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«Только доблесть

бессмертно живет…»1

 
Хвала возвышенным певцам!
Их песни – жизнь победам,
И внуки, внемля их струнам,
В слезах дивятся дедам…

В. Жуковский

Истинная поэзия всегда была голосом народа, выражала
его чувства, мысли и чаяния, оплакивала утраты и воспевала
победы. Поэты воодушевлялись славными делами сограж-
дан. И конечно, войны, требовавшие наивысшего напряже-
ния всех народных сил, не оставляли поэзию равнодушной
и безучастной к бедам и страданиям народа, к его доблести
и мужеству.

Славные страницы описаний исторических битв России
во имя защиты Отчизны, мирного труда на земле отцов и
дедов открывают нам летописи, «Слово о полку Игореве».

В «Слове…» мы слышим голос прошлых поколений, вме-
сте с участниками сражений сопереживаем их победы и по-
ражения, радуемся отваге Игоря и Всеволода, мудрости Свя-
тослава, «изронившего свое златое слово».

Традиции «Слова о полку Игореве» глубоко восприняты

1 Статья печатается в сокращении.



 
 
 

всей русской литературой.
Так, Михаил Васильевич Ломоносов в «Оде… на взятие

Хотина 1739 года» славит подвиги русских воинов. В оде на-
шли отражение государственно-патриотические идеалы по-
эта, который хотел видеть Россию единой, сильной и моно-
литной. Победу над грозной турецкой крепостью Хотин поэт
объясняет единством духа народа, готовностью каждого не
пожалеть своей жизни ради Отчизны:

Крепит Отечества любовь
Сынов российских дух и руку…

Уверенность в том, что в минуты сурового противостоя-
ния, наибольшей опасности для родной земли русский народ
готов на беспримерный героизм, передана поэтом в описа-
нии кровопролитных боев и жесточайших испытаний в бит-
вах.

Радуясь бегству грозного врага, Ломоносов показывает
его страх перед стойкостью, твердостью и доблестью русских
воинов. Поэт саркастически вопрошает: «Где ныне похваль-
ба твоя? Где дерзость? где в бою упорство? Где злость на
северны края?» Ликование поэта в связи с победой русских
войск усиливается ироническим отношением к врагу, удив-
лявшим ранее похвальбой, злостью, дерзостью, а ныне на-
смерть испуганного.

Победа, росская победа!



 
 
 

Но враг, что от меча ушел,
Боится собственного следа.

В конце оды звучит мысль о единении чувств простых лю-
дей и поэта. Ломоносов понимает, что вместе с ним и кре-
стьянин, и пастух хвалят солдатскую храбрость русского во-
инства. Автор оды подчеркивает, что победа необходима для
будущего страны, развития ее науки и культуры. Так у Ло-
моносова рядом с темой войны мощно звучит тема мира.

Поэтические идеи Ломоносова были подхвачены Гаври-
лой Романовичем Державиным. Одним из главных героев
его поэзии стал прославленный военным искусством А. В.
Суворов. В стихотворении «На взятие Измаила» поэт откли-
кается на одно из самых грандиозных по своим масштабам
сражений. Подвиги героев подобны, по словам поэта, извер-
жению Везувия и бурному, неостановимому потоку, несуще-
муся весной с гор в долину. Все сметая на своем пути, герой
готов пренебречь личной судьбой, молча принять смерть, но
не посрамить Отчизны и сокрушить врага. Броские метафо-
ры, картинные, живописные эпитеты, контрастные сравне-
ния помогают поэту создать образ бесстрашного воинства.

Какая в во́йсках храбрость рьяна!
Какой великий дух в вождях!
В одних душа рассудком льдяна,
У тех пылает огнь в сердцах…



 
 
 

В час смертельной схватки каждый солдат становится ге-
роем.

Державин, перекликаясь с Ломоносовым, утверждает, что
русскому человеку не свойственно жаждать войн, но он все-
гда готов встретить решительным отпором любое посяга-
тельство на свободу родной земли, и это помогает ему вы-
стоять в борьбе и победить.

Как и Ломоносов, Державин, вдохновляя соотечествен-
ников, вспоминает давнопрошедшие времена. Углубляясь в
прошлое, он находит там истоки беспримерной храбрости
русских людей и воздает им заслуженную дань.

Поэт преклоняется перед русскими воинами, которые не
однажды одолевали врага малым числом, являя чудеса храб-
рости и превосходя противника умением, сноровкой, терпе-
нием и упорством. «Нас горсть, – но полк лежит пред нами;
нас полк – но с тысячью и тьмами мы низложили город в
персть2». Это вызывает восхищение поэта и уверенность, что

…слава тех не умирает,
Кто за Отечество умрет…

Судьба России сложилась так, что ей пришлось не одна-
жды защищать свои границы от захватчиков, посягавших на
ее территориальную целостность и свободу.

Особенно мощно патриотическая тема зазвучала в Оте-

2 Персть – прах, пыль (устар.).



