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п р и всемъ обипіи и разнообразіи изслѣдованій 
посвященныхъ Отечественной войнѣ, далеко еще не 
всѣ вопросы, относящіеся къ эпопеѣ 1812 года, по-
лучили надлежащее освѣщеніе. Предлагаемая книга 
представляетъ собою попытку выяснения вопроса, почти 
совершенно еще не затронутаго нашею историческою 
литературою, именно — о роли русскихъ евреевъ въ 
1812 г. и ихъ отношеніи къ тогдашнимъ событіямъ. 
По самому существу намѣченной задачи, изслѣдованіе 
наше ограничивается еврейскимъ населеніемъ областей, 
присоединенныхъ отъ Польши и состоявшихъ въ 1812 г. 
подъ владычествомъ Россіи, не касаясь евреевъ Вар-
шавскаго герцогства и др. странъ, гдѣ политическія 
отношенія и настроенія въ описываемое время имѣли 
иной характеръ. 

Вполнѣ сознаемъ, что намъ не удалось исчерпы-
вающимъ образомъ разработать свою тему;, слишкомъ 
отрывоченъ и скуденъ былъ тотъ матеріалъ, которымъ 
мы располагали. Но если историческій интересъ пред-
ставляетъ не только внѣшнее изложеніе событій 1812 г., 
но и выясненіе настроенія различныхъ классовъ насе-
ленія и народностей Россіи въ эту памятную годину, 
то и предлагаемая работа найдетъ свое скромное мѣ-
сто въ обширной литературѣ, имѣющей своимъ пред-
метомъ эпоху Отечественной войны. 

Долгомъ считаемъ выразить живѣйшую признатель-
ность К. А. Военскому за просвѣщенное содѣйствіе, 



оказанное намъ этимъ лучшимъ знатокомъ эпохи 
1812 г. какъ полезными указаніями, такъ и предо-
ставленіемъ возможности пользоваться его обширнымъ 
собраніемъ книгъ и матеріаловъ по Отечественной 
войнѣ. Приносимъ также искреннюю благодарность 
библіотекарямъ Имп, Публичной Библіотеки А. И, 
Браудо (отд. Rossica) и В. И. Саитову (русск. отд.) за 
ихъ вниманіе и содѣйствіе. 

С. Г . 

NB. Исключительное право перевода настоящаго сочиненія 
на другіе языки авторъ сохраняетъ за собою (ст. 33 закона 
20 марта 1911 г.). 
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L 
Великая революція и эмансішація евреевъ.—Вліяніе Наполеоновскихъ по-
ходовъ на положеніе евреевъ.—Созывъ .великаго синедріона" въ Парпнѣ 
і8об г, п опасепія австрійскаго правительства,—Циркуляръ барона фонъ-
Зумерау.—Донесенія мѣстных-ь властей.—Ложная тревога.—Дѣйствптельная 
роль .великаго синедріоиа", его дѣятельпость и составъ.—Отношепіе къ 

нему не-фрапцузскаго еврейства. 

Великая революція, уравнивъ евреевъ въ правахъ съ 
остальными гражданами Франціи, положила начало и эман-
сипяціи евреевъ въ другихъ странахъ Зап. Европы. По-
бѣдоносное шествіе французсішхъ войскъ приносило съ 
собою такл<е свободу евреямъ. Уже въ 1796 г. пали огра-
ниченія для послѣднихъ въ Батавской республикѣ, обра-
зованной французами на мѣсто Голландіи. Провозглашен-
ная революціею идея равенства правъ гражданъ, безотно-
сительно къ исповѣдуемой ими религіи, въ короткое время 
пустила во Франціи достаточные корни, чтобы не только 
устоять здѣсь послѣ совершившагося вскорѣ государствен-
наго переворота, но и распространиться по территоріямъ, 
подпадавшимъ подъ французское владычество. При всей 
своей инстинктивной непріязни къ евреямъ, Ыаполеонъ I, 
распространяя на завоеванныя имъ области французскія 
учрелиеиія, вмѣстѣ съ ними вводилъ здѣсь и равноправіе 
евреевъ. Бомбардировка генераломъ Жорданомъ Франк-
фурта-на-Майиѣ, разрушившая мѣстное гетто, какъ бы 
символизируетъ собой тѣ послѣдствія, какія имѣли для 
эмансипаціи евреевъ Наполеоновскіе походы. Появленіе 
гдѣ-либо французскаго гарнизона почти всегда сопро-
вождалось отмѣною ограниченій, тяготѣвшихъ надъ 
евреями. Подъ вліяніемъ фраицузскихъ завоеваній, по-
слѣдиіе достигли свободы въ новомъ королевствѣ Вест-
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фаліи, составлеыномъ изъ владѣній различныхъ нѣмец-
кихъ государей, въ Баденскомъ герцогствѣ, Гамбургѣ, 
Любекѣ, Бременѣ. Даже Пруссіи пришлось поступиться 
нѣкоторыми изъ ограничений ея подданныхъ—евреевъ. 

Только Баварія, Саксонія и Австрія упорно не под-
давались духу времени. Словно вымещая на своихъ ев-
рейскихъ гражданахъ испытанное ею униженіе, Австрія 
еще усилила направленный противъ нихъ репрессіи и къ 
тяжести прежнихъ ограничений прибавила новыя («коллек-
тивная такса» для пріѣзжаіощихъ въ Вѣну евреевъ). Въ 
правительственныхъ кругахъ, сжившихся съ средневѣковы-
ми предразсудками и насквозь проникнутыхъ полицейски-
ми тенденциями, каждый шагъ Наполеона, способный, на 
Ріхъ взглядъ, усилить тяготѣніе евреевъ къ Франціи и от-
крыть предъ ними перспективу улучшенія ихъ правовой 
участи, естественно возбу>адалъ большія опасенія. Когда 
Наполеономъ въ сентябрѣ і8об г. объявлено было засѣ-
давшему въ Парижѣ собранію еврейскихъ депутатовъ о 
созывѣ «великаго синедріона», вѣнскимъ правительствомъ 
овладѣла значительная тревога. «Если французскій импе-
раторъ,—писалъ изъ Парижа Меттернихъ австрійскодіу 
министру иностранныхъ дѣлъ гр. Стадіону,—не выдумалъ 
идею «великаго синедріона» съ намѣреніемъ пріурочить 
его къ своимъ военнымъ операціямъ, то нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что онъ не преминетъ изобразить изъ себя осво-
бодителя предъ христіанскимъ населеніемъ Польши и 
Мсссію—ѵгь глазахъ многочисленнаго еврейскаго населенія 
ея». Ш е ф ъ австрійской полиціи, баронъ фонъ Зумерау, осо-
бьшъ циркуляромъ поспѣшилъ обратить на этотъ шагъ 
Наполеона серьезное вниманіе начальниковъ всѣхъ про-
винцій, тѣмъ болѣе, что къ участііо въ предстоявшемъ въ 
Парижѣ синедріонѣ приглашались всѣ еврейскія общины 
Европы. «Достаточно одного поверхностиаго взгляда на 
эту мѣру,—писалъ фонъ Зумерау,—чтобы обнаружить ея 
скрытую политическую тенденцію и догадаться о величай-
шей важности посліьдствгяхъ ея для всѣхъ странъ, гдѣ эТотъ 
народъ (т. е. евреи) разсѣянъ и достигъ большого значенія, 
благодаря своему богатству, своимъ связямъ, хит-
рости и солидарности. Повидимому, та-же тактика, при 
помощи которой Наполеонъ придалъ франкъ-массоиству 
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политическое направленіе и изъ членовъ этого ордена 
образовалъ для себя въ нѣкоторыхъ чужихъ странахъ 
тайную полицію, стремится и въ настоящемъ случаѣ не 
только къ этой цѣли, но и къ другимъ, болѣе значитель-
нымъ» Мѣры противодѣйствія циркуляромъ предписыва-
лись, конечно, полицейскія—и весьма рѣшительныя; реко-
мендовалось не останавливаться ни предъ какими сред-
ствами, чтобы воспрепятствовать сношеніямъ между австрій-
скими евреями и еврейскими депутатами въ Парижѣ. Въ 
этихъ цѣляхъ начальникамъ провинцій предлагалось обра-
тить серьезнѣйшее вниманіе на корреспонденцііо выдаю-
щихся евреевъ, въ особенности же выдѣляющихся своимъ 
образованіемъ, подвергать ихъ переписку перлюстраціи и 
доводить о содержаніи ея до свѣдѣнія высшей власти. Въ 
циркулярѣ фонъ Зумерау указывалось также на особенную 
важность выясненія, не послѣдовало ли той или иной 
изъ находящихся въ Австріи синагогъ опредѣленнаго при-
глашенія со стороны парижскаго собранія. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
предписывалось отказывать евреямъ въ выдачѣ паспортовъ 
въ Парижъ и обращать вниманіе евреевъ, обнаруживаю-
шихъ желаніе отправиться туда, на тѣ послѣдствія, кото-
рыя это можетъ имѣть для иихъ самихъ и, быть можетъ, 
также для всего ихъ народа. 

Поступившія вскорѣ доиесенія мѣстныхъ властей носили, 
однако, успокоительный характеръ. Такъ, намѣстникъ Мо-
равіи сообщилъ, что предлолсенныя парижскому собра-
нію мѣры произвели неблагопріятное впечатлѣніе на под-
вѣдомственныхъ ему евреевъ, которые строго привержены 
Талмуду, и что если тѣ постановленія будутъ приняты, 
то евреи будутъ ни евреями, ни христіанами, а скверными 
людьми (!). По его донесенію, евреи полагаютъ, что Фран-
ція желаетъ посредствомъ сииедріона поднять иѣкоторыя 
отрасли своей торговли, пришедшія въ упадокъ, и открыть 
для себя новые внѣшніе рынки; поэтому она намѣревается 
оказать покровительство евреямъ і^, потребовавъ отъ Тур-
ціи городъ Іерусалимъ съ примыкающею къ нему областью, 
вновь поселить тамъ и возстановить еврейскій народъ. Но 

1) G. Wolf, «Napoleon I, die Juden und die oesterrelohiscbe Pollzei», въ „Allg. 
Zeitung des Judenthums« 1871 г., № 10 (стр. 326). 



евреи не намѣрены покинуть отечество и хотятъ продол-
жать жить по Талмуду. Свое донесеніе намѣстникъ закан-
чивалъ указаніемъ на то, что изъ моравскихъ евреевъ 
никто не пригоденъ для поѣздки въ Парижъ, такъ какъ 
тамошнее правительство требуетъ людей, опытныхъ въ-
политикѣ, а такихъ евреевъ въ Моравіи не имѣется. Столь 
же успокоительны были донесенія властей изъ Львова и 
Праги; по сообщенііо г ^ й а Гартмана, въ Богемію ника-
кихъ приглашеній изъ ІТ^илса не поступало. Ничего угро-
жающаго не было обнаружено и начальникомъ вѣнской по-
лиціи. Послѣдній попутно такъ характеризуетъ евреевъ Вѣ-
ны: Одни изъ нихъ придерживаются Моисеевыхъ законовъ, 
другіе—Талмуда, а остальные, хотя и примыкаютъ къ тѣмъ 
и другимъ, однако въ религіозныхъ дѣлахъ поступаютъ по 
своему личному усмотрѣнію. Послѣдніе не употребляютъ 
ни коширнаго мяса, ни коширнаго вина, ѣдятъ съ непо" 
крытою головою, однако по субботамъ совершаютъ мо-
литву вмѣстѣ съ другими евреями. Донесеніе заключаетъ 
въ себѣ поименный списокъ набожныхъ и ненабожныхъ 
еврейскихъ семействъ, свидѣтельствующій о томъ, что 
вѣнская полиція была детально освѣдомлена относительно 
кухни и погреба каждаго изъ мѣстныхъ евреевъ 

Докладывая 20 октября і8об г. императору опоступив-
шихъ донесеніяхъ, баронъ фонъ Зумерау констатировалъ, 
что евреи ничего для своей націи отъ Наполеоновскаго 
плана не ожидаютъ и усматриваютъ въ немъ лишь финан-
совую спекуляцію. К ъ этому, однако, онъ присовокуплялъ, 
что послѣдовавшія тогда ?ке ограничеиія для евреевъ въВен-
гріи своимъ бьющимъ въ глаза контрастомъ произвели впе-
чатлѣніе не вполнѣ благопріятное. Все же настроеніе встре-
воженнаго шефа австрійской полиціи колеблется съ чисто 
лихорадочною поспѣшностью. Уже на слѣдующій день, 
21 октября, баронъ фонъ Зумерау пишетъ въ своемъ до-
кладѣ императору: «Въ обращеиіи къ депутатамъ (еврей-
скаго собранія въ Парижѣ) рѣчь идетъ не болѣе, не менѣе 
какъ о совершенномъ возрожденіи еврейскаго народа; въ 
каждомъ словѣ Наполеона явственно сквозитъ тенденція— 
присоединить ко всѣмъ своимъ ролямъ на міровой сцеиѣ 

Ibid., стр. 327. 



и роль лжемессіи, въ строжайшемъ смыслѣ слова». Спустя 
-сутки, тревога снова смѣняется успокоеніемъ: въ своемъ 
докладѣ императору, 22 октября, глава полиціи констати-
руетъ, что, по имѣіощимся свѣдѣніямъ, къ еврейскимъ 
общинамъ въ Австріи приглашенія изъ Парижа не по-
-слѣдовало. 

Тѣмъ не менѣе парижское еврейское собраніе продол-
жаетъ тревожить австрійскуіо віГасть. Имп. Францъ I на 
докладѣ фонъ Зумерау сдѣлалъ помѣтку, обращавшую сугу-
бое вниманіе дшнистра на образованную часть еврейства 
въ Галиціи, «со стороны которой можно предполагать, въ 
противоположность ортодоксальной, сочувственное отно-
шеніе къ парижскимъ преніямъ». 28 октября послѣдовала, 
по докладу барона фонъ Зумерау, резоліоція императора, 
предписывавшая строгое набліоденіе, какъ въ самой Вѣнѣ, 
такъ и на границѣ, не пробираются ли все-таки евреи изъ 
Австріи во Францію. Вмѣстѣ съ тѣмъ министръ иностран-
ныхъ дѣлъ, графъ Стадіонъ, поручилъ австрійскому 
посланнику въ Парижѣ по возможности наблюдать за нахо-
дящимися тамъ австрійскими евреями. Въ особенности же 
обезпокоивзли правительство евреи Тріеста. «По свѣдѣ-
ніямъ, внушающимъ довѣріе, можно полагать,—писалъ 
с}эонъ Зумерау тамошнему губернатору, — что евреи въ 
Тріестѣ настроены особенно сочувственно къ рефордіѣ ихъ 
единовѣрцевъ въ Парижѣ. Представлялось бы существенно 
важнымъ постараться расположить въ свою пользу нѣко-
торыхъ наиболѣе благомыслящихъ и вліятельныхъ изъ 
этого класса населеиія и привлечь ихъ къ интересу госу-
дарства, чтобы черезъ нихъ воздѣйствовать на болѣе широ-
кую среду». Въ слѣдующемъ письмѣ къ тому же губерна-
тору, 10 ноября і8о6 г.,министръ замѣчаетъ: «Я освѣдомился, 
что именно проживающіе въ Тріестѣ евреи съ энтузіазмомъ 
встрѣчаютъ исходящія изъ Франціи реформы относительно 
ихъ націи. Сообщаютъ, что французскій консулъ въ Тріе-
стѣ, Сенье, въ одной дипломатической депешѣ выразился, 
будто бюллетени французской арміи публично были про-
читываемы въ синагогѣ въ Тріестѣ и затѣмъ произноси-
лись молитвы за Наполеона,—что онъ самъ, впрочемъ, 
считалъ крайнимъ преувеличеніемъ». Въ видахъ выясненія, 
-не отправился ли кто-либо изъ тріестскихъ евреевъ въ 
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Парижъ, икператоръ Францъ I предписалъ всѣхъ отлу-
чившихся задерживать по ихъ возвращеніи, дабы въ точ-
ности установить мѣсто ихъ пребыванія во время отлучки 
изъ Тріеста. 

Предъ разгоряченною фантазіею встревоженной поли-
цейской власти на каждомъ шагу выступали грозные 
призраки. Фон'ь Зумерау оповѣстилъ начальниковъ про-
винцій, что, по находящимся у него свѣдѣніямъ, имѣется 
цѣлое политическое агентство, направляемое однимъ фран-
цузскимъ дипломатомъ, которое простирается отъ Вѣны 
до глубины Россіи и состоитъ изъ евреевъ, преимуще-
ственно простого званія; члены этого агентства будто бы 
разсѣяны по всѣмъ направленіямъ, благодаря чему свѣдѣ-
нія доставляются въ центръ съ поразительною скоростью, 
К ъ сему присовокуплялось, что этотъ шпіонажъ, повиди-
мому, долженъ служить однимъ изъ первыхъ плодовъ 
затѣваемаго изъ Франціи возрожденія іудейства. Безпо-
коило министра и поступившее изъ Фраыкфурта-на-Майнѣ 
донесеніе о томъ, что за двадцать лѣтъ переписка прус-
скихъ и польскихъ евреевъ съ франкфуртскими не была 
такъ обильна, какъ именно теперь, въ і8об г. На этотъ 
предметъ надлежало, по его предписанію, обратить осо-
бое вниманіе. 

Однако, при всемъ рвеніи начальниковъ провинцій, ими 
не обнаружено было ничего такого, что въ малѣйшей степени 
подтверждало бы существованіе французско-еврейскаго 
политическаго агентства или наличность сношеній между 
парижскимъ синедріономъ и австрійскими евреями. Ока-
залось, что во всей Австріи прямое приглашеніе въ Парижъ 
получилъ только одинъ фонъ-Эскслесъ въ Вѣнѣ, да итотъ 
былъ настолько лойяленъ, что немедленно представилъ 
адресованное къ нему письмо полицейскому начальству 
За все то время, когда въ Парижѣ происходили засѣданія 
синедріона, туда ни одинъ еврей изъ Австріи не уѣзжалъ. 
Агенты фонъ Зумерау подвергали тщательной перлюстра-
ціи получаемую на имя евреевъ корреспонденцію, но въ 

1) ^Собраніе,—говорилось въ этом> письмѣ,—нуждается въ такихъ пицахъ, 
которыя, выдѣпяясь подобно вамъ своимидарованіями, добродѣтелью и богат-
ствомъ, пользуются вліяніемъ, необходимымъ для того, чтобы его постановле-
ния были приняты всѣмъ еирействомъ" (G. Wolf, ibid. № 17, стр. 346). 



послѣдней Pie обнаружено было ничего, что давало бы 
доводъ къ подозрѣнію. Среди всей массы писемъ, вскры-
тыхъ почтовыми чиновниками, оказалось только нѣсколько 
такихъ, о которыхъ начальники провинцій сочли необхо-
димымъ представить высшей власти,—но и эти письма, 
обезпокоившія ихъ, поражаютъ безобидностью своего 
содержанія, съ точки зрѣнія полицейской. Такъ, намѣст-
никъ Моравіи I ноября донесъ, что просницкій еврейскій 
ученый, Элеонъ Цадекъ, получилъ отъ своего друга изъ 
Майнца извѣстіе о томъ, что въ Парижѣ откроется синед-
ріонъ. 14 декабря отъ него л^е поступило сообщеніе, что 
еврейскимъ учителемъ въ какомъ-то люравскомъ горо-
дишкѣ, Абрамомъ Беромъ, полученъ черезъ одного своего 
знакомаго въ Офенѣ отчетъ о засѣданіяхъ синедріона. 
Столь же ничтол<ны были поводы, вызвашіе донесенія 
богемскихъ властей: учитель пѣнія въ Юнгбунцлау полу-
чилъ отъ своего брата изъ Гагенау (въ Эльзасѣ) письмо, 
въ которомъ между прочимъ упоминалось про синедріонъ; 
раввинъ Попперъ въ Майнцѣ писалъ своему кузену въ 
Теплицъ о пребываніи Наполеона въ Майнцѣ и о встрѣчѣ, 
оказанной ему здѣсь евреями. Наконецъ, раввиномъ Іейтель-
сомъ въ Прагѣ получено отъ депутата Давида Зинцблей 
письмо, содержащее характеристику нѣсколькихъ лицъ, 
присутствовавшихъ въ собраніи въ Парижѣ. Изъ всѣхъ 
приведенныхъ случаевъ только послѣдній далъ хоть нѣко-
торуіо пищу барону фонъ Зумерау; онъ предписалъ хотя 
и доставить письмо Іейтельсу, но установить тщательный 
надзоръ за его дальнѣйшими дѣйствіями. 

Тревога, поднятая австрійскими' властями, какъ и слѣ-
довало ожидать, оказалась совершенно напрасною. Стре-
мительность мѣръ вѣнскаго правительства, потерявшаго 
голову отъ ужаса предъ Ыаполеономъ, одержимаго тре-
петомъ предъ каждымъ его шагомъ, вполнѣ гарліонировала 
съ его полною неосвѣдомленностью относительно настрое-
нія австрійскихъ евреевъ и непониманіемъ цѣлей и харак-
тера парижскаго синедріона. 

Нужно было совершенно не знать тогдашняго австрій-
скаго еврейства, въ подавляющемъ большинствѣ сохра-
нявшаго еще строгую приверженность къ ортодоксальнымъ 
традиціямъ, чтобы предположить съ его стороны сочув-
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ствіе къ такому религіозному новшеству, какъ парижскій 
синедріонъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, лишь полное незнакомство 
съ дѣйствительноіо ролью синедріона могло внушить подо-
зрѣніе о какихъ-то тайныхъ цѣляхъ, скрытыхъ за показ-
ною его программою и заключающихся будто бы въ созда-
ніи связи между евреями разныхъ странъ въ видахъ 
служенія завоевательнымъ планамъ Наполеона. Приглаше-
ніе еврейскихъ депутатовъ въ Парижъ, повлекшее за собою 
созывъ синедріона, какъ извѣстно, вызвано было, съ одной 
стороны, поступившими къ Наполеону изъ Эльзаса жало-
бами представителей мѣстной буржуазіи на еврейскихъ 
кредиторовъ, а съ другой—стоявшею на очереди регламен-
таціею еврейскаго культа, примѣнительно къ организаціи, 
установленной закономъ і8оо г. для католическаго и про-
тестантскаго исповѣданій. Декретомъ Наполеона, отъ 30 мая 
і8о6 г., на 15 іюля того же года созывались въ Парижъ, 
по выбору префектовъ, представители еврейскихъ общинъ, 
находящихся на французской территоріи. 26 іюля откры-
лось, при'весьма торжествённой обстановкѣ, собраніе, на 

J которое съѣхалось въ столицу свыше ста еврейскихъ депу-
'татовъ отъ старо-французскихъ провинцій, отъ новыхъ, 
на лѣвомъ берегу Рейна, а также отъ итальянскихъ. Во 
второмъ засѣданіи, 29 іюля, императорскіе комиссары— 
Моле, Порталисъ и Пакье—внесли 12 вопросовъ, на кото-
рые собраніе должно было представить отвѣты. Вопросы 

' эти касались отношенія еврейской религіи къ государ-
ственному закону, допустимости у евреевъ многоженства 
и браковъ съ христіанами, функцій и порядка избранія 
раввиновъ, отношенія евреевъ къ французскимъ согражда-
наліъ-христіанамъ и къ своему французскому отечеству, 
вообще, взгляда еврейскаго закона на взиманіе роста съ 
единоплеменниковъ и иновѣрцевъ, и указанія профессій, 
считаемыхъ по еврейскому вѣроученію запрещенными. 
Послѣдующія засѣданія собранія еврейскихъ депутатовъ 
и организованной при немъ комиссіи (4, 7 и 12 августа) 
были посвящены обсужденію и окончательному редактиро-
ванію отвѣтовъ на предложенные вопросы, которые черезъ 
названныхъ выше комиссаровъ и были представлены пра-
вительству. Наполеонъ въ общемъ остался доволенъ отвѣ-
тами, выработанными собраніемъ, о чемъ и заявлено было 
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депутатамъ въ рѣчи, обращенной къ нимъ комиссаромъ 
Моле, въ засѣданіи і8 сентября. Вмѣстѣ съ тѣмъ Моле 
возвѣстилъ собранію о намѣреніи Наполеона—созвать въ 
Парижѣ-же великій синедргонъ, который подтвердилъ бы 
•отвѣты, данные депутатами. «Его величество, — сказалъ 
Моле )—гарантируетъ вамъ свободное отправленіе вашей 
религіи; но взамѣнъ этого высокаго дара онъ требуетъ 
религіозной гарантіи полнаго исполненія началъ, изложен-
ныхъ въ вашихъ отвѣтахъ... Необходимо, чтобы отвѣты, 
превращенные въ постановленгл собраніе.мъ болѣе внуши-
тельнаго и религіознаго состава, могли быть поставлены 
наряду съ постановленіями Талмуда и получить, такимъ 
образомъ, полное признаніе со стороны евреевъ всѣхъ 
странъ и временъ... Чтобы отыскать въ еврейской исторіи 
ареопагъ, облеченный авторитетомъ, способнымъ дать ожи-
даемые нами результаты, надо дойти до великаго синед-
ріона. Его величество именно намѣренъ теперь созвать 
великій синедріонъ». Такимъ образомъ, задача созываемаго 
синедріона заключалась въ сообщеніи необходимой автори-
тетности отвѣтамъ, составленнымъ собраніемъ депутатовъ. 
Положенія, выработанныя депутатами, не могли обладать 
должною авторитетностью хотя бы уже потому, что состави-
телями ихъ были лица, назначенныя по выбору префектовъ, 
и притомъ въ значительномъ большинствѣ не облечен-
ныя раввинскимъ саномъ. Высшій религіозный ареопагъ, 
извѣстный въ древности Израилю и исчезнувшій вмѣстѣ 
съ храмомъ, волею Наполеона вновь призывался на время къ 
жизни, чтобы дать необходимую санкцію отвѣтамъ,- вырабо-
таннымъ депутатами, и силою своего авторитета претворить 
ихъ въ каноническія постановленія. Этимъ исчерпывалась 
миссія синедріона. <Всѣ обязанности великаго синедріона,— 
излагалъ Моле въ своей рѣчи мысль Наполеона,—будутъ 
заключаться въ превращеніи въ каноническія рѣшенія 
отвѣтовъ, уже данныхъ собраніемъ (депутатовъ), а также 
и тѣхъ, которые ліогли бы еще возникнуть при дальнѣй-
шемъ ходѣ его занятій. Ибо миссія ваша еще не окончена; 
она будетъ длиться столько л^е, сколько и великій синед-
ріонъ; послѣдній только удостовѣритъ и придастъ новый 
вѣсъ вашимъ отвѣтамъ>. Дабы походить на свой истори-
'ческій прообразъ, синедріонъ, по желанію французскаго 
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императора, долженъ былъ состоять изъ 70-ти членовъ, 
съ первоприсутствующимъ (Наси) во главѣ, причемъ двѣ 
трети ихъ должны были быть раввинами. О созывѣ синед-
ріона собранію черезъ того-же Моле предложено было 
объявить всѣмъ синагогамъ Европы, съ приглашеніемъ 
прислать депутатовъ, «могущихъ дать правительству новыя 
разъясненія и достойныхъ того, чтобы быть въ сноше-
иіяхъ съ собраніемъ (депутатовъ)». Мотивы послѣдней 
мѣры совершенно понятны: если задачею синедріона явля-
лось приданіе отвѣтамъ депутатовъ религіозной санкціи, 
то вѣсъ послѣдней былъ бы тѣмъ внушительнѣе, чѣмъ 
большее число синагогъ различныхъ странъ было бы въ 
немъ представлено,—не говоря уже о томъ, что еврейскія 
общины Италіи и Рейнскаго союза должны были участво-
вать въ парижскомъ синедріонѣ уже въ силу политическихъ 
отношеиій этихъ государствъ къ Франціи. 

Въ дальнѣйшихъ своихъ засѣданіяхъ (въ сентябрѣ и 
декабрѣ г8о6 г.) собраніе депутатовъ занималось выборами 
изъ своей среды 25-ти членовъ-мірянъ въ составъ сине-
дріона, выработкою текста обращеннаго ко всѣмъ евреямъ 
оповѣщенія о созывѣ синедріона, на еврейскомъ, француз-
скомъ, иѣмецкомъ и итальянскомъ языкахъ, и другими 
подготовительными дѣйствіями, а также разсмотрѣніемъ 
проекта консисторіальнаго устройства еврейскаго культа во 
Франціи. Торжественное открытіе синедріона произошло 
9 февраля 1807 г. въ залѣ парижской ратуши. Въ засѣ-
дапіяхъ его, послѣдовавшихъ 12, і6, 19 и 23 февраля и 
2 марта, были подтверждены отвѣты, данные предшество-
вавшимъ собраніемъ депутатовъ и одобренъ проектъ за-
кона объ оргаиизаціи еврейскихъ религіозныхъ дѣлъ. 9 мар-
та состоялось послѣдиее засѣданіе синедріона, послѣ чего 
возобновились (25 марта—6 апрѣля) заключительныя заня-
тія собранія депутатовъ, состоявшія въ изложеніи от-
чета о работѣ синедріона, редактированіи адреса импера-
тору, петиціи къ правительству и т. п. 

Изъ изложеннаго видно, что синедріоиъ, засѣданія 
котораго составляли собственно эпизодъ въ дѣятельности 
собраиія депутатовъ, былъ подобно ему же учрежденіемъ 
не всееврейскимъ, а имѣлъ своею задачею урегулированіе 
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духовныхъдѣлъфраяцузскихъ,нѣмецкихъ и итальянскихъ 
евреевъ Франціи, выясненіе пунктовъ еврейскаго вѣро-
ученія, заинтересовавшихъ французскую власть, и устано-
вленіе извѣстыыхъ отношеній между нею и ея подданными-
евреями. Какъ въ собраніи депутатовъ, такъ и въ сине-
дріонѣ участвовали исключительно представители еврей-
скихъ общинъ Франціи, Италіи и Рейнскаго союза; евреи 
тѣхъ странъ, которыя не состояли въ политической зави-
симости отъ Франціи, не были здѣсь представлены: евреи 
Англіи, Австріи, Пруссіи, Россіи, бывшихъ польскихъ 
областей и др. отсутствовали. Парижское собраніе, конечно, 
возбудило вниманіе также въ еврействѣ внѣ Франціи и 
подчиненныхъ ей областей; этому не могли не содѣйство-
вать публичность его засѣданій, блескъ и энтузіазмъ зву-
чавшихъ въ немъ рѣчей, смѣлость мысли о возстановленіи 
синедріона, торжественная обстановка, которую француз-
ское правительство постаралось ему придать. Но, съ од-
ной стороны, политріческій тактъ подсказывалъ не-фран-
цузскому еврейству сдержанное отношеніекъ парижскому 
собранію; только одна община Франкфурта-на-Майнѣ 
(которымъ правилъ князь-примасъ Дальбергъ, поклонникъ 
Наполеона) и реформированная община Амстердама (зару-
чившаяся на то разрѣшеніемъ короля голландскаго, Лю-
довика Бонапарта) отправили привѣтственный адресъ па-
рижскому еобранію. Съ другой стороны,—управомочен-
ность новоявлениаго синедріона къ принятой имъ на себя 
функціи и его преемственная связь съ древнимъ синедріо-
номъ не могли не возбуждать сомнѣній въ правовѣрныхъ 
еврейскихъ кругахъ, а та угодливость, которую онъ обна-
руживалъ, считаясь съ желаніями французскаго прави-
тельства болѣе, нежели съ освященными древностью ре-
лигіозными обычаями и постановленіями, внушала этимъ-
кругамъ враждебное отношеніе къ парижскому собранію. 
«Послалъ ли кто-нибудь изъ нашихъ братьевъ въ Кон-
стантинополѣ, Алеппо, Багдадѣ или Корфу, или какая-
либо изъ нашихъ (т. е. англійскихъ) общинъ депутатовъ 
къ вамъ? — писалъ въ своемъ «посланіи къ синедріону» 
одинъ англійскій еврей, обвинявшій нѣкоторыхъ членовъ 
его въ томъ, что они отвергаютъ не только еврейство, но 
и всякую религію откровенія — или дали ли они свое со-
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гласіе на ваши рѣшенія?!» О- Не подлежитъ солшѣнію, 
что это «послаиіе» не только выражало собою личное мнѣ-
ніе его автора, но и характерно вообще для отношенія 
тогдашняго ортодоксальнаго еврейства къ парижскому си-
недр іо ну. 

Въ тѣхъ кругахъ, гдѣ относились съ гипертрофиро-
ванною мнительностью къ каждому шагу Наполеона и 
доискивались коварныхъ замысловъ въ каждомъ его дви-
женіи, французскому императору приписывалось намѣре-
ніе объединить для своихъ цѣлей черезъ посредство си-
недріона евреевъ различныхъ странъ, обезпечить себѣ 
ихъ услуги при предстоявшихъ походахъ, и т. п. 
Припоминали по этому случаю и воззваніе, съ которымъ 
Бонапартъ въ Палестинѣ, во время египетскаго похода 
1799 г., обратился къ азіатскимъ и африканскимъ евреямъ, 
приглашая ихъ стать подъ его знамена и обѣщая имъ 
'Святую землю и возстановленіе іерусалимскаго храма. Какъ 
извѣстно, это было съ его стороны только неудавшимся 
маневромъ, чтобы склонить на свою сторону еврея-ми-
нистра турецкаго паши въ Акко, Хаима-Маалемъ-Фархи, 
который былъ душою защиты этой важной морской крѣ-
пости. Взглядъ, будто Наполеонъ созывомъ синедріона 
преслѣдовалъ цѣли, стоявшія въ связи съ его завоева-
тельными планами, высказывался подчасъ и впослѣдствіи 
въ литературѣ. При этомъ обыкновенно ссылались на раз-
сказъ Гизо про слова, сказанныя будто-бы Наполеономъ 
во время его прусскаго похода і8об г. Послѣ одновремен-
наго разгрома прусскихъ войскъ при Іенѣ и Ауэрштедтѣ 
(14 октября і8об г.), Наполеонъ вступилъ въ польскія обла-
сти Пруссіи. По поводу содѣйствія, которое французы 
здѣсь встрѣчали со стороны евреевъ, онъ будто-бы выра-
зился: «Однако, вотъ на что мнѣ пригодился великій сине-
дріонъ» Но совершенно ясно, что парижскій сиие-
дріонъ,—въ которомъ представители польскихъ евреевъ 

1) Гретцъ, .Исторія евреевъ", т. XI, стр. 251 (русск. перев., изд. 1884 г.) 
- ) «Lorsque I'erapcreur 6tait en Pologne, voyant I'empresseraent des Julfs t 

fitre utiles a I'armde fran?aise et & servir, moyennant salaire, de fournisseurs ou 
d'informateurs, il dlsait en riant: „ѴоіШ pourtant 4 quol me sert le grand sanh6-
drin". (Гизо въ ,Rijvue des deux mondes", Іюль 1867 г. цитир. у Гретца, назв. 
соч., т. XI, припож. 6-е, стр. 518). 
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отсутствовали,—тутъ былъ не при чемъ. Евреи бывшихъ-
польскихъ областей, на которыхъ Пруссія наложила но-
вуя ограниченія, наравнѣ съ поляками встрѣчали фран-
цузовъ, какъ своихъ освободителей. Имѣетсд еще анало-
гичный разсказъ англичанина Т. Ушера, командира фре-
гата «Undaunted», на которомъ низлол<енный Наполеонъ 
въ 1814 г. совершилъ переѣздъ изъ Фрежіоса на о. Эльбу. 
«Во время разговора,—разсказываетъ англичанинъ о своей 
бесѣдѣ въ пути съ Наполеономъ,—я сказалъ ему, что въ 
Англіи всѣ думаютъ, что онъ имѣлъ намѣреніе возстано-
вить Іерусалидіъ, къ чему дало иоводъ то, что онъ созвалъ 
въ Парижѣ іудейскій сангедринъ. Онъ разсмѣялся и ска-
залъ, что это было сдѣлано совсѣмъ съ другими цѣлями. 
Евреи собрались на сангедринъ со всѣхъ странъ Европы, 
но болѣе всего изъ Польши, а отъ этихъ послѣднихъ онъ 
узналъ многое о состояніи Польши. Полученныя та-
кимъ образомъ свѣдѣнія были ему очень полезны, такъ 
какъ евреи знали истинное положеніе каясдаго пункта въ 
этой странѣ, и всѣ сообщенія оказались совершенно вѣр-
ными и очень ему пригодились. Евреевъ собралось въ 
Парижѣ по этому поводу очень много, въ томъ числѣ 
нѣсколько лицъ изъ Англіи» Что весь разсказъ Ушера 
представлдетъ собою вымыселъ, это явствуетъ изъ противо-
рѣчія приписываемыхъ имъ плѣнному императору словъ 
съ тѣмъ с{5актомъ, о которомъ Наполеонъ не могъ не 
знать, именно, что въ парижскомъ синедріонѣ евреевъ ни 
изъ Польши, ни изъ Англіи совершенно не было. 

