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«вы помните: текла за ратью рать…»:  
память об отечественной войне 1812 г.  

в экспозиции литературного музея

рассказывается об экспозиции всероссийского музея 
а. с. пушкина, посвященной отечественной войне 1812 г. 
и заграничным походам русской армии, включающей в себя ико-
нографические и изобразительные материалы, книжные изда-
ния и рукописи, предметы декоративно-прикладного искусства.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: экспозиция; отечественная война 
1812 г.; всероссийский музей а. с. пушкина.

в собрании всероссийского музея а. с. пушкина, крупней-
шего музейного комплекса россии, посвященного истории рус-
ской литературы и культуры конца XVIII — конца XIX в., хранится 
большой массив иконографических и изобразительных матери-
алов, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 
изданий и рукописей, относящихся к теме отечественной войны 
1812 г. и заграничных походов русской армии. об этой трагиче-
ской и славной странице нашей истории рассказывают и посто-
янные экспозиции музея. военная тема отражена в экспозиции 
Мемориального музея-лицея в царском селе (в этом учебном 
заведении с 1811 г. воспитывался юный а. с. пушкин); в основ-
ной литературно-монографической экспозиции «а. с. пушкин. 
Жизнь и творчество» на наб. Мойки, 12; в экспозиции «вла-
дельцы русской лиры: от державина к пушкину» в Музее-усадьбе 
г. р. державина, охватывающей исторический период с середины 
XVIII в. до 1816 г. — года смерти патриарха русской литературы.

в музее проходили и временные выставки, посвященные 
отечественной войне 1812 г. в разные годы в их создании уча-
ствовали опытные экспозиционеры, сотрудники всероссийского 
музея а. с. пушкина с. с. ланда, т. к. галушко, т. с. Мишина, 
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т. а. калинина, л. М. солдатова. например, выставки: «гроза 
двенадцатого года», «время славы и восторга. (к 180-летию со 
дня бородинского сражения)» и др. тема войны 1812 г. звучала 
и на выставках, посвященных восстанию декабристов 14 декабря 
1825 г.: «“прекрасной обольщенные мечтою…”. (к 170-летию со 
дня восстания декабристов)», «пушкин. декабристы. сибирь», 
«Жить, чтобы действовать…».

в 2012 г. подвигу россии в войне с наполеоном исполнилось 
200 лет. всероссийский музей а. с. пушкина откликнулся на эту 
дату юбилейной межмузейной выставкой «вы помните: текла за 
ратью рать…», основанной на редких подлинных материалах из 
своей коллекции и собраний российской национальной библи-
отеки, государственного мемориального музея а. в. суворова, 
военно-медицинского музея военно-медицинской академии 
им. с. М. кирова, центрального государственного архива кино-
фотофонодокументов санкт-петербурга. в создании выставки 
принял участие центр петербургских искусств авит, предо-
ставивший современные реконструкции военных мундиров 
и штандартов. авторы выставки — сотрудники всероссийского 
музея а. с. пушкина и. а. Щепеткова, е. в. пролет, и. в. анд-
реева, т. п. волохонская, художественный проект и оформление 
выставки л. а. Жуковой.

«Чем более 1812 год, незабвенный своими ужасами и славою, 
отдаляется от нас в тумане времени, тем драгоценнее, важнее, 
достовернее становятся подробности и истинные сведения о его 
великих происшествиях», — писал в 1819 г. участник сражений, 
поэт и мемуарист Федор глинка1.

Юбилейная выставка задумывалась как рассказ о великих сра-
жениях и историях отдельных семей, отраженных в мемуаристике 
и художественных произведениях. именно в слове — в поэтиче-
ских строфах (а в 1812–1814 гг. было написано более 600 поэтиче-
ских произведений, посвященных войне), в торжественном слоге 

1 рец. на кн.: Ахшарумов Д. И. описание войны 1812 г. // сын отече-
ства. 1819. № 46. с. 275.
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военных реляций, в непосредственных рассказах солдат и кре-
стьян, в частных письмах и подробных воспоминаниях офицеров 
предстают перед нами «ужас» и «слава» этой эпохи.