 
 
 

чественную войну 1812 года. Русская поэзия отразила важ-
нейшие события этой национальной эпопеи – битвы за Смо-
ленск и при Бородине, пожар Москвы и изгнание Наполеона.

Не было, пожалуй, ни одного поэта, который бы не от-
кликнулся на грозную опасность, нависшую над Родиной.
Символом России стала древняя Москва.

Константин Николаевич Батюшков скорбно писал о рас-
хищенном французами городе, о горе людей, о пожарищах
(«К Дашкову»).

Освобождение Москвы вызвало ликующее стихотворение
поэта старшего поколения – Ивана Ивановича Дмитриева,
воображение которого нарисовало гордо возвышающуюся на
холмах златоглавую столицу. Ее честь восстановлена слав-
ными гражданами Отчизны, и в них поэт видит красоту и
величие.

Сыны твои, любимцы славы,
Красивы, храбры, величавы…

Он вспоминает трудные былые годы, когда народ встал на
защиту сердца России – Москвы, как Пожарский отвел от
Москвы угрозу.

Везде летает он орлом —
Там гонит, здесь разит, карает,
Удар ударом умножает…



 
 
 

В его памяти возникает не только образ Пожарского –
воина, победителя, мужественного и бесстрашного, – но и
честного гражданина:

А ты, герой, пребудешь ввеки
Их честью, славой, образцом!

Именно это соединение благородных черт прославленно-
го полководца и доблестного патриота дает право сказать по-
эту о том, что им будут гордиться будущие поколения и по-
следуют его примеру.

Осветит новый луч вселенну —
И воин, от твоей крови,
Тебя воспомнит, возгордится
И паче, паче утвердится
В прямой к Отечеству любви!

Во время народного подъема, рожденного желанием за-
щитить Отечество, многогранно раскрылся талант воена-
чальников. Среди них первое место принадлежит М. И. Ку-
тузову, назначение которого в 1812 году на должность глав-
нокомандующего приветствовала вся Россия.

Мудрость, простодушное лукавство Кутузова-полковод-
ца, любимца солдат, своеобразно отразились в произведени-
ях Ивана Андреевича Крылова.

Так, басня «Волк на псарне», связанная с реальными со-



 
 
 

бытиями, обошла всю русскую армию и была встречена ею
с восторгом. Наполеон, как известно, предчувствуя пора-
жение, запросил мира, но встретил отказ Кутузова. В бас-
не лицемерию хищника-врага противопоставлена спокойная
уверенность старого ловчего, легко распознающего хитрость
волка.

Не менее язвительна басня «Ворона и Курица», осуждаю-
щая тех, кто думал остаться в стороне от великой борьбы за
освобождение Родины. Они, как пророчески предсказывал
баснописец, не только поступаются своим добрым именем,
но и рискуют жизнью, которую не пощадит неприятель-за-
хватчик.

В грозных событиях 1812 года раскрылась душа русско-
го человека. Каждый патриот воспринял их исключитель-
но лично. Тема защиты Отечества зазвучала как глубоко
внутренняя, затрагивающая каждого гражданина. Именно
так воспринял Отечественную войну 1812 года Василий Ан-
дреевич Жуковский. В стихотворении «Певец во стане рус-
ских воинов» одические интонации совмещаются с элегиче-
скими. В них открываются сокровенные признания челове-
ка, переживания которого преисполнены национальной гор-
достью. Сам певец находится среди воинов, и ему близки
и дороги настроения, ведущие в бой офицеров и солдат.
Вдохновляя и ободряя воинов, он прозорливо и мужествен-
но утверждает:



 
 
 

Хвала вам будет оживлять
И поздних лет беседы.
«От них учитесь умирать!» —
Так скажут внукам деды…

Не только Жуковский, но и другие поэты в годы тяжких
испытаний становились воинами армии или народных опол-
чений. В стихотворении «Переход через Рейн. 1814» Кон-
стантин Николаевич Батюшков писал об освободительной
миссии русского солдата. Прогнав врага со своей земли, «сы-
ны снегов» одновременно дарят независимость другим на-
родам, например народам, населяющим рейнские берега.

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы, с свободой и громами!..

Среди поэтов, особенно отличившихся в Отечественной
войне, выделяется Денис Васильевич Давыдов.

Профессиональный воин, один из создателей партизан-
ского движения, Давыдов поэтически передал лучшие свой-
ства русского национального характера: широту, удаль, бес-
примерную храбрость, сметку и решительность. Хотя он не
считал себя поэтом («Я не поэт, я – партизан, казак. Я иногда
бывал на Пинде, но наскоком…»), но отразил в лирике пси-
хологически конкретную личность воина-патриота, всей ду-
шой преданного своей Родине. Он и сам был необыкновен-
ным человеком. Молодежь тянулась к нему, стремилась под-



 
 
 

ражать, а поэты и художники еще при жизни Давыдова воз-
давали ему заслуженную хвалу. Пушкин называл его «своим
отцом и командиром», «певцом и героем», первым поэтом
среди военных и первым военным среди поэтов. Баратын-
ский величал Давыдова «певцом-наездником, именем кото-
рого справедливо гордятся поэты и воины»,

Грибоедов утверждал, что в Петербурге «нет этакой буй-
ной и умной головы…». Его слава перешагнула пределы Рос-
сии: о нем в сочинении о Наполеоне, как о легендарном чер-
ном капитане, подвиги которого «вполне достойны удивле-
ния», писал известный английский романист Вальтер Скотт.

