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Для позднего творчества А. С. Пушкина характерно углублённое внимание к историческим и 

философским проблемам, осмысление политических событий прошлого и настоящего России, 
вдумчивое и взвешенное отношение к государственным и военным деятелям. 

Об этом свидетельствуют такие произведения, как роман «Капитанская дочка» (1836) и поэма 
«Медный всадник» (1833). К этому же периоду творчества относятся стихотворения «Бородинская 
годовщина» и «Полководец». 

Стихотворение «Бородинская годовщина» впервые было напечатано в брошюре «На взятие 
Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина». Поводом к его созданию послужили 
события, связанные с Польским восстанием 1830—1831 гг. (Польша до 1917 года входила в состав 
Российской империи.) Эти события вызвали большой резонанс среди ряда европейских политиков, 
которые призывали Европу вмешаться в этот внутренний конфликт. День взятия русскими войсками 
Варшавы 26 августа 1831 года совпал с годовщиной Бородинской битвы 1812 года, что послужило 
основой для исторических параллелей, которые проводит в стихотворении поэт. Пушкин напоминает о 
времени нашествия армии Наполеона и о той роли, которую сыграла Россия в её разгроме и 
освобождении европейских стран от захватчиков. 

Стихотворение «Полководец» было напечатано в 1836 г. в третьем томе журнала «Современник» и 
сразу вызвало противоречивую реакцию, связанную с непривычной для того времени пушкинской 
трактовкой роли в Отечественной войне 1812 года генерала-фельд-маршала М. Б. Барклая-де-Толли. 
Как мы уже говорили, толчком к созданию стихотворения стало посещение во время пасхального 
праздничного приёма в Зимнем дворце картинной Военной галереи, где среди других работ 
представлен портрет М. Б. Барклая-де-Толли работы Дж. Доу. Подпись под стихотворением 
подтверждает это: «7 апреля 1835. Светлое воскресение. СПб. Метель и мороз». Вместе с тем это 
стихотворение связывает с поздней лирикой Пушкина тема взаимоотношений выдающейся личности 
и толпы. 

Показательно, что первоначальное название стихотворения «Бар-клай-де-Толли», сохранившееся на 
страницах черновика, было более конкретно и прямо указывало на его героя. Но в ходе работы над 
текстом Пушкин усилил некоторые акценты, связанные с осмыслением философских проблем, что 
отразилось в окончательном названии «Полководец», под которым это стихотворение появилось в 
печати. 

Прочитайте стихотворения А. С. Пушкина «Бородинская годовщина» и «Полководец» и подумайте, 
какие события в современной поэту жизни России побудили его обратиться к её историческому 
прошлому — Отечественной войне 1812 года. 

 
«Бородинская годовщина» (Фрагмент) 

 

Работаем со словом: 
Тризна — в христианской религии: церковный обряд похорон или поминовения усопшего. 
 
 
 



Размышляем над прочитанным 
1. Как в стихотворении «Бородинская годовщина» выражено отношение автора к истории и 

современности? 

2. В стихотворении «Бородинская годовщина» поэт напоминает своим оппонентам о героизме 
русского народа во времена Наполеоновских войн. Найдите в тексте слова и выражения, которые 
создают образ народа-победителя. 

3. * В строке «И равен был неравный спор» используется особый художественный приём. Назовите 
этот приём. Как вы понимаете эту строку? 

4. Прочитайте заключительную часть стихотворения, построенную на основе сопоставления пира и 
боя. Какие образы здесь используются? Что они помогают выразить? О каком «тесном, хладном 
новоселье» говорит поэт? 

