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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИРИКА И САТИРА ПУШКИНА 

Литература у народа, не имеющего г о -
литичѳокой свободы, единственная три
буна, о высоты которой он может заста 
вить услышать крик своего негодования 
и своей совести 

А.И.Гѳрцѳк."0 развитии тхэволю-
ционных идей в России" 

Движение декабристов как революционное движение и новый этап 
бщѳствѳнно-политичѳской мысли в России объективно связано о нѳци-
нѳльным подъё ом годов Отечественной войны. Это факт общѳизвѳст-
ый, выразительно документируемый произведениями и высказываниями 

самих декабристов. 
"Наполеон вторгся в ~оооию,- отмечал в овоих показаниях А.А. 

Бестужев в 1826 г . , - и тогда-то русский народ впервые ощутил свои 
силы; тогда-то пробудилось во воех сердцах чувотво незввиоимооти, 
опервв политической, а впоследствии и народной. Вот начало овобо-
домыолия в России". 

Отечественная война явилаоь сильнейшим возбудителем политиче
ской мысли и молодого Пушкина. Еще на лицейокск оканье живо в о с 
приняты были им такие могущественные впечатления, как вторжение 
Наполеона в Россию, Смолѳнокая и Бородинская битвы, оожжѳние Мо-
оквы, национальный подъём 1812 года , первые уопехи неродного 
ополчении и партизан в борьбе о оккупантами, освобождение родины, 
крушение нвполѳоновоких замыолов мирового гооподетва, освобожде
ние русокими войоками порабощенной Европы, взятие Парижа. 

"Поиошеотвия 1812 , 1 8 , 14 и 15 г о д о в , - свидетельствовал Пѳо-
тель , отвечая на вопрооы Следственной комиссии от 18 января 
1826 г . - показали столько престолов низвѳржѳнных, отолько других 

остановленных, столько царей изгнанных, отолько возвратившихся 
опять изгнанных, отолько революций совершенных, столько пѳрѳ-
ротов произведённых, что все сии происшествия ознакомили умы 
революциями, о возможностями и удобностями оные производить". 

Эта полоса войн и революций понималась декабристами как от
личительная черта* эпохи, деятелями которой они были: "Имеет 
каждый век свою отличительную черту. Нынешний оэнамѳновываѳтоя 
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революционными иыоляии. От одного конца Европы до другого видно 
везде одно и то же". 

"Главное стремление нынешнего в е к а , - писал тот же Пестель в 
более ранних овоих показаниях,- состоит в борьбе между массами 
народными и ѳриотокрациями всякого рода, как на богатстве , так 
и на правах наследственных основанными" 1 . 

Тот выбор, который одѳлѳн был в І 8 І 6 - І 8 І 7 г г . Пестелем и его 
ближайшими единомышленниками в их ориентации на "массы народные" 
а не на "аристокрации всякого рода", сделан был вскоре и Пушки
ным. 

По окончании лицея Пушкин очень быстро и политически, и лите 
ратурно отмежёвывается от своих учителей и старших товарищей по 
"Арзамасу" и ищет пути к Катенину, политическому лидеру первых 
таРчых организаций декабристов, автору первой русской имитации 
Марсельезы: 

Отечество наше страдает 
Под игом твоим, о элодей. 
Коль нас деспотизм угнетает , 
То свергнем мы троны царей. 
Свобода, свобода! 
Ты цѳрствуй Н 8 Д нами. 
Ах, лучше смерть, чем жить рабами: 
Вот клятва каждого из нас . 

О том, что Пушкин в І 8 І 7 - І 8 І 8 годах переживал тяжелый твор
ческий кризис, общеизвестно. Но давно пора с к а з а т ь , что этот 
кризис прежде воего обусловлен был тупиком, в который его з а в е 
ла антинародная и бесперспективная поэтика "Арзамаса". 

В одном из характернейших мадригалов арзамасской поры Пуш
кин с исключительной откровенностью заявляет: 

"Краёв чужих неопытный либитѳль// И своего всегдашний обви
нитель / / Я говорил: в отечестве моем// Где верный ум, где гений 
мы нейдём?. . . Отечество почти я ненавидел - / / Но я вчера Голи
цыну увидел/ / И примирён о отечеством моим". 