После войны 1812 года расцветает поэзия декабристов.
Можно сказать, что Отечественная война стала ее истоком,
как и прародительницей декабристской идеологии в целом.
Одно из значительных мест в ранней лирике декабристов
принадлежит Федору Николаевичу Глинке. Его творческий
путь начался задолго до начала войны, но во время и по-
сле нее дарование поэта окрепло. Глинка вступил в ряды
русской армии в 1812 году, когда неприятель приблизился
к Смоленску, затем сражался на полях Бородина, проделал
с русскими войсками и весь путь освобождения России от
неприятеля. Его дневники были впоследствии опубликова-
ны («Письма русского офицера») и принесли автору широ-
кую известность. Отечественной войне поэт посвятил воен-
но-патриотические гимны, песни, проникнутые торжествен-
ным гражданским пафосом.



 
 
 

Глинка изображал войну 1812 года как войну народную.
Национально-освободительный порыв помог поэту понять,
что народ явился главной движущей силой всего историче-
ского момента. Так, «Военная песнь, написанная во время
приближения неприятеля к Смоленской губернии» передает
возмущение народа, которому грозит враг «рабством и яр-
мом», мечом и пламенем. Призыв поэта сомкнуться «в рат-
ном строе» звучит присягой, клятвой.

Друзьям, Отечеству, народу
Отыщем славу и свободу,
Иль все падем в родных полях! <…>
И всех, мне мнится, клятву внемлю:
Забав и радостей не знать,
Доколе враг святую землю
Престанет кровью обагрять!

Военно-патриотические песни Глинки воссоздают многие
важнейшие моменты Отечественной войны 1812 года. Поэт
признается в одном из примечаний, что он свои военно-пат-
риотические песни «старался приспособить к любимым пес-
ням народным».

Презрение к врагу и гражданская доблесть – высокие
свойства передового человека – воспеты в поэзии Кондра-
тия Федоровича Рылеева. Рылеевским думам присущ тот же
пафос гражданственности, подлинного патриотизма, проте-
ста против гнета, рабства, что и всем произведениям декаб-



 
 
 

ристов. Одна из его дум, «Димитрий Донской», пронизана
свободолюбивыми мотивами.

«Доколь нам, други, пред тираном
Склонять покорную главу…
Не нам, не нам страшиться битвы
С толпа́ми грозными врагов…»

Поэт стремится передать исторические события правди-
во, достоверно. Изображая в думах характеры Ивана Суса-
нина, Димитрия Донского, он хочет пробудить в молодежи
высокие гражданские и патриотические чувства.

Особая роль в ряду произведений поэтов, посвятивших
свое перо и батальной теме, принадлежит Александру Сер-
геевичу Пушкину. Еще юношей вместе с другими лицеиста-
ми он горел желанием сражаться за честь Отчизны. Напря-
женно следил он за продвижением войск Наполеона в глубь
России, слушал рассказы о Бородинской битве, горевал о по-
жаре Москвы. Искренние и пламенные порывы, воодушев-
лявшие Пушкина, отразились в стихотворении «Воспомина-
ния в Царском Селе», написанном в 1814 году и прочитан-
ном на публичном лицейском экзамене в январе 1815 года
в присутствии Державина. Вспоминая об исторических бит-
вах и победоносных полководцах – Орлове, Румянцеве, Су-
ворове, поэт рисует картину бедствий, разрушений, которые
принесла с собой война с Наполеоном.



 
 
 

И быстрым понеслись потоком
Враги на русские поля.
Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,
Дымится кровию земля;
И сёла мирные, и грады в мгле пылают,
И небо заревом оделося вокруг,
Леса дремучие бегущих укрывают,
И праздный в поле ржавит плуг.

Поэт сокрушается, что не может отомстить врагу за мос-
ковский пожар.

И в жертву не принес я мщенья вам и жизни;
Вотще лишь гневом дух пылал!..

Пушкин решительно противопоставляет силу националь-
ного единства вражескому напору.

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря…

Подхватывая традиции русской поэзии XVIII века, юный
Пушкин гордится причастностью к великим историческим
событиям, влияющим на ход современной ему жизни и его



 
 
 

собственную судьбу. Чувство национальной гордости, кото-
рое он пережил в годы отрочества, поэт сохранил в дальней-
шем и пронес через всю жизнь. Многие стихотворения Пуш-
кина и его роман «Евгений Онегин» полны отзвуками гроз-
ных событий 1812 года.
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