1) Воопоминянія Ушера: „Напопеоиъ на о-вѣ Эпьбѣ", „Русская Старина",, 
май 1893 г., стр. 409 (по ст. Thomas Ussher, „Napoleons deportation to Elba', 
въ журнапѣ „The Century Magazine" за мартъ 1893 г.). 
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П. 

Впечатлѣніе, произведенное созывом-ь „великаго синедріона" въ Россіи,— 
Сообіцепія н отзывы русскихъ газет-ь о парижскомъ еврейскомъ собраніи.— 
Опасепія правительствешіыхъ сферъ.—Циркуляръ министра внутреннихъ 
дѣлъ но поводу «великаго сипедріона».—Пріостановлепіе выселенія евреевъ 
изъ сельскихъ мѣстіюстей.—Мотивы этой мѣры.—Смѣна послабленій к 

репрессій. 

Тревога, возбужденная въ Австріи созывомъ еврейскихъ 
депутатовъ и синедріона въ Парижѣ, отозвалась и въ 
Россіи Разъ австрійское правительство считало, что си-
недріонъ долженъ имѣть «величайшей важности послѣд-
ствія для всгьхъ страшіі^ гдѣ лсивутъ евреи, и подозрѣвало 
даже существованіе тайнаго французско-еврейскаго агент-
ства, простираіощаго свои сѣти «отъ Вѣны Ьо глубины 
I'occhtn, то естественно предположить, что оно признало 
необходимымъ по столь важному поводу снестись съ рус-
скимъ правительствомъ. Во всякомъ случаѣ, парижское 
еврейское собраніе остановило на себѣ и въ Россіи серьез-
ное вниманіе, сопровождавшееся послѣдствіями, которыя 
вполнѣ гармонировали съ мѣстнымъ общимъ фономъ, по-
литическимъ и общественнымъ. 

Тогдашняя малочисленная русская періодическая печать, 
наполовину офиціозная и отражавшая собою настроеніе пра-
вительственныхъ сферъ, вообще пользовалась всякимъ слу-
чаемъ, чтобы подчеркивать ревностную заботливость фран-
цузскэго правительства и властей странъ, подчиненныхъ 
Франціи, объ интересахъ евреевъ. Такъ, «С.-Петербургскія 
Вѣдомости», отъ 5 іюня т8о6 г., сообшаютъ: «По просьбѣ 
г. Мардохея Эли, поданной министру Талейрану, чтобы 

1) Повидимому, безпокойство вызвапъ синедріонъ также и въШвецІи. Объ 
ітомъ можно заключить изъ спѣдующаго извѣстія, которое находимъ въ 
одиомъ изъ тогдашнихъ русскихъ періодическихъ изданій: „Всѣ евреи въ 
Стокгольмѣ потребованы въ главный НамѣстническШ Судъ и опрашиваны: 
не имѣютъ яи они какого-либо сношенія съ Сангедриномъ въ Парижѣ; по 
учиненіи же ими отрииательнаго отвѣта, запрещено имъ входить съ онымъ 
въ какую-либо связь, подъ опасеніемъ весьма строгаго наказанія*. (,Попити-
ческій, статистичеокій и географическій словарь, нпи Современная исторія 
свѣта" 1807 г., февраль, ч. 1-я, кн. 2-я, стр. 189). 
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собираемая съ Евреевъ пошлина въ Курфиршествѣ Сак-
сонскомъ и Гессенсі^омъ была отмѣнеыа, оный Министръ 
12-го числа марта отвѣчалъ ему, что Французскіе Послан-
ники въ Дрезденѣ и Касселѣ отъ него имѣіотъ препору-
ченіе въ разсужденіи сего предмета упомянутымъ Дворамъ 
сдѣлать представленіе, чтобы Французскіе подданные, 
отправляіощіе Богослуженіе свое по Еврейскому обряду, 
внѣ или въ самомъ государствѣ, участвовали во всѣхъ 
правахъ наравиѣ съ прочими гражданами» —«Въ Ме-
діоланѣ, читаемъ мы въ другомъ номерѣ названной газеты 
за тотъ же годъ, обнародовано отъ Министра внутреннихъ 
дѣлъ объявленіе, въ которомъ сказано: «Дошло до моего 
свѣдѣнія, что во многихъ городахъ Итальянскаго Коро-
левства дѣлаіотъ различіе между Евреями и Христіанами; 
а какъ коиституція сего Королевства не признаетъ тако-
ваго между ними различія, то съ сего времени Евреи 
должны пользоваться тѣми же правами и преимуществами, 
каковыя предоставлены прочимъ гражданамъ» Еврей-
скому собранію въ Парижѣ тогдашняя русская печать 
удѣляла необычайное вниманіе, точно дѣло касалось со-
бытія, затрагивавшаго кровные интересы Россіи. Почти не 
проходитъ номера, чтобы въ немъ не появлялось извѣстія 
о названиомъ собраніи. Первоначально довольно обѣек-
тивныя, сообщенія эти затѣмъ становятся все тенден-
ціозиѣе. «Здѣсь, сообщаютъ кС.-Петербургскія Вѣдомости» 
въ отдѣлѣ извѣстій изъ Парижа, находится нынѣ до іоо 
депутатовъ Іудейскаго народа. Говорятъ, что прежняя 
церковь Ст. Ж а н ъ де Грезъ будетъ служить мѣстоліъ ихъ 
собранія, которое откроетъ Министръ Порталисъ торже-
ственною рѣчыо; Министръ внутреннихъ дѣлъ будетъ въ 
ономъ предсѣдательствовать, а Государственный Совѣт-
никъ Реньо де Ст. Ж а н ъ д'Анжели и Аудиторъ Моле при-
сутствовать будутъ въ качествѣ к о м и с с а р о в ъ » « П а р и ж ъ 
имѣетъ теперь,—пишетъ «Политическій Журиалъ»,—одну 
достопамятность, которой со времени христіанскаго лѣто-
счислеиія еще никогда ни въ какомъ городѣ не было,— 

1) № 45, стр. 506. 
2) „С.-Петербургскія Вѣдомости" 1806 г., К2 78 (отъ 28 сентября). 
3) Ibid., № 68 (отъ 24 августа), стр. 770. 
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а именно Жидовскій Конгрессъ. Въ немъ имѣіотъ засѣ-
даніе изъ Французскаго Департамента 96, да изъ Королев-
ства Италіи і6 депутате въ Іудейской націи. Открытіе Кон-
гресса послѣдовало въ субботу 26 Іюля. Постараемся увѣ-
домить читателей нашихъ о его занятіяхъ, какъ скоро 
ихъ узнаемъ. Собственная цѣль правительства, заводить 
такія собранія Жидовскихъ Депутатовъ, кромѣ того, чтобы 
ограничить ростовщиковъ, есть та, чтобы симъ средствомъ 
возбудить въ нихъ большую ревность къ искусствамъ и 
ремесламъ, и отучить ихъ отъ слишкомъ строгой привя-
занности къ нѣкоторымъ своимъ правиламъ и обычаямъ, 
которые не входятъ въ сущность ихъ законовъ» Еще 
рѣзче подчеркиваетъ «Вѣстникъ Европы» то обстоятель-
ство, что собраніе еврейскихъ депутатовъ открыло свое 
первое засѣданіе именно въ субботу, въ нарушеніе религіоз-
ныхъ предписаній о субботнемъ покоѣ: «Болѣе ста Евреевъ, 
говоритъ названный журналъ, пріѣхавшихъ въ Парижъ 
въ качествѣ депутатовъ для сочиненія новыхъ постано-
вленій, относительно будущей судьбы своихъ братій, откры-
ли засѣданіе свое въ суббо7пу, Извѣстио, что они въ день 
сей не ѣздятъ, не пишутъ, и вообще не занимаются ни-
какими дѣлами. Несмотря на то, многіе изъ нихъ пргѣхали 
въ каретахъ въ собраніе, а нѣкоторые писалт И какъ-
бы съ цѣлью еще рельефнѣе выдвинуть это нарушеиіе, 
содѣяцное еврейскими депутатами въ Парижѣ, «Вѣстникъ 
Европы» въ одномъ изъ блюкайшихъ №№ помѣстилъ 
статью о вѣроученіи и религіозныхъ обычаяхъ евреевъ "). 

Въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» вскорѣ находимъ 
подробный перечень вопросовъ, внесеиныхъ французскимъ 
правительствомъ въ собраніе еврейскихъ депутатовъ, 
«Вопросы, которые Бонапарте приказалъ предложить соб-
раиію Евреевъ,—пииіетъ названная газета,—суть, какъ го-
ворятъ, слѣдующіе: і . Позволено ли Евреямъ имѣть болѣе 
одной жены? 2. Вѣра ихъ позволяетъ ли дѣлать брачные 
разводы? 3. Можетъ ли Евреянка вступить въ бракъ съ 
Христіаниномъ, или Христіанка съ Евреемъ, или Іудейская 

„Политическій Журиапъ, ипіі Современная исторія свѣта" 1806 г. 
августъ (ч. 3-я, кн. 2-я), стр. 153—154. 

-) „Вѣстникъ Европы" 1806 г. № 17 (сентябрь), стр. 77. 
3) Ibid., № 24 (декабрь), стр. 249—259 ( , 0 законѣ Евреевъ"). 
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вѣра запрещаетъ Евреямъ вступать въ бракъ съ инопле-
менными? 4. Какъ почитаютъ Евреи Французовъ, братьями-
ли своими, или народомъ чуждымъ? 5. Въ обоихъ сихъ 
случаяхъ, какія сношенія законы Евреевъ позволяютъ имъ 
имѣть съ Французами, которые не одного съ ними испо-
вѣданія? 6. Евреи, родившіеся во Франціи и по законамъ 
признаваемые Французскими гражданадш. почитаютъ ли 
Францію своимъ отечествомъ? Обязаны ли они защищать 
ее? Признаютъ ли они за долгъ свой повиноваться зако-
намъ и исполнять всѣ обязанности, каковыя налагаетъ на 
нихъ званіе гражданина? 7. Кто избираетъ Раввиновъ? 
8. Какую гражданскую власть имѣюгъ Раввины надъ 
Евреями, и какимъ образомъ поступаютъ они съ ними по 
дѣламъ уголовнымъ? 9. Образъ избранія Раввиновъ и 
судъ по дѣламъ уголовнымъ утверждены ли какими Еврей-
скими законами, или основаны и утверждены только древ-
ними обычаями? 10. Какіе именно суть тѣ предметы и 
дѣла, которыми заіюнъ запрещаетъ Евреямъ заниматься? 
II. Законъ Евреевъ запрещаетъ ли имъ брать ростъ ст> 
своихъ собратій? 12. Позволено ли имъ закономъ брать 
ростъ съ иновѣрцевъ?» Затѣмъ находимъ здѣсь сооб-
щеніе: «Собранію Евреевъ предложены нынѣ еще многіе 
другіе вопросы (?). Раввины Андраде, Зегеръ и Зинсгей-
меръ посѣтили г-на Маррона, Президента здѣшней (т. е. 
парижской) Реформатской Консисторіи, который принялъ 
ихъ съ великою благосклониостію» «Въ Базелѣ, сооб-
щаетъ далѣе та же газета, издаются у Гааса еврейскія вѣ-
домости на еврейскомъ языкѣ (?) о переговорахъ Париж-
скаго Еврейскаго конгресса» 

Тоиъ извѣстій о состоявшемся постановленіи созвать 
синедріонъ свидѣтельствуетъ о раздраженіи и безпокойствѣ. 
«Определено, — сообщаетъ «Политическій Журналъ»,— 
созвать всеобщгй Еврейскій Соборъ, или такъ называемый 
большой СангедринъИ Сей корпусъ, упавшій вмѣстѣ съ 
храмомъ Іерусалимскимъ, теперь опять появится на театрѣ 
міра, якобы для прошыценгя евреевъ. Онъ долженъ будто 
возстановить истинный духъ своего закона и уничтожить 

1) „С.-Петѳрбургск1я Вѣдомости" 1806 г. № 71 (отъ 4 сентября), стр. 802. 
4 Ibid., № 79 (отъ 2 октября), стр. 892. 
3) Ibid., № 92 (отъ 16 ноября), стр. 1030. 

2 
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всѣ ложныя толкованія онаго. Отвѣты, учиненные нахо-
дящимся теперь въ Парижѣ собраніемъ Израилыѣнъ, и 
нѣкоторые другіе пункты, бывъ разсмотрѣны Сангедри-
номъ, утверждены будутъ отъ онаго, какъ законоположе-
нія. Сангедринъ соберется въ Парижѣ зо-го октября и 
состоять будетъ изъ 70 Членовъ, выключая Главы онаго. 
Двѣ трети Членовъ суть Раввины, сверхъ нихъ еще 25 
пребывающихъ въ Парижѣ Еврейскихъ депутатовъ при-
мутъ участіе въ семъ собраніи. Во всѣ Синагоги въ 
Европѣ разосланы будутъ извѣщенія объ открывающемся 
Сангедринѣ. Комиссары Бонапартевы предложили о семъ 
важномъ предметѣ і8-го числа сентября Еврейскому со-
бранію въ Парижѣ.—Какіл пагубныя затѣиь Только 
«С.-Петербургскія Вѣдомости» ограничились краткимъ 
сообщен]емъ изъ Парижа, отъ іо октября: «Въ Жонитеріь 
напечатано окружное письмо здѣшняго Еврейскаго собраыія, 
которымъ къ 20-му числу сего мѣсяца созывается большой 
Сангедринъ, а Евреи приглашаются прислать своихъ де-
путатовъ. Оное письмо напечатано здѣсь иа четырехъ 
языкахъ: Еврейскомъ, Французскомъ, Итальянскомъ и Ыѣ-
мецкомъ» «Теперь и кромѣ Іудейскаго Конвента,—пи-
салъ «Вѣстиикъ Европы», —много дѣла просвѣщенной 
публикѣ и журналистамъ. Не смотря на то, сей фено-
менъ довольно важенъ, по странной цѣли замысловъ На-
полеона Бонапарте, который думаешь, какъ видно, не объ 
однгіхъ только Евреяхъ Французскихъ и Итальянскихъ...» Упо-
мянувъ затѣмъ о предложеніи, сдѣланиомъ Израилемъ 
Якобсоиомъ Наполеону—учредить верховный совѣтъ для 
управленія духовными дѣлами европейскихъ евреевъ, съ 
патріархомъ во главѣ журпалъ замѣчаетъ язвительно: 
«Нѣтъ сомнѣнія, что такое «умное> предложеніе полюби-
лось г-ну Бонапарте, который, можетъ быть, наградитъ 
Жида Брауншвейгскаго орденомъ своего Почетнаго Ле-

1) „Попитическій Журнапъ" 1806 г., октябрь (ч. 4.я, кн. І.я), стр. 63. 
2) .С.-Петербургскія Ведомости" 1806 г. № 102 (отъ 21 декабря), стр. 1140. 

И, Якобсонъ оостояпті банкиромъ герцога Брауншвейгскаго (и впоспѣц-
ствіи Вестфапьскаго короля); суетливый, самовлюбленный и обуреваемый 
жаждою славы, онъ, проектируя учрежденіе должности еврейскаго патріарха, 
мечгалъ занять этотъ постъ. 
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гіона. Это будетъ не новое: Фуртадо и другіе Жиды, 
нынѣ въ Парижѣ находящіеся, уже уіфашены сими зна-
ками отличія» Въ «Вѣстникѣ Европы» же появилась и 
спеціально къ данному случаю пріуроченная статья: «О 
древнемъ Іудейскомъ Синедріонѣ», заключающая въ себѣ 
изложеніе устройства и исторіи этого учрежденія. Статья 
заканчивается характерною фразою: «Спустя 1700 лѣтъ 
по уничтоженіи гістиннаго Синедріона въ Іудеѣ, гдѣ онъ, 
какъ власть законная, по долгу былъ уважаемъ всѣми, 
нынѣ возникаетъ въ Парижѣ другой Сангедринъ, достой-
ный примѣчанія только по страннымъ затѣямъ его осно-
вателя» "). 

Не подлежитъ сомнѣніюі что въ очерченномъ сейчасъ 
отношеніи тогдашней нашей печати къ парижскому еврей-
скому собраиію нашли себѣ отголосокъ тѣ чувства тревоги 
и недовольства, которыя созывъ его возбудилъ въ прави-
тельственныхъ сферахъ. 20 февраля 1807 г. министръ внут-
реннихъ дѣлъ циркуляромъ предписалъ начальникамъ 
западныхъ губерній имѣть наблюденіе за тѣмъ,—нѣтъ ли 
какихъ-нибудь сношеній между русскими евреями и парияс-
скимъ собраніемъ, и принять мѣры противъ возможности 
такихъ сношеній; въ циркулярѣ, между прочимъ, упоми-
налось, что парижскій сангедринъ, вѣроятно, имѣетъ 
цѣлью дать французскому правительству возможность 
политическаго вліянія чрезъ посредство евреевъ во всѣхъ 
тѣхъ странахъ, гдѣ евреи обитаютъ ''). Ну?кно думать, что 
пущены были въ ходъ тѣ же пріемы сыска, которые при-
мѣнялись агентами барона фонъ Зумерау: перлюстрація 
еврейской корреспонденціи, наблюденіе за болѣе выдаю-
щимися евреями и т. п.,—и само собою разудіѣется, что 
иикакихъ козией не обнаружилось,—тревога у иасъ оказа-
лась столь-же неосновательной, какъ и въ Австріи. Рус-
ское правительство проявило еще меньшую освѣдомлен-
ность относительно своихъ подданныхъ-евреевъ, чѣмъ 

Абраамъ Фуртадо, изъ Бордо, состоялъ презилентомъ парижскаго оо-
бранія еврейскнхъ депутатовъ. 

=) „Вѣстникъ Европы" 1806 г., № 19 (октябрь), стр. 234. 
3) Ibid., 1807 г. № 10 (май), стр. 81—86. 

Кн. Н. Голицынъ, „Иоторія русск. законодательства о евреяхъ*, стр. 
544 (Спб., 1886 г.); И. Г, Оршанскій, „Руоок, законод. о еврояхъ", стр. 272. 
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австрійское. Думать, что бѣлорусско-литовскіе евреи начала 
XIX в. будутъ считать дѣйствительнымъ синедріономъ 
парижское собраніе, съ его легкимъ отношеніемъ къ корен-
нымъ религіознымъ постановленіямъ, будутъ сочувствовать 
производившейся въ столицѣ Франціи, въ угоду свѣтской 
власти, религіозной реформѣ, и предполагать въ і-шхъ, 
въ связи съ этимъ, симпатіи къ французскому правитель-
ству,—это значило не имѣть малѣйшаго представленія о 
внутренней жизни и настроеніи тогдашняго еврейскаго 
населенія Россіи, съ его еще нетронутою ортодоксально-
стью. Русское еврейство того времени представляло собою 
однородную среду, глубоко проникнутую преданностью 
религіознымъ завѣтамъ, отрѣшенную отъ окружающаго 
міра и жившую своею особою жизнью. Для сужденія о 
великихъ событіяхъ, разыгрывавшихся въ Европѣ конца 
XVIII и начала XIX вв., здѣсь существовалъ только одинъ 
критерій—строго религіозный. Предполагать въ этой средѣ 
тяготѣиіе къ Франціи было явиою несообразностью, и 
породить подобное подозрѣніе могло лишь полное невѣ-
дѣніе. Или, быть можетъ, опасеніе въ начальствѣ вызы-
валъ интеллигентный классъ евреевъ? Но люди, вкусившіе 
свѣтскаго образованія, испытавшіе на себѣ вліяніе Мен-
дельсоновскаго просвѣтительнаго теченія, насчитывались 
тогда въ русскомъ еврействѣ единицами,—и о настроеніи 
этихъ интеллигентныхъ одиночекъ можно было судить по 
появившемуся въ 1803 г. въ Петербургѣ произведенію 
Л. Ыеваховича «Вопль дщери Іудейской», гдѣ въ каждой 
строкѣ сквозитъ чувство патріотизма автора, его «удо-
вольствіе и нѣкоторый родъ любочестія и гордыни, что 
могу наименовать Россіянъ соотчичами» Съ нелшого-
численною еврейскою иителлигенціею руководящія власти, 
очевидно, были столь же незнакомы, какъ и съ обширною 
массою еврейскаго населенія. 

Опасеніе мнимыхъ французскихъ происковъ, кромѣ 
мѣръ полицейскаго сыска и наблюденія, повлекло за собою 
также иѣкоторыя послѣдствія и въ области вопроса о 

„Воппь дщери Іудейской", представпяющій собою первое по времени 
произведенів русско-еврейской литературы, появился по случаю учрежденія въ 
концѣ 1802 г. особаго Комитета для выработки положенія о евреяхъ (выпу-
щенъ въ еврейскомъ переводѣ авторомъ въ 1804 г. въ Шішовѣ). 
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выселеніи евреевъ изъ сельскихъ мѣстностей. Какъ из-
вѣстно, статьею 34-ою Положенія о евреяхъ 1804 г. поста-
новлено было удалить всѣхъ евреевъ изъ селъ и деревень 
западнаго края, причемъ это удаленіе ихъ предписано было 
закончить втеченіе трехъ лѣтъ, т. е. къ началу і8о8 г. 
Около бо-ти тысячъ еврейскихъ семействъ, прояшвавшихъ 
въ сельскихъ мѣстностяхъ, однимъ росчеркомъ пера обре-
чены были На совершенное разореніе—изъ насиженныхъ 
діѣстъ, гдѣ они снискивали нѣкоторое пропитаніе, ихъ 
изгоняли въ города, въ которыхъ не хватало занятій и 
для наличнаго населенія. Тщетны были ходатайства и 
мольбы еврейскихъ общит^, даже представленія губерн-
скихъ властей, указывавшихъ на встрѣчаемыя ими затруд-
ненія при исполненіи ст. 34-ой. Выселеніе продолжало 
производиться съ неумолимою жестокостью. «Не выбрав-
шихся еще добровольно изъ деревень... гнали изъ нихъ 
силою;, пожитки неповиновавшихся уничтожали; осѣдлости 
ихъ разоряли безъ сожалѣнія... Евреи молили объ отсрочкѣ, 
вопили и стонали, но все было напрасно: ихъ безпощадно 
выпроваживали подъ конвоемъ крестьянъ и даже солдатъ. 
Ихъ загоняли, точно скотъ, въ мѣстечки и городишки, и 
тамъ, на плош;адяхъ, подъ открытымъ небомъ, оставляли 
размышлять о превратностяхъ судьбы. Въ пылу отчаянія 
они подавали всѣмъ властямъ цѣлыми кипами слезиыя 
прошенія...» 

Но чего не могли сдѣлать ни мольбы несчастныхъ, ни 
предстательство мѣстиыхъ властей, то сдѣлали опасенія 
Бонапартовыхъ козней. Министръ внутреннихъ- дѣлъ, 
графъ Кочубей, не только не раздѣлялъ мнѣиія иачаль-
никовъ губериій объ отстрочкѣ выселенія евреевъ, но далее 
заготовилъ указъ литовскому военному губернатору, кото-
рымъ въ самыхъ строгихъ выраженіяхъ повелевалось 
произвести это выселеиіе по закону 1804 года '•̂ ). Однако, 
указъ этотъ ие состоялся: по случаю того, что «Бонапарте 
учредилъ въ Парижѣ собраиіе евреевъ, имѣющее главною 
цѣлью предоставить еврейской націи разныя преимущества 
и образовать связи мелоіу евреями, разсѣянными въ 

1) в . Никитинъ, „Евреи—зѳмпедѣпьцы", стр. 16 (Спб., 1887 г.). 
-) Соч. Державина, т. VI, стр. 761 (2-ов академии.' изд. 1876 г.). 
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Европѣ», имп. Александръ I 24 августа і8о6 г. повелѣлъ 
составить комитетъ изъ министровъ: иностранныхъ дѣлъ 
ген. Будберга, внутреннихъ дѣлъ—гр. Кочубея и кн. Чар-
торыйскаго для соображенія, не нужно ли принять какія-
нибудь особенныя мѣры и отсрочить выселеніе евреевъ 
изъ деревень. Ген. Будбергь, не усматривая связи между 
учрежденіемъ синедріона въ Парижѣ я выселеніемъ 
евреевъ, высказался за то, чтобы послѣднее было исполнено 
въ строгости, согласно Положенііо 1804 г., не взирая ни 
на что. Этого мнѣнія, однако, не раздѣляли мпнистръ внут-
реннихъ дѣлъ и кн. Чарторыйскій, которые въ виду фран-
цузскихъ затѣй признавали віеобходимымъ нѣкоторое 
послабленіе. Гр. Кочубей іо февраля 1807 г, представилъ 
государю записку, въ которой изъяснялъ, что хотя «со-
мнѣнія въ томъ никакого быть не можетъ, что прави-
тельство всѣми мѣрами должно удерживать постановленія 
свои, но нельзя отрицать, чтобы оно не могло найтись 
въ необходимости отступить иногда отъ правила сего». 
Соображаясь съ обстоятельствами, министръ внутреннихъ 
дѣлъ и полагалъ нужнымъ «дать отсрочку къ пере-
селенію евреевъ изъ деревень въ города и мѣстечки, поста-
вивъ вообще націіо сііо въ осторожность противъ намѣреній 
фраицузскаго правительства». Записка гр. Кочубея удостои-
лась высочайшаго утвержденія, и для разсмотрѣнія этого 
вопроса образованъ былъ особый комитетъ, въ который 
кромѣ названныхъ выше членовъ вошли министръ юсти-
ціи кн. Лопухинъ, гр. С. О, Потоцкій, гр. Ы. Ы. Ново-
сильцовъ и графъ Чацкій. 15 февраля 1807 г. данъ былъ 
высочайшій рескриптъ на имя сенатора, д. т. сов. И. Алек-
сеева, отправлявшагося на ревизііо въ западный край; 
принимая «во вниманіе краткость остающагося срока къ 
переселенію евреевъ, военныя обстоятельства, настоящее 
положеніе пограничныхъ губерній и разореніе, каковое 
евреи понести должны, .если силою понуждены будутъ къ 
переселенію», рескриптъ клонилъ къ тому, чтобы выселеніе 
евреевъ изъ деревень было производимо лишь по мѣрѣ 
возможности. Почти одновременно, 19 февраля 1807 г., 
послѣдовалъ высочайшій указъ на имя начальниковъ запад-
ныхъ губерній. «Желая дать подданнымъ Ыашимъ еврей-
скаго народа,—говорилось въ этомъуказѣ,—новое доказа-
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тельство попеченія Нашего о ихъ благосостояніи, Мы 
признали за благо дозволить всѣыъ еврейскимъ обще-
ствамъ, йъ губерніяхъ Виленской, Гродненской, Кіевской, 
Минскои. Подольской, Волынской, Витебской и Могилев-
ской существующимъ, избрать депутатевъ и представить, 
посредствомі^^ ихъ, начальникамъ тѣхъ губерній, гдѣ они 
живутъ, о спогобахъ, кои сами они признаютъ болѣе 
удобными къ успѣшнѣйшему исполыенію мѣръ, въ Положе-
ніи 9 декабря 1804 г. изображенныхъ, и о средствахъ, 
каковыя приняты быть могутъ, безъ отмѣны сего Положе-
нія, къ лучшему ихъ устройству на будущее время» 
Созывая—какъ разъ въ самый разгаръ дѣятельности париж-
скаго собранія—Ьепутатовъ отъ еврейскихъ обществъ, хотя 
бы для скромной функдіи при ліѣстныхъ губернаторахъ, 
не руководилось ли правительство правиломъ: similia simi-
libus curantur? 

I) М, Шугуровъ, „Докпадъ о евреяхъ имп. Александру Павловичу' („Руе-
скій Архивъ" 1903 г. кн. П, стр. 257—258); соч. Державина, т. VI, сгр. 
761—762; Н. Голицынъ, дИст. руеок. законод. о вврвяхъ", стр. 543—544; 
Оршанскій, «Русское законод. о евреяхъ", стр. 271—272. 

Въ питературѣ высказано было (Ю. Гессеномъ, „Евреи въ Россіи', 
стр. 317—318) мнѣніе, что созывъ парижскаго оинедріона и ссыпка на намѣ-
ренія французскаго правительства послужили лишь дфиговымъ листомъ", 
которымъ правительство прикрывало сознаніе невозможности осуществить 
предписанное Положеніемъ 1804 г. выселеніе евреевъ изъ деревень. Съ пра-
вильностью такого взгляда врядъ ли возможно согласиться. Еще въ указѣ, 
заготовленномъ не задолго до созыва еврейскаго собранія въ П арижѣ, министръ 
внутр. дѣпъ гр. Кочубей подтверждапъ неукоснительное выселеніе евреевъ 
изъ деревень, согласно Попоженію 1804 г., и если вспѣдъ затѣмъ ояъ-же вы-
сказался въ противоположномъ смыслѣ, то надобно думать, что въ настоящемъ 
спучаѣ сказалось не принципіальное измѣненіе взгляда по данному вопросу 
(что весьма трудно предположить при столь краткомъ промежуткѣ времени), 
а именно опасеніе, возбужденное въ руководящнхъ дѣятеляхъ упомянутымъ 
собранівмъ. Въ своей эапискѣ 10 февраля 1807 г. гр. Кочубей, принципіально 
высказываясь за необходимость строгаго выполненія постановленій о высе-
леніи евреевъ, предлагалъ только отсрочку этой мѣры, мотивируя цѣлеоооб-
разность такого послабленія именно необходимостью поставить русскихъ ев-
реевъ „въ осторожность противъ намѣреній французскаго правительства". Что 
послабленіе, о которомъ мы говоримъ, вызывалось исключительно опасеніями 
происковъ французскаго правительства и вообще соображеніями, связанными 
съ военнымъ временемъ,—подтверждается и тѣмъ, что вскорѣ по окончаніи 
второй войны съ Наполеономъ выоелѳніе евреевъ изъ деревень предписано 
было возобновить. 
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Опасенія, возбужденныя парижскимъ синедріономъ, 
оказались совершенно напрасными, война съ французами 
лѣтомъ 1807 г. окончилась—и мотивы, побудившіе пра-
вительство къ послабленіямъ въ дѣлѣ выселенія евреевъ 
изъ сельскихъ мѣстностей, сами собою отпали. Указомъ 
отъ 19 октября 1807 г. на имя губернаторовъ западныхъ 
губерній предписано было возобновить выселеніе, причемъ 
откровенно отмѣчались тѣ поводы, которыми вызваны 
были прежнія смягченія, теперь уже ставшіе ненужными. 
«Разныя обстоятельства, съ бывшею войною сопряжен-
ныя,—говоритъ между прочимъ указъ,—остановили испол-
неніе сей мѣрыи.Нынѣ, «по пресѣченіи войны»,признано,что 
затрудненія въ дѣлѣ выселенія евреевъ изъ деревень, свя-
занныя съ военными обстоятельствами, могутъ быть на 
будущее время «отвращены мфртми постепеинаго удобнѣй-
шаго къ переселенію распорядка». Посему «взамѣнъ про-
медленія, отъ военныхъ обстоятельствъ происшедшаго», 
предписывалось «безъ малѣйшаго отлагательства или послаб-
леыія» приступить къ выселенію евреевъ частями, съ і8о8 г., 
съ тѣмъ, чтобы по истеченіи трехъ лѣтъ, къ коіщу iSio г. 
его совершенно закончить Однако, мѣрѣ этой не суж-
дено было осуществиться. Смѣнившіп гр. Кочубея ми-
нистра. внутр. дѣлъ князь А. Б. Куракинъ 23 декабря 
і8о8 г. представилъ государю записку, въ которой докла-
дывалъ о крайнихъ препятствіяхъ, встрѣчавшихся при 
исполненіи указа о выселеніи евреевъ изъ сельскихъ 
мѣстностей. Вслѣдствіе этого доклада, 29 декабря і8о8 г. 
состоялся высочайшій указъ, коимъ предписано было: 
дѣйствіе ст. 34-ой Положенія 1804 г. и указа 19 октября 
1807 г. пріостановить и, до дальнѣйшаго впредь повелѣнія, 
оставить евреевъ на ихъ жительствахъ по проріему. 
Вслѣдъ за тѣмъ, 5 января 1809 повелѣно было учре-
дить новый комитетъ, подъ предсѣдательствомъ д. т. сов. 
В, С. Попова, для всесторонняго разсмотрѣнія вопроса о 
злополучной 34-ой статьѣ Положенія 1804 г. Нулсно пола-
гать, что кромѣ тѣхъ фактическихъ доводовъ въ пользу 
пріостаиовки выселенія евреевъ, которые излагались кн. 

1) Попн. Собр. 3»к., т. XXIX, к» 22651 (указъ на имя Каменецъ-Подопь-
скаго военнаго губернатора Эзсена). 
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Куракинымъ въ его докладѣ, тутъ и на этотъ разъ сыграли 
свою роль соображенія политическаго свойства: медовые 
дни сближенія съ Наполеономъ быстро улетучились; 
обстоятельства, сопровождавшія свиданіе въ Эрфуртѣ, въ 
сеіітябрѣ і8о8 г., указывали на непрочность союза между 
Россіею и Франціею, созданнаго Тильзитскимъ миромъ; 
чувствовалось, что наступавшая неопредѣленность положе-
нія неизбѣжно приведетъ къ новому столкновенію между 
обѣими державами,—и при такихъ политическихъ ауспи-
ціяхъ возбуждать репрессіями раздраженіе въ еврейскомъ 
населеніи, сосредоточенномъ въ пограничныхъ мѣстно-
стяхъ, могло представляться нецѣлесообразнымъ. По край-
ней мѣрѣ комитетъ, образованный по высочайшему повелѣ-
нію 5 янв. 1809 г., рекомендуя впослѣдствіи въ своемъ 
докладѣ государю совершенную отмѣну 34-ой статьи о 
выселеніи евреевъ изъ селъ и деревень, въ числѣ дово-
довъ въ пользу необходимости такой мѣры указывалъ на 
опасеніе, «чтобы вящшимъ продолженіемъ насильственныхъ 
мѣръ въ нястоящихъ политическихъ обстоятельствахъ не 
ожесточить сей, уже до крайности стѣсненный народъ» 

Когда вдумываешься въ обрисованную сейчасъ смѣну по-
слабленій и репрессій въ области выселенія евреевъ, въ зави-
симости отъ политическихъ и военныхъ обстоятельствъ, не-
вольно приходитъ на умъ аналогичное явленіе, имѣвшее 
у насъ мѣсто спустя приблизительно сто лѣтъ: по насту-
пленіи войны съ Японіею признано было необходимым!^ 
пріостановить выселеніе еврееві^, которое впослѣдствіи 
было возобновлено съ удесятеренною энергіею. -РІсторія 
сдѣлала отиошеніе къ евреямъ барометромъ для бюрокра-
тическаго иастроенія, дѣйствующимъ съ рѣдкою точностью 
и поразительнымъ постоянствомъ. 