портреты императоров и военачальников, батальные сцены 
и аллегорические изображения соседствуют в выставочных 
залах с английской карикатурой и многочисленными гравюрами 
и. и. теребенева, выполненными в духе народной картинки. среди 
уникальных экспонатов — рисунок а. и. дмитриева-Мамонова 
«бородино», «рисованный во время самого сражения»2, живопи-
сный портрет молодого п. и. багратиона, выполненный неизвест-
ным художником в 1807 г. собранные на выставке изображения 
участников и очевидцев военных событий в большинстве своем 
исполнены лучшими портретистами того времени: п. Ф. соко-
ловым3, о. а. кипренским, а. о. орловским, к. к. гампельном, 
в. и. гау, в. а. тропининым.

лейтмотивом экспозиции стал рассказ о русских писате-
лях и их вкладе в победу. патриотизм отечественной литературы 
проявлялся не только в стихах и прозе, многие писатели, а среди 
них Ф. н. глинка, д. в. давыдов, к. н. батюшков, н. а. дурова, 
с. н. Марин, п. а. катенин, к. Ф. рылеев, в. а. Жуковс-
кий, п. а. вяземский, а. а. Шаховской, н. и. Хмельницкий, 
и. и. лажечников, М. н. загоскин, участвовали в военных дейст-
виях. стремившийся на передовую в. а. Жуковский вспоминал, 
что «записался под знамена не для чина, не для креста и не по 

2 на рисунке запечатлен момент битвы за багратионовы флеши. на нижнем 
поле слева написано: «<Dmi>trieff-Mamonoff fecit», в центре: «26 августа — 
1812», правее: «рисовано во время самаго сраженiя». на обороте рисунка: «сра-
женie при бородин  / 1812 г. авг. 26. — рисовано /очевидцемъ александромъ/ 
ивановичемъ Мамоновымъ».

3 в залах выставки представлена целая галерея портретов участников войны 
и очевидцев событий, выполненных замечательным художником п. Ф. соколо-
вым. карандашный портрет и. д. якушкина, акварельные портреты н. н. раевс-
кого (старшего), в. в. левашова, братьев с. г. и а. г. строгановых, два портрета 
н. М. Муравьева, акварельный портрет М. Ю. виельгорского, карандашный пор-
трет М. с. лунина и три портрета неизвестных (отец, мать и ребенок), выполнен-
ные в 1810-е гг.
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выбору собственному, а потому что в это время всякому должно 
быть военным, даже не имея охоты…»4 причастны к победе над 
наполеоном были и те писатели, кто не воевал, но чье слово звучало 
в годы испытаний: а. с. Шишков, г. р. державин, н. М. карамзин, 
и. а. крылов, в. л. пушкин. на выставке показаны портреты этих 
писателей, прижизненные издания их произведений. с помощью 
экспозиционного приема «текста-экспоната» представлены наибо-
лее известные строфы стихотворений: «солдатская песнь, сочи-
ненная и петая во время соединения войск у города смоленска…» 
Ф. н. глинки (1812), «к дашкову» к. н. батюшкова (1813), «ода 
на парение орла над российскими войсками при селе бородине, 
в августе 1812», «солдатский или народный гимн по торжестве 
над Францией» (1814), «гимн лироэпический на прогнание фран-
цузов из отечества» (1813), «князь кутузов-смоленский» (1813) 
г. р. державина, «песнь барда над гробом славян-победителей» 
(1806), «певец во стане русских воинов» (1812), «вождю побе-
дителей» (1812), «императору александру» (1814), «народный 
гимн» (1814), «а. п. ермолову» (1837) в. а. Жуковского, «виде-
ние плачущего над Москвой россиянина» (1812) в. в. капниста, 
«к жителям нижнего новгорода» (1812) в. л. пушкина, «волк на 
псарне» (1812) и. а. крылова, «батюшкову» (1814), «воспомина-
ния в царском селе» (1814 и 1829), «александру» (1815), «напо-
леон» (1821), «денису давыдову» (1821), «бородинская годов-
щина» (1831), «полководец» (1835), «была пора: наш праздник 
молодой…» (1836) а. с. пушкина, «послание к Жуковскому из 
Москвы, в конце 1812 года» (1813), «к партизану-поэту» (1814), 
«поминки по бородине» (1869) п. а. вяземского, «бородино» 
(1837) М. Ю. лермонтова.

