святой.
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Да, торопила – скоро роды снова,
Да, ревновала и звала домой. 
Что этой девочке до Пугачева, 
Когда порой – хоть в петлю лезь самой,

Коль не любила бы – не ревновала. 
В неё влюблялись? – В том дурного нет
А если льстило быть царицей бала – 
Вот криминал в осьмнадцать – 20 лет! 

Бледна, тонка, застенчива – мадонна, 
Как будто бы сошедшая с холста.
А сплетни, анонимки – все законно: 
Всегда их привлекала красота. 

Но повторять наветы нам негоже: 
Забыли мы, что, уходя с земли, 
Поэт просил Наташу не тревожить. 
Оставим же в покое Натали. 
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