1) М. Шугуровъ, „Докпадъ о евреяхт. имп. Александру Павповичу" (Руо-
СКІЙ Архивъ" 1903 г. кн. II, стр. 273—274,. 



III. 

Обществешшя пассроеиія въ 18о6 г.—Опасеиіе вкутреннихъ осложненій 
въ случаѣ войны.—Манифестъ 16 ноября 18об г. о войнѣ съ Фрапціею.— 
Созывъ .земскаго войска" и объявленіе Прав. Синода по этому случаю.— 
Наполеопъ—^іудейскій лжемессія*.—Варіаціп на эту тему въ печати.— 
Еврейскія пожертвованія на составленіе ивооружеше „земскаго войска'.— 

Тильзнтскій договоръ и перемѣііа декораціп. 

Общественный знтузіазмъ, сопровождавшій «дней Але-
ксандровыхъ прекрасное начало», не отличался продолжи-
тельностью. По мѣрѣ того, какъ все явственнѣе стали 
обозначаться черты новаго курса, съ его политикою коле-
баній, нерѣшительности и двоедушія, въ обшіествѣ быстро 
возрастало недовольство, охватывавшее разнообразные 
слои населенія, Объ общественномъ настроеніи, которое 
сложилось къ і8о6 г., свидѣтельствуетъ листокъ, появив--
шійся въ Москвѣ, а затѣмъ и въ Петербургѣ: 

Гр'Ьхъ—скончался, 
Правда—сгорѣла, 
Благость—пыгпаиа со св'Ьта, 
Искреппость—спряталась, 
Правосудіо—пъ бѣгахъ, 
Добродѣтель ходить по міру, 
Благодѣяніо—подъ арестомъ, 
Помощь—въ домѣ сумасшедшихъ, 
Истина погробопа подъ развалинами правды... 

Честность вышла въ отставку, 
Вѣрность осталась па вѣсахъ у аптекаря, 
Крытость взята въ драісЬ па съ'Ьожую, 
Законы—на пуговицахъ Сената, 
Торпѣпіо—скоро лопнетъ 

1J Н. Дубровинъ, „Напопеонъ I въ соврем, ему русок. обществѣ и въ 
русск. литературѣ" (,РусскІй Вѣстникъ' 1895 г. кн. VI, стр. 21—22). 



_ 27 __ 

Неизвѣстный авторъ рукописной сатиры того времени, 
говоря о тогдашней юстиціи, жалуется: 

о , злыя времена, о нравы! 
Вездѣ пяутніг п обманъ, 
Прочь законы и уставы,— 
Судьямъ только дай въ ісарманъ 

Подъ игомъ полиціи народъ стонетъ во всемъ госу-
дарствѣ,—писалъ Н. Витовтовъ имп. Александру І, «Дво-
рянство, духовенство, купцы, крестьяне одинаково испол-
нены чувствами негодованія и отчаянія,—всѣ ропщутъ». 
Такъ характеризовалъ настроеніе страны авторъ аноним-
наго письма, поданнаго государю и циркулировавшаго въ 
обществѣ въ большомъ количествѣ списковъ. Указывая 
на предстоящія Россіи опасности, письмо рисуетъ «ужас-
ную картину всеобщаго выутренняго разстройства»: изъ 
Грузіи и Астраханской губ. грозитъ моровая язва, тор-
говля въ крайнемъ застоѣ, среди крестьянъ растетъ не-
довольство, всюду царитъ дороговизна, финансы истощены. 
«Отъ сѣвера къ югу, во всѣхъ губерніяхъ, всѣ классы 
подданныхъ отягощены и разорены податями и налогами». 
Ыастроеніе различныхъ народностей, входящихт^ въ со-
ставъ Россіи, также не внушаетъ бодрости автору письма: 
«Крестьяне въ иѣмецкихъ провинціяхъ ожидаютъ только 
перваго знака къ бунту». «Польскіе крестьяне, ободрен-
ные примѣромъ ихъ соотечественниковъ, которыдіъ дана 
свобода, также лселаютъ расторгнуть цѣпи, ихъ угнетаю-
щія. Крымскіе татары готовы соединиться съ турками», 
«Жиды,—говорится въ томъ-же письмѣ,—притѣсняемые 
въ грагкданскомъ ихъ существованіи безъ всякой осно-
вательной причины, побуждаемые внѣшнимъ вліяпіемъ, 
готовы предпринять все противъ такого правительства, 
которое съ ^ними одними нарушаетъ терпимость вѣры» 
Что опасенія внутреннихъ осложненій тревожили прави-
тельство предъ второю войною съ Ыаполеоиомъ, свидѣ-
тельствуетъ записка, представленная п ноября і8о6 г., 
т. е. почти наканунѣ этой камп.аиіи, имп. Александру I 

.Судъ и судьи въ начапѣ XIX в.", рукописная сатира 1807 г., сообщ, 
Н. С. Тихонравопымъ („Русская Старина" 1891 г., августъ, стр. 408). 

2) Н. Дубровинъ, «Русская жизнь въ началѣ XIX вѣка" (.Русская Ста-
рина" 1898 г., декабрь, стр. 511). 
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товарищами министровъ: иностранныхъ дѣлъ—кн. Чарто-
рыйскимъ, внутреннихъ дѣлъ—гр. Строгановымъ и юсти-
ціи—Новосильцовымъ. «Россія въ опасности, указывалось 
мъ этой запискѣ: въ опасности великой, необыкновенной. 
Послѣ столѣтнихъ побѣдъ и тріумфовъ, предѣлы Импе-
ріи угрожаемы близкимъ нападеніемъ сильнаго врага... 
Внутреннія волненія и мятежи присоединятся къ войнѣ 
съ внѣшними врагами» 

J.6 ноября і8о6 г. послѣдовалъ высочайшій манифестъ 
о войнѣ съ Франціей. Какъ извѣстно, война Наполеону 
на этотъ разъ объявлена была имп. Александромъ I исклю-
чительно ради спасенія Пруссіи. Двѣ недѣли спустя, 
30 ноября, изданъ былъ манифестъ «о составленіи и обра-
зованіи повсемѣстныхъ временныхъ ополченій или мили-
ціи». Опасность вторженія войскъ Наполеона въ предѣлы 
Россіи, указывалось въ этомъ манифестѣ, «принуждаетъ 
Насъ прибѣгнуть къ сильнѣйшимъ способамъ для отвра-
щенія оной, составивъ повсемѣстныя временныя ополче-
нія или милицііо, готовыя повсюду мгновенно на под-
крѣпленіе армій регулярныхъ, и могущія представить не-
пріятеліо на каждомъ шагу непреоборимыя силы въ вѣр-
ныхъ сынахъ Отечества, соединенныхъ на оборону драго-
цѣннѣйшихъ своихъ выгодъ» Если столкновеніе съ могу-
щественнымъ и грознымъ противиикомъ.уже однажды пока-
завшимъ себя при Аустерлицѣ, требовало принятія столь 
чрезвычайной мѣры, какъ созывъ милиціи (или «земскаго 
войска», какъ вскорѣ стали выражаться), то опасеніе внут-
реннихъ осложненій, могущихъ явиться въ связи съ 
затѣянною войною, подсказывало мысль о необходимости 
возбудить въ широкихъ массахъ напря?кенный интересъ 
къ начавшейся кампаніи, вызвать воинственное воодушев-
леніе. Это могло казаться тѣмъ болѣе необходимымъ, что, 
какъ ни трудно было предвидѣть, идея созыва земскаго 
войска, въ виду крайней его обременительности, была 
весьма непопулярна и вызывала недовольство и раздраже-
піе. Первоначально предполагалось образовать земское 

„Записка трехъ топаришей министровъ имп. Александру I" („Русская 
Старина" 1894 г., авгуотъ. стр. 212—213). 

Поли. Собр. Зак., т. XXIX, № 22374. 
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ВОЙСКО въ составѣ 612.000 ратниковъ; по г^берніямъ коман-
дированы были нѣсколько сенаторовъ съ особенными 
наставленіями, «для набліоденія при семъ учрея«еніи зем-
скаго порядка и особливо внутренняго спокойстваи тиши-
ны». «Гнусная лесть,—писалъ въ своихъ всеподданѣйшихъ 
донесеыіяхъ одинъ изъ этихъ сенаторовъ, И. В. Лопу-
хинъ,—была бы увѣрять Ваше Величество, что учрежде-
ніе милидіи не считаіотъ крайне отяготительнымъ... Чув-
ство бремени отъ земскаго войска—общее... Осмѣлюсь 
сказать, что въ самомъ благодѣтельномъ царствовании 
Вашего Императорскаго Величества благодѣтельнѣйшимъ 
будетъ тотъ день, въ который отмѣнится земское войско> 
Необходимо было возбудить «народный духъ>—и прави-
тельство вскорѣ показало, что оно подъ нимъ разумѣетъ 
и къ какимъ средствамъ считаетъ возмолснымъ прибѣг-
нуть, дабы его поднять. 

6 декабря і8о6 г. послѣдовалъ указъ на имя Прав. 
Синода, по случаю учрежденія земскаго войска. «Сіе чрез-
вычайное ополченіе, говорилось въ указѣ этомъ, требуетъ 
усилій и содѣйствія отъ всѣхъ состояній, Государство 
составляіощихъ. Пастырямъ церкви особенно предлежитъ 
долгъ, при возсыланіи теплыхъ молитвъ ко Всевышнему, 
руководствовать вѣрныхъ сыновъ ея наставленіями и совѣ-
тами своими, да при сильной Божіей помощи единодушно 
дѣйствуютъ они во благо общее». Посему Сииодъ призы-
вался «предписать всѣмъ мѣстамъ и чинамъ, ему подвласт-
нымъ, дабы градскіе и сельскіе священники въ настоя-
щихъ обстоятельствахъ, при образованіи земскаго опол-
ченія, усугубили ревность свою ко внушеиію своимі> 
прихожанамъ, колико ополченіе сіе для спасенія отечества 
необходимо Вслѣдствіе означеннаго указа, отъ Прав. 
Синода сочинено было особое «объявленіе Православным 
Всероссійскія церкви Архимандритамъ, Игуменамъ, Пре-
свитерамъ, Діаконамъ, монашествующимъ, всему причту и 
всѣмъ православнымъ Христіанамъ». 

«Неистовый врагъ мира и благословенныя тишины,— 

1) .Записки и. в. Лопухина" („Русокій Архивъ* 1884 г., кн. I, стр. 121, 
128 и 133). 

«С.-Петорбургскій Журналъ» 1807 г., январь, стр. 54—56. 



— 30 — 

гласило это «объявленіе»,—Наполеонъ Бонапарте, само-
властно присвоившій себѣ царственный вѣнецъ Франціи 
и силою .оружія, а болѣе коварствомъ распространившій 
власть свою на многія сосѣдственныя съ нею Государства, 
опустошившій мечемъ и пламенемъ ихъ грады и села, дер-
заетъ въ изступленіи злобы своей угрожать свыше покро-
вительствуемой Россіи, вторженіемъ въ ея предѣлы, раз-
рушеніемъ благоустройства, коимъ нынѣ она единая въ 
мірѣ наслаждается подъ кроткимъ скипетродіъ Богомъ 
благословеннаго и всѣми возлюбленнаго, Благочестивѣй-
шаго Государя нашего Александра Перваго, и потрясе-
ніемъ Православныя Грекороссійскія церкви, во всей 
чистотѣ ея и святости въ Имперіи сей процвѣтаюш;ія... 

«Всему міру извѣстны богопротивные его замыслы и 
дѣянія, коими онъ попралъ законъ и правду. 

«Еще во времена народнаго возмупіенія, свирѣпствовав-
шаго во Фраиціи во время богопротивной революціи, бѣд-
ствениыя для человѣчества и навлекшей небесное проклятіе 
на виновииковъ ея, отложился онъ отъ Христіаиской 
вѣры, на сходбишіахъ народныхъ торжествовалъ учреждеи-
ныя лжеумствующими богоотступниками идолопоклонии-
ческія празднества, и въ сонмѣ нечестивыхъ сообщниковъ 
своихъ воздавалъ поклоненіе, единому Всевышнему Боже-
ству подобающее, истуканамъ, человѣческимъ тварямъ и 
блудницамъ, идольскимъ изображеніемъ для нихъ слу-
л<ившимъ. 

«Въ Египтѣ пріобщился онъ гонителямъ церкви Хри-
стовой, проповѣдывалъ алкоранъ Магометовъ, объявилъ 
себя защитникомъ исповѣданія суевѣрныхъ послѣдовате-
лей сего лжепророка Мусульманъ и торжественно пока-
зывалъ презрѣніе свое къ Пастырямъ Святыя церкви Хри-
стовой, 

шНаконецъ, къ вяищіему посрамленію оной, созвалъ во 
Франции, Іудейскія синагоги, повелѣлъ явно воздавать равви-
намъ гіхъ почести, м установилъ новый великгй сангедринъ 
Еврейскійу сей самый богопротивный собора, который тькогда 
дерзнулъ осудить па распятіе Господа нашего и Спасителя 
Іисуса Христа,—и теперь помышляетъ соединить Іудеевъ, 
гнѣвомъ Бооісіимъ разсыпанныхъ по всему лии^у, гі устремить 
ихъ на испроверженіе Церкви Христовой и (о дерзость уоісас-
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ная, превосходящая мѣру всѣхъ злодѣяній!) на провозглашеніе 
лжемессіи въ лицѣ Наполеона. 

«Изъ сего видите, что сей нечестивый человѣкъ изыски-
ваетъ всѣ способы и коварства на расхищеніе стада Хри-
стова: не бѣжите яко наемники, но паче вооружитесь 
силою Слова Божія и возымѣйте попеченіе о спасеиіи 
правовѣрныхъ, дабы они не были корыстііо ищущаго по-
гибели ихъ, и ни единъ не пріобщился его богопротив-
нымъ разглашеніямъ и начинаніямъ... 

«Любовь Бога должна поселить въ душахъ вашихъ 
омерзеніе къ высокомѣрному властолюбцу, противящемуся 
законамъ Божіимъ. Вы любите ближняго: отвратитесь отъ 
сего гонителя православных^ вы желаете быть спасены: по-
ложите непреоборимыя преграды нечестивымъ его начи-
наніямъ. Онъ дерзаетъ противъ Бога и Россіи: явите себя 
защитниками славы Его и вѣрными ея сынами. Отринувъ 
мысли о правосудіи Божіемъ, ОНѢ мечтаешь въ буйствѣ 
своемъ, съ помощію ненавистниковъ имени Христіанскаго и 
способниковъ его нечестія, Іудеевъ, похитить (о чемъ каждому 
человѣку и помыслить ужасно!) священное имя Mecciw, по-
калште ему, что онъ тварь, совѣстію сожженная и достой-
ная презрѣнія. Благодать Божія отступила отъ него, ничто 
уже не соединитъ его съ Богомъ, Которому онъ сдѣдался 
столь ужасно невѣриымъ; не вѣрьте ему, ниспровергните 
его злодѣйства, накажите безчеловѣчія, оказанныя надъ 
многими невинными: ихъ гласъ вопіетъ на Небо; осужденіе 
вѣчное преслѣдуетъ его!»— 

«Перечитывая эту грозную филиппику,—говоритъ Н. К. 
Шильдеръ,—нельзя не удивляться искусству, съ которымъ 
извращалась въ этомъ объявленіи историческая обстановка 

"дангго-й минуты. Войну, предпринятую единственно ради 
спасенія погибавшей Пруссіи. чтобы не дать этому госу-
дарству исчезнуть съ карты Европы, превращали въ на-
родную войну, направленную противъ гонителя православ-
ной церкви, мечтавшаго, при содѣйствіи іудеевъ, провозгла-
сить себя Мессіей!» 

«Роооія въ отношеніяхъ къ Епропѣ въ царстпованіе имп. Апекоандра I, 
1806—1815 гг.» («Русская Старина» 1888 г., февраль, стр. 285); ом. его же, 
«Имп. Апександръ I, его жизнь и царствопаніе», т. II (изд. 1904 г.), стр. 
155—157. 
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Приняты были всѣ мѣры къ тому, чтобы это (собъ-
явленіе» получило возможно широкую и частую огласку. 
«Потребное по числу церквей> количество экземпля-
ровъ его разослано было Прав. Синодомъ, при указѣ, 
всѣмъ епархіальнымъ архіереямъ, въ ставропигіальныя 
лавры, монастыри и прочія подвѣдомственныя ему учре-
ждения, «съ тѣмъ, чтобы по полученіи оныхъ, въ первый 
праздничный или воскресный день, по сношеніямъ съ Свѣт-
скими командами, объявлены были по окончаніи литургіи, 
при народномъ собраній, прочтеніемъ въ церквахъ; а сверхъ 
того Преосвященныд^ъ Епархіальнымъ Архіереямъ велѣть, 
чтобы и впредь прочитываемо было упоминаемое объ-
явленіе въ градскихъ и сельскихъ церквахъ во всѣ празд-
ничные дни; учившимся же въ школахъ священнослужи-
телямъ предписать, чтобы они не только заимствуя мысли 
изъ сего Именнаго Высочайшаго указа и объявленія отъ 
Святѣйшаго Синода, вносили въ сказываемыя ими по 
воскреснымъ днямъ проповѣди, но и при всякомъ случаѣ 
внушали прихожанамъ ихъ, колико ополченіе сіе для спа-
сенія отечества необходиіио; а необучавшимся въ учили-
щахъ сельскимъ священнослужителямъ прочитывать то 
объявленіе, сверхъ праздничныхъ дней, и въ нѣкоторые 
воскресные, по распоряженію Преосвященныхъ Еп,ярхіаль-
ныхъ Архіереевъ» 

Вскорѣ, 25 января 1807 г., опубликовано было анало-
гичное объявленіе и отъ митрополита римско-католиче-
скихъ церквей въ Россіи, Станислава Сестренцевича-
Богуша, «ПреосвященнымъЕпископамъ, Прелатамъ, Каио-
никамъ, Деканамъ, Провинціаламъ, Настоятелямъ церквей 
и монастырей, и всѣмъ исповѣдуюшимъ Римско-Католи-
ческую вѣру». Это объявленіе было, конечно, сдержаннѣе 
по своему содержанію и тону. Однако, и здѣсь мы нахо-
димъ слѣдующее мѣсто: «Извѣстно, что, не бывъ привер-
женъ ни къ какой религіи, онъ (т. е. Наполеонъ) всегда 
употреблялъ ее такъ, какъ средство политическое: чтобъ 

I) Попн. Собр. Зак., т. XXIX, № 22394 (Синодскій указъ, отъ 13 декабря 
1806 г.: «О обязанности духовенства при составлены земскаго войска или 
милиціи, и о чтеніи по церквамъ сочиненнаго Синодомъ по сему случаю 
объявленія»). 
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fj'BWOfTi СЕО» ^ t l ffBHOJT'fM ШСТ6М HATAIAHN- .V '̂̂ flP" 

HmtA 1 П(1САСТл'бЛ5Г£ CfEA BK^nt tS 'гвіѴіяі- <r<*$' 

KfM БгѴ? Д̂СДЛІИ - Ліомірх''^ фаѵят. «'р j-aor^ f/fT' fK«»iir ^(fSvfic, ТЯ 
П0АА''І̂ Н{>ІЛІИ <) О т і И С Т Ь ^ ©f? а̂Ло/, тгі̂ оП^ М<)ѵв(Ѵ:)(;аі;іті?«еі,'«£<» 

А О Г Т О И Н Ы М И Е Г Ю ЧЛ5МДЛІИ Ч HFFKBH А'ЛЧЭЙ T W 'ЕккКцсІис текуЛ> 
Т Т И Н Н Ы Л И І С А СЫНА/ИИ . 

П(1ДВ0{/ибКМ» XfYcTliMf KS "OfBiJ^^o, Xf--/«ve!' TTfit іаасітгі-
t ' J. ' ' " J. ' ~ 

S A M S «ЬІНІ: К>5()ДФЛ?М* ЕѴБ4І|1ДН«А ^^іфбііп тш'^а. rds 7!а(аѵусКиа!пушѵ,тие 
I - • ' л 

Н4ШИ Ч ЮІНОВДМНЫА НА СЛОБЧЕ ЕЖІШ8І r i . Аеу/аѵ "О 0?tV 

ErS ̂  НД НД£8 ^ ВОЗЛОЖИЛ» долга про- Kff̂ 'r-
п о в і л ь т д т л віля» e y « K U истекы о 

Д Д Б Ы ЛВГАОХРДНИТ* 6 Д И W Ш Ш І Т І Л ^ ^ . . , , Г . > • » 

П О З Д К Ы Т І О К Ы А . Ж Ы И Ш О Л Н А С Л » , . 1-
Я! ч \ < «__ / о > aulas. HftciS (ХЗЛи^оюі/м»' тс X?'" 

ОНЫИі А«86Ы Hf BISWfttTHMMS ИЫІТЬСА -
/ » ' я ч , / •! т̂ то, (Ѵв «ч к^лтіаКоуУітоі тгаеиіііЭшие» тЦ 

ѴЛМЪ Г?()ГА ГТ(!4ШНЫЛ18 С'ГЮ СЯAOMS ч и 
дд БОЗА-іис-тгІгтя А^^шд'г, вішиуг -a.xJ. «W^i. 

елдгоаІта «ГШ сГІА . " «У'"' 
_ ' ' »» я » 
ПЫ %.fMtTi ч чтоб* БГ» ИВЛМЛ» Ео-иі- ІтгіВѵ̂ Іті . ѵа fx '̂̂ 'S « 
> , , , 

%A ВД13 ЛИЛОСТИ 6X tfM «-.идни.» 1'Г0«Ы inivi^aas та t'A/̂ ra i, ry ^aS таСтд- ій 
Tf̂ xCl ЙДШИ СІГб-кНІДНЫ БМЛИ Ov'tniT-̂ 'MH', с"ла <г«с rd 
•ІТОБЫ wrotлoвfнYf Кышнн почиь;,о V- tS 
Н4 АОІНДІГЯ вдшиѵа-» ЧТОБЫ »КИЗМЙ- й 

МШД еьид ву'годнд brrf и «ПД(ИТСЛЛНД TW sG/j: Щ вштчцц- -̂ee <7«f 



$ 
Алл Ві|(5{ t БкІ ЖМДІТГ <» ІТОВЫ ЧД£1 f-7ri5ufiaTt, ѵа ftij o-Sf Tf£>o» ц r e 

(AtF̂TM H( К/МІЭСИЛІ БДМа ст̂ дуд ч s»c«rs- ѵк fV тЗ jutAleffj ш̂гд»? 
ЧТОБЫ ВЗ ЕХДѴціГІІ ж и з н и П(ОМ/К/|(Ни Tij» Si^av , в Qtcs ttrtliAottre role вуатгаі-

W.MH БМ TOM ^ ШйО» «» (МКОИМ 43=/ фиЛсттксг. r i v Jffc"» 'AutS 

лк^Елцмм? • § r o « ИСПОЛН^МЦІИМ* -s, 

«ТМК SAIWH3 ! 00-

TlpHTtCl 0V6O ИСПОЛНИІГІ «(Д^ЦІА . .. п 5 « 
p i ' , , . тш» Я̂ Ѵ̂СІОІ car Пі?<ѵ êAijvTHf ТПУ 
" ч ш н А г ш : соБлмдите еткю ь і в х „ . ^ . . , , 

, - х«Э«?сг)]та<рмуісіх.та TUS •^ѵ'хос,(гаие 
"М^ОЦбйЗ ЬДШИГ» во ВСІИ - W C T O T t . 
• ^ ' ,1 ' ue TtiK ауязгч» t4f ПЙТРЛГ , ЧТІГ <>ігі5 

С А , 60СПЛДЛ\ГНИТ( д Ч ш и вдши л м -
б т і к с т й ^ ? , З - ф н т м І в о ш 

Л н ^ » и ДОСТОАОЛЖНі/» Л^ИВІ^ЖШ- ГО.-ЕѴ /̂З/ЛЛГО» гсѴ 

"«•tTi KS Нзврднникі? БжѴюч БЛГОІІСТИ- wavToJui^Vy ЗС«с,ті fTfJfa-^tW, 

Ь ' ^ И Ш С Г д і і і в КЛШГAltf <» «VTSfy- • W {уітіЩйѵтп гье «у.'ау 'Aut« ffkozrsf' 

eCfCHASHOM КЛГОДДТІЮ фѵХеі^атг al^ccc KS4 ѵ/хстауч»'' Tftf твѴ 

^ЧШНАГЮ И ИСПОЛНАМЦІШ^ 

С'ГЫА НД- іщйя «еХ»!?" КЗЧ f^yiri'as' 

^'bffMlA 6ГЮ • Согрдннтг ПО^ЧТИ- еѴкЛЙат, тсѴ А.^'"/-" ігаѵтсѴ 
TMiftOCTS И ПОЬИЯОВІИи К» ОѴСТД- йфістг^уѵс 4; 
" « ^ f i r t t W i M S НДА ь ^ м и ь л д с т А м в и" 

^'ідл&никдмк: оѵі(лонііт( поінмшлші'а « . „ , . . . . . . 
^ >вплг.«/пв . ѵчіуіѵімііі ^̂  ^і^еф^а^цішѵ.таі asTTfuiTKCUic» к^сиштѵ 

® ьс-кгх йлыг* ндіиндніи в̂ и- . , .« . . 
, ^ , • « . oAfSfev «увв-йг. Аг tvftjijj? иЯ'*̂ ' сЩтпи 

'Tft* и ПОПОЛЗНОЬГНІИ <» Hf ФСЛ*- , . . , 
- IV / л ' .. Jfo-uoli и <tucS«l<* «АчЛаг ауияц, ц 
"ЛАиТЕСв К0640НЫМН ЮБОЛ&фГН(АЛіН , . . , , , і , 

( • ' TTPxcrns »1 aVdfa'a, >1 wfso-ncSviiJir ^rfci' 
'''O^fH СТвОПТИЬМІГ* i t ЦДЗб^ДфЖНЫХ'* 1 Ч ' 

b f U f H H o i i и Вѣінои п о п к г л и 6 Г . 

А^'филли . Д д СОСАИНИТЯ ftct^ra л^ 

«^«aOMS Н»рДЗ?МВНММ» 63.ІИ/ИНДА гѵ О п а т а ^ і и х ^ 

''WBOM І « A^^rrf ^ ICJOTOtTS «у»!? 

^ л і ж п т ь о ч njf ДДШЮСТЛ ПрДБИ- .iW" « A»" 

'•'MitTbrf •• ПГіЛір(ЛлЛА w G-Wri TS ѲеЗ Ttlayyhou ajly. 'O a\ri. 
*ДШГЛІ» , И Оі̂ ПОБДН'і« НД ЕГД . тв «^во-'и, то т5 ©ftt А«гаіуЗ 

'̂РАЦ' ЦТ'ЬО -» Г/Гітв Гаі «Ьіти „«yĝ gwxff.i, •H«7r\rVa»r.ffTJv іѴуюу 
(tt) ] ——— • • (•) гг<р» ха. 'ч.Х' л. 

"fNTi. гд. К4, СТ. дѴ С ) f J i 



во СВ©ІИ • ^^ Вш(Л А^т ш5фі!ута>!, та ІЯоТа іф" vjxS.! Ітті^еи/ 
ЧЧ бИДСГІЛІЯ прглгрждфиліа м ' п о - w / w ^ І warflr,. ітгаѵш мае 
fl-» BUHk'fTtA ч «'feCTS БО ВЛАІТк З р Hf Паѵ«ѵвЭ», 7» n«»r<,(fw«--

Ц БГЛ , сѴфТА ЖГ БДІСТИ Ш ^БГД ^^ QeS' «Л* . W 

„ о п и н і н м t W i . п-ѣлгжг n w 6 -

И Л А И І А ЬЛДСГИ 1 Б!КІЮ Б і л і г н і к ) . ^ , - „ , , „ 
, о , ,, ^ , rrw тг: cQync TSftKuffe , тцс /Sfe|* 

Ч-» П»0ТИ6ЛА»ТСАоч И е п о и н ж и с т ы х » , „ , , . ^ 
я I • ч / » Тйіо-вѵ fwi T«f кгфхКас тар auSiw^f'- Г*J 

ГОВАЗДННСХТЯІ t бОЗЛДГДГМЫХ-Я н д ш% ^ _ 
<• » ' чЕис /кч еіаикісѵ! т?г ©aii^f KofiV ^ BifOM и OTflftTBOAl* ч njlHR̂ HfTS ^ ^ _ . ' '' '.©fSffS, (тііштаратес aO h Tict^ef, ilth" 

ИД вД(Я ВИГО(ИОБ{НГА ЬС»МДГДГЮ Ч 
ЛМеИЛвНДРГО nf fMUP^rW бГд , н о " «Vf?-

r o p f П()ОТИБАЦ)ИМ(А СТОЙ 6 0 ^ 4 §ГШ.' ац-

В0НДІИ»ГІ ГЛД« ГН-ІІБД ЕжѴАч rjlf- та Інуса тЦе ко.ХІие 
МАфТи HJjC ГИДБОЮ ДСрЗНОБГННЫХ'Я : W га уіѵііілага тЦ: yw-r», т« /3s' 

^^^ ^^ ПОСЛШДШІИ ГЛДСД ГДД „ксАіа тшѵ Війчаа, Hsd гсс -ттощпк тшѵ 
г» ^ ' ^ 

Щ9 Егд Т 6 0 І Г С 0 <» П р О К Л А Т » т ы 6 0 „тг^оВсІтш сц. 'ЕтГіяатарато! <ru h т л 
/ / X ч 

ч-» Г^дд-Ь <1 ПрОКДАТЯ ТМ^ ^ и ^ С І Л І , CTf, ад ('я/хитаѴат^ ц - т і 

„ ПРОПЛАТЫ ЖИТНИЦЫ^ ТбОИ и ШСТІНКН 'Атг^^аЛЛ», Kjf,»^ Ы 

Т Б О И ПрОКЛАТД ИЗЧДДѴА O v V f O G U „ V ^ ^ 

Ч<» T B O J A о И ПЛОДЫ 3fM<1H " Г Б О І А -» . . , , ^ •• , n • 1 

о» СТДДД Б 0 Л Ш 6 » ТБОИХ-2 И I M t T B M „ - ^г » cx 

Ч-) О б И І « Т Б О И у З . 1ІООКЛА"га Т Ы , 
• V I ^ • " ' """ ^'tchiaijct tv rdxft оія т« 7геѵіі(<«- litt' 

04 БНІГДД b j fOAHTH T j e t и П р С І І Л А Т В _ ' 
^ " ' ^ 1 • »-г ' jiTtidsuuaTctan, Sieri lyKctTfhnres КѴРІОѴ ТО» 

41 ТЫ6НГГДД ИСХ'ОАИТИТСЕ'Ь.--Иосткг- • t . 
л , HITS . ІЛДОСТІ , ГМХЧ и" И.ТрГБЛж7і «ѵг гп. уГ,. « V J . 

в , нд Б«А , нд НАЖІ Ь03Л05КИШ,1 f̂ K^̂  /к.; ^Кг^^оѵ:^"у^ссч «.тчи. 

ч» TfiOW • АОНД»Ж» ПОТрГБИТ'Д Т а \ и ^ riJir 
f f t ДОНДІЖІ ПОГ̂/еИТВ та bCKOji. Tff-aTSf т«г dBf^inrac тЬ 7!(оау.а1^ц raC-
ч>» йлыуа ^дди мдчинин'ш тьонха t я-еѴі» 
«4-ЗДНІ ШСГДБИДЯ '̂ А* ЬГД ТБО- китаХкп nta, 7г(і>Піі/4а(Т/хечі h ГЯ іш̂  ГІ 
9ft f r o • ПоТрСБИШИСА н бОЗА^ешИСА «'"'•'V (" ) — .іФі-^^со» та »<Ѵ зс?:-

W ЗІЛ\ЛІ1 ч НИЖ{ НДСЛ+ДИШИ ІшѵтсіГ фоЦе^іѵ те Т))> 
Л t t ' * 

К Л А Т 6 Ы ИДвЛтДМЦіТА НД^ f'V твѴаіѴ/в^ wuV.KaraJ /Kaw. Ко^ т/у.;^^^ р ' . Г - W мГндлд. гд.гі . IT. Д.6.' ^ Втолоз : f ) afurffei-. кгір. щ.^^х- '5 т 
- - - * ^ J і{**Ь'£іЗр: i.'?(Y л'-' ГЛ. ки. (Т . s i -кд. • • л 



T^IWBblJfl НІфДСТІА BffAlAHHbiA Ж И З Н И ! i i c ' > . a < n v , wfoVuetiew . 

И0 ЬООБвДЗИТГ.» ІКОЛІ OV-"jK4tHOI XMi.K.'aVtvj — "©x,, "б^Э^с^і X?i^,ecvctl 
I 2 * / ' 

AfHVr ШЖИДДСТЗ 68 ЬІІНОИ УКМЗНН : /3f/3a/0, iVi tV/ irsi^»' 

( ) -^Ст^Лшно €(ПГ4 бГметв Б^ ^ЧЦІ 
^QiiiyjTe To "Xi^t'os тиѵ TTi^Gov vi^v тце ТТІ^ІШС 

/ ' • / * '>•> ТГА ЖИЛД .«ч Ст^ЛШКО «Ѵ^ЛЫШДТб nw'.T^f naTfiJof ст, ц^ та тт(сігхаі(я yrii-
ОГН& й-кчнми. i W o s K f n 

•і«, ауаЭа» Н5Ч аьтцм ті]ѵ StAfrf тг^в" 
ЛИ СѴБО КТО ПОІКМДТА ч ЧТОЕЫ ' яѴ І вгвткс 

I I ' . . ' 

Т0Л4 (ТріШНЫА ЮМ3ІНІА бріЛДАННЫА JlJetr" 7r«faJ,,VM«г.; тт.«инаХ-

ЭІЧИЫА е г о постигли ; 
Ніт» 

о 'КОІacts TToifj^vgs Ttal^^ft^ct cncict 
iTfilbOf/WhHbU Хр7{Т'іДН( . Л\Ы evB^ff - rd ТІХ\Л TOIV. fiV ТИѴ JaAfuiTiv т« Г,«(т.л;а).-

V ъ I я t I 
Ны Ч ч т о ВМ ГО'ГОбМ ИСПОДИИТі д о л г а -Ttfic ѵті((иа7г,а,ѵ тИс flaTf.tfif nffj 
BifHbiif» еыншб« Ц(ІКБИ И O T f i f C T B i i 

яЛ і̂гіас- Ы тг̂ ое тсѵ Вееѵ «уатг»; 
л ^ , » . » ^ 
и у г о Hf ПОфДДНТ( 6friVlfMHU)fS БЛДГ8 d>d\i,ij lU гЫе naeSlataoa Іѵ.шаѵ ЗА'Ли?.» 