кроме поэтических аннотаций, биографических справок 
и этикетажа, характеризующего материалы выставки, в экспози-
цию вошли отрывки из мемуаров и писем участников событий, 

4 в. а. Жуковский в письме а. и. тургеневу от 9 апреля 1813 года. Муратово // 
рус. архив. 1895. № 4.
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комментирующие изобразительный ряд. такой прием дал возмож-
ность увидеть эпоху глазами ее современников5.

после окончания войны многие генералы и офицеры начали 
публиковать собственные воспоминания о пережитом. так, среди 
мемуаристов оказались М. б. барклай де толли и л. л. бенниг-
сен, а. Х. бенкендорф и а. и. Михайловский-данилевский, 
М. с. воронцов и а. п. ермолов, М. Ф. орлов и л. а. нарыш-
кин, и. п. липранди и н. н. раевский. все они представлены на 
выставке и как герои войны, и как люди, благодаря документаль-
ным свидетельствам которых мы можем судить о той эпохе.

выставку украсили редкие книжные издания из фондов 
всероссийского музея а. с. пушкина: «письма русского офи-
цера» Ф. глинки, вышедшие в 1815–1816 гг.; «опыты в сти-
хах и прозе» к. н. батюшкова, изданные в типографии н. греча 
в 1817 г.; «собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 
1812 году», изданное в московской университетской типографии 
в 1814 г.; «памятник французам, или приключения московского 
жителя петра Жданова» 1813 г.; «стихотворения василия Жуковс-
кого» 1818 г.; «краткие записки адмирала а. Шишкова…» 1831 г.; 
«записки александрова» (кавалерист-девицы надежды дуро-
вой); «Материалы для отечественной войны 1812 года», собран-
ные и. п. липранди (1867); «кодекс наполеона» на французском 
языке 1807 г. издания; книги о наполеоне начала XIX в. на фран-
цузском и немецком языках, в том числе с владельческой надписью 
мемуариста Ф. я. Мирковича (брата а. я. Мирковича — послед-
него героя отечественной войны 1812 г., похороненного с воин-
скими почестями в 1888 г.); мемуары Ф. сегюра и а. Жомини, 
а также периодические издания, в которых издавались литератур-
ные произведения, письма, заметки и дневники участников войны. 

5 рядом с четвертым (заключительным) залом экспозиции был установлен 
монитор, по которому транслировалась эксклюзивно предоставленная каналом 
вгтрк «россия» передача «герои отечественной войны 1812 года», в которой 
известные драматические артисты (с. Шакуров, к. Хабенский и др.) читают 
отрывки из воспоминаний участников военных действий.
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центральное место среди этих журналов принадлежит «сыну 
отечества», первый номер которого вышел в сентябре 1812 г. 
на выставке представлена книга с. н. глинки «русские анек-
доты военные и гражданские…» — журналиста, основавшего еще 
в 1808 г. журнал «русский вестник» и уделявшего большое внима-
ние участию россии в наполеоновских войнах. п. а. вяземский 
писал: «…перо глинки первое на руси начало перестреливаться 
с неприятелем. он не заключал перемирия даже и в те роздыхи, 
когда русские штыки отмыкались, уступая силе обстоятельств 
и выжидая нового вызова к действию»6. заслуживает внимания 
и журнал «русская старина», который выходил с 1870 г. вплоть до 
1918 г. и в каждом номере печатал статьи (дневники, воспомина-
ния) об отечественной войне 1812 г. и зарубежных походах.