Пушкин в І 8 І 7 - І 8 І 8 г г . очень мало пишет и почти ничего не 
печатает. И отнюдь не по политическим мотивам. Его ооновной 
жанр - дружеские, интимно-бытовые посларчя, понятные лишь деся 
тку анвкомых автора и адресвта . Позиция поэтѳ определяется <он-
цовкой его известного ответа на увещания Тургенева вернутьо.і к 

I Восстание декабристов. Т . І У . С . 1 0 5 , 9 1 . 
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работе: 
Не вызывай меня ты боле 
К навек оставленным трудам 
Ни к поэтической неволе, 
Ни к обработанным стихам. 
Что нужды, еоли и о ошибкой 
И слабо иногда пою. 
Пускай Нине та лишь улыбкой 
Любовь беспечную мою 
Восплвменит и успокоит, 
А труд и холоден и пуст ; 
Поэма никогда не стоит 
Улыбки оладоотрѳотных у с т . 

Не надо быть большим знатоком те котов Пушкина и лирики 1 0 - х 
годов , чтобы понять логическую невозможности одновременной рабо
ты над одой "Вольность" и над созданием мадригала Голицыной и 
ответа Тургеневу. 

Оде "Вольнооть" несовместима по своему пѳфосу ни с поэтикой, 
ни с идеологическими установками "Арзамаса". Процвос изживания 
трвдиций "Арзамаса" был облегчён для Пушкина сближением с Гнѳди-
чем и Крыловым, дружбой с Катениным, общением о М.Ф.Орловым,Н.И. 
Тургеневым, Н.М.Муравьёвым. 

1818 год был одним из самых тусклых в литературно-обществен
ной жизни Петербурга. Войска гвѳрдии целый год пробыли в Москве 
на торжествах по случаю открытия храма Христа Спасителя в память 
Отечественной войны. Вместе с гвардией в Москву переместился и 
центр революционной работы - Союза Спасения. За гвардией потяну-
лаоь в Москву и гражданская интеллигенция - чиновники, писатели, 
учёные. Эта концентрация в Москве ведущих деятелей дворянокой 
оппозиционной интеллигенции имела оледствиѳм, как известно, выра 
ботку летом 1818 г . новой политической платформы широкого фронта 
борьбы с абсолютизмом и крепоотничеством - соз м ение Союза Благо
денствия, второй по очёту тайной организации будущих декабристов 

Стихотворный памфлет на Александра I был написан около 20 
декабря 1818 г . Царь возвратился в Петербург точно к рождеству, 
чем и объясняется избранная Пушкиным форма "Ноэля" - рождест
венской песенки. Этот первый литературно-политический дебют Пуш
кина поставил перед руководителями Союза Благоденствия вопрос 



об использовании поэтического мастерства Пушкина в прямых интере
с а х тайной организации. Именно о этого времени (а никак не рань
ше) и Пушкин прямо и открыто становится на точку зрения определен
ной общественной группы, то есть Союза Благоденствия. 

Первый стихотворный памфлет на Александра I - "Ура! В Россию 
скѳчет кочующий деспот" - П О Я Е И Л С Я В Петербурге в конце декабря 
I8J.8 г . Этот памфлет, одно из самых ранних выступлений Пушкина 
как политического лирика, связанного с первыми тайными организа
циями декабристов, ооздан был под несомненным идеологическим в о з 
действием, а может быть, и по прямому заданию руководителей Союза 
Благоденствия. Стихи приурочены были к возвращению Александра I 
в столицу с Аахенского конгресса (22 декабря І8Г8 г . он приехал 
в Царское с е л о ) . Именно на этом конгрессе русский царь выявил ое -
бя до конца как знаменосец феодальной реакции, как послушный уче
ник австрийского государственного канцлера Меттерниха, как верный 
союзник Бурбонов, Габсбургов, Гогенцоллернов. Пушкинская песня о 
"кочующем деспоте", предателе национальных интересов Роооии, лжи
вом и лицемерном пустослове, подрывала оамые корни официальной 
легенды об Александре "благословенном", о ца ре-ре форма то ре, на деж-
дѳми на которого уже второе десятилетие питался руоский дворянс
кий либерализм. 