# я . t . 1 ч 
н «/ЛІЫА жидни ДЛА njH- 7T(ot 7 0V ѵжг(УІфх\сѵ фІ>'.а(Хаѵ, ток rvav 

ИПжТа ила» 6S WffTS^/ . Кя тч/yeicv т Л vifui: tS QiS- "Efff'f «у» 

І10ДАМТЯ 6ИАИЛ1ЫН nfllAl'tf^ тгяте ті» ^Ляа/вѴ тс"ѵ Диктяк 

ВДШИ ПДСТЫ^И и ОЦМч по- tuv 'OfSsjc^iiv. iaelc iniBu/jccTF, ѵк ігаЭ^" 
«ВА[||ДА Д'ЬтШ НА (ЛІ5ЖВ^ F^fM 

тг'. <rt)iff«T» dxcCTK/ACtXiref С^ау/лаѵ ката 
АЛА здційфгніА ОТІЧГСТБЛ И « -jr̂ Jji Лиге? тгЛ/ле5 кй-

Бгд ДО-ІЖНіГпОСГЛИТЙ ат! ДІ̂ ШлѴя та rS Ѳеѵ К<4 К«г« rrt 'ешавісч' фаие'гв 
ЙДШИХТІ WMfpS^HYf ^ Its БЫЮКОМѣѴ- rjf Ль'тв, W 

НОЛ̂ /̂ ВЛАСТОЛМЕЦУІ ч f7(IOTIlBAI|JCA\rf<A i„f • "О" «Vf/3w ьтсі, ті> 
ЗДКОНДУИМ ЕЖПІМЯ I ПЫ Иіонт БЛЦЖ- Г̂е Ѳ/Та̂  Лхвім̂ и.;, 
НАГО ; Жбрдтіітгсв го errw гонитма л т» , тч^ е̂ ч̂ л̂ѵ 
П(ДВОШБНЫХ» ! вы Ж Ш І Т / ВЫТв tSv ^'awrJt^S оѵсѴ«т«, Ні*? <ru-
»R/{fHbi : п о л о ж і т нгп(Гобо}и'/иыд r« .« «V f̂»'-

тчГСТИбЫЛЛ» е'гш ^ H^W- Ij, 

н д н Т л т . С н е AffS^fT* П^О Т̂ИВЯ-ЕГЛ м Л • Лё/^хт, durf; 

и Ршесіи: «віт «ga ЗЛфитник̂ дли «jrir 
«̂ ДВМ е г ю и Bî fHM/ИИ в А СКІНДѴИИ . - й^ги^ѵйЛа-Ѵ «if-.W''Н 

GDfHHtfw « ш л и гопрдво(ѴАТи Б ж и м в , «tV.V т,',г.т. ,гл?к 

dfH» ^ A l f w i f T l 68 в5$И(Тб4 С60Ш« , ^̂ ^ 

W ПОЛОфѴм HfH^BMCTHHIWBS, • ИіИІМН Мч' 

(ft) _ т«ѵ Ю-иипті'• ттсс^4>\>іті T<is'шкисуіиі 
рв^: 1 , ст : л . 



уТ-тѴІнІКііГЮ ^ и tnOtOEKHItroe» ^ qrw rff rar «тгт^^ссугіиг. 

ИПКТѴа- I^/aiW " Пв)ГИТИТ* ( W4fM3 Зі^і.^ tU rorec « W - Г!;т4,» Ч 
и П0Л4МСі1НТ& eli тс> иішиа катаЗіхч Tjv ката 

е Ѵ ж і с н о . ' ) ^ сйАфжног^ й'мд Mut'mt геЫ^,. 'еы, Si, тё, спсыс i'dmrdm 
ПФКДЖИТІ І м ^ і т о c m ѴГЩк ч и М у і, ^„ j 

СОБІСТІМ СОЖЖШНДА И ^OtTOmUA cVAxxSfTr.Karc^lirs г5 ГЧС 

nffSft'HjA. Блгоддть^ РЖІА гост^шш нзѵ 

w Hfrw: ни что ev'̂ f Hf еогдинит» тсс, . ^̂  
его (S Бголіа , ^ Оии -о гіѴ сіу^.с 

п-ол* ^вгѴішСП HfBjfHMMS ! 

Ш Вѣртг бЛІ^, ИСП?ОВ;?ГНИТ« е г ю В^О- л , r.W.A.Vi?. w Г ,̂ „ 

АІИСТВД , НДКДЖИТГ БГЗ-!(Л0БІЧІА , . ^^ 

!̂?ДЗДНПЫА н>.д ллногимі^нтоыіншли! л» ^ КІѴ.; 

их-а ГААС2 BOnifVs НА Hw: uTcrfsKAtHYf rci 
BilHOf' е г о ^ . Вы ЖІ , j,- ^ 

KOHJfS промысла £.ЬН1ІНП, .Ѵ.^.Ѵ.а. 
COClsAUMS AMfJfH'tA CfiOfrW 6 » t(H 
жизни ч проти&я tfrw 
врлгд HfKBH и О т п г с т б д бДШГГШ I 
ИДПОЛНИТГ СГрАЦД ВДШИ 6І(СМ t 

н П(ІДЬ?АНЫМВ нггодобі(-
нТГіМ» ! Бгх БЛГОСЛОБИТЗ СТЬІА 

НДЛіѢрГНІА БДШІ1 ч о н х ву'ММШИТа 
' I I » Л1ЛТБМ Bt(iHti)fâ  ЧДД8 tBOHjfx -» evT6f«-

' ' < r« I 
лит* БДС» CBOfM силою ; ВЛГОААТв 
ЁчішнАгса шсЬнита вдсх и подбиги 
рдшіі еЬді/т* п^ослдвлены ц^коаТю и 

О т г ч ^ т й о / л х і СОПДГТІТХ ЙДМХ Бінциі 
' . < . » » ( Г 

м нгЕ"С и еуготоБАтг? гкилиціг ,ва 
Е7ЖІН£ТЬІ й-̂ чнолг? . Ліиині . 
« 

Пгчатіно прн Ст-іиш»-^? Прд&нтгдьствЙ- '£tu7icJS/i h т5 титгоу^ифсім ткс 'Ау.ато' 
Ht|J/MI СЛол-І , AlKiMtjU rfrAWS ГОДД . Tijf' йіми^г.і rwtjtf dfCf/zsj/e ««•>?. .Т«. 
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плѣнить умы Египтян'ь, онъ призналъ предъ Муфтіемъ 
Магомета истиннымъ Пророкомъ; чтобъ привлечь къ себгь 
Евреевъ всего свѣта, онъ тщится представить себя имъ въ лицѣ 
Мессіи uxbf> ^)... 

Итакъ, предпринятой кампаніи приданъ былъ такой 
характеръ, будто дѣло идетъ о защитѣ православія; народ-
зой массѣ внушалось, что православной вѣрѣ грозитъ опас-
ность со стороны Бонапарта, ополчившагося противъ нея 
Въ союзѣ съ «ненавистниками имени Христіанскаго и спо-
собниками его нечестія, іудеями», и задумавшаго «похитить 
священное имя Мессіи». (Не забыто было упомянуть и про 
созванный имъ еврейскій синедріонъ—«.сей самый бого-
противный соборъ, который нѣкогда дерзнулъ осудить на 
распятіе Іисуса Христа»). Простой народъ, конечно, повѣ-
рилъ этимъ внушеніямъ. И если дѣло тогда не дошло до 
погромовъ, то объясненія этому нужно искать въ томъ, 
что такой способъ выявленія «народнаго духа» тогда во-
обще еще не практиковался. Демагогическій характеръ этой 
политики еще болѣе оттѣняется тѣмъ, что упомянутымъ 
уже нами выше циркуляромъ министра внутреннихъ дѣлъ 
отъ 20 февраля 1807 г., между прочимъ, предлагалось на-
чальникамъ западныхъ губерній внушать евреямъ, что со-

I званный Наполеономъ синедріонъ стремится къ измѣне-
нііо еврейской религіи Такимъ образомъ одновременно, 
на два фронта, производились внушенія противоположнаго 
свойства: православному люду внушалось, что его вѣрѣ 
угрол^аетъ Наполеонъ вкупѣ съ евреями, а евреямъ,—что 
Наполеонъ посягаетъ на ихъ религію. 

К ъ сонму бранныхъ эпитетовъ, которыми со времени 
Аустерлица окружалось имя Наполеона, отнынѣ приба-
вился новый—іудейскій «лжемессія», который и былъ 
усердно подхваченъ печатью и варіировался ею на всякіе 
лады. «Онъ (т. е. Наполеонъ),—пишетъ одинъ изъ тогдаш-
нихъ журналов-ь,—кончилъ тѣмъ, что провозгласилъ себя 
спаситслемъ Жидовъ, дабы вездѣ имѣть шпіоновъ» "). 

1) ,ВЬстникъ Европы" 1807 г. № 4 (февраль), стр. 305—306. Въ назван-
номъ № этого журнала (стр. 302—309) помѣщено цѣпикомъ объявпеніе ми-
тропопита Сестрвнцввича-Богуша. 

") Н. Голицынъ, «Исторія русск. законод. о евреяхъ», стр. 544. 
8) ,Попитическій Журналъ" 1807 г., апрѣпь (ч. І-ая, кн. 2-ая) стр. 8. 

3 



— 34 — 

«Наполеонъ,—вторитъ ему другой органъ,—приказалъ объ-
явить себя Мессіею Жидовъ, дабы повсюду имѣть своихъ 
лазутчиковъ» «Сынъ Отечества», проводя въ статьѣ 
«Бонапарте и императоръ Іуліанъ» аналогію между обоими 
этими дѣятелями, между прочиліъ указываетъ и на слѣду-
іощія черты ихъ сходства: «Сей похититель престола (т. е. 
Юліанъ) принялъ званіе Императора въ городѣ Парижѣ... 
Нечестіе того и другого происходило изъ одного источ-
ника. Оба тщеславились мнимымъ именемъ философовъ, 
прежде нежели получили названіе отступниковъ; оба при-
творно изъявляли желаніе возстановить народъ Еврейскій» 
Въ «Вѣстникѣ Европы» 1807 г. помѣщена статья «О лже-
мессіи въ семнадцатомъ столѣтіи", Сабатеѣ-Севи, мѣтящая 
въ Наполеона. «Раскрывши Исторію,—пишетъ названный 
журналъ,—видимъ, что свѣтъ сей почти всегда былъ по-
зорищемъ бѣдствій. Взирая на происшествія нынѣшнихъ 
временъ, мы въ изумленіи восклицаемъ: «о чудеса! неслы-
ханныя злодѣйства! безпримѣрныя событія!» Ошибаемся! 
Семнадцатое столѣтіе ни въ чемъ не уступаетъ нашему 
просвѣщенному вѣку. И тогда были самозванцы, притѣсни-
тели, счастливые злодѣи, даже ллсемессіи». Доказательства 
тому—Отрепьевъ, насильственная смерть турецкаго султана 
Ибрагима, зо-лѣтняя война, мятежи во Франціи, убіеніе 
Карла I и т. д.—«Носилась молва въ суевѣрномъ народѣ, 
продолжаетъ цитируемая статья, что въ і666 году должна 
произойти на землѣ важная перемѣна... Праздные невѣж-
ды христіанскаго исповѣданія съ часу на часъ ояси-
дали пришествія Антихриста; Ж и д ы съ своей стороны 
увѣряли, что въ сей годъ родиться долженъ Мессія. Нѣ-
который Ж и д ъ , родомъ изъ Смирны, по имени Сабатей-
Севи, человѣкъ довольно ученый, сынъ богатаго маклера 
Англійской конторы, вздумалъ воспользоваться симъ об-
щимъ мнѣніемъ, и выдалъ себя за Мессііо». Затѣмъ слѣ-
дуетъ повѣствованіе о дѣятельности этого лжемессіи. «Са-
батей-Севи почелъ за нужное сыскать для себя Илііо, 
чтобы тѣмъ удобнѣе обмануть легковѣрныхъ. Нашелся 
Раввинъ, по имени Наѳанъ, который взялся представлять 

1) «Геній Временъ" 1807 г., первая тетрадь, № 1, стр. 3. 
2) «Сынъ Отечества" 1813 г., № V, стр. 221—222. 
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лице Пророка. Сабатей объявилъ Жидамъ Малой Азіи и 
Сиріи, что Наѳанъ есть истинный Илія; а Наѳанъ съ своей 
стороны увѣрялъ всѣхъ, что Сабатей есть истинный Мессія». 
Послѣ разсказа объ отголоскахъ дѣятельности этого лже-
мессіи въ Германіи, Польшѣ и другихъ странахъ Европы, 
статья заканчивается такъ: «Сабатей сослался на проро-
чество Исаіи; Наполеонъ также велѣлъ подобрать нѣсколько 
стиховъ изъ писанія сего Пророка и растолковать ихъ въ 
свою пользу. Извѣстный Архенгольцъ еще въ Августѣ 
мѣсяцѣ прошлаго года упоминалъ о томъ въ своей Ми-
нервѣ. Время покажетъ, чѣмъ окончится исторія нынѣш-
няго лжемессіи!»... Та-же версія о Наполеонѣ—«лже-
ліессіи» находитъ откликъ и въ области «поэзіи»: 

Бѣпены онъ обожрался: 
Противъ Бога поднялъ носъ, 
И мессіею назвался! 
Экой змѣй горинычъ—песьі 

Слыхано-ль такое дѣло, 
Какъ насталъ нашъ бѣлый свѣтъ, 
Что мизирна тварь такъ смѣло 
Противъ Вышняго пойдегъ? 

Право, братцыі—Богъ будь съ нами! 
Дыбомъ волосы встаютъ. 
Видно, дружвнъ онъ съ чертями, 
Въ рудокопняхъ что живутъ, и т. д. ») 

Составленіе и вооруженіе «земскаго войска», учрежденіе 
котораго, какъ мы видѣли, получило столь своеобразную мо-
тивировку, требовало огромныхъ средствъ. 6 декабря і8о6 г. 
послѣдовалъ манифестъ, приглашавшій дворянство, .купече-
ство и мѣщанство содѣйствовать добровольными приношені-
ями устройству этого вспомогательнаго ополченія Призывъ 
этотъ не былъ безрезультатенъ. Интересно отмѣтить, что 
пожертвованія поступали также-отъ еврейскаго населенія, 
и притомъ въ значительномъ количествѣ. Объ этомъ сви-
дѣтельствуютъ списки жертвователей, печатавшіеся въ 

1) „Вѣстникъ Европы" 1807 г. № 10 (май), стр. 87—93. 
2) „Духъ Россіяиъ, или сердечныя чувства Сибирскаго пяавильнаго ма-

стера Усердова и Запорожскаго казака Твврдовскаго" (Спб. 1807 г., типогр. 
•И. Глазунова), стр. 5. 

3) Попн. Собр. Зак,, т. XXIX, № 22389. 
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«С,-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ»: они пестрятъ наимено-
• ваніями еврейскихъ обществъ и кагаловъ разныхъ мѣст-

ностей и еврейскими фамиліями, и соотвѣтствующія имъ 
суммы часто достигаіотъ крупныхъ размѣровъ. Нужно за-
мѣтить, что въ спискахъ этихъ дѣленіе поступавшихъ 
суммъ по вѣроисповѣданіямъ жертвователей не всюду 
строго выдержано, и часто обозначаются лишь общія 
цифры пожертвованій отъ разнородныхъ по своему вѣро-
исповѣдному составу обществъ или группъ лицъ. Если, 
напр., указывается, что отъ десяти «купеческихъ христі-
анскихъ и еврейскихъ и мѣщанскихъ еврейскихъ обществъ» 
Могилевской губ. поступило 36995 р. 50 к. то, принявъ 
во вниманіе этнотрафическій составъ населенія данной 
губерніи, можно съ увѣренностыо заключить, что значи-
тельная доля этой суммы принадлежитъ именно евреямъ. 
То же самое слѣдуетъ замѣтить относительно цѣлаго ряда 
другихъ общихъ суммъ, указанныхъ въ этихъ перечняхъ 
(напр., «граждане Каменца-Подольскаго 3958 р. 25 к.», «бо-
рисовскіе мѣшане 36 p. go к.», «пиискіе купцы и мѣщане 
294 р.», «минскіе купцы и мѣщане 1395 р.» ^ п.). Но 
если даже оставить в ъ странѣ всѣ многочисленныя пожерт-
вованія этихъ категорій, а также тѣ весьма частые случаи, гдѣ 
слитно обозначены пожертвованія кагаловъ и городскихъоб-
ществъ (напр., «васильковское городское общество и еврей-
скіе кагалы 497 р. 50 к.», «сквирское градское общество и ка-
галы 665 р.» и т. п.), и ограничиться лишь тѣми случаями, 
въ которыхъ отдѣльно указаны еврейскія общества, кагалы 
и жертвователи-евреи, то по даинымъ, которыя находимъ 
въ №№ 38—105 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» за 1807 г., 
цифры пожертвованій отъ евреев7з на интересующую насъ 
цѣль составятъ, напр., по Кіевской губ.—976 р., Минской— 
3316 р. 45 к., Волынской—5763 р., Таврической—2975 р., 
Витебской—30000 р., Подольской—3315^ Р- 4° к., не считая 
пожертвованій натурою -і). Любопытный штрихъ: Спискамъ 

1) .С.-Петербургскія Вѣдомости* 1807 г. К» 104. 
Ibid. №№ 42, 45 и 49. 

>) Ibid, № 38, 
*) Считаемъ небезынтереснымъ привести изъ „С.-Петербургскихъ Вѣ-

домостей" списки пожертвованій, имѣющіе отношенів къ евреямъ; 
„По Кіееской губ. Одвсскій купецъ Рапопортъ 100 пуд. сѣры. Васильков-
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жертвователей въ каждомъ № названной газеты предше-
ствовало слѣдующее вступленіе: «Его Императорское 
Величество, изъявляя Высочайшее Свое благоволеніе 
и воздавая отъ лица признательнаго отечества должную 
благодарность усерднымъ сынамъ онаго, принесшимъ ему 
въ лсертву часть своего достоянія на составленіс и воору-
женіе земскаго войска, повелѣть соизволилъ предать во 
всенародное извѣстіе и въ память потомству имена ихъ, 
съ означеніемъ сдѣланныхъ имиприношеній». Такимъ обра-' 
зомъ, созывъ земскаго войска всенародно объяснялся опас-
ностью, будто-бы грозящею православной вѣрѣ со сто-
роны евреевъ въ союзѣ съ Наполеономъ,—и одновремен-
но съ тѣмъ предавались «во всенародное извѣстіе и въ 
память потоліству> имена евреевъ, обильно жертвовавшихъ 
на устройство того-же земскаго войска... Противорѣчіе 
это—впрочемъ, не единственное, которое обнаруясеыо было 
тогдашнею политикою. 

ское городское общество и еврвйскіе кагапы 497 р. 50 к., 4 четв. злѣба, 
ружье, саблю и тулупъ. Купвцъ Зильбербвргъ 1 червонецъ, Еврейскіе кагапы 
уѣэдовъ: Махновокаго 225 р. Уманскаго 50 р. Сквирское градское общество 
н кагали 655 р. я ангяійское сѣдло. Черкасское градское общество и кагалы 
312 р., 2 ружья и четв. муки. Чигиринскій и Медвѣдовскій кагалы 65 р. Ка-
невскій кагалъ 107 р. и 4 четв. крупы. Купецъ Мордковичъ 100 р. Ратманъ 
Мошковичъ 10 р. Херсонскій купецъ Етингеръ 50 р. Купецъ Гершбвргъ 5 
четв. муки. Буцкій и Тапьянскій кагапы 35 р. Кіевское еврейское общество 
166 р. Купецъ Шліомовичъ 20 р. Кагапы: МедвѣдоввкШ 53 р. и Чигиринскій 
25 р. Камянскій кагапъ 50 р. Докторъ, надворный совѣтникъ Акордъ20 р." 
(№ 38). 

„ Я о Волынской губ. Купецъ Лихтвнштвйнъ 500 р. и четыре прикащика 
«его купца 175 р. Прикащикъ Нусимовичъ 25 р. Бердичевскій ввр<ійск1й Pa-
винъ Левы 150 р. Купеческая жена вдова Симхова 200 р. Бврдичевскій жи-
тель Рабиновичъ 25 р. Купцы: Ароновичъ съ сыномъ 50 р., Гвршковнчъ 50 р. 
Мѣщане: Ицковичъ 30 р. и Шафира 20 р. Купцы: Гершковичъ 25 р., Раби-
новичъ 20 р,, Мееровичъ 10 р., Рабиновичъ и Абрамовичъ 50 р. Мѣщанинъ 
Верковичъ 15 р. Заспавскіе купцы Гальперинъ и Гапьперсонъ 600 р. Купецъ 
Пейсаховичъ 500 р. Мѣщанинъ Вольфовнчъ 70 р., Вольфовичъ другой 5 р. 
Купецъ Рафаловичъ 50 р. Мѣщанинъ Рафаловичъ 50 р. Ай»икъ Шурманъ 3 р. 
Купцы: Винеръ 10 р., Давидовичъ 5 р. Еврейскіе кагалы: Староконстанти-
новскій 1200 р., Дубвнскій 1000 р., мѣстечка Слауты 10 р., Ровенскаго по-
вѣта: Степанскій и Межерицкій по 50 р., Клеванокій 30 р., АпександрШ-
скій 10 р., Тучинскій 25 р. Острогскаго повѣта: Острогскій 200 p., Кунввокій 
15 p., Ляховскій 80 p., Аннопольскій 30 p. и Кепиківвскій 10 p. Общество 
евреевъ разныхъ городов* вообще 415 р." (№ 40). 
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Вторая кампанія противъ Наполеона кончилась пора-
женіемъ арміи Бенигсена при Фридландѣ, въ ііонѣ 1807 г., 
и Тильзитскимъ дружественыымъ договоромъ. Съ «вра-
гомъ рода человѣческаго», «антихристомъ>, ((лжемессіею:> 
заключенъ былъ не только миръ, но и союзъ. Простой 
народъ, знавшій изъ преподносившихся ему въ храмахъ 
внушеній, что онъ воюетъ съ нечестивымъ гонителемъ пра-
вославныхъ и богоотступникомъ, борьба съ которымъ 
являетъ собою религіозный подвигъ, поставленъ былъ 

, і 7 о Минской губ. Игуменскаго повѣта евреи 577 р, Минскіе купцы и 
нѣщане 1395 р. Слуцкаго повѣта еврейскіе кагалы 297 р. Вилейскаго повѣта 
евреи 395 р. Глускій «врейскій прикагалокъ (Бобруйскаго повѣта) 350 р. 
Еврвйскіе прикагапки Рѣчицкаго повѣта 695 p. Мѣщанинъ Янкелевичъ 100 р. 
Друйскіе купцы и мѣщане 46 р, 45 к. Минскаго повѣта Кайдановское еврей-
ское общество 60 четв. овса. Борисовскіе мѣщане 36 р. 50 к. Рѣчицкіе мѣ-
щане 2 р. Пинекіе купцы и мѣщане 294 р. и 50 четв. овса. Слуцкаго повѣта 
мѣотечка Ляховичъ евреи 75 р. Минокаго повѣта Сверженское еврейское 
общество 39 р. Друйокіе мѣщане 41 p. 10 к. Пинскій кунецъ Ицко Мовшо-
вичъ 20 р. Друйское еврейское мѣщанство 42 р. 50 к. Борисовсків мѣщане 
евреи 9 р. Мозырскіе евреи 108 р. Борисовскіе мѣщане евреи 3 р. Любашов-
скій еврейскій прикагапокъ 85 р. Бобруйскіе мѣщане евреи 15 р. 95 к. Игу-
менскаго повѣта вврейскія общества; Могильницкое 24 р., Грозовское 20 р., 
Лапицкое 16 р., Узденское 100 р. Вилейскаго повѣта еврейскія общества: 
Кривицкое 15 р., Вилейсное 20 р. Борисовскаго повѣта Лепчицкій прикага-
локъ 13 р. Борисовскіе мѣщане евреи 4 р. Старобинскіе евреи 36 р. Капаш-
кевицкаго прикагалка евреи 72 р. Парицкій еврейскій прикагапокъ 171 р. 
Минскій купецъ Ицко Латмановичъ 10 р. Борисовскіе мѣщане евреи 4 р." 
(№№ 42, 43, 45 и 48). 

„По Подольской губ. Граждане Каменца-Подольскаго 3958 Р. 25 к, 
МогилевскШ, что на Днѣстрѣ, купецъ Дувидъ Герцеиштейнъ 200 четв, пше-
ничной муки. Еврейское купечество и мѣщанство 33114 р. Еврейокихъ иѣшанъ 
64 чел. 38 р. 40 к." (КгХ» 49 и 54). 

,ILo Таврической губ. Градскія общества: еврейское 2000 р. Еврейское 
общество 850 р. Купецъ Мендель Якубовичъ 100 р. Купецъ Абрамъ Дубин-
скій 25 р.« (№ 56). 

, Я о Витебской губ. Еврейское общество 30000 р." (№ 99). 
,По Могилевской губ. Купеческія христіанскія и еврейскія и мѣщанскія 

еврейскія общества: Могилевсков 10331 р, 50 к., Чаусовское 2409 р. 50 к. , ' 
Чериковокое 2747 р. 50 к., Климовицкое 245 р. 50 к., Копиское 3654 р., Ор-
шанское 4860 р., Бабиновицкое 1638 р. 50 к., Мстиславское 4271 р., Рогачев-
ское 4589 р., Бѣлицкое 2249 р. Еврей Лейзаровичъ саблю. Мѣщанинъ Изроеле-
вичъ ружье. Евреи; Лейбовичъ, Юдовичъ, Вульфовичъ, Бенетоль—нѣскопько 
оружій, Купецъ Мееровичъ Рапопорта,купецъ ЯнкелевичъХазановичъпо Юр. 
Купецъ Давидовичъ Лурья 15 р. Купецъ Лейзаровичъ Кроль 100 червон-
ныхъ голландскихъ" (№Ks 104 и 105), 
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этимъ неоншданнымъ финаломъ втупикъ; одни усматри-
вали здѣсь воздѣйствіе нечистой силы, другіе по своему 
объясняли этотъ казавшійся имъ непонятнымъ соіозъ 
Священники, особенно «необучавшіеся въ училищахъи и 
плохо разбиравшіеся въ діудреныхъ вопросахъ политики, 
подчасъ продолжали по прежнему читать въ церквахъ 
разосланныя Синодомъ объявленія. Послѣдовало высочай-
шее повелѣніе, которымъ предписывалось духовенству 
не читать болѣе по церквамъ зтихъ объявленій и не за-
идіствовать изъ нихъ мыслей для проповѣдей Приняты 
были необходимыя мѣры и по отношенііо къ печати; цен-
зура зорко слѣдила за соблюденіемъ полнѣйшаго уваже-
нія къ Наполеону, и прежнее именованіе его (Бонапартъ) 
изгнано было изъ обращенія. Враждебныя Наполеону 
книги, прежде изданныя съ благословенія цензурнаго на-
чальства, стали подвергаться гоненіямъ. Такъ, въ сентябрѣ 
1807 г. сожжено было, по предписанііо петербургскаго ге-
нералъ-губернатора, 5000 экз. сочиненія «Тайная исторія 
новаго французскаго двора», переведеннаго съ нѣмецкаго 
языка; изданіе это ранѣе было разрѣшено петербургскимъ 
цензурнымъ комитетомъ, и издателю въ возмѣщеніе по-
несенныхъ имъ убытковъ выдано было 6500 руб. изъ Ка-
бинета Его Величества. Въ началѣ і8о8 г. министромъ 
народнаго просвѣщенія запрещено было изданіе 'вновь 

1) Объ одной изъ пегвндъ, циркупировавшихъ тогда въ народной масоѣ по 
поводу Тильзитснаго свицанія имп. Апександра I и Наполеона (25 Іюня 1807 г., 
на ппоту, сооруженномъ по срединѣ Нѣмана), разсказываетъ кн, П. А. Вя-
эвмскій въ своей .Старой записной книжкѣ": ,Отъ унынія до суввѣрія про-
стонароднаго, что тутъ дѣйствувтъ нечистая сила, недалеко, и Напопеонъ 
прослылъ антихристомъ. Церковный увѣщанія и проповѣди распространяли и 
укрѣпляли ату мопву. Когда узнали въ Россіи о свиданіи императоровъ, за-
шла о томъ рѣчь у двухъ мужичковъ. Какъ же это (говоритъ одинъ) нашъ 
батюшка, православный царь, могъ рѣшиться сойтись съ втимъ окаяннымъ, 
съ втимъ нехристемъ? Вѣдь »то страшный грѣхъі—Да какъ-же ты, братецъ 
(отвѣчаетъ другой), не разумѣвшь и не смекаешь дѣпа? Развѣ ты не знаешь, 
что они встрѣтились на рѣкѣ? Нашъ батюшка именно съ тѣмъ и поввлѣлъ 
приготовить плотъ, чтобы сперва окрестить Вонапартія въ рѣкѣ, а потомъ 
уже допустить его предъ свои овѣтлыя, царскія очиі" („Полн. собр, соч," 
т. ѴІІІ, стр. 255, Спб. 1883 г.). 

2) Объявпеніе Синоду кн. А. Н. Голицына 17 іюпя 1807 г. (см, Н. Шипь-
дер», „Россія въ отношеніяхъ къ Европѣ въ царств, имп. Александра I, 1806— 
1815 гг.», „Русская Старина" 1889 г., январь, стр. 44). 
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КНИГИ «Картина французской политики и короля Бона-
партовской фабрики», напечатанной за годъ до того въ 
Москвѣ 

Говоря о послабленіяхъ въ отношеніи выселенія евреевъ, 
признанныхъ у насъ нужными въ началѣ прошлаго вѣка, 
въ связи съ тогдашними политическими обстоятельствами, 
мы отмѣтили аналогичное явленіе, повторившееся спустя 
столѣтіе. Когда знакомишься съ пущенными въ ходъ въ 
і8о6 г. внушеніями относительно мнимаго союза Напо-
леона съ евреями, невольно припоминаются усиленно рас-
пространявшіеся, почти ровно черезъ сто лѣтъ, слухи о 
милліонахъ, якобы затрачиваемыхъ Японіею, опять-таки 

р р и содѣйствіи евреевъ, на поддержаніе и усиленіе у насъ 
•внутренней «смуты». Бюрократическое творчество, въ осо-
бенности въ примѣненіи къ евреямъ, не блещетъ ни ори-
гинальностью пріемовъ, ни новизною аллюровъ. 

1) Н, Дубровинъ, .Русская жизнь въ начапѣ XIX вѣка" („русская Ста-
рина' 1S98 г., декабрь, стр, 493). 



IV. 

Опасенія крестьянскихъ волненій предъ Отечественною войною я по наету-
плепіи ея.—Наподеои'ь—„Пугачевъ''.—Подозрительность по отіюшенію къ 
евреямъ.—Общая характеристика настроенія бѣлорусско-литовскихъ евреевъ 
въ І 8 І 2 Г.—Политііческіе мотивы.—Временное Литовское Правительство.— 
Положеніе евреевъ въ Варшавском!, герцогствѣ.—Полптическія перспекти-

вы.—Религіоапый мотпвъ. 

Если охарактеризованныя выше мѣры являются любопыт-
нымъ образчикомъ демагогическихъ пріемовъ вообще, то 
въ основѣ ихъ, несомнѣнно, лежало чувство крайней по-
дозрительности по отношенію къ еврейскому иаселенію, 
которымъ дѣйствительно проникнуты были правящіе круги 
и которое сказалось и впослѣдствіи, въ періодъ Оте-
чественной войны. Евреи, впрочемъ, не были единствен-
нымъ элементедіъ, возбулсдавшимъ тогда опасенія. При-
ступая къ войнѣ, правительство принимало усиленныя 
мѣры къ предупрежденііо внутреннихъ безпорядковъ, на-
ступлеыіе которыхъ представлялось вѣроятньшъ. Серьез-
нѣйшую тревогу, конечно, вызывало прежде всего подне-
вольное крестьянство, гдѣ предполагалась особенная вос-
пріимчивость къ идеямъ свободы, которыя несли-съ со-
бой французы. «Сословіе слугъ,—задолго до наступленія 
войны предупреждалъ имп. Александра I московскій ге-
нералъ-губернаторъ гр. Ѳ. В. Ростопчинъ,—ждетъ Бона-
парта, чтобы быть вольными» Иностранцы, проживавшіе 
въ.Россіи, поспѣшно выселялись властями подальше отъ 
театра военныхъ дѣйствій, и наряду съ опасеніемъ шпіо-
нажа, необходимость этой мѣры, какъ откровенно указы-
валъ смоленскій губернаторъ, мотивировалась тѣмъ, что 
лица эти «способны къ совершенію съ пути порядка рос-
сійскихъ вѣрноподданныхъ», т. е. главнымъ образомъ крѣ-

I) „Русскій Архивъ" 1892 г., кн. П, стр. 547. 
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постыыхъ крестьянъ По вторженіи «великой арміи» въ 
Россію, эти тревожившія дворянскіе круги опасенія кре-
стьянскихъ волненій перешли въ паническій страхъ предъ 
ожидавшимся объявленіемъ Наполеономъ воли крѣпост-
нымъ и поголовріымъ возстаніемъ крестьянъ. «Я боюсь 
прокламацій, чтобы не далъ Наполеонъ вольности на-
роду,—писалъ Н. Н. Раевскій,—боюсь въ нашемъ краю 
безпокойствъ» Ужасы пугачевшіины мерещились не только 
такому завзятому крѣпостнику и реакціонеру, какъ гр. Рос-
топчинъ. «Я утѣшаюсь мыслью, шісалъ И, М. Муравьевъ-
Апостолъ, что чрезъ нѣкоторое время, когда меня уже не ста-
нетъ, солнце будетъ грѣть и освѣщать поколѣніе, противу 
ньшѣшняго счастливѣйшее, которое не изъ собственнаго 
опыта, но только по преданіямъ будетъ проклинать На-
полеона-Пугачева» «Одни дворяне и ихъ приказчики, 
говоритъ масонъ I. А. Поздѣевъ въ письмѣ С. С. Лан-
скому отъ 19 сентября І 8 І 2 Г . , побуждаютъ къ повинове-
нию государю, дабы подати, подводы и прочіе налоги да-
вать. А дворяне къ мужикамъ остуясены разсѣяніемъ слу-
ховъ отъ временъ Пугачева о вольности, и все это под-
держивалось головами французскими и изъ русскнхъ, а 
нынѣ и паче французами... А французы распространяются 
всюду и проповѣдуютъ о вольности крестьянъ,—то и ожи-
дай всеобщаго возстанія» Прелшій эпитетъ—«анти-
христъ»,—присваивавшійся «врагу рода человѣческаго», зна-
меновалъ собою тѣ чувства, которыя считали нужнымъ вну-
шать другимъ на почвѣ религіозной; въ новой, теперь 
появившейся кличкѣ—«Пугачевъ»—выступала соціальная 
подкладка того непосредственнаго чувства ненависти и 
страха, которое въ господской средѣ вызывалъ Наполеонъ 
съ его мнимымъ намѣреніемъ поднять крѣпостиую массу. 
И когда знакомишься по дневникамъ и письмамъ совре-
менниковъ съ паническимъ ужасомъ, овладѣвшимъ этою 
средою при вторженіи Наполеоновской арміи, не знаешь,— 
преобладалъ-ли тутъ страхъ предъ врагомъ внѣшнимъ, 

„Бумаги, относящіяся до Отечественной войны 1812 г., собр. и изд. 
П. И. Щукинымъ", ч. VII, стр. 68. 

=) .Архивъ Раевскихъ", т. I, стр. 152. 
3) ^Русскій Архивъ" 1876 г.. кн. III, стр. 132. 
і ) Ibid., 1875 г. кн. Ш, стр. 13. 
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въ образѣ «двунадесяти языкъ», или же предъ внутрен- | 
нимъ, въ лицѣ крѣпостной крестьянской массы ^ ' 

Русскіе евреи, конечно, отнюдь не могли представляться 
въ глазахъ правящихъ круговъ такою грозною силою, 
какъ крѣпостное крестьянство. Тѣмъ не менѣе и они вну-
шали сомнѣніе; вѣдь и этотъ элементъ населенія принадле-
жалъ къ категоріи умаленныхъ въ правахъ. Что опасенія 
относительно поведенія евреевъ въ случаѣ войны, продик-
тованныя именно , безправнымъ ихъ положеніемъ, суще-
ствовали въ обществѣ еще въ 1807 г., свидѣтельствуетъ 
уже цитированный нами авторъ анонимнаго письма, 
поданнаго тогда государю. «Жиды, притясняемые въ граж-
данскомъ ихъ существованіи безъ всякой основательной 
причины, предупре>ісдалъ онъ, побуждаемые внѣшнимъ 
вліяніемъ, готовы предпринять все противъ такого прави-
тельства, которое съ ними одними нарушаетъ терпимость 
вѣры». Предъ наступленіемъ войны 1812 г. правительство 
озабочено было мыслью о русскихъ евреяхъ, опасеніями 
касательно предстоявщаго ихъ поведенія. Ясно было, что 
военныя дѣйствія прежде всего разыграются на территоріи, 
лишь недавно присоединенной къ Россіи, гдѣ сосредото-
чены вначительныя массы еврейскаго населенія. Какъ отне-
сется послѣднее къ предстоящимъ событіямъ.? Испол-
нятъ ли русскіе евреи свой долгъ гражданъ, хотя и не 
признаваемыхъ въ качествѣ таковыхъ? Или они усмотрятъ 
въ нашествіи врага перспективу улучшеиія ихъ участи, 
отдадутъ ему свои симпатіи и окажутъ ему услуги, могу-
щія быть при даиныхъ условіяхъ весьма цѣнными?... Исто- ' 
рическая судьба впервые ставила вопросъ: каісь отнесутся 
евреи, волею ея очутившіеся подъ властью Россіи, къ 
постигающему послѣднюю испытанію, которое ранѣе всего 
разразится на простраиствѣ, ими обитаемомъ? Въ этомъ 
отиошеніи русское еврейство представлялось еще сс{эин-
ксомъ, и сфинксъ этотъ внушалъ подозрѣнія правитель-
ству. 