исключительно ценны рукописные материалы, предостав-
ленные на выставку российской национальной библиотекой. Это 
авторизованная писарская копия стихотворения в. а. Жуковс-
кого «певец во стане русских воинов» с цензурным разрешением 
п. а. корсакова и пометой в. Ф. одоевского об исполнении кан-
таты в концерте ромберга (3 апреля 1837), письмо М. и. кутузова 
с подписью-автографом начальнику московского ополчения гене-
рал-лейтенанту и. и. Маркову от 18 июля 1812 г. о необходимо-
сти борьбы с мародерством; письмо главного врача русской армии 
я. в. виллие г. и. вилламову с извещением о получении перевя-
зочных материалов для раненых, изготовленных собственноручно 
императрицей Марией Федоровной, от 30 июля 1812 г.; «диспо-
зиция на 4 августа 1812 года выступления в сторону смоленска» 
за подписью а. п. ермолова; письмо п. а. вяземского жене вере 
Федоровне, написанное накануне бородинского сражения; эскиз 
надгробия, нарисованный а. н. олениным для памятника своему 
сыну, н. а. оленину, и его другу графу с. н. татищеву, погиб-
шим в бородинской битве; письмо М. и. кутузова г. р. державину 
от 7 декабря 1812 г. (с подписью-автографом) с благодарностью 

6 Вяземский П. А. сергей николаевич глинка // глинка с. н. записки. М., 
2004. с. 435.
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за оду «на парение орла»; письмо драматурга в. в. капниста от 
8 марта 1813 г. г. р. державину и д. а. державиной «с выражением 
радости по поводу изгнания французов из отечества»; письмо 
а. с. Шишкова от 10 ноября 1813 г. императрице Марии Федо-
ровне «с изъявлением чувств по поводу побед над наполеоном»; 
письмо д. в. давыдова М. н. загоскину со сведениями о парти-
занской войне, написанное в 1830 г. замечательны и рукописные 
материалы из фондов всероссийского музея а. с. пушкина: запи-
сные книжки и бытовые альбомы, датированные 1812– 1815 гг.; 
переписка семьи Хомутовых; письма и личные вещи из семьи 
ралль, в которых были участники военных действий7.

особый раздел выставки посвящен воспитанникам импера-
торского царскосельского лицея — а. с. пушкину и его друзьям. 
для первых лицеистов наполеоновское нашествие стало главным 
переживанием отрочества, недаром в стихах 1836 г., посвященных 
25-летию лицея, пушкин напомнил друзьям их общую тревогу 
в первые месяцы войны:

вы помните: текла за ратью рать,
со старшими мы братьями прощались,
и в сень наук с досадой возвращались,
завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас…

(«была пора: наш праздник молодой…», 1836)

портреты лицеистов и их рисунки на военные сюжеты вно-
сят в экспозицию щемящую «детскую» ноту: поэт и его соученики 

7 записная книжка неизвестного лица 1812–1815 гг. («опочецкого училища 
ученика») на русском языке состоит из 31 л., поступила в музей в 1965 г. от 
к. я. коротовой — потомка ганнибалов по линии петра абрамовича; записная 
книжка со стихами владимира пжевлоцкого, посвященными генералу графу 
в. в. орлову-денисову, членам его семьи и гостям, на русском и польском языках 
на 41 л., 1814–1828 гг.; бытовой альбом с рисунками, записями и приклеенными 
гравюрами на французском языке на 36 л., 1812–1818 гг.; семейная переписка рал-
лей 1809–1831 и 1841 гг., переплетенная в том, содержащий 594 л. (242 письма); 
переписка семьи Хомутовых, поступившая в музей от потомков в 1977 г. 
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взрослели в годы испытаний8. Жгучая современность на их гла-
зах мгновенно становилась историей. в библиотеке лицея они 
жадно читали официальные известия из армии о пожаре Москвы, 
о бородинском сражении, о взятии парижа, статьи о войне и пер-
вые, только появившиеся исторические исследования. некоторые 
из этих изданий со штампом библиотеки императорского царско-
сельского лицея представлены на выставке. здесь же в витрине 
находится миниатюрный портрет императора александра I9.