 «Полководец» 

 



Работаем со словом: 
Фавн — бог полей и лесов, покровитель пастухов и охотников в древнеримской мифологии. 
Вотще (устар.) — напрасно, тщетно. 
Историко-культурный комментарий 
► О вождь несчастливый! — Михаил Богданович Барклай-де-Толли (1761 —1819), князь, генерал-

фельдмаршал, полный кавалер ордена Святого Георгия. Во время Отечественной войны 1812 года был 
назначен командующим 1-й Западной армией, но фактически стал во главе всей русской армии. Ещё в 
1807 году М. Б. Барклай-де-Толли представил Александру I два плана войны, если Наполеон вторгнется 
на территорию России: наступательный и оборонительный. Последний подразумевал отступление 
вглубь страны, чтобы постепенно истощить превосходящие силы противника. 

С самого начала Отечественной войны 1812 года Барклай-де-Толли придерживался своего плана 
стратегического отступления. Это стало для многих основанием для подозрения непопулярного в 
армии военачальника в измене, особенно учитывая его происхождение (родители полководца имели 
немецко-шотландские корни). Это привело к тому, что на пост главнокомандующего был назначен 
любимый армией и народом М. И. Кутузов. Героизм и мужество, проявленные Барклаем-де-Толли во 
время Бородинской битвы, заставили многих его противников отдать ему дань уважения, однако по 
заслугам оценить вклад Барклая-де-Толли в спасение страны от захватчиков смогли лишь потомки. Не 
признанный современниками, он всегда превыше всего ставил интересы Отечества. «Русский по 
рождению и со своей судьбой неотделим от России», — так говорил Барклай-де-Толли, всей жизнью 
доказавший справедливость этих слов. ◄ 

Размышляем над прочитанным 
1. Какому герою Отечественной войны посвящено стихотворение «Полководец»? Что вы знаете об 

этом военачальнике? Как вы думаете, почему спустя 20 лет после окончания войны Пушкин 
обратился в своём творчестве к этой исторической личности? 

2. Стихотворение можно разделить на три тесно взаимосвязанные, но относительно самостоятельные 
части. Выделите эти части и назовите главную тему каждой из них. Как вы могли бы их озаглавить? 

3. О какой особой «палате» в царских чертогах говорится в стихотворении? В чём её особенность? С 
каким настроением лирический герой описывает увиденное в ней? 

4. Почему на портрет полководца лирический герой глядит с «грустию тяжёлой»? Как передаются в 
описании портрета черты личности полководца? 

5. Почему полководец назван «вождь несчастливый»? Какие факты его биографии вспоминает поэт и 
почему? Приведите примеры из текста. 

6. Прочитайте заключительные строки стихотворения. Как вы думаете, почему после подробного 
описания картинной галереи и личности героя одного из портретов поэт приходит к выводу: «О 
люди! жалкий род, достойный слёз и смеха!»? Согласны ли вы с этой позицией? Аргументируйте 
свою точку зрения. 

7. * После публикации стихотворения «Полководец» появился отклик на него Л. И. Голенищева-
Кутузова — родственника прославленного военачальника М. И. Кутузова. Автор обвинил Пушкина в 
том, что поэт «позволил себе такой совершенно неприличный вымысел». В ответ Пушкин 
опубликовал «Объяснение» в журнале «Современник», фрагмент из которого представлен в 
рубрике «Из первых уст». Прочитайте его и выскажите своё суждение об этом споре. 

Из первых уст 
► Вы упрекаете стихотворца в несправедливости его жалоб; вы говорите, что заслуги Барклая 

были признаны, оценены, награждены. Так, но кем и когда?.. Конечно, не народом и не в 1812 году. Минута, 
когда Барклай принуждён был уступить начальство над войсками, была радостна для России, но тем не 
менее тяжела для его стоического сердца. Его отступление, которое ныне является ясным и 
необходимым действием, казалось вовсе не таковым: не только роптал народ ожесточённый и 
негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. 
Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окружённый враждою, язвимый 
злоречием, но убеждённый в самого себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не 
успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом. 

Слава Кутузова не имеет нужды в похвале чьей бы то ни было, а мнение стихотворца не может ни 
возвысить, ни унизить того, кто низложил Наполеона и вознёс Россию на ту степень, на которой она 
явилась в 1813 году. 

А. С. Пушкин. Объяснение ◄ 