21 марта І 8 І 2 Г. послѣдовалъ высочайшій приказъ объ 

1) Превосходную характеристику этихъ наетроеній, господствовавшихъ 
тогда въ дворянскомъ кпасоѣ (обойденныхъ мопчаніемъ офиціапьными исто-
риками Отечественной войны), см. въ статьѣ А, Амфитеатрова „Очерки изъ 
исторіи русскаго патріотивма" (.Современнннъ" 1911 г., нн. X). 
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установленіи особаго набліоденія за всѣми обывателями 
въ западныхъ и пограничныхъ съ Польшею губерніяхъ; 
минскій губернаторъ сообщилъ въ отвѣтъ, что подозри-
тельными являются—«всѣ жиды» Полковникъ ТурСКІЙ, 
завѣдывавшій въ пограничномъ тогда Бѣлостокѣ секрет-
нымъ наблюденіемъ за военными и политическими дѣлами въ 
Варшавскомъ герцогствѣ, еще за годъ до настушіенія войны, 
12 мая і 8 і і г., доносилъ военному министру о необходи-
мости бдительнаго надзора за евреями, находящимися въ 
Петербургѣ По открытіи военныхъ дѣйствій эта подо-
зрительность по отношенію къ евреямъ, конечно, еще 
возросла. Въ Оренбургъ на жительство было отправлено 
шесть евреевъ; мѣстный военный губернаторъ, кн. Вол-
конскій, ежемѣсячно аттестовалъ ихъ, и всегда одобрительно. 
Среди подозрительныхъ лицъ, высланныхъ по распоря-
женію главнокомандующаго кн. Кутузова изъ Москвы въ 
Ыижній-Новгородъ, было нѣсколько евреевъ, прожива-
вшихъ въ разныхъ уѣздахъ Московской губ. Всюду 
искавшій «измѣны» московскій генералъ-губернаторъ гр. 
Ростопчинъ, конечно, не обошелъ евреевъ своимъ внима-
ніемъ. Изъ отношенія московскаго обер7:.-полиціймейстера 
Ивашкина на имя московскаго гражданскаго губернатора 
Обрескова отъ 23 августа 1812 г. видно, что въ Москвѣ 
задеряшіы были два еврея—Лейба Кенигсбергъ и Мовша 
Нарверъ съ «подозрительными» бумагами на еврейскомъ 
языкѣ; по разсмотрѣніи этихъ бумагъ, «оказавшихся въ 
щетах7:> и запискахъ по винокуренному заведенію, и по 
выдачѣ пашпортовъ», лица эти были высланы за заставу *). 
26 августа тотъ же Ивашкинъ доноситъ Обрескову: «При 
отношеніи Вашего Превосходительства отъ 31 іюля, при-
сланы ко мнѣ взятыхъ въ Рузскомъ уѣздѣ евреевъ жены 
и дѣти, съ тѣмъ, чтобы онѣ имѣли жительство, гдѣ похо-
тятъ, впредь до востребованія, за надлежащимъ присмот-
ромъ, которыя согласно сему требованію и находятся 

1) Н. Гопицынъ, .Ист. русск. законод. о евреях-ь", стр. 589. 
яМатврІапы Воеино-Учеиаго Архива Генерапьнаго Штаба (Отеч. война 

1812 г.)", т, II, стр. 276. 
3) Н. Голицыкъ, Ibid., стр. 984. 
*) „Бумаги, относ, до Отечественной войны 1812 г., собр. и изд. П, И. Щу-

кинымъ*, ч. Ш, стр. 192, 
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жительствомъ въ Новинской части; нынѣ частный при-
ставъ донесъ мнѣ, что еврейскія жены, не имѣя дропита-
нія, просятъ о семъ начальническаго разсмотрѣнія, или 
посадить и ихъ вмѣстѣ съ мужьями, единственно для того, 
чтобы имѣть хотя нужное пропитаніе, во временную 
тюрьму. О чемъ относясь, покорнѣйше прошу Ваше Пре-
восходительство снабдить меня на сей случай разрѣше-
ніемъ». Просьба несчастныхъ женшіинъ, повидимому, была 
исполнена,—хотя только в ъ части, касающейся заключенія 
и ихъ вмѣстѣ съ мужьями въ тюрьму. По крайней мѣрѣ, 
въ «дѣлѣ объ отправленіи въ Рязань колодниковъ и аре-
стантовъ изъ Московскаго тюремнаго замка» (отношеніе 
московскаго гражданскаго губернатора на имя оберъ-по-
лиціймейстера отъ і сентября 1812 г.), въ спискѣ содер-
жащихся подъ стражею показаны: «евреи — 22 мужчины, 
6 женщинъ гі іо Ьѣтей-» 

Можно было бы привести еще много примѣровъ про-
явленія подозрительности, съ которою правительство въ 
описываемый періодъ относилось к ъ русскому еврейству 
вообще и к ъ отдѣльнымъ представителямъ его; но мы 
ограничимся сказаннымъ. Оправдала ли дѣйствительность 
то солінѣніе, подъ которое предъ Отечественною войною 
взяты были русскіе евреи? Каково было ихъ настроеніе 
въ эту годину и вытекавшее отсюда поведеніе ихъ? 'Когда 
разрѣшаешь вопросъ такого рода, необходимо ранѣе всего 

'установить надлежащія рамки, истинную сущность его. 
Необходимо твердо помнить истину, столь часто упускае-
мую изъ виду въ подобныхъ случаяхъ, что «настроеніе 
н а р о д а > — п о н я т і е относительное, по своему діапазону и 
своей высотѣ отнюдь не совпадающее съ переживаніями 
каждаго изъ индивидуумовъ, въ совокупности своей обра-
зующихъ данный «иародъ». Оперируя этимъ поиятіемъ, 
приходится отвлекаться отъ обширнаго ряда явленій лич-
ной и массовой жизни, стоящихъ внѣ рамокъ даннаго 
вопроса, игнорировать случаи исключительные, въ кото-
рыхъ находить себѣ выраженіе лишь индивидуальная 
психологія даннаго лица, и ограничиваться только явле-
ніями типическими^ характерными для обширныхъ круговое 

1) Ibid., ч, VI, стр. 6. 
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данной среды. Какъ великъ бы ни былъ подъемъ народ-
наго духа въ извѣстные историческіе моменты, всегда 
остаются огродіныя массы людей, не затронутыхъ непосред-
ственно разыгрывающимися событіями, относящихся къ 
послѣднимъ съ большимъ или меньшимъ безразличіемъ 
и продолжающихъ неизмѣнно вести прежнюю жизнь, съ 
ея повседневными заботами и интересами. Когда въ странѣ 
происходятъ даже исключительнѣйшія по историческому 
драматизму и подчасъ по міровой важности событія, когда 
на театрѣ войны или на баррикадахъ рѣшаются судьбы госу-
дарства и т. п., — въ это самое время милліоны обы-
вателей продолжаютъ воздѣлывать свои поля, жать или 
косить, торговать и помышлять о заработкѣ, объ устрой-
ствѣ своихъ семей, и т. д. И тѣмъ не менѣе историкъ 
вправѣ говорить о подъемѣ, пережитомъ даннымъ наро-
домъ въ данную эпоху, ибо онъ разумѣетъ не этихъ, 
хотя бы и составляющихъ собою милліоны, безразличныхъ 
и безучастныхъ, а сознательныхъ и мыслящихъ, которые 
и поставляютъ изъ своей среды кадры идущихъ на под-
виги героизма и самопожертвованія. Въ моменты самаго 
высокаго патріотическаго одушевленія, овладѣвающаго 
страною, всегда находятся отдельные люди, которые изъ 
тѣхъ или иныхъ побужденій окажутъ помощь врагу. Но 
эти исключенія отнюдь не лишаютъ историка возмояиюсти 
констатировать тотъ патріотическій подъемъ, который 
дѣйствительно характеризуетъ собою данную страну въ 
данный моментъ. Все безразличное или исключительное 
въ такихъ случаяхъ доляшо быть оставляемо въ сторонѣ, 
въ счетъ надлежитъ брать явленія только типическія— 
и лишь тогда возможно получить дѣйствительное пред-
ставленіе о настроеиіи, знаменующемъ собою извѣстный 
историческій моментъ. Среди евреевъ Бѣлоруссіи и Литвы, 
особенно въ пунктахъ, мало затронутыхъ нашествіемъ 
«великой арміи», было, конечно, немало такихъ, чьихъ 
интересовъ война непосредственно не затрагивала; будучи 
поглощены своими обычными заботами, они относились 
къ тогдашнимъ событіямъ съ индифферентизмомъ. Но 
судить по иимъ о иастроеніи русскихъ евреевъ вообще 
было бы столь же неправильно, какъ заключать о настрое-
ігіи тогдашней Россіи по тѣмъ частямъ русскаго населенія 
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россійской территоріи, гдѣ жизнь и во время Отечествен-
ной войны продолжала течь по прежнему. Возможно, что 
среди милліоновъ русскихъ евреевъ нашлись нѣсколько 
лицъ, которыя изъ корысти или страха оказывали кое-ка-
кія услуги непріятелю. Но кто основывалъ бы на такихъ 
одиночныхъ фактахъ свое заключеніе о настроеніи рус-
скаго еврейства, былъ бы такъ же неправъ, какъ и тотъ, 
кто судилъ бы о тогдашнемъ настроеніи русскаго народа, 
напр., по могилевскому архіепископу Варлааму, присягнув-
шедіу на вѣрность Наполеону I и приведшему къ присягѣ 
свою паству и подчиненное едіу духовенство, или по нѣко-
торымъ смоленскимъ чиновникамъ, слулшвшимъ времен-
ному французскому управленію, либо по мародерамъ изъ 
числа русскихъ солдатъ, грабившимъ русскія-же деревни. 
Только сознательные, воспріимчивые къ выходящимъ за 
кругъ ихъ личныхъ интересовъ, дѣйственные элементы 
человѣческой массы, втянутые силою вещей въ ходъ собы-
тій и на нихъ вынужденные реагировать, характеризуіотъ 
собою народное настроеніе, даютъ собою ему выраженіе. 

При такой, единственно правильной постановкѣ интер.е-
сующаго насъ вопроса, безпристрастная и объективная 
исторія даетъ на него отвѣтъ: Русское еврейство проявило ' 
во время Отечественной войны активную преданность 
Россіи, враждебность непріятелю. И это было не случай-
ностью, а вызывалось рядомъ обстоятельствъ и мотивовъ, 
опредѣлившихъ собою такое именно отношеніе русскихъ 
евреевъ къ событіямъ, въ которыхъ имъ тогда пришлось 
принять участіе. 

І Б (28-го) іюня І 8 І 2 Г. , въ день вступленія Наполеона 
въ Вильну, въ Варшавѣ провозглашена была Генеральная 
Конфедерація Польскаго Королевства, объявившая 
Польшу возстановленною и польскій народъ вновь сое-
диненнымъ въ одно цѣлое. Всѣ части прежней Польши 
призывались присоединяться къ Конфедераціи по мѣрѣ 
того, какъ удаленіе непріятеля представитъ имъ къ тому 
возможность. Немедленно по вторженіи французской арміи 
въ Литву, собралась Литовская Конфедерація, которая и 
примкнула къ Варшавской. Приказомъ Наполеона, отъ 
I іюля І 8 І 2 Г. , учреждено было Временное Литовское Прави-
тельство; во главѣ его стояла Комиссія изъ 7 членовъ (Стани-
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славъ Солтанъ, Карлъ Прозоръ, гр. Іосифъ Сѣраковскій, 
кн. Александръ Сапѣга, гр. Францискъ Іельскій, гр. Але-
ксандръ Потоцкій и ректоръ Виленскаго университета 
Янъ Снядецкій). Временное Литовское Правительство 
актомъ 14 іюля 1812 г. присоединилось къ Варшавской 
Конфедераціи Вся Литва раздѣлена была на четыре 
департамента: Виленскій, Двинскій, Гродненскій и Бѣлосток-
скій, которые управлялись отдѣльными комиссіями, под-
чиненными Комиссіи Временнаго Литовскаго Правитель-
ства. По мѣрѣ проникновенія неприятельской арміи въ 
Бѣлоруссію, и здѣсь временно вводилось польское упра-
вленіе, съ французскими губернаторами и интендантами во 
главѣ. Окончательная побѣда «великой арміи» означала бы 
собою—возстановленіе польскаго владычества въ присое-
диненныхъ отъ Польши Литвѣ и Бѣлоруссіи. А какую 
перспективу это сулило сосредоточенному здѣсь еврейскому 
населенію, объ этомъ послѣднее, помимо опыта прошлаго, 
могло догадываться по отношенію къ нему Временнаго 
Литовскаго Правительства. «Классъ евреевъ,—отмѣчалъ 
гродненскій гражданскій губернаторъ въ представленной 
имъ въ 30-хъ гг. исторической запискѣ о событіяхъ въ 
Гродненской губ. 1812 г.,—былъ въ особомъ гоненіи у 
тогдашняго правительства» Но еще болѣе убѣдитель-
нымъ предзнаменованіемъ для нихъ долженъ былъ [слу-
жить стоявшій предъ ними призракъ полузависимой 
Польши, волею Наполеона на короткое время вновь вы-
званный на историческую арену—Варшавское герцогство. 
Оно имъ образовано было, послѣ Тильзитсі^аго мира 
25 іюня 1807 г., изъ части Польши, доставшейся при 
прежнихъ раздѣлахъ на долю Пруссіи (одновременно Бѣло-
стокская область перешла къ Россіи) и отдано въ упра-
вленіе саксонскому королю Фридриху-Августу; въ 1809 г. 
къ герцогству была присоединена отъ Австріи Краковская 
область. Конституціею отъ 22 іюля 1807 г., составленною 
Наполеономъ для Варшавскаго герцогства, провозглашены 
были равенство всѣхъ гражданъ предъ закоиомъ и сво-
бода вѣроисповѣданій; одинаковыя права за всѣми лште-

1)Акты Варшавской и Литовской КонфвдврацШ—см.К. А. Военскій, Акты, 
документы и матеріалы дпя исторіи 1812 г.", т. I, стр, 3—127 (Спб. 1909 г.). 

2) К. А. Военскій, ibid. стр. 444. 



— 49 — 

Л Я М И признавалъ и введенный здѣсь «Code Napoleon». Тѣмъ 
не менѣе польское правительство поспѣшило ограничить 
въ правахъ мѣстное еврейское населеніе. По иниціативѣ и 
энергичному настоянію Совѣта управленія, 17 октября 
і8о8 г. послѣдовалъ королевскій декретъ, въ силу кото-
раго «жители Варшавскаго герцогства, исповѣдующіе рели-
гію Моисея», лишены были политическихъ правъ на десяти-
лѣтній срокъ. Этимъ дѣло не ограничилось. Урѣзаны были и 
гражданскія права евреевъ герцогства. 17 ноября і8о8 г. 
имъ воспрещено было пріобрѣтеніе родовыхъ имѣній; въ 
нарушеніе новыхъ государственныхъ законовъ, признаны 
были сохранившими дѣйствіе всѣ ограничительныя для 
евреевъ постановленія временъ старопольскаго и прус-
скаго управленія. Введены были ограниченія для евреевъ 
въ правѣ жительства въ Варшавѣ, гдѣ многія улицы 
объявлены были для нихъ запретными Это возста-
новленіе еврейскаго гетто декретировано было и от-
носительно другихъ городовъ (Плоцкъ, Маковъ, Прас-
нышъ). Правительство всячески заботилось о томъ, 
чтобы унизить еврейское населеніе и притѣсненіями 
въ области торговли и промысловъ подорвать его 
матеріальное существованіе. Тщетны были мольбы варшав-
скихъ евреевъ въ исполненной негодованія запискѣ, пред-
ставленной ими въ Сенатъ Варпіавскаго герцогства: ьТы-
сячи людей польскаго народа, старозаконнаго исповѣданія, 
которымъ осѣдлость втеченіе многихъ вѣковъ въ этой 
страиѣ даетъ право считать ее ОТЧІІЗИОЮ наравнѣ съ дру-
гими жителями, до сихъ поръ, безъ всякой вины, съ вре-
домъ для общества и обидою для человѣчества, неизвѣстно 
за что, обречены на униженіе и стоыутъ подъ бременемъ 
ежедневныхъ притѣснеиій... Они не только лишены гра-
жданскихъ правъ, не имѣютъ никого, кто бы защищалъ 
ихъ въ Сенатѣ и Сеймѣ отъ притѣсненій и обидъ, но и 
со скорбью предвидятъ, что ихъ дѣти и потомки не до-
ждутся лучшей участи... Мы во всемъ обременены большими 
податями, нежели прочіе жители; у иасъ отнята возмож-
ность имѣть радость пріобрѣсти клочекъ земли, построить 

f 1) о правовомъ положеніи евреевъ въ Варшавскомъ герцоготвѣ—-ом. Ю. И. 
Геосенъ, , В ъ эфемерномъ государствѣ* (Спб,, 1910 г.). 
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себѣ домъ, основать хозяйство, фабрику, свободно вести 
торговлю—вообще, дѣлать все то, что Богъ и природа 
позволяіотъ человѣку... Неужели та земля, на которой 
родились наши предки и за это не разъ дорого платили, 
всегда останется чужою для насъ?» На эту скорбную 
петицію Сенатъ отписался замѣчаніемъ о необходимости 
когда-либо выработать планъ организаціи евреевъ, «кото-
рый сдѣлалъ бы ихъ достойными обывательскихъ правъ». 
Забыты были подвиги ерреевъ—героевъ революціи 1794 г., 
образовавшихъ особый отрядъ въ 500 доброволъцевъ, 
которые почти всѣ пали 4 ноября при защитѣ Варшавы; 
забыта была память ихъ храбраго предводителя, полков-
ника Берека Іоселевича, который, спасшись тогда чудомъ, 
погибъ въ 1809 г., геройскою смертью въ войнѣ Варшав-
скаго герцогства съ Австріею. Чтобы явственнѣе подчерк-
нуть униженіе, которому оно обрекло евреевъ, правитель-
ство исключило ихъ изъ арміи и декретомъ 29 января 
І 8 І 2 Г. замѣнило для нихъ личную воинскую повинность 
денежнымъ налогомъ. Правители Варшавскаго герцогства 
были предусмотрительны; не ограничиваясь наличнымъ 
еврейскимъ населеніемъ его, они спѣшили позаботиться 
по своему и о тѣхъ евреяхъ, на скорое подчиненіе іадто-
рыхъ они разсчитывали. Въ концѣ лѣта 1812 г., въ раз-
гаръ Отечественной войны, когда грезилось возстановленіе 
Старой Польши, правительство представило королю зако-
нрпроектъ о запрещеніи евреямъ производства питей и тор-
говли ими,—и неотложность этой мѣры, дол?кеиствовавшей 
нанести евреямъ тялселый экономическій ударъ, откро-
венно мотивировало тѣмъ соображеніемъ, что вскорѣ 
анашъ край будетъ увеличенъ именно тою областью, гдѣ 
находится наизначительнѣйшее число евреевъ... самымъ 
дѣйствительнымъ средствомъ будетъ уже выработанное, 
вошедшее въ дѣйствіе постановленіе, закрывающее путь 
всякимъ вліяиіямъ, подъ которое улсе подпадутъ и осталь-
ныя части государства»... 

Такъ готовилось варшавское правительство встрѣтить 
возвращающееся еврейское населеніе Литвы и Бѣлоруссіи, 
Перспеістива, которая открывалась предъ евреями этихъ 
областей въ случаѣ присоединенія послѣднихъ къ Польшѣ, 
въ зависимости отъ побѣды Наполеона, далеко не была 



— 61 — 

радужною. И, ріезависимо отъ прочихъ мотивовъ, которыхъ 
мы коснемся далѣе, элементарный полнтическій смыслъ 
долженъ былъ подсказывать русскимъ евреямъ нежеланіе 
успѣха французской арміи, необходимость съ ихъ стороны 
содѣйствія печальному для нея исходу войны, пораженііо 
непріятеля. Это понимали тѣ участники Отечественной 
войны, которые не только наблюдали тогдашнее поведеніе 
евреевъ Россіи, но и старались себѣ его объяснить. Евреи, 
пишетъ въ своихъ замѣткахъ полковникъ А. X. Бенкен-
дорфъ (командовавшій авангардомъ отряда ген. Винцен-
героде), «опасались возвращенія польскаго правительства, 
при которомъ подвергались всевозможнымъ несправедли-
востямъ и насиліямъ, и горячо желали успѣха нашему ору-
жію и помогали намъ» Правда, и въ Россіи евреи не 
пользовались равными правами съ остальными жителями. 
Но -законодательная политика относительно еврейскаго 
населенія тогда еш:е не успѣла здѣсь опредѣлиться въ 
окончательномъ видѣ; существовали отдѣльныя ограниче-
нія, но законы о евреяхъ еще не превратились въ особый 
прессъ, равномѣрно давящій на каждую точку ихъ бытія. 
Была надежда, что по окончании продолжительнаго періода 
войнъ наступитъ пора внутреннихъ реформъ, при кото-
рыхъ не будутъ обойдены и евреи. «Когда Всевышній 
поможетъ государю, и враги его будутъ повержены;—го-
ворилъ тогдашній глава бѣлорусскихъ хасидовъ, р. Шнееръ-
Залманъ (Шнеерсонъ), — онъ навѣрное вспомнитъ о 
евреяхъ, улучшитъ положеніе ихъ среди народныхъ массъ 
дарованіемъ имъ всякихъ свободъ навсегда» 

Враждебное отношеніе къ Франціи вообще "вполнѣ 
гармонировало съ общимъ укладомъ тогдашней жизни 
евреевъ Литвы и Бѣлоруссіи. Еврейское ^населеніе этихъ 
областей представляло собою однородную массу, весь бытъ 
которой опредѣлялся началомъ религіозньшъ. Почитаніе 
Бога и изучеиіе религіознаго закона—таковы были глав-
ные устои ея жизни. Если внутри литовско-бѣлорусскаго 

1) „Записки А. X. Бенкендорфа% въ оборникѣ В. Харкевича «1812-й г. въ 
дневникахъ, запискахъ и воспоминаніяхъ современниковъ", вып. II, стр. 78 
(Випьна, 1903 г.). 

2) См. современное письмо его сына къ М. Майзельоу, напвч. въ ,Both 
Rabi", стр. 101 (Верднчевъ, 1902 г.). 
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еврейства существовала тогда борьба, доходившая време-
ріами до крайыяго ожесточенія, то это была борьба между 
различными религгозными толками («хасиды» и «миснагды»), 
между различными пониманіями тѣхъ или иныхъ обря-
довъ, толкованіями тѣхъ или другихъ религіозныхъ поло-
женій, и т. п. Но эти борющіяся стороны дружно сходи-
лись въ строгомъ правовѣріи, въ ортодоксальности, въ враж-
дебности къ проявленію свободомыслія, в ъ боязни всего 
того, что въ отдаленнѣйшей степени могло бы таковымъ 
угрол^ать, Въ этомъ между ними существовало полное 
единодушіе. Религіозный принципъ главенствовалъ надъ 
всѣми проявленіями жизни; общественныя отношенія, 
семейный бытъ, строй воспитанія—все проникнуто было 
религіознымъ началомъ, наполнявшимъ собою атмосферу, 
которою дышало и жило тогдашнее русское еврейство. 
Все мірское, земное имѣло значеніе и цѣну постольку, 
поскольку оно было необходимо для главнаго—служенія 
Богу, изученія и соблюденія Его закона. Отношеніе такой 
среды къ революціонной Франціи, поскольку сюда дости-
гали слухи о происходившихъ тамъ бурныхъ событіяхъ, 
могло быть только враждебнымъ; Франдія въ глазахъ 
правовѣрнаго еврейства'являлась очагомъ вольнодумства 

іи безбоясія, Наполеонъ—исчадіемъ революціи, возставшей 
'не только противъ земной власти, но и небесной. Доно-
сившіяся вѣсти о затѣянныхъ въ Парилсѣ еврейскихъ рели-
гіозныхъ реформахъ, о синедріонѣ лишь укрѣпляли этотъ 
взглядъ на Францію, какъ на источникъ, откуда распро-

' страняется зараза невѣрія. Если издалека она вызывала 
страхъ и отврапіеніе, то при встрѣчѣ лицомъ къ лицу эти 
чувства должны были претворяться въ ужасъ и ненависть. 
И когда французскія войска вторглись въ Литву и Бѣло-
руссію, это значило: надвигается грозная, страшная сила, 
несущая съ собою отрицаніе и безбожіе, долженствую-
щая ниспровергнуть и смести всѣ тѣ устои, на которыхъ 
зиждилась вся жизнь правовѣрнаго еврейства. Ясно было, 
что необходимо всячески противодѣйствовать натиску этой 
губительной сИлы, чтобы отстоять, спасти то, что является 
цѣннѣе и выше всего. 

Таковы были чувства и мысли, которыя иашествіе 
Наполеона вызывало въ русскомъ еврействѣ, столь про-
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никнутоліъ религіозностыо. Конечно, эти чувства и мысли 
сознавались не всѣми одинаково отчетливо и ясно; но весь 
тогдашній умственный и жизненный обиходъ литовско-
бѣлорусскихъ евреевъ являлъ собою почву, предопредѣ-
лявшую такое именно отношеніе къ Наполеону. Инстин-
ктивное у одной части массы, смутно сознаваемое другою, 
послѣднее у отдѣльныхъ лицъ достигало полной выра-
женности, облекаясь въ опредѣленную, законченную идео-
логію. Главнѣйшимъ идеологомъ этого отношенія къ Напо-
леону и активнымъ проводникомъ его въ жизни былъ 
упомянутый выше руководитель бѣлорусскихъ хасидовъ, 
р. Шнееръ-Залманъ. 



V. 

Глава бѣлорусскихъ хасндовъ, р, Шнееръ-Залманъ.—Вго взглядъ на Напо-
леона.—Роль р. Шиееръ-Залмана въ 1812 г.—Его наставлеиія по случаю 
войны.—«Письмо къ евреямъ, въ Вѣлоруссіи лрожявающимъ".—Скитанія и 
кончтіа р, Шнееръ-Залмана.—Отношеніе къ француаамъ въ кругу миспаг-
довъ.—В. Ривелесъ.—Весѣда офицера яВеликой армін" съ еврейскимъ уче-

нымъ.—Притча р. Хаима Воложинера. 

Основатель бѣлорусскаго хасидскаго толка, р. Шнееръ-
Залманъ родился въ 1747 г. въ Ліознѣ (Могилевской губ.). 
Его выдающіяся способности и глубокія религіозныя по-
знанія стяжали ему уже въ молодости извѣстность среди 
единовѣрцевъ. Влеченіе къ мистическому сдѣлало его уче-
иикомъ р. Бера изъ Межирѣчья, который былъ распро-
странителемъ ученія Израиля Бешта—родоначальника хаси-
дизма. Послѣ смерти р. Бера (въ 1773 г.), его ученики пе-
реселились изъ Межирѣчья въ разные пункты Подоліи, 
Волыни и др. областей, гдѣ и приняли на себя руководи-
тельство приверлсенцами хасидизма. Р. Шнееръ-Залманъ 
возвратился въ Бѣлоруссііо. Вначалѣ оиъ лшлъ въ Моги-
левѣ, а затѣмъ вновь поселился въ Ліознѣ. Число его уче-
никовъ быстро возрастало. Съ 1788 г. онъ становится 
общепризнаннымъ главою и руководителемъ хасидовъ Бѣ-
лоруссіи и Литвы. Въ его концепціи хасидизмъ превратился 
въ стройное, цѣльное ученіе, стремящееся удовлетворить 
не только запросамъ чувства, но и потребностямъ ума. 
Ростъ хасидизма въ Бѣлоруссіи и Литвѣ вызвалъ здѣсь 
крайнее недовольство его противниковъ — миснагдовъ, 
вскорѣ перешедшее въ ярое преслѣдованіе приверженцевъ 
этого толка. Началась ожесточенная борьба. Вслѣдствіе 
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происковъ своихъ противниковъ, р. Шнееръ-Залмаыъ въ 
1798 г. былъ арестованъ и привезенъ въ Петербургъ; за-
ключенный здѣсь въ крѣпость, онъ былъ неоднократно 
допрашиваемъ въ Тайной Канцеляріи. Въ декабрѣ того же 
года, послѣ двухмѣсячнаго закліоченія, онъ по высочайшему 
повелѣнію объявленъ былъ свободнымъ. Ореолъ мучени-
чества увеличилъ его вліяніе и число его приверженцевъ. 
Однако, противники его не складывали рукъ. Пущенныя 
ими въ ходъ средства привели къ тому, что въ ноябрѣ 
і8оо г. р. Шнееръ-Залманъ, вновь арестованный, привезенъ 
былъ въ Петербургъ и опять заключенъ въ крѣпость. 
Дѣло его передано было на разсмотрѣніе Сената. Въ концѣ 
марта іВоі г., уже въ царствованіе имп. Александра I, онъ 
получилъ разрѣшеніе вернуться въ Бѣлоруссііо и свободу 
пастырской дѣятельности. Онъ переселился въ мѣстечко 
Ляды (Могилевской губ.), которое и стало резиденціеіо 
бѣлорусско-литовскаго хасидизма. Его противники, осла-
бленные неудачами, сложили оружіе. Кадры приверженцевъ 
р. Шнееръ-Залмана возрастаютъ; онъ дѣятельно объеди-
няетъ свои многочисленныя паствы, разсѣянныя по Бѣло-
руссіи и отчасти Литвѣ, наставляя ихъ проповѣдями и 
посланіями, и благодаря выдающимся качествамъ его лич-
ности вліяніе его выходитъ за кругъ прямыхъ приверл^ен-
цевъ его толка. 

Взглядъ р. Шнеера-Залмана на Бонапарта сказался уже 
въ одной изъ бумагъ, забранныхъ у него, повидидіому, при 
первомъ арестѣ его въ 1798 г., когда готовилась война 
Россіи и европейской коалиціи съ Бонапартомъ. Это— 
предсказаніе о гибели послѣдняго, основываемое-р. Шне-
еръ-Залманомъ на ст. 41—42 главы XXXII Второзакоиія 
(«Когда изощрю сверкающій мечъ Мой, и десница Моя 
возьмется за судъ, то отомщу врагамъ Моимъ и ненави-
дящимъ Меня воздамъ. Упою стрѣлы Мои кровью уби-
тыхъ и плѣнныхъ, головами предводителей врага»). Заклю-
чающіяся въ этихъ двухъ стихахъ 96 еврейскихъ буквъ, 
путемъ перем-ѣщенія ихъ, скомбинированы имъ въ фразу, 
гласящую въ переводѣ: «Главари французскихъ мятелсни-
ковъ вначалѣ преуспѣютъ, но потомъ будутъ посрамлены, 
ибо истинный Царь воздастъ имъ, зарубитъ ихъ мечомъ 
и покоритъ, и погибнетъ мулсъ Бонапартъ; тогда міръ 
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.успокоится-й возрадуется»!). .Предводимые Бонапартомъ 
-«мятежники>, это, разуадѣется,—возставшіе противъ Бота 
и воли Его. Взглядъ этотъ на Наполеона, вскользь выска-
занный р. Шнееръ-Залманомъ еще въ 1798 г., впослѣдствіи 
у него, укрѣпился и получилъ свое полное выраженіе въ 
І 8 І 2 Г . «Если Бонапартъ побѣдитъ, писалъ онъ тогда 
одному изъ своихъ приближенныхъ,. ...то сердца евреевъ 
отпадутъ и удалятся отъ небеснаго Отца». Завоевательная 
политика Наполеона, его жажда подчинить себѣ весь міръ, 
презрѣніе къ чужой жизни, его вѣра въ себя и свои силы, 
готовность, сломить все, что не склоняется предъ его власт-
ною волею,—эти и другія черты личности Наполеона не 
могли не внушать, ужасай отвращенія р. Шнееръ-Залману, 
для котораго идеаломъ являлось—смиреніе, подчиненіе 
благой волѣ Всевышняго и милосердіе. «Онъ (т. е. Напо-
пеонъ), говорилъ р. Шнееръ-Залманъ, мнѣ глубоко нена-" 
вистенъ, ибо онъ—сатана, всею силою зла противящійся 
добру, воплощеніе злобы и суровости, какъ отрицанія ми-
лосердія и добра». «Основныя свойства Наполеона—это: 
во-первыхъ, жестокость, губительная жадность къ безко-
нечному кровопролитію, безграничное упорство, вплоть до 
собственной погибели, и во-вторыхъ,—самонадѣянная гор-
дость, упованіе только на свою силу, умъ, па евое военное 
искусство и счастіе». Контрастъ этимъ качествамъ являетъ 
собо.ю Алексдндръ I, какъ его себѣ рисовалъ р. Шнееръ-
Залманъ: «Противоположное тому свойство—милосердіе, 
доброта къ каждому. Отсюда прристекаетъ самоумаленіе, 

1) Въ этом* отношеніи глава бѣпорусскихъ хасидовъ, какъ извѣстно, не 
быпъ одинокъ. Такъ, напр., въ іюнѣ 1812 г. профессоръ Дерптскаго универ-
ситета Випывпьмъ Фридрихъ Гецепь обратился къ военному министру Бар-
клаю де-Толпи съ письмомъ, гдѣ указывапъ на важное значвніе, которое 
ииѣпо бы дпя россійскаго воинства ,увѣреніе, что оно Провидѣніемъ избрано 
къ прекращенію въ нынѣшнвмъ 1812 году тѣхъ бѣдствШ, кои Напопеонъ на-
вяекъ на всю Европу". .Таковое увѣреніе, продолжаегь профессоръ, можетъ 
произведено быть въ дѣйствіе чрезъ п р и л а г а е м о е при семъ кабалистическое 
изъясненіе двухъ мѣст» Апокалипсиса св. апостола Іоаина, т. е. гл. 13 ст. 18 
и 5". Въ самомъ имени Наполеона, перелвженномъ въ цифры, по еврейскому 
числоизображенію, Гецепь усмотрѣлъ звѣря .(антихриста), означеннаго въ Апо-
калипсисѣ числомъ 666, предѣлъ славы котораго опредѣленъ числомъ 42; 
отсюда выводъ, что 1812-й годъ, въ которомъ Напопеонъ имѣлъ отъ роду 43 
года, будетъ временемъ его паденія. (См. „Напопеонъ I и Апокапипсисъ", 

' „Русск. Старина" 1883 г., декабрь, стр. 651—652). 



p. Шнееръ-Запманъ 
(Съ портрета, ііііс. I лоначевскнмъ ііъ 1798 г. нъ СПБ.). 
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сознаніе того, что не слѣдуетъ возлагать надежды на свои 
личныя силы, что успѣхъ даруется свыше, что сила, муд-
рость и разумѣніе нисходятъ только отъ Бога, что уповать 
надлежитъ лишь на Всевышняго и Его волю... Сказанное 
свойство воочію обнаруживается въ нашемъ государѣ. Вели-
ко его упованіе на Бога, его самоумаленіе и смиреніе. Когда 
его постигаетъ успѣхъ, онъ принисываетъ его не себѣ лично, 
а единственно Всевышнему и на Него одного возлагаетъ 
свои надежды, кадъ это извѣстно каждому». Въ мистиче-
скомъ представленіи р. Шнееръ-Залмана война Наполеона 
и Александра I является борьбою, между гордынею^ воз-
ставшею противъ Bcfra, и смиренгемъ предъ Промысломъ, 
.между двумя міровыми силами—зла и добра. Въ конечномъ 
исходѣ этой борьбы онъ не сомнѣвается. «Милость Божія 
вѣчна, и милосердіе всегда побѣждаетъ суровость». «Кто 
возгордится, кто опирается только на свою личную силу, 
отрицая Провидѣніе, вѣру и упованіе на Бога,—того Все-
вышній унизитъ до крайняго предѣла паденія, дабы ему 
показать, что сила и успѣхъ даруются только Имъ... Кто 
умаляетъ себя и свои заслуги, того Творецъ возвышаетъ»^-
Желая превратить свою волю въ міровой законъ, Наполе-
онъ тѣмъ бросилъ вызовъ Промыслу—за это его неиз-
бѣжно должно постигнуть возмездіе. И р. Шнееръ-Зал-
манъ усердно и горячо молился о скорѣйшемъ его на-
ступленіи^). 