среди участников военных действий были и родственники 
а. с. пушкина. Экспонатами выставки являются миниатюрный 
портрет подполковника п. и. ганнибала — дяди поэта, двоюрод-
ного брата н. о. ганнибал (пушкиной), и миниатюрный портрет 
юнкера а. н. пушкина, награжденного орденами св. анны II и IV 
степени. портрет выполнен художником-любителем — двоюрод-
ной сестрой а. с. пушкина е. н. пушкиной-Хвостовой в 1822 г.10

рассказ о военных событиях был бы не полон без географи-
ческих карт. российская национальная библиотека передала на 

8 портреты 1810-х гг. лицеистов в. д. вольховского, а. М. горчакова,  
Ф. Ф. Матюшкина, акварельный портрет а. а. дельвига работы п. л. яковлева 
1816–1817 гг., знаменитый портрет а. с. пушкина, выполненный учителем 
рисования и гувернером лицея с. г. Чириковым. на рисунках юных лицеистов 
с документальной точностью запечатлены даты создания ученических работ: так, 
на карандашном рисунке «голова воина», выполненном с. г. ломоносовым, сде-
ланы такие пометки: «26 го октября/ 1812 го года», и далее следует приписка: 
«весьма хорошо./ безъ малъйшей поправки/ сергъй ломоносовъ». 1813-м г. дати-
руется акварельный рисунок Ф. Ф. Матюшкина «Француз, стреляющий ворон». 
дата «10 августа 1813 года» стоит на рисунке к. д. костенского «гусар на коне».

9 портрет императора александра I, выполненный в 1822 г. художником-
монограммистом а. к., поступил в музей совсем недавно от М. с. глинки. пор-
трет восходит к работе Франсуа Жерара 1814 г. в 1940–1980 гг. эта миниатюра 
висела в кабинете в. М. глинки. по семейной легенде в. М. глинка (1903–1983) 
получил миниатюру от своего крестного отца в. в. карцова (1854–1934). в свою 
очередь, его деду – адъюнкт-профессору императорского царскосельского лицея 
я. и. карцеву (1780–1836), миниатюру подарил в. а. Жуковский.

10 а. н. пушкин был автором стихотворения «на смерть кутузова», опубли-
кованного в сборнике «собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 
1812 году» (1814). портрет поступил в музей из ирли ран (пушкинского дома), 
а туда попал в 1910-е гг. от потомков семьи Хвостовых.



293и. а. Щепеткова и др. • война 1812 г. в экспозиции литературного музея

выставку новейшую карту российской империи 1811 г. разбираю-
щиеся «по странам» геополитические карты-пазлы мира и европы 
конца XVIII в. из фондов всероссийского музея а. с. пушкина11 
в наши дни словно символизируют хрупкость человеческого суще-
ствования в пору исторических бурь и заставляют вспомнить пуш-
кинские строки:

игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
и высились и падали цари;
и кровь людей то славы, то свободы,
то гордости багрила алтари.

(«была пора: наш праздник молодой…», 1836)

заслуживает внимания и уникальная карта Москвы с обо-
значением мест поджогов, изданная во Франции в 181212, а также 
карта нижнего новгорода13, одного из центров эвакуации, в кото-
ром нашли приют многие бежавшие от наполеоновского нашест-
вия москвичи.

Материалы, собранные на выставке, отражают и такую суро-
вую и неизбежную черту войны, как страдания на полях сраже-
ний. уникальными экспонатами, рассказывающими об этой непа-
радной стороне военной жизни, поделился военно-медицинский 
музей военно-медицинской академии им. с. М. кирова. в фондах 
этого музея сохранились образцы мхов и древесной ваты для пере-
вязок и корпия начала XIX в., ветеринарный набор, медицинские 
инструменты, аптечный ранец, мундир батальонного хирурга сак-
сонской армии, участвовавшей в 1812 г. в составе наполеоновской 

11 карта мира 1770–1780-х гг. состоит из 27 фрагментов (пазлов). Это рас-
крашенная гравюра, наклеенная на деревянные пластинки размером 22,0 × 30,1, 
и карта европы 1770–1780-х гг., состоящая из 33 фрагментов.