Время создания памфлета "Ура! В Россию окачѳт кочующий део-
пот" в течение многих десятилетий ошибочно определялось весной 
1818 г . Эта комментаторская традиция (П./..Ефремов, П.О.Морозов, 
В.Е.Якушкин, Н.О.Лернер, М.А.Цявловский, Б.В.Томашевский) основы
валась на том, что пушкинский "Ноэль" являлся якобы откликом по
эта не речь императора Александра I 1 5 / 2 7 мѳрта 1818 г . при от 
крытии первого оейма Царства Польского. В этой речи цѳрь обещал 
не только строго ооблюдѳть польокую конституцию, но и реоргани
зовать на конституционных началах гооударотвѳнный строй всей рос
сийской империи. Передовая общественность очень сочувственно реа
гировала как на варшавское выступление, так и на подтверждение 
царём этих обещаний в октябре 1818 г . в беседе о маршалом Мезо
ном 1 . Разумеетоя, ни веоною, ни осенью Г 8 1 8 в . у Пушкина не мог
ло быть еще никаких оонований для объявления деклараций Алексан
дре I "сказками". Лживая и лицемерная тактика м<эря обнаружилась 
лишь в пору Аахенского конгрѳсоа, ког. э в ноябре 1818 г . Алѳк-

I Дневники и письме Н.И.Тургенева. М., 1 9 2 I . Т . 2 . С . 1 6 0 ; Т . З . 
С . 1 2 1 ; Письме Н.М.Каремзинѳ к И. И. Дмитриеву. СПб.,1866 .С. 2 3 6 . 
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сандр I безоговорочно санкционировал домогательстве идеологов фео 
дальной реакции об установлении единой политической линии Священ
ного Союза во всей Европе. 

С Аахенского конгрессе Алексендр I возвратилоя в Царское Село 
22 декабря 1818 г . , т . е . за два дня до праздника Рождества. К это 
му приезду "кочующего деспота" и приурочен был пушкинский памфлет 
построенный как традиционная рождеотвенская сатирическая песня. 
Эта датировке "Ноэля", устеновлѳнная наш в докладе о Пушкине и 
декѳбристѳх, сделанном в Пушкинской комиссии в 1936 г . , была з а 
креплена в печати только в 1949 г . 1 . 

X X X 

В конце января 1819 г . Н.И.Тургенев, глава Союза Благоденст
вия и друг Пушкина, много работает над подгон организации особо
го "Общества 1 9 - г о года XIX столетия", о знойной целью которого, , 
по его мысли, должна стать широкая издатѳлгіскѳя деятельность, в 
первую очередь большой общественно-литературный журнал. О том, 
каковы были конкретные задачи этих изданий, свидетельствует з а 
писка Н.И.Тургенева к Куницыну, писаннея около I февреля І 8 І 9 г . : 
"Многие блѳгомыслящие люди, имея деже к тому возможность, ч у в с т 
вуют недостаток в средствех , через которые они могли бы обратить 
внимание публики на некоторые здравые идеи, сообщить ей некото
рые справедливые понятия, представить некоторые иотинныѳ прави
ла , благодетельные в приложении. Человеку, который невольно бы
вает увлекаем к размышлениям о благе , о чести, о олвве отечест 
в е , чѳсто приходят мысли, которые он желал бы сделеть известны
ми». 

Итек, по мысли Н.И.Тургеневе, "Общеотво 19-го года XIX с т о 
летия" должно было пропагѳндироветь "здревыѳ идеи", которые,кек 
мы знаем из истории Союза Благоденствия, сводились в эту пору 
прежде всего к проповеди конституции и креотьянского освобожде
ния. Имя Пушкина не случайно стоит в проекте Тургенева в числе 
первых имён авторов, которых предполагалось привлечь к участию 
в изданиях "Общества 19-го г о д а " . 

Как мы знаем, от мыоли об "Обществе 19-го года" Тургенев 
должен был отказаться . Обострение реакции после убийстве Коцебу 
заставило поставить крест на легальных формах пропагандистской 
литературы. В качестве средства воздействия на общественное мне-

I . См.: Литературное наследство. Т . 5 9 . С . 8 0 . 