.Beth Rabi", crp. 96—100. 
Среди хасидовъ понынѣ циркулируетъ масса лвгендъ относительно роли 

p. Шнееръ-Залмана въ эпоху Отечественной войны. Одна и«ъ нихъ пдвѣствуетъ 
о разногласіи между нимъ и его современникомъ, извѣотнымъ хасидскимъ дѣ-
ятелемъ въ Попьшѣ, р. Израилемъ Козеницкимъ: Послѣдній былъ горячимъ 
польскимъ патріотомъ и желалъ Наполеону I успѣха, свяаывая съ нимъ на-
дежду на возрожденіе Польши, тогда какъ р. Шнееръ-Залманъ желалъ проти-
воположнаго. Каждый изъ этихъ праведниковъ вправѣ былъ разсчитывать, 
что е г о молитва будетъ услышана свыше; такимъ образомъ, въ данномъ слу-
чаѣ получилось бы положеніе безвыходное. Чтобы его устранить, р. Шнееръ-
Залманъ и р. Израиль Козеницкій пришли къ слѣдующему согпашенію: услы-
шана должна быть молитва того, кто ранѣе успѣетъ совершить въ день еврей-
скаго Новаго Года обрядъ трубленія въ рогъ. Какъ ни спѣшилъ р. Израиль 
Козенецкій,—раісказываетъ легенда,—но едва онъ приложилъ рогъ къ губамъ, 
какъ мгновенно ощутилъ, что р. Шнееръ-Залманъ его опередилъ, и гибель 
Наполеона уже предрѣшенв. Историческое зерно этой легенды составлявтъ тотъ 
несомнѣнный фактъ, что р. Шнееръ-Залманъ чрезъ особо отряженныхъ имъ 
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Но p. Шнееръ-Залманъ былъ не только идеологомъ и 
молитвотворцемъ, но и активною натурою; онъ былъ ода-
ренъ большою чуткостью къ окружающей жизни и 
жаждою дѣятельности. Онъ трепетно слѣдилъ за всѣми 
перепетіями войны, сокрушаясь по поводу каждаго успѣха 
Наполеона и радуясь каждой его неудачѣ. Онъ дѣятельно 
собиралъ свѣдѣнія о передвиженіяхъ и силахъ непріятеля 
и т. п. и доставлялъ ихъ русскимъ властямъ, разсылалъ 
съ этой цѣлью людей, письма, вн^шалъ евреямъ необхо-
димость съ ихъ стороны оказывать всякія услуги русской 
арміи, убѣждалъ ихъ приносить щедрыя денежныя по-
жертвованія на нужды войны, и т. д.^). При томъ огром-
номъ авторитетѣ, какимъ онъ пользовался среди евреевъ 
Бѣлоруссіи и Литвы, его призывъ оказывалъ большое 
воздѣйствіе. 

Подлинныя воззванія и письма, на еврейскомъ языкѣ, 
которыя разсылалъ р. Шнееръ-Залманъ, поучая своихъ 
единовѣрцевъ оказывать содѣйствіе русской арміи, не со-
хранились; не сохранилось даже списковъ съ нихъ. Если 
принять во вниманіе, какъ бережно почитатели р. Шнееръ-
Залмана и его памяти всегда собирали и хранили все вы-
ходившее изъ-подъ его пера, и какое значительное коли-
чество списковъ съ его поученій, писемъ и т. п. понынѣ 
циркулируетъ среди хасидовъ, невозможно объяснить пол-
ное исчезновеніе интересуюндихъ' насъ воззваній одною 
случайностью; надобно полагать, что они намѣреино уни-

• чтожались немедленно по прочтеніи ихъ, дабы они не по-
пали въ руки непріятеля. 

Только въ Военно-Ученомъ Архивѣ Генеральнаго Штаба, 
въ числѣ матеріаловъ по войнѣ 1812 г., собранныхъ въ 
30-хъ годахъ прошляго столѣтія по иниціативѣ М. И. Ми-
хайловскаго-Данилевскаго, имѣется одинъ документъ та-
кого рода, доселѣ еще не опубликованный. Это—воззваніе 
р. Шнееръ-Залмана къ бѣлорусскимъ евреямъ («письмо 
раббина Зальмана Бороховича ко всѣмъ евреямъ, въ Бѣ-
лоруссіи пребывающимъ»), въ переводѣ на русскій языкъ, 

лицъ отарапся разъяснить р. Израилю Козвницкому гибельныя поопѣдотвія, 
которыя, по его мнѣнію, вяя евреевъ должна имѣть побѣда Наполеона. 

') Г. Цейтлинъ, , W i e hoben unsere Eltern gefihrt Politik" („Jud. W o -
' chenblalt" 1909 г., Ns№ 1—2). 
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засвидѣтельствованномъ полтавскимъ граждаыскидіъ гу-
бернаторомъ П. Могилевскимъ Приводимъ этотъ инте-
ресный документъ цѣликомъ: 

«По разрушеніи въ прошедшемъ вѣкѣ еврейскаго цар-
ства сдѣлались нашимъ отечествомъ тѣ земли, въ кото-
рыхъ предки водворились. Мы, пребывающіе подъ бла-
гословенною державою Россійскаго Государя Императора, 
не только не чувствовали такого угнетенія, какія въ дру-
гихъ царствахъ, даже и въ самой Франціи бывали; не нужно 
мнѣ оныхъ изъяснять: слухомъ земля полнится, слѣд-
ственно и вамъ извѣстно. Но ыамъ въ любезномъ отече-
ствѣ нашемъ, Россіи, чего недоставало? Трудолюбіе и про-
мыслы дѣятельныхъ доставляли изрядные способы къ со-
держанію нашихъ семействъ. Мы не только охранялись 
закономъ наравнѣ съ природными русскими, но и допу-
щены были къ правамъ и чинамъ, пользовались почестьми 
и свободнымъ отправленіемъ вѣры нашей и обрядовъ; 
даже въ самомъ царствующемъ градѣ С.-Петербургѣ, и 
тамъ есть евреи и наша школа. Въ которомъ же царствѣ 
народъ еврейскій имѣетъ таковыя выгоды.? Поистинѣ, ни 
въ которомъ, кромѣ единой Россіи. 

«Предки наши для защиты своего царства ополчались 
оружіемъ, проливали кровь свою; исторія народа еврей-
скаго тако гласитъ, и въ память несчастныхъ приключе-
ній двукратнаго разрушенія Іерусалима учредили посты, 
до днесь нами свято наблюдаемые. Теперь французскій 
императоръ Ыаполеонъ съ силами союзныхъ державъ во-
шелъ разорить Россію, наше любезное отечество. О в ъ про-
ходитъ вездѣ съ оружіемъ въ рукахъ и лестію въ устахъ; 
противоборствуютъ ему всѣ народы, Россіи подвластные, 
не требуя отъ насъ личнаго въ томъ участія. Никогда не 
наполнялись Россійскія войска еврейскимъ народомъ 
Даже и въ теперешнюю лсестокую войну не требуетъ отъ 
насъ Россійскій Государь, чтобы мы стали въ ряды сол-
датскіе, черезъ что не только не могли бы отправлять мы 

1) 4то воззваніе доотавпено именно полтавскимъ губернаторомъ, это 
объясняется, надобно думать, тѣмъ обстоятепьствомъ, что р. Шнееръ-Зап-
манъ, какъ увидимъ дапѣе, скончался бпизъ Гадяча, Полтавской губ. 

2) Личная воинская повинность для евреевъ въ Россіи установлена впер-
вые въ 1827 г. 
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евой шабашъ и наблюдать въ яствахъ нашихъ, но и всѣ 
бы наши еврейскіе обряды, строго нами наблюдаемые, на-
рушились, а жены мужей и дѣти отцовъ бы лишились, па-
дающихъ отъ меча Наполеонова. Между тѣмъ какъ оный 
Наполеонъ ложными разглашеніями о разныхъ выгодахъ 
старается прельш;ать народы, страшусь я, дабы изъ васъ, 
мои любезные собратья, не поскользнулись иные съ пути 
истины, и увѣщеваю васъ самимъ Богомъ, яко учитель 
вашъ, и заклинаю васъ всѣмъ тѣмъ, что вамъ любезно и 
свято есть,—пребудьте вѣрны Россійскому Государю, услу-
живайте Его военнымъ начальникамъ всѣми силами, увѣ-
домляя оныхъ тайнымъ и поспѣшнѣйшимъ образомъ, 
другъ черезъ друга, о войскахъ непріятельскихъ, о мѣ-
стахъ, гдѣ сколько ихъ есть, о ихъ намѣреніяхъ, словомъ, 
о всемъ, что къ отвраш;енію вреда нашему любезному Го-
сударю Александру Первому, Его славному царству, а на-
шему отечеству, можетъ содѣйствовать. Языкъ еврейскій, 
котораго письмена извѣстны единымъ только намъ, если 
только вы пребудете во взаимной другъ къ другу вѣр-
ности, чего я не сомнѣваюсь, не откроетъ насъ предъ на-
шимъ врагомъ, алчностью своею разорившимъ всю Европу 
и наконецъ вторгнувшимся для того-ясъ и въ нѣдра Рос-
сіи, нашего любезнаго отечества. Монарху Россійскому и на-
шему Господь да поможетъ побороть враговъ Его и на-
шихъ, поелику онъ справедливъ и война начата не Рос-
сіею, но Наполеономъ; доказательствомъ же того есть на-
глый его сюда съ войскомъ приходъ^|>А я самъ, учитель 
вашъ, изъ приверженности къ Государю Александру и 
Его справедливости, предъ нашествіемъ войскъ вражіихъ 
удалился въ глубину Россіи^), сколько для своей, столько-
ясе и для возможности подкрѣплять васъ совѣтами въ 
духѣ вашемъ. Мужайтесь, крѣпитесь и усердствуйте всѣми 
силами услуживать Россійскимъ военнымъ командирамъ, 
которые о усердныхъ подвигахъ вашихъ не оставятъ, къ 
возрадованію меня, извѣщать. Таковыя услуги послужатъ 
къ очищенію грѣховъ, содѣваемыхъ нами, яко человѣками, 
противъ приказанія Божія. Наложите на себя посты по 

1) См. ниже, стр. 61. 
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силѣ вашей, усугубите мольбы къ Богу о успѣхахъ Рос-
сійскаго оружія надъ непріятелемъ общиліъ, дабы такиліъ 
образомъ пособить спасти свое отечество и водворить преж-
нее спокойствіе. Тогда мы будемъ опять счастливы и бо-
лѣе Государю нашему и россіянамъ любезны. Поспѣшите 
сіе мое увѣвданіе, списывая, передавать одинъ другому, 
дабы оное скорѣе повсюду распространилось и предупре-
дило погибель народа еврейскаго. Богъ Всемогущій да 
укрѣпитъ васъ во всѣхъ качествахъ вашихъ къ добродѣ-
тели и силою Своею да поможетъ содѣйствовать къ за-
щищенію отечества. Десять заповѣдей Господнихъ вамъ то 
повелѣваютъ, а я усердно того отъ васъ желаю и требую» — 

Когда непріятельскія войска, вступивъ въ Бѣлоруссію, 
приблизились къ Лядамъ, гдѣ проживалъ р. Шнееръ-
Залманъ, послѣдній рѣшилъ покинуть этотъ городъ. 
Оставаться въ мѣстности, занятой непріятелемъ, для него, 
конечно, было весьма рискованнымъ; наряду съ сообра-
женіями личной безопасности, имъ руководила и необхо-
димость продолжать свое воздѣйствіе на единовѣрцевъ 
путемъ разсылки воззваній и писемъ по поводу войны. Для 
стараго и физически слабаго раввина наступили изнури-
тельныя, тяжелыя скитанія, которыя въ ноябрѣ 1812 г. и 
свели его въ могилу. О пережитыхъ р. Шнееръ-Залманомъ 
треволиеніяхъ мы узнаемъ изъ интереснаго письма его 
сына и преемника по руководительству бѣлорусскими ха-
сидами, р. Бера, къ одному изъ близкихъ лицъ. Приво-
димъ изъ него существеинѣйшія мѣста: 

«...Какъ только врагъ и всеобщій губитель вступилъ въ 
польскую окраину, Койну и Вильну, покойный отецъ 
сталъ съ нами совѣщаться о необходимости бѣжать 
вглубь Россіи. Онъ говорилъ, что если Наполеонъ устоитъ 
противъ своего безумнаго самомнѣнія и не двинется въ 
предѣлы самой Россіи, то, можетъ быть, укрѣпится и удер-
лситъ за собою польскій край (Всевышній же затмилъ его 
умъ, и въ этомъ первопричина послѣдовавшаго затѣмъ его 

1) в. У. А., п . 1835. 301. Пользуемся спучаемъ выразить бпвгодариость 
К. А. Вовнскому, доставившему намъ •озможность опубликовать втогь доку-
монтъ. 
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, поражеыія), но что это будетъ великрімъ бѣдствіемъ для 
евреевъ, ибо ни одинъ изъ нихъ не останется ни при своей 

; вѣрѣ, ни при своемъ достояніи... Онъ ежечасно сокру-
шался, неустанно читалъ псалмы и возносилъ молитвы 
Господу, чтобы Онъ проявилъ Свое милосердіе и отвра-
тилъ зло. Мелиу тѣмъ, непріятель дошелъ до Борисова. 
Отецъ отправилъ много посланцевъ въ Толочинъ, обо всемъ 
согласно просьбѣ генерала сообщалъ въ Витебскъ, дѣя-
тельно заботился о разсылкѣ развѣдчиковъ. Затѣмъ, видя, 
что врагъ подвигается впередъ, онъ, будучи преисполненъ 

. ненависти къ нему, твердо рѣшилъ удалиться (изъ Лядъ), 
говоря:- «Мнѣ милѣе смерть, нежели жить подъ его властью 
и лицезрѣть бѣдствіе моего народа». Невозможно описать 
поспѣшность, съ которою онъ отправился въ путь, не 
взирая на свою старость, крайнюю слабость и холодъ. 
Отъѣздъ бьглъ тѣмъ затруднительнѣе, что насъ было 4 се-
мейства, съ малыми дѣтьми; но онъ не хотѣлъ оставаться 
хотя бы одинъ день подъ властью врага. Мы—28 человѣкъ 
взрослыхъ и дѣтей—уѣхали всего на двухъ возахъ, забравъ 
съ собою изъ имущества лишь самыя легкія вещи. Все же, 
что потяжелѣе, на сумму около 2000 руб., какъ хлѣбъ, 
вино, мебель, дрова, скотъ и пр., было нами оставлено. 
Обо всемъ этомъ извѣстно генералу Оленеву, стоявшему 
тогда въ Лядахъ; если онъ находится по близости отъ 
васъ, передай ему отъ меня поклонъ; онъ насъ хорошо 
знаетъ, такъ какъ пролшлъ въ нашемъ домѣ цѣлую не-

/ дѣлю и видѣлъ всю преданность отца, какъ и начальство-
вавшій надъ нимъ генералъ Невѣровскій... 

«Теперь обращусь къ чудесамъ Господнимъ, видѣннымъ 
нами съ отъѣзда изъ Лядъ до кончины отца- Когда мы 
узнали о поступкахъ непріятельскаго маршала Даву—да 
сгинетъ имя его—въ Шкловѣ и Дубровнѣ, отецъ не хо-
тѣлъ задерлшваться ни минуты, и мы уѣхали въ Красное, 
чтобы быть при генералахъ Оленевѣ и Ыевѣровскомъ. Они 
намъ выдали надлежащіе паспорта. Передъ нашимъ отъѣз-
домъ у непріятельскаго отряда была стычка съ казаками, 
и повидимому отъ перваго не осталось слѣда. Единствен-
ный разъ мнѣ тогда довелось видѣть враговъ, и я поду-
малъ: Имъ сулсдена погибель, ибо не замѣтно было въ 
нихъ силы и отваги, ІЗъ канунъ субботы предъ началомъ 
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м-ѣсяца Элулъ (начало августа) къ Красному внезапно при-
близились непріятельскія войска, въ томъ числѣ и изъ 
Витебска, до 40 тыс. человѣкъ. Нашихъ же было всего 
8ооо чел., изъ корпуса кн. Багратіона, стоявшаго около 
Смоленска съ 70 тыс. Но непріятель употребилъ хитрость 
и пошелъ по тому направленію, гдѣ войско наше было 
малочисленно, на Ляды и Красное, оставивъ въ сторонѣ 
наши главныя силы. Когда непріятель въ полдень нака-
иунѣ субботы приблизился къ Красному, паника овладѣла 
нами, не знавшими, гдѣ искать спасенія; нѣкоторые думали 
укрыться въ лѣсу. Наши женидины и дѣти подняли не-
описуемый плачъ. Отецъ строго прикрикнулъ на нихъ: 
«Зачѣмъ вы плачете? Не слѣдуетъ бѣжать въ лѣсъ, а не-
обходигі-ю продолжать нашъ путь на лошадяхъ!» Генералъ 
Невѣровскій самъ пришелъ къ нему и сказалъ емуТк Пра-
ведный старецъ, скорѣе уѣзжай въ Смоленскъ, ибо при-
ближаются многолюдныя вражескія полчища съ 300 пуш-
ками!» Мы немедленно отправились въ путь. Нашъ вось-
митысячный отрядъ былъ расположенъ близъ города, по 
направленію къ Смоленску, и, проѣзжая мимо него, мы 
замѣтили только і8 орудій. Какъ только мы проѣхали, 
подступилъ непріятель, и завязался бой. Въ продоллсеніе 
трехъ часовъ до иасъ доносилась пальба. Не доѣзл^ая 
13 верстъ до Смоленска, путь лежалъ лѣсомъ. Бѣжавшіе 
изъ города русскіе, замѣтивъ насъ, крикнули намъ, чтобы 
и мы бѣжали. Мы укрылись въ''лѣ"еу"1і"провёли въ немъ 
всю ночь подъ субботу. На разсвѣтѣ мы прибыли въ Смо-
ленскъ. Тамъ ничего не было извѣстио; иасъ разспросили 
и сообщили вышеупомянутому князю (Багратіону). Вскорѣ, 
въ полдень, тамъ скопилось до 30 тысячъ нашего войска, 
при 120 орудіяхъ. Мы не могли выбраться изъ города и 
были въ отчаяніи, ибо городу грозитъ гибель и врагъ на-
ходится вблизи. Только къ вечеру мы выбрались по на-
правленію къ Москвѣ и Дорогобу;ку. Это было въ субботу, 
но отецъ велѣлъ всѣмъ иамъ ѣхать, говоря, что разрѣ-
шается и даже вмѣияется въ обязанность спасать себя отъ 
губителей, хотя бы для того пришлось нарушить субботній 
покой. Въ воскресеніе мы вмѣстѣ, съ губернаторомъ (ио-
гилевскимъ) Толстымъ направились вт̂  Вязьму, въ среду— 
въ Можайскъ, а оттуда мы по указанію отца рѣшили ми-
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новать Москву, такъ какъ онъ предвидѣлъ, что непріятель 
двинется туда. Новый Годъ (еврейскій) засталъ насъ въ 
Троицѣ-Сергіевѣ. Въ ту пору было сраженіе при Можай-
скѣ. Отецъ подозвалъ меня и сказалъ миѣ: «Сынъ мой, 
я опечаленъ этою битвою. Да смилостивится Всевышній; 
врагъ беретъ верхъ, и я думаю, что онъ овладѣетъ и 
Москвою!» При этихъ словахъ онъ залился слезами; я 
также заплакалъ и отошелъ. Въ день Новаго Года онъ 
подозвалъ насъ и сказалъ радостно, утѣшая насъ: «Я се-
годня во время молитвы ощутилъ, что свершился благо-
приятный для насъ поворотъ; хотя врагъ и возьметъ Москву, 
однако, онъ не удержится, и мы будемъ спасены!» Наша 
трапеза прошла при радостномъ настроеніи. Затѣмъ мы 
отправились въ городъ Юрьевъ, въ 70 верстахъ отъ Вла-
димира. Въ ближайшую субботу, предъ молитвою «мусафі^», 
онъ подозвалъ меня и моего зятя р. Менделя и, горько 
рыдая, воскликнулъ: «О, горе! Вся Бѣлоруссія будетъ ра-
зорена при отступленіи непріятеляі Это—искупленіе за 
Хмельничину, прй"которой Бѣлоруссія и Литва были по-
щажены, а жестоко пострадали только Волынь и У крайня!» 
Я отвѣтилъ ему: «Отецъ, вѣдь- онъ еще не вступилъ въ 
Москву, а если и возьметъ ее, то, можетъ быть, отступитъ 
по другому направленію», РІа.это отецъ возразилъ: «Москву 
онъ вскорѣ навѣрное возьметъ, но тутъ-же произойдетъ 
его гибель; онъ не удержится въ Москвѣ и отступитъ 
именно по Бѣлоруссіи, а не по Малороссіи». Такъ оно и 
сбылось. Наканунѣ дня Всепрощенія мы прибыли во Вла-
диміръ, а въ предшествовавши ему понедѣльникъ непрія-
тель вступилъ въ Москву. Въ день Всепрощенія черезъ 
Владиміръ прослѣдовали (московскіе) сенаторы Увидѣвъ 
мчавшіяся кареты ихъ, я подбѣжалъ къ отцу и, указывая 
ему на окно, съ плачемъ сказалъ: «Видишь, отецъ, Сенатъ 
покинулъ Москву. Гдѣ же твое увѣреніе, что врагъ вслѣдъ 
за вступленіемть въ Москву погибнетъ?» Онъ подошелъ 

1) Московсків департаменты Прав. Сената были, по спучаю нашвствія не-
пріятеля, переведены въ Казань. Высоч. указъ о перемѣіденіи ихъ обратно 
изъ Казани въ Москву поспѣдовалъ 27 января 1814 г.; открытіе вновь засѣ-
даній ихъ въ Мооквѣ состоялось 6 апрѣля 1814 г. (См. „Сборникъ истории, 
матеріаповъ, извпеч. изъ архива перваго отдѣпенія Собсгв. Его Величества 
Канцвпяріи", вып, 1, отд. П, стр. 31—35). 
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И, обнявъ меня, сказалъ: «Ты видишь, я въ молитвенномъ 
облаченіи и не скажу неправды. Клянусь ВсевышниліЪу 
что изъ Москвы онъ пойдетъ не впередъ, и не на Петер-
бур гъ, а по прежнему пути, ища продовольствія въ Бѣ-
лоруссіи, но не обрѣтетъ его и вскорѣ погибнетъ. Вѣрь 
мнѣ!» Таковы были его слова, и да сподоблюсь я такъ лее 
узрѣть осуществленіе предсказанія о пришествіи Мессіи. 
День Всепрощенія мы провели въ молитвѣ и плачѣ до 
изнеможенія. Затѣмъ мы отправились въ гор. Осу, а оттуда^ 
проѣхавъ около 1200 верстъ, черезъ Рязань, Тамбовъ и 
Орелъ прибыли въ серединѣ мѣсяца Кислевъ (октябрь), 
въ Курскъ. Много мы претерпѣли отъ холода и недостатка 
провизіи, питались грубымъ хлѣбомъ съ водою, жили въ 
курныхъ крестьянскихъ избахъ. Въ селахъ- насъ всюду 
встрѣчали насмѣшками и бранью; хвала Всевышнему, за-
ступничество начальствующихъ лицъ спасало насъ отъ 
насилія... Въ Курскѣ мѣстный губернаторъ получилъ отъ 
Толстого эстафету, что четыре дня гнали непріятеля отъ 
Калуги до Вязьмы. Обрадованные этимъ извѣстіемъ, мы 
вознесли благодарственную молитву Творцу за Его милость. 
Оттуда мы отправились въ село Пѣну. Въ 19-й день мѣ-
сяца Кислевъ мы узнали, что непріятель потерпѣлъ при 
Красномъ великое пораженіе, и что его преслѣдуютъ по 
пятамъ, какъ пса. Радость наша была велика; все сбылось 
въ точности. 

«Но вмѣстѣ съ радостью насъ постигло и безмѣрное 
горе. Испытанія и горести изнурили отца; онъ заболѣлъ 
желчью, и къ тому еще слабый старикъ схватилъ простуду. 
ГІроболѣвъ пять дней, онъ скончался на исходѣ субботы,, 
въ 24-й день мѣсяца Тевесъ (ноябрь). Останки его мы 
отвезли въ гор. Гадячъ, Полтавской губ., и тамъ предали 
ихъ землѣ» 1). 

Необходимо отмѣтить, что враждебное отиошеніе къ 
франпузамъ господствовало не только среди хасидовъ, 
но и противниковъ послѣдиихъ—миснагдовъ. Сохрани-

1) „Beth Rabl«, стр. 95 и спѣд. 
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лись нѣкоторыя свѣдѣнія, которыя свидѣтельствуіотъ о 
ыепріязни къ французамъ, существовавшей въ кругу лицъ, 
весьма близкихъ къ одному изъ тогдашнихъ наиболѣе 
видныхъ и вліятельныхъ противниковъ хасидизма, извѣст-
ному талмудисту, богачу и меценату Іошуа Цейтельсу (въ 
Шкловѣ, Могилевской губ.). Его другъ и почитатель, Ве-
ніаминъ Залманъ Ривелесъ (авторъ книги «Гвіа кесефъ», 
напечатанной въ Шкловѣ въ 1804 г.), отпраздновалъ изгна-
ніе фраыцузовъ устройствомъ пира для своихъ пріятелей 
Какъ извѣстно, I. Цейтельсъ при всей своей ортодоксаль-
ности обнаруж.ивалъ нѣкоторое толерантное отношение 
къ «невиннымъ» свѣтскимъ знаніямъ (напр., астроиомія, 
математика, медицина), которыя на его взгляд!^ не вре-
дили религіозности. Повидимому, къ кругу близкихъ къ 
нему лицъ принадлежалъ и тотъ ученый еврей-старикъ, 
о своемъ разговорѣ съ которымъ въ Бѣшенковичахъ, въ 
серединѣ августа 1812 г., повѣствуетъ участшік.ъ..Да,по-
леоновской арміи, нѣмецкій офицеръ Редеръ фонъ Бомс-

^дбрТІт^^^Шъ Бѣшеыковичахъ,—пишетъ он7> въ своемъ 
дневникѣ,—любопытство побудило меня посѣтить пользо-
вавшагося большою извѣстностью еврея, который сла-
вился своею великою ученостью среди едииовѣрцевъ за 
•сто миль, и о которомъ мнѣ уже разсказывали въ Дольскѣ 
и Ярочевѣ. Я увидалъ предъ собою почтеннаго старца; 
его небольшая комната была украшена книгами и нѣсколь-
кими математическими инструментами. Оыъ прииялъ меня 
любезно. Поговоривъ съ нимъ о событіяхъ дня, я затѣмъ 
направилъ бесѣду въ сторону намѣренно мною поставлен-
наго и довольно естествениаго вопроса: коичится-ли для 
иасъ война такъ же счастливо, какъ мы ее побѣдоносно 
нынѣ ведемъ?» Онъ вперилъ въ меня задумчивый взглядъ, 
полный достоинства, и затѣмъ тихо промолвилъ: «Вы не 
побѣдите, а потерпите поражеиіе, ибо ваше дѣло—непра-
вое!» Затѣмт» онъ повернулся и удалился въ смежную 
комнату» ^). К ъ сожалѣыію, Редеръ фонъ Бомсдорфъ не 
приводитъ имени своего собесѣдника. Возможно предпо-
ложить, что это былъ извѣстиый Борухъ Шикъ изъ 

1) с . Финъ, „Кігіо neemono", стр. 279 (Випьна, 1860 г.). 
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Шклова, переводчикъ Эвклидовыхъ книгъ на древне-
еврейскій языкъ. Во всякомъ случаѣ, высказанный офи-
церу «великой арміи» взглядъ характеренъ не только для 
его собесѣдника, но вообще для виднѣйшихъ представиу 
телей тогдашняго еврейскаго населенія, смотрѣвшихъ на 
дѣло Наполеона, какъ на неправое, съ точки зрѣнія нрав-
ствеыыаго закона предосудительное. Вдумчивые люди шли 
дальше и находили, что его дѣло не только не правое, 
но и въ корнѣ безнадежное. Сохранился насчетъ этого 
интересный отзывъ извѣстнаго раввина и основателя во-
ложинскаго ешибота, р. Хаима Воложинера. По вступленіи 
въ Воложинъ (Виленской губ.) въ 1812 г. непріятельскаго 
отряда, начальиикъ его, въ бесѣдѣ съ этимъ раввиномъ, 
попросилъ послѣдняго откровенно сказать ему: каковъ 
будегь, по его мнѣнііо, исходъ войны? На это раввинъ 
•отвѣтилъ ему аллегорически: Іэхалъ однажды богатый маг-
натъ въ роскошной каретѣ, въ которую впряжена была 
шестерка лошадей—отборныхъ, и изъ Аравіи, и изъ Ита-
ліи, и т. д. Какъ-то карета его попала въ трясину. 
Сколько кучеръ ни стегалъ и понукалъ лошадей, тѣ не 
двигаются съ мѣста. Вдругъ нагоияетъ его крестьянинъ, 
ѣхавшій въ телѣгѣ, которую везла пара лошадокъ. Увяз-
шая карета магната загородила ему путь, и онъ, свернувъ 
немного въ сторону, свиснулъ, махиулъ въ воздухѣ кну-
томъ—и лошаденки его вскачь проѣхали по той же тря-
синѣ. Магнатъ былъ изумленъ и, кликнувъ крестьянина, 
спрашиваетъ его: «Объясни мнѣ, въ чемъ сила твоихъ 
лошадей? РІа видъ онѣ тощи и слабы, а между тѣмъ онѣ 
отлично управились тамъ, гдѣ моя шестерка р'ысаковъ 
самыхъ лучшихъ мастей и заводовъ не въ силахъ тро-
нуться съ мѣста. Скажи, гдѣ ты ихъ купилъ?»—«Въ томъ-
то и дѣло, отвѣчаетъ крестьянинъ, что лошади ваши хоть 
въ отдѣльности, можетъ быть, сильны, да разной масти, 
различныхъ заводовъ, нѣтъ между ними никакой связи, 
каждая клонитъ въ свою сторону, считаетъ себя поро-
дистѣе и выше другой. Стегнешь одну, такъ другая ра-

1) Rdder von Borasdorff, ,Mittheilungen aus dem russischen Feldzuge an 
elnen Offizler des Generalstabes", И Thoil, стр. 35—36 (Leipzig, 1818). 
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дуется; а сразу стегнуть по всей шестеркѣ никакъ невоз-
можно. У меня-же хоть всего парка, да одной масти, ко-
была съ своимъ жеребенкомъ. Чуть пригрозишь кнутомъ. 
одной, другая готова изъ силъ выбиться, лишь бы под-
собить той, что рядышкомъ. Потому-то мы благополучно-
и проѣхали!..» 

1) X. Крсмеръ, .Doresoh le-Zion", стр. 41 (Варшава, 1886 г.); М. Шмук-
леръ, „Toldoth г. Chaim me-WoIosin", стр. 21 (Вильна, 1909 г.). 



VI. 

Еврей-доброволедъ і8І2 г.—Развѣдочная часть и евреи.—Содѣйствге кага-
.ловъ.—Отдѣлыше эшіооды.—X. Ратнеръ.—Н. Кацнельсоиъ.—НСертвы дол-
га.—.Еврейская почта* п ея услуги.—Пршіѣры ея дѣятельиости.—Недо-
статки развѣдочной части во французской apsriii,—Смерть или помощь 
врагу,—Подвиги Игумеиера и Этиигона.—Отзьівы участниковъ „великой 

арміп". 

Въ описываемое время личной воинской повинности 
для евреевъ въ Россіи еще не существовало. Если еди-
ничные евреи участвовали въ 1812 г. въ рядахъ русской 
арміи, то только въ качествѣ добровольцевъ. О подвигѣ 
одного добровольца-еврея разсказываетъ, между прочимъ, 
извѣстный партизанъ Денисъ Давыдовъ при описаніи 
стычки съ французами при Ляховѣ, 27 октября. «Литов-

•скаго уланскаго полка поручикъ Лизогубъ, воспользо-
вавшись удобыымъ момеытомъ, разсыпалъ своихъ уланъ 
и ударилъ на нихъ (т. е. непріятельскихъ стрѣлковъ). 
Проѣзжая въ то время вдоль по линіи съ праваго фланга 
на лѣвый, я былъ свидѣтелемъ слѣдуіощаго случая. Одинъ 
изъ уланъ, съ саблею въ рукѣ, гнался за французскимъ 
егерем7.. Каждый разъ какъ егерь прицѣливался, уланъ 
отъѣзжалъ въ сторону и вновь начиналъ преслѣдовать, 
когда егерь обращался въ бѣгство. Замѣтивъ это, я за-
кричалъ улану: «Уланъ, стыдно!» Не отвѣтивъ ни слова, 

•онъ поворотилъ лошадь, выдержалъ выстрѣлъ француз-
скаго егеря, бросился на него и разсѣкъ ему голову. 
Послѣ сего, подъѣхавъ ко мнѣ, онъ спросилъ меня: «Те-
перь довольны ли, ваше высокоблагородіе?» и въ эту ми-
нуту охнулъ: какая-то бѣшеная пуля перебила ему правую 
іногу. Весьма странно то, что сей улаиъ, получивъ за 
,этотъ подвигъ георгіевскій знакъ, не могъ носить его. 
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Онъ былъ бердичевскій еврей, завербованный въ уланы» 
Были-ли, кромѣ этого улана, еще другіе добровольцы-
евреи, неизвѣстно; во всякомъ случаѣ, много ихъ быть 
не могло, такъ какъ евреевъ и на добровольную службу 
врядъ-ли охотйо принимали. По крайней мѣрѣ, еще въ 
1822 г., когда крещеный еврей Фромгольдъ пожелалъ 
опредѣлиться въ Маріупольскій гусарскій полкъ, къ тому 
встрѣтились со стороны губернскаго начальства препятствія, 
вслѣдствіе которыхъ дѣло восходило до Сената 

Какъ явленіе регулярное, служба евреевъ въ русской 
<ярміи началась лишь полтора десятилѣтія послѣ Отече-
ственной войны, когда именнымъ указомъ 26 августа 
1827 г. на нихъ распространено было отбываніе рекрут-
ской повинности въ натурѣ Такимъ образомъ, участіе 
русскихъ евреевъ въ событіяхъ 1812 г. лишь въ единич-
ныхъ случаяхъ могло имѣть мѣсто на самомъ полѣ брани; 
въ видѣ же общаго правила оно, естественно, могло глав-
нымъ образомъ выражаться въ различныхъ услугахъ рус-
ской арміи (въ смыслѣ, напр., развѣдочной части, ма-
теріальныхъ пожертвованій и т. п.), имѣіощихъ въ военное 
время не маловажное значеніе. И, основываясь на офи-
ціальныхъ источникахъ и отзывахъ совредіенниковъ, можно 
утверждать, что въ этомъ отношеыіи еврейское населеніе 
Россіи въ Отечественную войну оказывало ревностное и 
серьезное содѣйствіе русской арміи. 