12 планшетная карта-план поджогов Москвы. пике (Piguet) с ориг. п.-Ж. Шан-
лэра (P.-G. Chanlaire). гравюра на холсте размером 101,9 × 93,3. карта датирована 
14 сентября 1812 г.

13 генеральный план нижнего новгорода и восемь изображений главных 
архитектурных  сооружений. Худ. е. о. скотников. раскрашенная гравюра раз-
мером 67,7 × 74,4.
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армии в войне с россией, а также фарфоровая чашка с блюдцем, 
предположительно принадлежавшая президенту Медико-хирурги-
ческой академии а. в. виллие.

о тяжелых увечьях времен наполеоновских войн напоминает 
рисованный о. а. кипренским портрет генерал-майора лейб-
гвардии гусарского полка евграфа давыдова (двоюродного брата 
дениса давыдова)14. евграф был тяжело ранен под лейпцигом 
в 1813 г., лишился левой ноги и правой руки. князь п. а. вязем-
ский в 1819 г. писал о нем а. и. тургеневу: «он с обоих сторон 
изувечен: без рук и без ног». стал инвалидом и герой войны 
н. и. кривцов. он был ранен при бородино, попал в плен, в Москве 
спасал раненых французов, а в битве под кульмом потерял ногу. 
представленное на выставке изображение кривцова состоит 
из двух частей — самого портрета и карандашной дорисовки 
к нему, на которой изображен пудель, несущий в пасти костыли. 
в 1815– 1817 гг. кривцов в сопровождении слуги и пуделя путеше-
ствовал по европе. трагедии, связанные с ранениями, отложили 
отпечаток на жизнь целого поколения, вошли в народную память, 
отразились в литературных произведениях. не случайно офицер 
и. н. скобелев, попавший солдатом на фронт в 14 лет, публиковал 
свои рассказы о войне под псевдонимом Русский инвалид.

отечественная война стала испытанием для людей всех 
сословий, поэтому сложно переоценить вклад в победу право-
славных священнослужителей. исполняя церковные обряды, они 
провожали воинов на смерть, но часто и сами заменяли павших 
солдат в бою. особым почитанием современников пользовалась 
икона смоленской божией Матери, спасенная из разоренного 

14 карандашный эскиз портрета е. в. давыдова (1775–1823), выполненный 
в 1809 г. о. а. кипренским, поступил в музей из собрания государственного рус-
ского музея, где оказался в 1914 г. в марте 1812 г. он выставлялся в академии 
художеств как «портрет лейб-гусарского полковника г-на давыдова». при жизни 
кипренского портрет находился у художника, приобретен академией художеств 
в 1837 г. долгое время считался портретом дениса давыдова. атрибутирован 
в 1962 г. сотрудником грМ г. в. смирновым как портрет е. в. давыдова — 
 двоюродного брата д. в. давыдова. 
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смоленска. современный список с раннего оригинала этой иконы 
был любезно передан на выставку о. константином — настоятелем 
Храма спаса нерукотворного образа на конюшенной площади, 
в котором в 1837 г. отпевали а. с. пушкина. в состав выставки 
вошла и копия письма митрополита Московского платона (лев-
шина) Ф. в. ростопчину от 10 июня 1812 г. (оригинал хранится 
в фондах российской национальной библиотеки).

Музейный рассказ о том далеком времени невозможен без 
предметов мебели и быта, которые помогают погрузиться в атмос-
феру эпохи. среди наиболее значимых экспонатов такого рода — 
банкетка главнокомандующего русской армией М. и. кутузова из 
фондов всероссийского музея а. с. пушкина, а также аксессуары 
военной жизни начала XIX в. существенный вклад в экспозицию 
внес государственный мемориальный музей а. в. суворова, пре-
доставив картечь с полей сражений и медали «в память свидания 
наполеона с императором Францем II» 1805 г., «в память корона-
ции наполеона» 1804 г., «знак отличия военного ордена образца 
1807–1808 гг.». предоставлены этим музеем и скульптурные изо-
бражения солдат наполеоновской армии.

главная тема последнего зала выставки — отражение воен-
ных событий в художественных произведениях и мемуаристике 
более позднего времени. центральное место в этом зале занимают 
портреты а. с. пушкина, М. Ю. лермонтова и л. н. толстого: 
с их творчеством в первую очередь связано осмысление «грозы 
двенадцатого года». пушкин впервые обратился к теме отече-
ственной войны 1812 г. в стихотворении «к другу стихотворцу» 
(1814). Юный поэт восторженно вспоминает в этих стихах о гене-
рале графе петре витгенштейне, защитившем дорогу на петер-
бург. пушкин и в дальнейшем не раз возвращался к военной теме: 
в «воспоминаниях в царском селе» (1814, 1829), в строфах из 7-й 
и 20-й глав «евгения онегина», в повести «Метель», в стихотво-
рениях «наполеон» (1821), «к бюсту завоевателя» (1829), «герой» 
(1830), «перед гробницею святой…» (1831), «клеветникам рос-
сии» (1831), «полководец» (1833), «была пора…» (1836).
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в 1865 г. в журнале «русский архив» вышли воспоминания 
генерала в. а. перовского, который начал войну 17-летним юно-
шей15. перипетии его судьбы — уход в армию, плен, допрос у мар-
шала даву, избавление из плена — заинтересовали л. н. толстого 
(впрочем, как и судьбы других представителей этого опаленного 
войной поколения). на выставке представлено первое издание 
романа л. н. толстого «война и мир», а также полемика, связан-
ная с этим произведением, критические замечания постаревших 
очевидцев событий — п. а. вяземского, п. и. липранди.

тему памяти продолжает раздел выставки, посвященный 
празднованию 100-летнего юбилея отечественной войны в 1912 г. 
изобразительный ряд составили фотографии из центрального 
государственного архива кинофотофонодокументов санкт-петер-
бурга, запечатлевшие юбилейные торжества у бородинского мемо-
риала, в Москве у стен кремля и в петербурге на дворцовой пло-
щади. к столетнему юбилею были выпущены многочисленные 
книжные издания. некоторые из них вошли в состав выставки, 
в том числе труды участника войны и известного военного исто-
рика а. и. Михайловского-данилевского, чей вклад в собира-
ние документальных свидетельств о военных событиях сегодня 
сложно переоценить.

в художественном решении классической по своему харак-
теру экспозиции авторы позволили себе небольшую вольность 
в виде инсталляций, которые обогатили образный ряд выставки. 
так, рядом с материалами, рассказывающими о взятии францу-
зами Москвы, имеющуюся в зале нишу заполнил пьедестал от 

15 акварельный портрет в. а. перовского (1795–1857), генерал-губернатора 
оренбургской губернии, к которому а. с. пушкин заезжал во время путешест-
вия по пугачевским местам в 1833 г., принадлежит в. и. гау (1841). интересна 
история бытования этого портрета: во всероссийский музей а. с. пушкина он 
поступил из ирли ран (пушкинского дома), а туда попал в 1928 г. из собрания 
знаменитого пушкиниста а. Ф. отто-онегина. на паспарту рукой а. Ф. онегина 
написано: «рис. W. Hau 1794 — грф. вас. алексеевъ перовский — 1857. боро-
дино — война. 1828. оренб. губ. (а. пушкин) Хива. собраниie а. Ф. он гина. 
Paris».
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скульптуры, на который была небрежно брошена старинная рама 
с вырезанным из нее холстом; разбитые предметы сервиза, пере-
вернутое кресло, мешок и сено на полу — символ разорения «дво-
рянского гнезда». вместе с комплексом изобразительных матери-
алов, повествующих о народной войне (в основном его составили 
рисунки теребенева), была помещена утварь из крестьянского 
дома — нехитрые орудия, которые в руках крестьян превратились 
в грозное оружие.