Услуги эти имѣли мѣсто еще задолго до открытія 
военныхъ дѣйствій. Обременительность континентальной 
системы, фактическій разрывъ союза Александра I и На-
полеона, дипломатическія осложненія изъ-за польскаго и 
ольденбургскаго вопросовъ—эти и другія обстоятельства 
уже съ і8іо г. дѣлали все болѣе очевидною неизбѣжность 
войны между Россіею и Франціею. По внѣшности оставаясь 
союзными, каждая изъ этихъ державъ зорко слѣдитъ за 
малѣйшимъ шагомъ другой и готовится къ неотвратимому 
столкновенію. «По Высочайшему повелѣнію,—секретно пи-
салъ і6 августа і8 і і г. военный министръ командиру і-го 

Соч. д . в , Давыдова, изд. 1895 г., т. II („Дновникъ партизанокихъ 
дѣйствій 1812 г."), стр. 99—100. 

2) П. С. 3., т. ХХХѴІП, № 29228. 
3) В. П. С. 3., т. П, № 1329. 
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пѣхотнаго корпуса, генералъ-лейтенанту гр. Витгенштейну,— 
повторяю вашему сіятельству употреблять возможныя и 
осторожный мѣры получать изъ-за границы, отъ сосѣд-
ствуіощихъ съ нами, разныя политическія извѣстія» 
Эти секретныя набліоденія, естественно, сосредоточивались 
въ пограничныхъ мѣстностяхъ, главнымъ образомъ въ 
Бѣлостокской области, рядомъ съ Варшавскимъ герцог-
ствомъ, которое являлось французскимъ аванпостомъ. 
Въ Бѣлостокѣ этой частью завѣдывалъ свитскій полков-
никъ Турскій, непосредственно сносившійся съ военныдіъ 
мтшстромъ, гр. М. Б. Барклаемъ де-Толли. Изъ много-
численныхъ донесеній Турскаго явствуетъ, что дѣятелъ-
ную помощь оказывали ему отдѣльные евреи, въ особен-
ности нѣкій бѣлостокскій житель Гиршъ Альпернъ. Между 
прочимъ, по порученію Турскаго, Альпернъ въ маѣ і8 і і г. 
ѣздилъ въ Варшавское герцогство; по пути, въ Цѣха-
новцѣ онъ по подозрѣнііо былъ арестованъ поляками, 
находился двѣ недѣли подъ стражей, но затѣмъ отпу-
щенъ О добытыхъ Альперномъ въ Варшавскомъ 
герцогствѣ свѣдѣніяхъ имѣется его подробный отчетъ 
Въ сентябрѣ того-же года онъ былъ отряженъ въ Петер-
бургъ, къ военному министру За свое усердіе Аль-
пернъ удостоеиъ былъ наградъ. По высочайшему пове-
лѣнію, ему выдано было изъ кабинета 50 червоицевъ 
«Похвальное ваше усердіе и̂ ъ общей пользѣ, неоднократ-
ными опытами извѣданное,—писалъ 3 октября і8 і і г. 
военный министръ Альперну,—доведено было мною до 
свѣдѣнія Государя Императора. Его Величество, .въ воз-
награжденіе ревности вашей, повелѣть соизволилъ доста-
вить къ вамъ прилагаемый при семъ подарокъ (перстень 
въ 400 руб.). Исполняя сію Высочайшую волю, мнѣ 
пріятно иадѣяться, что вы и впредь потщитесь оказывать 
ваше усердіе» Сверхъ Альперна, оказывали Турскому 

„Мат. Военно-Уч. Арх. Ген. Штаба (Отеч. война 1812 г.)" т, IV, 
стр. 248. 

2) Ibid., т. II, стр. 291; т. V, стр. 1—4. 
3) Ibid, т. V, стр. 4 - 8 . 
<) Ibid., т. III, стр. 95; т. V, стр. 1 и слѣд. 
") Ibid., т. VII, стр. 305 (Исходящій журиапъ ген. Баркпая дс-Толпи-, 

м-ру финансоаъ Д. А. Гурьеву, № 428). 
») Ibid., т. VII, стр. 307 (Исход, журн. ген. Баркпая дс-Топпи, К» 432). 
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содѣйствіе Зеликъ Персицъ Захарій Фриденталь и 
другіе евреи, упоминаемые въ его донесеніяхъ безъ обо-
значен]'я ихъ именъ. 

Изъ секретнаго рапорта ген.-лейтенанта Эссена і-го во-
енному министру (отъ 8 октября і8 і і г. Л? 129, изъ Сло-
нима) видно, что для провѣрки слуха о проѣздѣ черезъ 
границу польскаго офицера Солтыка посылались въ Вар-
шавское герцогство нѣсколько евреевъ, изъ которыхъ одинъ 
проѣхалъ до Остроленки Усиленіе подготовительныхъ 
дѣйствій въ Варшавскомъ герцогствѣ и начавшееся пере-
движеніе французскихъ войскъ къ востоку требовали на-
пряженной бдительности и вызывали необходимость при-
нятія экстренпыхъ мѣръ. Всякаго званія и чина молодымъ 
людямъ былъ воспрещенъ какъ выѣздъ изъ Имперіи за-
границу, такъ и въѣздъ въ нее изъ заграницы безъ пись-
меннаго разрѣшенія главнокомандующаго арміеіо. Въ де-
кабрѣ і8 і і г. были высочайше установлены секретныя пра-
вила для пропуска черезъ границу на таможняхъ людей, 
посылаемыхъ для развѣдываиія. Они снабжались особыми 
билетами въ два купона, изъ которыхъ одинъ при про-
пускѣ за границу оставлялся въ таможнѣ, а другой у по-
сланнаго; при впускѣ въ границу второй купонъ свѣрялся 
съ первымъ, и оба оставлялись въ таможнѣ. Отобранные 
на таможнѣ билеты ежемѣсячно і-го числа доляшы были 
таможенными начальниками отсылаться военному министру, 
съ увѣдомленіемъ о числѣ оставшихся у нихъ купоновъ. 
Опредѣленное количество такихъ билетовъ препровождено 
было военнымъ министролр корпуснымъ командирамъ, 
для посылаемыхъ ими за границу людей, съ предписаніемъ 
вести подробный журналъ выдаваемымъ билетамъ и еже-
мѣсячно ему таковой отсылать Изъ секретныхъ донесе-
ній директора Юрбургской таможни и др. властей видно, 
что по такимъ билетамъ посылаемы были въ мартѣ и 

1) Ibid., т. VII, стр. 93, 
=) Ibid., т. V. стр. 305. 
а) Ibid., т. V, стр. 253. 

Воен. министръ Барклай де-Топпи министру финансоаъ Д. А. Гурьеву, 
23 декабря 1811 г. № 519, и ген.-лвйтенанту гр. Витгенштейну, 10 января 
1812 г. № 14 (,Мат, Военно-Уч. Арх. Ген. Шт.", т. VII, стр. 336—337; т. VIII, 
стр. 77—78). 
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апрѣлѣ І 8 І 2 Г. за границу Юдель Смойловичъ, Захаріясъ 
Нафтеловичъ, Мееръ Марковскій, Гиршъ Гордонъ, Лейба 
Медвѣдевъ, Юдель Берковичъ О посылкѣ того-же Гирша 
Гордона за границу для развѣдываній упоминается и въ 
рапортѣ подпоручика Траскина подполковнику Гавердов-
скому Въ своихъ рапортахъ Барклаю де-Толли оть 2, 3 
и 6 іюня І 8 І 2 Г, командиръ 2-го корпуса ген.-лейтенантъ 
Багговутъ приводитъ свѣдѣнія, полученныя имъ отъ 
Мовши Давидовича и Янкеля Іоселевича Объ извѣ-
стіяхъ, поступившихъ отъ Юрбургскаго купца Иссаака 
Адельсона и жителя ль Горжды Левина Гельковича, упо-
минается въ рапортахъ гр. Витгенштейну командира Дон-
ского казачьяго полка Родіонова 2-го, 3 апрѣля 1812 г., и 
Рижскаго драгунскаго полка маіора Де-ла-Кастъ, 15 апрѣля 
І8І2 г. Правитель Бѣлостокской области Щербининъ, 
29 апрѣля и 6 мая 1812 г., сообщаетъ Барклаю де-Толли 
о посылкѣ за границу Давида Валлаха Данныя о свѣдѣ-
иіяхъ, полученпыхъ отъ евреевъ, находимъ и въ цѣломъ 
рядѣ другихъ донесеній"). 

Необходимо отмѣтить, что услуги въ отнотеніи развѣ-
дочной части оказывали не только отдѣльные евреи, но и 

Нач. погран. стражи 1-й половины 2-го уч. маіоръ Каташеаъ гвн.-лей-
тенанту гр. Витгенштейну изъ сел, Посвенты, 1 апрѣпл 1812 г. 147; дирек-
торъ Юрбургской таможни сму-же, 4 апрѣпя 1812 г. № 11; директоръ той-
жв таможни военному министру, 4 апрѣпя 1812 г. № 10; ему-же, 18 апрѣпя 
1812 г. № 24; ген.-лейтонантъ кн. Горчаковъ военному министру, 5 мая 1812 г. 
Ks 166; маіоръ Каташевъ гр. Витгенштейну, 2 мая 3812 г. № 194; гон.-лейте-
нантъ Тучковъ 1-й начальнику главн. штаба 1-ой Западной арміи ген.-лейт. 
Лаврову Вильны, 18 мая 1812 г. Ks 19; надзиратепь Ковенской таможен-
ной заставы Котляревокій военному министру, 24 мая 1812 г. К» 20; директоръ 
Юрбургской таможни ему-же, 1 іюня 1812 г. № 42 (,Мат. Военно-Уч. Арх. 
Ген. Шт.«,т.ХІ, стр. 12 ,59 ,60 , 238—239; т. XII, стр. 21, 46, 122,203; т. ХШ, 
стр. 8). 

2J „Бумаги, относ, до Отеч. войны 1812 г., собр. и изд. П. И, Щукинымъ", 
ч. а, стр. 155—157. 

3) „Мат. Военно-Уч. Арх. Ген. Штаба", т. ХПІ, стр. 12, 20, 52. 
Ibid., т. XI, стр. 45, 183—184. 

•і) Ibid., т. XI, стр. 321; т. XII, стр. 47. 
0) См., напр., рапорты Барклаю де-Толли: управпяющаго Гродненскою губ. 

сенатора Ланского, 20 апрѣля 1812 г. № 151; гр. Витгенштейна, 22 мая 1812 г. 
№ 730; ген, отъ кавал. Платова, 1 іюня 1812 г. № 1; ген. отъ инф. Дохту-
рова, 2 іюня 1812 г, № 61 (.Мат, Военно-Уч. Арх. Ген. Шт.«, т. XI, стр.253; 
т. XII, стр. 175; т. XIII, стр. 4 и 11). 



— 74 — 

органы т'огдашняго еврейскаго самоуправления въ Россіи— 
кагалы, которые заботились о доставленіи необходимыхъ-
свѣдѣній, указывали для этой цѣли надежныхъ и расто-
ропныхъ лицъ и т. п. «Я свелъ,—разсказываетъ въ своихъ 
воспоминаніяхъ де-Сангленъ, состоявшей въ 1812 г. директо-
ромъ нашей военной полиціи,—связи съ кагаломъ вилен-
скихъ евреевъ, и за ихъ ручательствомъ отправилъ жида въ 
Варшаву» Съ открытіемъ военныхъ дѣйствій, оказы-
ваемыя отдѣльными евреями я кагалами услуги становятся 
еще многочисленнѣе. «Мы не могли достаточно нахвалиться 
усердіемъ и привязанностью, которыя выказывали намъ 
евреи», пишетъ полковникъ А. X. Бенкендорфъ «При-
верженность евреевъ была намъ очень полезна», свйдѣтель-
ствуетъ генералъ гр. А. Ѳ. Ланжеронъ, командовавшій въ. 
і8і2 г. корпусомъ въ арміи Чичагова То же подтвер-
ждаютъ и участники «великой арміи». «Всѣ евреи оказывали 
тогда русскимъ эту (т. е. развѣдочную) службу», разсказы-
ваетъ въ своихъ мемуарахъ ос{эицеръ 2-го швейцарскаго 
полка Шпрехеръ-Бернеггъ При всей своей преувели-
ченности, послѣдній отзывъ несомнѣнио свидѣтельствуетъ 
о рвеніи, съ которымъ еврейское иаселеніе оказывало со-
дѣйствіе русской арміи. Говоря о томъ, что уже съ самаго 
начала кампаніи развѣдочная служба у насъ была отлично 
организована, одинъ изъ новѣйшихъ историковъ Отече-
ственной войны, на основаніи данныхъ Лефортовскаго • 
Архива, отмѣчаетъ, что «главную роль въ производствѣ • 
тайныхъ развѣдокъ играли мѣстные евреи, частью мѣстиые 
крестьяне, но наиболѣе важныя свѣдѣнія доставляли намъ-
евреи»; благодаря еврейскимъ извѣстіямъ, «мы своевременно • 
знали не только о передвиженіяхъ и о мѣстахъ квартиро-
ванія французскихъ войскъ, но даже и о тѣхъ пунктахъ, у, 
которыхъ Наполеонъ намѣтилъ переправу своихъ войскъ. 

1) «Записки я . и. де-Санглена", ,Русск. Старина" 1883 г., мартъ, стр, 543. 
Сборн. В. Харкевича ,1812-й гопъ въ дновникахъ, запискахъ и воопо-

минаніяхъ современниковъ", вып. II, стр. 78. 
") „Борезинская операція въ войну 1812 г. Записки гр. А. Ѳ. Ланжерона",. 

въ .Изборникѣ Развѣдчика", стр. 110 (Спб., 1899 г.). 
Major А. von Sprecher-Bernegg, .Feldzug nach Russland 1812—1813", стр.. 

20 (Bern, 1867). 



— 75 — 

черезъ p. Нѣманъ» Донесеиія начальствуіощихъ лицъ-
и воспоминаріія участниковъ войны пестрятъ данными о 
поступающихъ отъ евреевъ извѣстіяхъ. «Сію минуту,—со-
общаетъ военному министру Барклаю де-Толли 5 ііоня 1812 г. 
изъ Полоцка де-Сангленъ, — прибылъ изъ Лепеля Давидъ 
Боруховичъ (слѣдуетъ изложеніе доставленныхъ имъ из-
вѣстій о движеніи и числѣ непріятельскихъ силъ)... Отъ 
здѣшняго кагала узналъ я, что часть французскихъ войскъ 
двинулась уже отъ Борисова къ Оршѣ и что именно уже 
французскія войска въ Толочинѣ, 5 миль отъ Бобра. Въ 
сііо минуту отправилъ я двухъ лшдовъ, рекомендованныхъ 
мнѣ кагаломъ» '̂ ). Вслѣдствіе предписанія Барклая де-Толли,. 
о выясненіи мѣстонахожденія непріятеля, витебскій граж-
данскій губернаторъ Лешернъ доноситъ: «Посланы мною 
были два вѣрныхъ еврея, кои, возвратясь сего числа, объ-
явили миѣ, что вчерашняго дня при нихъ непріятель всту-
пилъ въ городъ Лепель» "). Согласно рапорту подполк. Чу-
ковича военному министру, отъ 6 ігоня, тѣмъ же губерна-
торомъ отряжены доставить свѣдѣнія де-Санглену Іоакимъ 
Абрамовичъ и Іосель Давидовичъ Сверхъ названныхъ, 
упоминаются въ числѣ доставлявшихъ свѣдѣнія о не-
пріятельскихъ движеніяхъ Іохимъ Кагальный и Гершеи-
сонъ 'і). «Сію минуту одинъ изъ посланныхъ мною евреевъ 
возвратился изъ Толочина, который объявилъ мнѣ', что 
французскія войска сегодня въ іо-мъ часу по утру всту-
пили, тысячъ до десяти, которыхъ онъ самъ очевидно ви-
дѣлъ».—«Г. губернаторъ былъ извѣщенъ черезъ полицій-
мейстера прибывшими изъ Бобруйска сегодня евреями, что^ 
будто бы иепріятель хотѣлъ атаковать Бобруйскъ, но что 
въ это время былъ самъ атакованъ кн. Багратіоиомъ».— 
«Сверхъ тѣхъ партій, которыя я приказалъ послать (пол-
ковнику) Быхолову, еще нарядилъ евреевъ... для развѣды-
ванія во всѣ тѣ мѣста по Мстиславской дорогѣ, сколько-
гдѣ ихъ находится, и велѣлъ имъ относиться къ генералу 

1) Полк, Н. Попикарповъ, .Очерки Отсчеетвенной войны" („Новая Жизнь" 
1911 г., кн. X), стр. 154. 

2) „Маг. Военно-Уч. Арх. Ген. Шт.", т. XIV, стр. 36—37. 
3) Jbid., т. XIV, стр. 30. 

Ibid., т. XIV, стр. 55. 
S) Ibid., т. XIV, стр. 59, 
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•^•Невѣровскому для скорѣйшаго увѣдомленія вашего сіятель-
• ства».—«Отъ прежде посланнаго отъ меня въ Глускъ жида 

получилъ я свѣдѣніе, что... всего въ Глускѣ семь генера-
. ловъ, многія войска пошли на мѣстечко Свислочь и имѣ-

ютъ при себѣ тридцать пять пушекъ, въ самомъ же Глускѣ 
остается войскъ не болѣе двадцати человѣкъ, какъ говорятъ, 
въ ожиданіи изъ Слуцка» Было бы утомительно цити-
ровать другія миогочислеиныя донесеиія такого рода. 

Данныя объ оказанныхъ евреями услугахъ находимъ и 
въ запискахъ участниковъ войны. «При первомъ ночлегѣ 
ліоемъ (въ Толочинѣ), — пишетъ генералъ А.*П. Ермо-
ловъ,—явился ко мнѣ еврей съ рапортомъ князю Кутузову 
графа Витгенштейна, что маршалъ Викторъ стоитъ съ 
корпусомъ въ прежней позиціи, у мѣстечка Череи, вѣ-
роятно закрывая собою войска маршала Удино, и что ка-
валерія его много препятствуетъ наблюденію за нимъ» -). 
«Въ Борисовѣ,—разсказываетъ генералъ гр. А. Ѳ. Ланже-
ронъ, — мнѣ доложили, что какой-то еврей имѣетъ мнѣ 
что-то передать подъ большимъ секретомъ. Я позвалъ его 
къ себѣ; онъ спросилъ меня: я ли адмиралъ Чичаговъ?— 
и когда я ему отвѣтилъ, что не имѣю чести быть имъ, 
еврей, казалось, былъ очень опечаленъ и сказалъ мнѣ, что 
онъ имѣетъ передать Чичагову очень важныя вещи, кото-
рыя не терпятъ отлагательства. Тогда я сказалъ, что я въ 
арміи (Дунайской) второй генералъ, что адмиралъ далеко 
еще, и что онъ свободно можетъ мнѣ довѣрить свою тайну; 
еврей согласился и, поднявъ край своей загрязненной 
одежды, онъ вытащилъ изъ-подъ подкладки бумагу и пе-
редалъ ее мнѣ. Это была записка отъ Витгенштейна... Графъ 
Витгенштейнъ писалъ Чичагову, что окъ собирается ата-
ковать Виктора и Удино и что онъ надѣется быть въ Бо-
рисовѣ почти въ одно время съ нами. Этотъ еврей про-
шелъ черезъ корпуса этихъ двухъ маршаловъ и далъ лінѣ 
о нихъ самый точный отчетъ. Я ему заплатилъ 25 дука-

Рапорты: губ. Лешерна герцогу А. Вюртембергскому, 4 Іюня 1812 г. 
№ 3964; адъют. Кромина Барклаю де-Толпи, 3 іюня 1812 г., изъ Могилева; 
Оленина кн. Багратіону, 27 іюня 1812 г., изъ Сѣнно; ген.-лейтеианта Эртепя 
имп. Александру I, 27 іюня 1812 г. № 148, изъ Мозыря (.Мат. Военно-Уч. Арх. 
Ген. Шт.«, т. XIV, стр. 64, 24, 255, 233). 

2) „Записки А. П. Ермолова', ч. I, стр. 258. (Москва, 1865 г.). 
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товъ И послалъ его къ Витгенштейну съ запиской, въ ко-
торой извѣщалъ о нашемъ прибытіи и о взятіи предмо-
стнаго укрѣпленія въ Борисовѣ. На другой день еврей * 
счастливо догналъ Витгенштейна» Общеизвѣстенъ эпи-
зодъ изъ дѣятельности партизана Сеславина—его внезап-
ное нападеніе на гор. Ошмяны, гдѣ въ это время находился 
Наполеонъ, который тогда избѣгъ плѣна только благодаря 
случайному недоразумѣнію. Какъ разсказываетъ Ермоловъ, , 
проводиикомъ Сеславина былъ тутъ одинъ «еврей, житель 
города, знавшій о пребываніи въ немъ самого Наполеона, 
и ничего о томъ, какой домъ онъ заниметъ. Еврей про-
велъ отрядъ чрезъ лежащія въ сторонѣ мельницы, по тро-
пинкѣ, покрытой глубокимъ снѣгомъ, едва примѣтиой. Въ 
городѣ было спокойно и въ совершенной безпечности. 
Сеславинъ обратился къ дому, отличающемуся наружностііо: 
на обширномъ дворѣ его были толпы военныхъ людей. 
Внезапное появленіе казаковъ произвело большое смятеніе, 
многіе спаслись бѣгствомъ, и до того слабо было сопро-
тивленіе, что казаки безнаказанно наносили пораженіе-
Отовсюду, на призывъ тревоги, стекались пробужденные 
огромными толпами, и казаки понуждены были удалиться. 
Домъ, на который ударилъ Сеславинъ, по количеству при 
немъ войскъ, принятъ былъ за квартиру Наполеона, но 
въ немъ расположенъ былъ комендантъ. города и отряды' 
разныхъ частей войскъ, поспѣшно отправляемые въ Вильну. 
Въ отдаленномъ концѣ города была квартира Наполеона, 
и онъ съ конвоемъ своей гвардіи, ие терявъ минутъ, от-
правился въ Вильну, гдѣ, никѣмъ не видимый, проѣхал7:> 
за границу» 

Среди мнолсества евреевъ, которые оказывали услуги рус-
ской арміи, были, естественно, получавшіе за то вознагра-
жденіе; но были, несомнѣнио, и такіе, которые дѣлали это 
совершенно безкорыстно, побуждаемые единственно созиа-

1) .Березинокая операція въ войну 1812 г. З&писки гр. А. Ѳ. Ланжерона", 
въ ,Изборникѣ Развѣдчика", стр. 116—117, 

») „Записки А. П. Ермолова", ч. I, стр. 270 — 271. Объ этомъ-же впи-
эодѣ—ом. Baron Р. de Bourgoing, .Шпёгаіге deNapol6onIdeSmorgont dParls", 
стр. 38 н сл. (Paris, 1862); „Politlsches Vademecum, oder auffallende Kriegsscenen 
u. Anckdoten aus dem franzSsisch-russischen Krlege in den Jahren 1812 н 1813", 
стр. 2. 



— 78 — 

-ніемъ своего долга. «Одинъ изъ евреевъ,—сообщаетъ совре-
менная газета, — явясь къ командовавшему авангардомъ 
г. генералу отъ инфантеріи Милорадовичу, предлояшлъ 
-ему свои услуги. Добрая воля его не была отринута, и онъ 
тотчасъ былъ употребленъ къ собранію нѣкоторыхъ свѣ-
дѣній; а дабы пріохотить его къ тому болѣе, упомянутый 
генералъ, по извѣстной щедрости своей, приказалъ выдать 
ему нѣсколько денегъ. Но еврей, уклоняясь отъ сей ми-
лости, сказалъ: «Теперь такое время, ваше высокопревосхо-
дительство, что и евреи должны служить безъ денегъ^). 
Послѣдствіе оправдало ревность сего добраго Израильтя-
нина, и онъ • во всей точности выполнилъ свое дѣло» 
Этотъ безвѣстный еврей далеко не былъ единственньшъ. 
Уже цитированный нами полк. Бенкендорфъ, говоря о са-
моотверженномъ усердіи, которое обнаруживалось тогда 
евреями, отмѣчаетъ, что они заслуживали «тѣмъ большей 
похва.ііы, что они должны были опасаться мщенія францу-
зовъ и (польскаго) населенія». Человѣкъ, оказываіощій въ 
военное время услуги арміи по собираыііо необходимыхъ 
свѣдѣній, доставленію секретныхъ бумагъ и т. п., еясеми-
нутно подвергаетъ себя крайней опасности. И многіе евреи, 
повинуясь чувству долга, шли на эту опасность, размѣры 
которой для нихъ были совершенно ясны. Въ семьѣ Рат-
неръ, въ Могилевѣ, сохранилось поистинѣ трогательное 
преданіе о подвигѣ одного изъ ея предковъ, Хаима Рат-
нера. Состоятельный купецъ, зо-ти лѣтъ, онъ былъ вы-
званъ къ могилевскому губернатору, который предложилъ 
ему поѣхать по направленііо къ Минской губ. и собрать 
на мѣстѣ свѣдѣнія о расположеніи и численности непрія-
тельскихъ войскъ. Губернаторъ указалъ, что остановилъ 
свой выборъ на немъ, какъ на человѣкѣ, заслуживающемъ 
безусловнаго довѣрія и могущемъ, при своихъ обширныхъ 
комерческихъ связяхъ, наилучше исполнить эту миссію. 
Ратыеръ ясно созііавалъ всю опасность предлолсеинаго ему 
порученія, но не счелъ себя вправѣ уклониться отъ него. 
Оиъ былъ настолько увѣренъ въ ожидающей его смерти, 
что, отправляясь въ путь, забралъ съ собою саванъ. Семья 
уже оплакх'гвала его, какъ покойника. Однако, онъ возвра-
тился иевредимымъ, успѣшио выполнивъ возложенное на 

1) .Сѣверная Почта" 1812 г., № 104 (отъ 28 декабря). 
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него порученіе Но не всѣ были такими счастливцами, 
какъ онъ. Въ дер, Ступищахъ (близъ Бобруйска) фран-
цузскій отрядъ былъ разбитъ казаками, которые были 
извѣщены о приближеніи непріятеля мѣстнымъ арендато-
ромъ, Нисономъ Кацнельсоыомъ. Французы, при отсту-
пленіи изъ этой деревни, захватили съ собою иазваннаго 
еврея и подвергли его мучительнымъ истязаніяіиъ, отъ ко-
торыхъ онъ вскорѣ скончался l ie одинъ еврей попла-
тился жизнью за услуги, оказываемыя русской арміи. Въ 
мемуарахъ одного изъ участниковъ французской арміи на-
ходимъ описаніе казни развѣдчика-еврея. «Мы поймали 
русскаго развѣдчика, еврея, который спустя нѣсколько ча-
совъ и былъ разстрѣлянъ. На меня выпало отдавать распо-
ряжения при его казни; онъ въ смертельномъ ужасѣ такъ 
метался и корчился, что мои люди должны были крѣпко 
его привязать къ дереву, чтобы быть въ состояніи въ него 
цѣлиться И37:. своі-іхъ карабиновъ. Сколько тысячъ людей 
мнѣ ни приходилось наблюдать, умиравшихъ при всевоз-
можной обстановкѣ, я еще не видалъ человѣка, который 
бы такъ цѣплялся за жизнь, какъ этотъ старый еврей» 

Кромѣ отдѣльныхъ евреевъ и кагаловъ, значительныя 
услуги русской арміи оказывало и своеобразное учрежде-
ние, тогда существовавшее—«евреі^ская почта». Крайне сла-
бое развитіе въ ту пору государствениыхъ почтовыхъ учре-
жденій вызывало для евреевъ въ западномъ краѣ необхо-
димость содержанія своей особой частной почты, которая 
обеспечивала бы еврейскидіъ торговцамъ возможность пись-
меннаго сообщенія между разными городами, болѣе бы-
страго и регулярыаго. Эта специфическая почта имѣла свои 
особые тракты, развѣтвлявііііеся по разнымъ направленіямъ 
и часто, для выигрыша разстоянія, пролегавшіе по глухимъ 
мѣстностямъ. Роль почтовыхъ станцій играли преимуще-
ственно находившіяся на пути еврейскія корчмы, содержа-
тели которыхъ немедленно по получеиіи писемъ переда-
вали таковыя далѣе черезъ особыхъ иарочныхъ, къ услу-
гамъ которыхъ здѣсь всегда бывали лошади. Эта почта, 

I) Сообщ. г-жи Б. Ратнеръ. 
а) „Евр. Старина" 1912 г., пып, I, стр. 85. 
а) I, Wlckede, „Еіп Soldatcn-Lebon. Feldzuge In Spanien, Russland und 

Frankrelch", I Theil, стр. 125 (Stuttgart, 1S54). 
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которою не могъ не дорожить еврейскій торговый людъ 
(поляки въ насмѣшку прозвали ее «пантуфлевою почтою»), 
работала довольно исправно и быстро; во всякомъ слу-
чаѣ, она значительно опережала тогдашнихъ курьеровъ и 
фельдъегерей. Еврейская почта оказывала большое содѣй-
ствіе русской арміи, и черезъ посредство первой евреи 
имѣли возможность доставлять кому слѣдовало необходи-
мый свѣдѣнія въ кратчайшій срокъ. Объ этихъ услугахъ 
ея свидѣтельствуетъ и французскій офицеръ, участвова-
вшій въ войнѣ І 8 І 2 г. «Еврейская почта, этотъ таинствен-
ный способъ сообщеній, которая тогда была предана Россіи, 
обнаруживала чрезвычайную активность» Можно пола-
гать, что часто попадающаяся въ донесеніяхъ глухая, безъ 
указанія именъ, ссылка на «еврейскія извѣстія» означаетъ-
собою именно свѣдѣнія, доставленныя этою безлич-
ною еврейскою почтою Насколько опережала по-
слѣдняя другіе тогдашніе способы сообщеній, показы-
ваетъ слѣдующій примѣръ. Переправа французовъ черезъ 
Нѣманъ, у деревни Понѣмунь, началась і і іюня 1812 г., 
въ девять (по французскимъ документамъ — въ одинна-
дцать) часовъ вечера. Ближайшій кт̂  ыѣсту этой переправы 
русскій корпусный командиръ, ген.-лейтеиантъ Багговутъ, 
получилъ отъ ген.-маіора Всеволожскаго первое донесепіе 
о ней въ двѣнадцатомъ часу утра 12 іюня и въ первомъ-
часу пополудни того-же дня отправилъ съ нарочнымъ 
курьеромъ (унтеръ-офицеромъ Тобольскаго пѣх. полка 
Нечаевымъ) свой рапортъ объ этой переправѣ къ главно-
командующему і-ою Западною арміею ген. Барклаю де-Толли 
въ Вильну. Первое-же и самое раннее доиесеніе о пере-
правѣ французовъ послалъ въ Вильну министру полиціи,. 
генералу Балашеву, ковенскій городничій Бистромъ, и по-
слалъ гораздо раньше отправленія рапорта ген. Баггову-

1) Auguste de Sayve, .Souvenirs de Pologne et scenes militaires de la cara-
pagne 1812", стр. 250 (Paris, 1834). 

2) См., напр., секретный рапортъ бобруйскаго военнаго губернатора ген.-
маіора Игнатьева кн. Багратіону, отъ 28 іюля 1812 г. № 1091: ,По еврей-
скимъ извѣстіямъ, полученнымъ нзъ Шклова, ...всѣ непріятельскія силы со-
средоточены между Шкловомъ и Старымъ Быховомъ, и дапѣе Шклова непрія-
теля нѣтъ. Всей же ариіи подъ начапьствомъ маршала Даву почитаютъ онй-
до 120 тыс. чеповѣкъ". (,Мат. Военно-Уч. Арх. Ген. Шт.", т. XIV, стр. 273—274).. 
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гомъ. Донесеніе Бистрома илт. Алексаидръ I получилъ 
въ Вильнѣ отъ ген. Балашева въ ночь съ 12 на 13 іюня, 
тогда какъ Барклай де-Толли о переправѣ французовъ 
узналъ въ Вильнѣ же изъ рапорта ген. Багговута значи-
тельно позже государя—только утромъ 13 іюня. Невиди-
мому, въ данномъ случаѣ ковенскому городничему сослу-
жила службу именно еврейская почта, которая весьма быстро 
доставила ген. Балашеву извѣстіе Бистрома и значительно 
опередила курьера, отправленнаго ген. Багговутомъ съ та-
кимъ-же донесеніемъ къ Барклаю де-Толли О быстротѣ 
той-же почты свидѣтельствуетъ и де-Санглеріъ, разсказывая, 
что евреи первые сообщили ему въ Вильну о предстоя-
вшемъ пріѣздѣ Нарбона, а также прислали ему прокламацііо 
Наполеона къ своей арміи 

Французская армія—не только въ періодъ своего разстрой-
ства, но и при своемъ побѣдоносномъ наступлении — была 
гораздо хуже освѣдомлена о дѣйствительномъ располол<е-
ніи и силахъ непріятеля. Характерный примѣръ, почерпну-
тый изъ обнародованныхъ доісументовъ Нарилсскаго воен-
наго архива, которые относятся къ переправѣ французовъ 
черезъ Нѣманъ: маршалъ Бертье предупреждалъ маршала 
Нея, корпусъ котораго должеиъ былъ переправляться у 
дер. Понѣмунь, что Ней будетъ имѣть предъ собою всіь 
непргятелъскгя силы у гор. Трокъ («І1 aurait devant lui toutes 
les forces de I'ennemi a Troki»). В ъ дѣйствительиости-же в ъ 
Трокахъ, въ 65-ти верстахъотъ дер. Понѣмунь, расположены 
были только четыре русскихъ пѣхотныхъ полка (8 бата-
ліоновъ) и одна артиллерійская бригада (36 орудій),—тогда 
какъ въ Яновѣ, всего въ 30-ти верстахъ отъ той же де-
ревни, стоялъ авангардъ ген.-ліаіора Всеволожскаго, за ко-
торымъ въ неособеино дальнемъ разстояніи находились 
главныя силы корпусовъ Витгенштейна и Уварова =•). Не-
достаточная освѣдомленность французской арміи о пере-
движеніяхъ и силахъ противника, при нахожденіи ея въ 
Литвѣ и Бѣлоруссіи, 0б7іясияется въ значительной мѣрѣ 
тѣмъ обстоятельствомъ, что мѣстныс евреи всячески укло-
нялись оказывать ей услуги въ этомъ отношепіи. Мы не 

1) Полк. Н. Поликарпопъ, Іос. oit., стр. 159—166. 
2) „Записки Я. И.ве-Сангпсна",яРусокая Старина" 1883 г., кн. 111, стр. 543. 
•') Полк. Н. Попикарповъ, Іос. cit., стр. 157. , 
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говоримъ, конечно, объ единичыыхъ случаяхъ, гдѣ отдѣль-
ныя лица, поддаваясь чувству корысти, рѣшались за де-
нежное вознагражденіе доставлять французамъ свѣдѣнія 
или указывать имъ путь. Такіе случаи бывали и съ рус-
скими, по вступленіи французовъ въ Смоленскую губ.,— 
и не подобными исключительными явленіями характери-
зуется общее настроеиіе населенія и отношеніе его къ не-
пріятелю. Не говоримъ также о вынужденныхъ услугахъ, 
которыя отдѣльнымъ евреямъ приходилось оказывать фран-
цузамъ. Когда человѣку приставляютъ къ виску дуло ре-
вольвера и подъ угрозою неминуемой смерти требуютъ 
отъ него, напр., указанія пути, героизмъ самопожертвова-
нія хмогутъ обнаружить лишь натуры исключительныя. Въ 
мемуарахъ офицеровъ непріятельской ардііи упоминаются 
такіе случаи, гдѣ требованіе услугъ въ качествѣ провод-
ника ими предъявлялось тому или иному еврею подъ 
угрозою смерти. Французскій полковникъ Комбъ разска-
зываетъ, между прочимъ, что онъ и его 5 товарищей-офи-
церовъ, спасаясь отъ казаковъ, въ окрестностяхъ Толочина 
отстали отъ своей части и заблудились. Вдругъ имъ попа-
дается на встрѣчу еврей. «Мы рѣшили во чтобы то ни стало 
воспользоваться имъ, какъпроводникомъ. Мы его окружили. 
Онъ бросился на колѣни и по-нѣмецки (т. е. на разговорно-
еврейскомъ языкѣ, родственномъ нѣмецкому) просилъ по-
щады. Нашъ Франкъ недурно изъяснялся на этомъ языкѣ, 
а мы всѣ его понимали. Капитанъ Бюшотъ приставилъ 
къ его груди пистолетъ, Монере показалъ ему въ своей 
рукѣ много бумажных!:, рублей, а Франкъ ему заявилъ: 
«Если ты выведешь насъ невредимыми на смоленскую до-
рогу, и мы вернемся къ нашей арміи, деньги эти будутъ 
твои. Но предупре5кдаю тебя: при малѣйшемъ признакѣ 
измѣиы мы всадимъ тебѣ пулю въ лобъ!» Для колебаній 
тутъ не было мѣста,—и еврею пришлось вывести ихъ на 
дорогу О- О такихтз-же вынужденныхъ услугахъ нѣсколь-
кихъ евреевъ изъ Ошмянъ разсказываетъ и саксонскій 
офицеръ Лейснингъ Вюртембергскій артиллерійскій OC[DH-

1) Colonel Combe, ,M(Smoires sur les campagnes de Russio 1812, de Saxe 
1813, do France 1814 et 1815«, стр. 150—151 (Paris, 1853). 