центральную часть четвертого зала занимает реконструкция 
условного кабинета литератора: стол-конторка с письменным при-
бором, писчей бумагой и конвертами, фотографиями-визитками; 
кресло, на котором оставлены цилиндр и трость… кабинет воссо-
здан на 1860–1870-е гг. в контексте выставки понятно, что вышед-
ший из кабинета хозяин — уже состарившийся участник военных 
действий, возможно, автор мемуаров. на секретере — книги о напо-
леоновских войнах на русском и французском языках, курительная 
трубка, раскрытый том журнала «русская старина» за 1875 г. здесь 
же небольшая бронзовая скульптура наполеона и часы, стрелки 
которых остановлены на 12:00. невольно вспоминаются строки из 
стихотворения в. а. Жуковского 1836 г. «ночной смотр»: «в две-
надцать часов по ночам / из гроба встает полководец…»

в простенке над столом висит известная акварель к. и. коль-
мана «петербург. сенатская площадь 14 декабря 1825 года», а под 
ней — портреты двух постаревших героев отечественной войны 
1812 г. — а. Х. бенкендорфа в домашнем халате (карандашный 
рисунок Жирара 1839 г. по оригиналу с. дица) и с. г. волконского 
в арестантском халате (акварельный рисунок н. а. бестужева, 
выполненный в 1835 г.). оба были боевыми генералами, оба стали 
мемуаристами, а все же их судьбы сложились по-разному…16

16 а. Х. бенкендорф и с. г. волконский обучались в элитном петербургском 
пансионе аббата д. -Ш. николя, оба участвовали в войнах антинаполеоновской 
коалиции (отличились в сражении при прейсиш-Эйлау) и в русско-турецкой 
войне 1806–1812 гг. к началу отечественной эти опытные боевые командиры 
оказались в отряде генерала Ф. Ф. винцингероде: бенкендорф командовал арьер-
гардом этого отряда, а волконский за отличие произведен в его полковники. 
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Федор глинка писал: «война эта пройдет мимо, как гневная 
туча. скоро исчезнет ужас, но вслед за ним пробудится любо-
пытство. люди захотят узнать все подробности сей единственной 
брани народов. всякий мыслящий ум пожелает иметь средства 
оставить полную картину всех необычайных происшествий, мель-
кавших с блеском молний в густом мраке этого великого периода. 
современники, может быть, и будут довольствоваться одними 
только изустными преданиями и простыми записками; но потомки, 
с громким ропотом на беспечность нашу, потребуют истории»17.

выставка «вы помните: текла за ратью рать…» не только пред-
лагает еще раз задуматься над замечательными страницами нашей 
истории, но и дает богатый материал для исследования темы отра-
жения событий отечественной войны 1812 г. в словесном творче-
стве в широком контексте литературных, исторических и биогра-
фических связей.

бенкендорф стал генерал-майором в сентябре 1812 г., а волконский получил этот 
чин в сентябре 1813. они прошли все кровопролитные сражения зарубежного 
похода, окончили войну бригадными генералами, отмеченными многочислен-
ными наградами. события 14 декабря 1825 г., казалось бы, навсегда развели их, 
но судьбе было угодно соединить их вновь. в мемуарах театрального и музы-
кального критика с. М. волконского, который был правнуком а. Х. бенкен-
дорфа и внуком с. г. волконского, можно прочесть о том, как в 1863 г. 75-летний 
с. г. волконский стоял в кабинете уже давно умершего а. Х. бенкендорфа в его 
родовом имении Фалль под ревелем и рассматривал висевшую над письменным 
столом акварель кольмана, запечатлевшую восстание на сенатской площади. 
бывший каторжник гостил летом этого года в доме тещи своего сына (князь сер-
гей волконский. Мои воспоминания : в 2-х т. М., 1992. т. 2. C. 14–15). Этот аква-
рельный рисунок кольмана, висевший в кабинете а. Х. бенкендорфа, поступил 
в собрание всероссийского музея а. с. пушкина из архива семьи бенкендорфов.

17 Глинка Ф. Н. о необходимости иметь историю отечественной войны 
1812 года // война 1812 года и русская литература : исследования и материалы. 
тверь., 1999. с. 73.