-) V/, L. Lessning, ,Marsche, Kricgs-Ereignisse, Terrainbemerkungen, Gofahren 
u. Mlihsollgkeiten eines Konlgl. Sacbs. Dragoner-Offiziers bel der Franzosischon 
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церъ Фаберъ дю Форъ, въ извѣстномъ альбомѣ рисунковъ, 
набросанныхъ имъ во время похода 1812 г., воспроизвелъ 
съ натуры сцену, изображающую трепещущаго отъ ужаса 
старика-еврея, котораго французы принул^даютъ показы-
вать имъ путь. Товарищъ Фабера по походу, снабдившій 
его альбомъ теКстомъ, маіоръ Кауслеръ по поводу этой 
сцены указываетъ, что только силою можно было заставить 
евреевъ служить проводниками: 

Doch mit Gewalt nur wurden sie vermocht, 
Dies Amt zu iibernehmen i). 

Сохранились преданія о случаяхъ самоотверженнаго 
героизма, проявленнаго нѣкоторыми евреями, имѣвшими 
несчастіе очутиться предъ альтернативою: смерть — или 
помощь врагу. Такъ, въ Борисовѣ былъ убитъ Игу-
менеръ за отказъ въ услугахъ французамъ Въ Шкловѣ 
былъ повѣшенъ нѣкій Этингонъ, который отказался по-
казать французскому отряду путь къ Могилеву, заявивъ, 
что требуемое отъ него протнворѣчитъ заповѣдямъ Бо-
жіимъ 

Участники французской арміи нерѣдко указываютъ на 
недостаточную организованность у нея освѣдомительной 
части. Оберъ-провіантмейстеръ войскъ Наполеона Пюи-
бюскъ, занося въ свой дневникъ, въ іюлѣ 1812 г., что въ 
Вильнѣ нѣкоторые евреи были привлечены къ шшо'нажу, 
замѣчаетъ при этомъ: «Не знаю, въ чемъ гарантія вѣр-
ности этихъ потомковъ Израиля. Религія ихъ никогда 
не стѣсняетъ ихъ совѣсти, и мнѣ кажется, гораздо 
лучше не довѣрять имъ» Но что дѣло тутъ'было не 
В7э религіи, это отлично понималъ, напр., генералъ'Соколь-
ницкій—полякъ, лучше ознакомленный съ мѣстиыми отно-
шеніями, нежели фраицузъ Пюибюскъ. Ген. Сокольниц-
кій въ І8І2 г. находился при главной квартирѣ Наполеона 
и завѣдывалъ военною полиціею. «На его обязанности,— 

Grosson Armce auf dem Zuge nach Moskau im Jahre 1812", I Theil, стр. 144 
(Budissln, 1828). 

1) G. Faber du Faut—F. von Kaussler, „Napoleons Feldzug in Russland 
1812», VII, стр. 61 (Leipzig, 1897). 

2) Сообщ. С. E, Винера. 
3) Сообщ. Б. С, Левина. 
і) Pulbusque, ,Lettressurlaguerro de Russieen 1812", стр. 33 (Paris, 1816). 



— 84 

разсказываетъ гр. Солтыкъ, состоявшій при немъ адъютан-
томъ,—лежало представлять ежедневно императору свѣдѣ-
нія, даныыя и указанія о движеніяхъ и мѣстонахожденіи 
непріятеля и о театрѣ войны; для этого необходимо было 
разспрашивать жителей и плѣнныхъ, перехватывать письма 
и депеши, свѣряя содержаніе ихъ съ поступившими свѣ-
дѣніями, и по мѣрѣ надобности разсылать шпіоновъ». 
Хотя геи. Сокольницкій, говоритъ далѣе его адъютантъ, 
и работалъ неустанно, однако ему не легко давалось удов-
летворять требованія Наполеона. «Разсылкѣ шпіоновъ весьма 
мѣшали тѣ затрудненія, которыя встрѣчались при поискахъ 
такихъ людей въ Польшѣ (т. е. Литвѣ и Бѣлоруссіи).... 
Необходимо было бы употреблять для этой цѣли евреевъ.., 
но Сокольницкій имъ не довѣрялъ, такъ какъ считалъ 
ихъ особенными приверженцами русскаго правительства.., 
вслѣдствіе чего никогда не хотѣлъ пользоваться ими, какъ 
шпіонами для нашей арміи» Послѣ Новосверженскаго 
сраженія, одинъ французскій офидеръ главнаго штаба, 
раненный и взятый въ плѣнъ, говорилъ ген. Ланжерону: 
«Какъ можемъ мы знать что-нибудь, когда въ качествѣ 
шпіоновъ мы можемъ употреблять только евреевъ, а они 
всѣ за васъ!»—«Онъ былъ правъ,—замѣчаетъ по поводу 
этихъ словъ ген. Ланжеронъ,—евреи были намъ привер-
жены, и для французовъ могли быть опасными шпіонами; 
они могли скорѣе обмануть ихъ, нежели исполнить воз-
ложенную на иихъ обязанность» О томъ, что евреи, 
дѣйствительно, нерѣдко умышленно давали французамъ 
невѣрныя свѣдѣнія или, будучи ими насильно забираемы 
въ проводники, указывали имъ ложный путь, мы находимъ 
упоминанія въ мемуарахъ участниковъ французской арміи"). 

1) Comte R. Soltyk, „Нароійоп en 1812", стр. 43, 107 (Paris, 1836). 
=) .Березинская операція въ войну 1812 г. Зап. гр. А. Ѳ. Ланжврона" 

(loc. cit.), стр. 110. 
3) См., напр., А. сіе Sayve, .Souvenirs de Pologne et зсёпез militairos de 

la campagno de 1812", стр. 206. 



VII. 
«Депутаты отъ еврейскаго парода» при Императорской главной квартнрѣ.— 
Пожертвованія евреевъ на нужды арігіи.—Еврейскіе богослужеція и посты,— 
Рѣчь Маркевича.—Услуги евреевъ по охрапенііо Верезтіскаго и Огшіскаго 
іганаловъ.—Захватъ евреями француаскаго кабинетъ-курьера съ депешамп.— 
Подвпгъ Гуммера.—Березипская переправа и евреи.—Мнимые иамѣішпкп. 

Въ 1812—1813 г.г. при Императорской главной квартирѣ 
состояли два еврея: Зундель Зоныенбергъ и Лейзеръ Дил-
лонъ, которые носили офиціальные титулы «депутатовъ 
отъ еврейскаго народа» Они исполняли различнаго рода 
порученія, касавшіяся арміи, и являлись какъ бы посред-
никами между центральною властью и еврейскимъ населе-
ніемъ. Повидимому, въ ихъ задачу входило объединеніе 
дѣятельности кагаловъ и др. еврейскихъ учрежденій, на-
правленной къ оказанію услугъ русской арміи, сообщеніе 
имъ необходимых!! инструкцій и указаній, хіопеченіе о 
поступленіи пожертвованій отъ евреевъ, и т. п. За свою 
полезную дѣятельность Зонненбергъ и Диллонъ удостои-
лись полученія отъ начальника главиаго штаба, кн. П. М. 
Волкоыскаго, похвальныхъ листовъ. Изъ одного .сохрани-
вшагося документа, за подписью Зонненберга, видно, что 
эти «депутаты отъ еврейскаго народа» сопроволсдали 
главную квартиру и за предѣлами Россіи, по дгірѣ дви-

.женія русскихъ войскъ. 29 іюня 1814 г. оба депутата полу-
чили въ Брухзалѣ аудіеицію у имп. Александра I, который 
и выразилъ при этомъ случаѣ «еврейскимъ кагаламъ свое 
милостивѣйшее расположеніе» 

1) Кн. Н. Голицынъ, „Исторія русск. законод. о евреяхъ", стр. 590. 
Инотитутъ еврейскихъ депутатовъ, призывавшихся по различнымъ поводамъ, 
сущвотвовапъ (оъ перерывами) съ 1803 г. по 1825 г. 

-) „Очеркъ нсторіи рижокихъ евреевъ", „Восходъ" 1885 г. кн. ѴП, 
стр. 79. 
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Еврері обильно ?адртвовали на нужды арміи и на по^ 
мощь раненымъ воинамъ. Сообщенія о такихъ пожертво-
ваніяхъ еврейсішхъ обществъ, кагаловъ и отдѣльныхъ 
евреевъ сохранились относительно Екатеринослава Лю-
цина 2), Витебска Могилева и Шклова Минска б), Пе-
тербурга®), Житоміра'') и другихъ городовъ. Въ храня-
щемся въ дѣлахъ Витебской городской Думы спискѣ ви-
тебскихъ граліданъ, награжденныхъ медалями за пожер-
твованія, сдѣланныя ими въ 1812 г., фигурируіотъ слѣ-
дующія еврейскія имена: Симха Кекинъ, < бургомистръ 
Хаимъ Етингъ, Янкель Лихтинштейнъ, Гирша Соскинъ, 
Абрамъ Берельсонъ и Овсей Маевскій Въ Лепелѣ, Ви-
тебской губ., еврейское общество взяло подъ свое попече-
ніе раиеныхъ русскихъ солдатъ, которыхъ французы по 
вступлеиіи въ городъ выбросили изъ больницы, и спасли 
имъ жизнь э). 

О тогдашнемъ настроеніи русскихъ евреевъ свидѣтель-
ствуіотъ также устраивавшіеся ими богослуженія и посты. 
«По точнѣйшимъ развѣдываніямъ дознано, — сообщаетъ 
современная газета, что во время бытности сего края (т. е. 
Бѣлоруссіи) подъ игомъ чуждой власти евреи постились, 
прося Всевышняго о пособіи россійскому оружііо и о по-
раженіи врага» Тоже была и на Волыни; въ донесеніи 
Балашеву, отъ і і іюля 1812 г., волынскій губернаторъ со-
общаетъ, что мѣстные евреи «учредили между собою постъ 
и молитву для испрошенія россійскому оружію успѣха и 
счастія»^^). Объ одномъ богослуженіи такого рода, имѣ-
вшемъ лгізсто въ Дерптѣ, находимъ подробный разсказъ въ 

1) „Сѣверная Почта" 1814 г. № 71. 
2) Ibid., 1814 г. № 64. 
3) Ibid., 1814 г. № 50. 
•1) Ibid., 1813 г, № 98. 
5) Ibid., 1813 г. №№ 11 и 31. 
«) Ibid., 1812 г. № 64. 
') Ibid., 1814 г. № 80, 
8) А. Сапуновъ, „Витебская Старина", т. 1, отр, 314—315 (Витебскъ, 

1883 г.). 
") „Сѣверная Почта" 1813 г. № 6. 
" ) „Сѣперная Почта" 1812 г. К» 104; также офиціальный „Conservateur 

Impartial" 1813 r . , № 3 (отъ 10—22 января). 
") «Русская Старина" 1902 г., ноябрь, отр. 230. 
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тогдашнемъ журналѣ: «Убѣжавшіе отъ непріятеля изъ 
Польши и Литвы и проживавшіе въ Дерптѣ евреи въ 
26-й день августа (1812 г.) праздновали по обыкновенііо 
своему день Новаго Года. Они избрали особый домъ для 
богослуженія, гдѣ, по окоичаніи утренней молитвы, одинъ 
ученый еврей, бывшій ратманомъ въ городѣ Розіанѣ (Рос-
сіены?), по имени Гиллеръ Аронъ Маркевичъ, всталъ съ 
своего мѣста и произнесъ рѣчь». Приводимъ выдержку 
изъ этой рѣчи: «Предки наши (по паденіи еврейскаго 
дарства) разсѣялись по землямъ чуждымъ... Но ни отъ 
одного народа болѣе мы не пострадали, ни единый народъ 
не постуналъ съ нами столь несправедливо, какъ крово-
жадные французы. Они-то въ послѣднемъ тысячелѣтіи 
истощили на жившихъ въ землѣ ихъ предкахъ нашихъ 
всю ихъ лютость... Злосчастные евреи искали себѣ приста-
нища въ Польшѣ, гдѣ они хотя и были приняты, но со-
держали ихъ въ весьма скорбномъ и унизительномъ по-
ложеніи. Они весьма долгое время должны были перено-
сить таковыя страданія. Но, наконецъ,Господь Богъ, испол-
няя благій обѣтъ Свой, данный евреямъ (Моисея 3 кн., 
26 гл., 44 ст.), положилъ сей несчастной участи народа 
предѣлъ, приведши евреевъ подъ владычество Россійскаго 
царства, вручивъ судьбу нашу такому народу, который ни 
въ порабощеніи земли нашей, ни въ разореніи славнаго 
града, ни въ осквериеніи святыни и вообще во всемъ на-
шемъ горестномъ жребіи не имѣлъ никакого участія, та-
кому народу, который питаетъ человѣколюбивыя чувство-
ванія ко всѣмъ ближнимъ безъ различія вѣроисповѣданія. 
Здѣсь только нашли мы покой и облегченіе, и въ особен-
ности обрѣли здѣсь великаго защитника въ освящениѣй-
шей особѣ Его Императорскаго Величества, нашего Все-
августѣйшаго Монарха Александра I. По милосердію Его, 
Россія, усьшовивъ иасъ, сравнила въ правахъ съ прочими 
вѣрноподданныдіи. Пресыщенные многими благами подъ 
преславнымъ правленіемъ сего милосердаго Монарха, мы 
долго жили счастливо и спокойно среди нашихъ сооте-
чественниковъ,—потеря Палестины многократно возна-
граждаема была для насъ благодѣяніями Россійской дер-
л<авы,гдѣ царствуютъ миръ и едииодушіе.Но теперь,къ вели-
чайшему прискорбію, благодѣтельиое отечество наше много 
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потерпѣло отъ всеобщаго врага человѣчества: дшогіе изъ 
иашихъ соо'гечествеиниковъ разорены, и ыепріятель не пе-
рестаетъ угрожать любезному Русскому Царству... О Боже, 
помоги! о Боже! защити и огради твою вѣрную Россію 
(которая заступаетъ теперь мѣсто обѣтованной земли) отъ 
силы злого и святотатственнаго врага, благослови и осча-
стливь храбрыя Россійскія воинства, ниспошли имъ по-
бѣду, да уничтожатъ они врага, повели Ангеламъ своимъ 
сокрушить его силы, яко Ты попралъ ассирійскія полчища 
предъ Іерусалимомт:), да побѣжитъ онъ, покрытый сты-
домъ, подобно Сангерибуі), въ свою землю, и да падетъ 
онъ тамъ отъ руки своихъ немилосердыхъ сообщниковъ», 
и т. д. — Слова Маркевича, будто евреи «пресыщены 
многими благами», «сравнены въ правахъ съ прочими 
вѣрноподданными» и т. п., разумѣется, относятся къ обла-
сти риторики и гиперболъ, обычныхъ въ такихъ случаяхъ. 
Но несомнѣннымъ является то, что въ эту пору евреи въ 
Россіи, въ сравненіи съ послѣдующимъ времеиемъ, еще 
пе были обременены тѣми разнообразными ограниченія-
ми, которыя, количественно и качественно все возрастая, 
въ результатѣ превратили существоваиіе ихъ въ сплош-
ное мученичество. Не подлежитъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, сомнѣ-
нію, что рѣчь эта, если отбросить содержащіяся въ ней 
преувеличенія, отражаетъ собою настроеніе русскихъ 
евреевъ въ 1812 г. 

Согласно офиціальньшъ свидѣтельствамъ, серьезныя 
услуги оказаны были евреями въ смыслѣ охраненія Бере-
зинскаго и Огинскаго каналовъ. «Главное Управленіе 
путей сообщенія,—читаемъ мы въ тогдашней газетѣ,— не-
давно извѣстилось о похвальныхъ постулкахъ Лепельскаго 
еврейскаго общества... Жительствующіе въ оиомъ городѣ 
евреи оказали несомнѣиную приверженность і^ъ Россіи. 
При изгнаніи оттуда іб октября французовъ, когда зажжеиъ 

1) Сопоставпенів Наполеона съ Санхерибомъ и французской армія съ 
ассирШскими попчишами, угрожавшими Іерусапиму, вообще было обычнымъ 
въ тогдашней русской печати; см., напр., стихотворвніе „Мопитва Израиль-
скаго народа по время нашествія Сейнахиримова воинства на Іерусапкмъ", 
помѣщ. въ .Русскоцъ BtcTHHKt* 1813 г., ч. II, № 4, стр. 75—81. 

=) „Сынъ Отечества" 3813 г. № V, стр. 209—220 („Рѣчь еврея Мар-
ковича"). 
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былъ ими одинъ изъ шлюзовъ Березинскаго канала, пред-
ставлявшій удобный переходъ нашимъ войскамъ, стараніемъ 
еврейскаго общества оный шлюзъ не допущенъ до совер-
шеннаго истребленія. Жертвою огня былъ токмо подъ-
емный мостъ; но вмѣсто онаго ' тотчасъ наведенъ былъ 
другой евреями, кои по внушенію чиновника путей сооб-
щеиія заранѣе заготовили на всякій случай нужные для 
сего матеріалы. Такимъ образомъ, армія наша не встрѣ-
тила препятствія въ преслѣдованіи непріятеля» Та-же 
газета приводитъ и другой аналогичный фактъ. «Главное 
Управленіе путей сообщенія получило на сихъ дняхъ отъ 
начальника VI округа донесеніе, что Огинскій каналъ, 
соединяіощій разными побочпыдп-і рѣками Днѣпръ съ Нѣ-
маномъ, сохраненъ отъ разоренія. непріятеля, въ томъ 
краю бывшаго. Въ семъ дѣлѣ важную услугу оказалъ 
Пинскій первой гильдіи купецъ Шевель Мовшовичъ Ле-
винъ, владѣющій имѣніемъ въ Телеханахъ. Усердствуя 
къ общей пользѣ, оиъ во все время бытности непріятеля 
прилагалъ особенное раченіе, сколько ему возможно было, 
къ сохраненію гидротехническихъ зданій того канала и 
къ поддержанію нужнаго порядка при сплавѣ къ оному 
судовтэ. Онъ нанималъ для надзора за шлюзами сторожей 
и другихъ необходимыхъ работниковъ, и притомъ вновь 
построилъ одинъ мостъ, на мѣсто сожжениаго непріяте-
лемъ. За таковый благонамѣренный и похвальный посту-
пок!. его, Главное Управленіе путей сообщенія долгомъ 
поставило изъявить ему свою признательность^) а). О смѣ-
ломъ подвигѣ еврея разсказываетъ, между прочимъ, де-
кабристъ Волконскій, состоявшій въ 1812 г. нѣкоторое 
время дежурнымъ штабъ-офицеромъ при отрядѣ ген. 
Винцеигероде: «На пути къ Витебску, сколько помнится, 
недалеко отъ Бабиновича, внезапно явились къ Винцен-
героде нѣсколько евреевъ и привезли ими захваченнаго 
с}эраицузскаго кабинетъ-курьера, ѣхавшаго изъ Парижа 
къ Наполеону. Этотъ курьеръ съ депешами, принемъ на-
ходящимися, отправленъ былъ въ Петербургъ; содержаніе 
депешъ миѣ неизвѣстно. Н̂ о преданному еврею, по случаю 
нашнхъ не общихъ наступательиыхъ дви?кеиій, а только 

1) „Сѣперная Почта" 1813 г., Ks 6, 
а) Ibid., 1813 г. Л? 38. 
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летучаго поиска, уже нельзя было воротиться въ свое 
жительство, состоящее въ чертѣ мѣстности, занятой фран-
цузами. Я его взялъ и содержалъ при себѣ, и уже онъ 
воротился на родину при преслѣдованіи французской ар-
міи и ея отступленіи. Я объ этой частности упоминаю, 
какъ о фактѣ преданности евреевъ въ то время Россіи; 
и точно, большая смѣлость для евреевъ, несмотря на не-
опредѣленность еще событій, рѣшиться на опасный под-
вигъ—схватить курьера и представить его въ русскій от-
рядъ; это было дѣло смѣлое и заслуживающее быть упо-
мянутыдіъ; жаль, что не помню его имени, но помню, что 
онъ былъ въ томъ мѣстечкѣ, гдѣ жилъ, близъ Витебска, 
не аттествоваынымъ медикомъ» О-

О прдвигѣ другого еврея, Рувина Гуммера, и обруши-
вшихся на него въ связи съ тѣмъ несчастіяхъ узнаемъ 
изъ сообщенія, напечатаннаго въ одномъ изъ тогдашнихъ 
журналовъ. «Находясь во время бѣдственнаго нашествія 
непріятеля Минской губерніи въ имѣніи помѣщика Чап-
скаго, сей достойный уваженія Еврей, вмѣстѣ съ едино-
вѣрцами своидіи, сохранялъ всегда непоколебимую пре-
данность къ Отечеству нашему. Вскорѣ Провидѣнію угодно 
было подвергнуть его жестокому опыту для показанія 
преданности сей въявѣ. Донского Исаева з-го полка по-
ручикъ Богачевъ, посланный изъ Мозыря (отъ генерала 
Эртеля) курьеромъ съ важнѣйшими депешалш къ Гене-
ралу Тормасову, едва не попалъ въ руки отступавшихъ 
тогда черезъ тѣ мѣста с{эранцузскихъ войскъ. Счастливый 
случай помогъ ему ускользнуть отъ нихъ проселочною 
дорогою. Въ величайшемъ смущеніи прибѣжалъ онъ въ 
домъ Рувина, сказался русскимъ курьеромъ и тотчасъ 
получилъ убѣжище. Забывъ о себѣ и о семействѣ своемъ, 
а помня только о спасеніи русскаго, Рувинъ укрываетъ 
его въ домѣ своемъ, переодѣваетъ его въ еврейское платье 
и, обрѣзавъ волосы у дочерей своихъ, прикрѣпляетъ оные 
наскоро къскуфьѣ и прикрываетъ ею голову его. По слѣдамъ 
спасшагося прибѣжали искавшіе его непріятели, но послѣ 
многихъ поисковъ, не узнавъ переодѣвшагося офицера, 
удалились. Такимъ образомъ, укрытъ былъ поручикъ Бо-

1) «Записки С. Г. Волконскаго", стр, 174—175 (Спб., 1901 г.). 
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гачевъвъдомѣ благодѣтельнаго Еврея. Французы рыскали 
по лѣсу и прилежно стерегли по всѣмъ стороиамъ, не 
появится ли опять ушедшій отъ нихъ Русскій курьеръ. 
По истеченіи четырехъ сутокъ, когда непріятели уже 
обезпечились, Рувинъ иа собственный счетъ и самъ лично 
доставилъ его и спасенныя имъ казенныя бумаги къ ар-
міи Россійской за 12 миль. Во время отсутствія добраго 
Еврея ужаснѣйшее бѣдствіе постигло его семейство. 
Непріятелй, провѣдавъ о поступкѣ его, ворвались въ 
домъ и уготовили ему - вѣрную смерть. Однако, жена 
его, пренебрегая всѣ опасности, нашла случай слезами и 
деньгами склонить одного Еврея подать вѣсть ея мужу о 
неминуемой бѣдѣ. Рувинъ былъ встрѣченъ имъ на до-
рогѣ и ие поѣхалъ домой. Вѣрная жена спасла его, но 
погубила себя. Непріятели, видя, что Рувинъ долго не 
возвращался, начали доискиваться причины и вскорѣ узна-
ли обо всемъ. И тутъ-то досада и жщете пробудили въ 
нихъ злобу, однимъ только разорителямъ Европы прилич-
ную. Съ ліотостііо дикихъ звѣрей напали французы на 
семейство честнаго Еврея, заграбили имущество, били дѣ-
тей и вѣрную, злополучную ?кену его, измучивъ тирански, 
повѣсили. Несчастный Рувинъ возвращался домой и на-
шелъ дѣтей своихъ, стенящихъ на пеплѣ сожженнаго 
дома, надъ тѣломъ замученной ихъ матери» 

Французы хорошо зиалЕ( преданность евреевъ Россіи, 
и при возможности старались именно эту черту исполь-
зовать для своихъ цѣлей. На этой почвѣ произошелъ, при 
знаменитой переправѣ арміи Наполеона черезъ Березину 
въ иоябрѣ І 8 І 2 Г. , трагическій эпизодъ, стоившій жизни 
тремъ борисовскимъ евреямъ'^). 

Въ сражеиіи подъ Краснымъ «великая армія» была 
разгромлена, и жалкіе остатки ея поспѣшно отступали 
по направленію къ Минску, куда • путь лежалъ черезъ 

1) .Сынъ Отечества", 1816 г., № 26, стр. 289. 
К. А. ВоенокШ, ,Наполеонъ и борисовскіе евреи въ 1812 г." („Воен-

ный Сборникъ" 1906 г., № 9, стр. 211—220); также Л. Поповъ, „Отъ Мапо-
яроспавца до Березины", гл. VII (.Русская Старина" 1877 г., кн. X, стр. 187 
и спѣд.); ,La B4r6zina. Souvenirs d'un soldat de la grande агтёб (L6on Mar-
sac), par Armand do Sollgnac", стр. 219 (Limoges, безъ указ. года); S6gur, 
^Hlstoire de Napoldon et do la grande агтёе pendant Гаппёе 1812", t. II, 
стр. 3 0 3 - 3 0 4 (Paris, 1825). 
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Борисовъ. Наполеонъ оказался въ роковомъ треугольникѣ: 
Въ тылу стоялъ Кутузовъ, съ сѣвера—Витгенштейнъ, на 
той стороыѣ Березины—адмиралъ Чичаговъ. Плѣненіе 
французскаго императора казалось неминуемымъ; Чичаговъ 
настолько былъ увѣренъ, что Наполеонъ попадетъ въ 
его руки, что 7 ноября въ Минскѣ издалъ свой пресло-
вутый приказъ по Дунайской арміи: «Наполеонова армія 
въ бѣгствѣ, виновникъ бѣдствій Европы съ нею. Мы на-
ходимся на путяхъ его. Легко быть можетъ, что Всевыш-
нему .будетъ угодно прекратить гнѣвъ Свой, предавъ его 
намъ. Почему желаю, чтобы примѣты сего человѣка были 
всѣмъ извѣстны. Онъ росту малаго, плотенъ, блѣденъ, 
шея короткая и толстая, голова большая, волосы черные. 
Лля вягцшей же надежности ловить и приводить ко мніъ 
всгьхъ малорослыхъ. Я не говорю о наградѣ за сего плѣн-
ннка. Извѣстныя щедроты Монарха нашего за сіе отвѣт-
ствуютъ» Послѣдующій ходъ событій показалъ, что эта 
увѣреныость была преждевременною. Наполеонъ усколь-
зиулъ изъ разставлениыхъ ему кругомъ сѣтей, и глав-
нымъ образомъ, по винѣ Чичагова лее. 

Борисовъ, какъ мѣсто переправы черезъ Березину, 
имѣлъ огромное значеніе для фраицузовъ. Мостъ охра-
нялся отрядомъ Домбровскаго^ и городъ занять былъ 
французскимъ гарнизономъ. Чичаговъ вслѣдъ за заня-
тіемъ Минска двинулся на Борисовъ, овладѣлъ послѣ 
упорнаго боя мостовымъ укрѣпленіемъ, перешелъ мостъ 
и заиялъ городъ войсками гр. Ламберта, іо ноября Чича-
говъ вступилъ въ Борисовъ, куда и перевезенъ былъ 
огромный обозъ адмирала, какъ извѣстно, не любившаго 
и въ походахъ себѣ въ чемъ-либо отказывать Ардіія 
его осталась на правомъ берегу; по дорог is къ Бобру 
на всякій случай былъ посланъ небольшой отрядъ подъ 
начальствомъ гр. Палена. Наполеонъ былъ, точно гро-
момъ, пораженъ полученнымъ имъ въ нѣсколькихъ пере-

1) „Русская Старина" 1892 г., кн. X, стр. 542. 
Фельдмаршапъ Кутузовъ, не долюбливавшій этого „су^опутнаго адми-

рала", при первой послѣ переправы фраицузовъ встрѣчѣ съ Чичаговымъ въ 
Вильнѣ ядовито сказалъ ему, что его вкнпажн, сервизы и кухонныя при-
надлежности, попавшія въ руки нелріятелю, отбиты обратно и могутъ бытг 
ему немодпенпо возвращены. 
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ходяхъ отъ Борисова извѣстіемъ, что городъ занятъ рус-
скими, и что армія Чичагова преграл^даетъ путь остат-
камъ его арміи. «Итакъ, намъ суждено дѣлять однѣ только 
глупости!»—воскликнулъ онъ въ порывѣ бѣшенства. Мед-
лить не было возможности. Наполеонъ приказываетъ мар-
шалу Удино, какою бы то ни было цѣною, завладѣть 
Борисовскою переправою. Разбивъ на голову отрядъ гр. 
Палена, Удино быстро двинулся на Борисовъ. Неожидан-
ное появленіе непріятеля вызвало здѣсь крайнее смятеніе. 
Чичаговъ іі-го ноября быстро переправился къ своей 
арміи, стоявшей на правомъ берегу Березины, успѣвъ 
разрушить ближайшую къ этому берегу часть моста (при 
этомъ переходѣ упомянутый выше обозъ Чичагова былъ 
брошентз и достался непріятелю). Обратное занятіе фран-
цузами Борисова, при всемъ его значеніи, являлось однако 
только моральною побѣдою, ибо перейти съ относительно 
небольшими силами на противоположный берегъ и тамъ 
атаковать армію Чичагова маршалъ Удино oтfIЮдъ отва-
житься не могъ. Положеніе Наполеона продолжало оста-
ваться безвыходнымъ. На силу разсчитывать не было ни-
какого основанія; спасеніе могла дать только хитрость,— 
и въ эту именно сторону онъ устремилъ всѣ свои помыслы 
и энергію. 

К ъ счастію для Наполеона, развѣдочная часть въ арміи 
Чичагова, по занятіи французами вновь Борисова, оставляла 
многаго желать. Чичаговъ почему-то былъ твердо убѣ-
жденъ—и сохранялъ эту увѣренность вплоть до послѣдняго 
момента,—что французская армія на противоположномъ 
берегу направляется къ югу, т. е. нріже Борисова, тогда 
какъ въ дѣйствительности она стягивалась на сѣверъ, у 
деревни Студеики. Планъ спасенія французской арміи и 
заключался въ томъ, чтобы всѣми мѣрами поддержать 
это заблужденіе Чичагова. Вт:, этомъ направленіи пред-
принятъ былъ рядъ демонстративныхъ дѣйствій. Въ 
деревнѣ Ухолоды, гдѣ по разсчетамъ Чичагова доллсна 
была состояться переправа непріятеля, французы стали 
производить рубку лѣса, разбирать крестьянскія избы, сво-
зить бревна, измѣрять глубину рѣки. Все говорило за то, 
что французы здѣсь приступаютъ къ сооруженію моста. 
Сюда-же Удино сталъ передвигать толпы безоружныхъ 
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оборванцевъ, прикрытыхъ небольшимъ отрядомъ і-іастоя-
щихъ солдатъ; это съ противоположнаго берега принято 
было за движеніе французской арміи къ югу, т. е. въ томъ 
именно иаправленіи, которое заранѣе предполагалъ Чича-
говъ. Ыо этимъ дѣло не ограничилось. Французы начали 
разспрашивать борисовскихъ жителей о бродахъ на Бере-
зинѣ, о дорогахъ къ Игумену, дѣлая видъ, что они инте-
ресуются главнымъ образомъ Ухолодами. Маршалъ Удино 
пригласилъ къ себѣ нѣсколькихъ уважаемыхъ и вліятель-
ныхъ евреевъ, обстоятельно разспрашивалъ ихъ о глубинѣ 
рѣки близъ Ухолодъ, давъ при этомъ имъ понять, что 
здѣсь намѣчена имъ переправа; иѣкоторыхъ изъ нихъ 
онъ выбралъ въ проводники, а прочихъ отпустилъ, обя-
завъ ихъ хранить довѣреинуіо имъ тайну. Фраицузскій 
маршалъ исходилъ изъ увѣренности, что преданность 
Россіи побудитъ ихъ сообщить его «тайну» русскимъ,— 
и не ошибся въ своемъ разсчетѣ. 

Въ ту же ночь три борисовскихъ еврея: Мовша Энгель-
гардъ, Лейбъ Бененсонъ и еще третій тайкомъ пере-
правились на противоположный берегъ Березины и по-
требовали, чтобы ихъ повели, къ Чичагову.' Представъ 
предъ адмираломъ, они передали е.аду о мѣстѣ предстоящей 
переправы иепріятеля, узнанномъ иліи отъ салюго маршала 
Удино, о дѣлаемыхъ здѣсь приготовленіяхъ, о движеніи 
срранцузской арміи на Игумет^ и т. д. Чичаговъ былт^ 
крайне обрадовапъ ихъ ИЗВѢСТІЯМРІ , которыя снова под-
тверждали его догадку, обласкалъ этихъ евреевъ и оста-
вилъ ихъ при своей главной квартирѣ, Съ утра стали по-
ступать одно за другимъ донесенія, подкрѣплявшія досто-
вѣрность сообщенныхъ евреями свѣдѣній: французы 
открыто передвигались къ Ухолодамъ, энергично готови-
лись къ сооруженію здѣсь мостовъ, и т. д. Чичаговъ 
окончательно убѣдился въ своей дальновидности, и всѣ 
его послѣдуіощія дѣйствія и распоряженія привели кт^ 
тому, чтобы очистить путь Наполеону и открыть ему воз-
можность совершить знаменитую переправу через'ь Вере-

к . А. Военскій, сгатьею котораго мы преимущественно попьзопапись 
при изпоженіи настоящаго впизода, имени этого тротьяго еврея ие приводитъ. 
Уроженецъ Борисова, С. Е. Винеръ, памъ перелавалъ, что, камъ ему олу-
чапось слышать въ юности, этого чеповѣка звали: Борухъ Гумперъ. 
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зину. Армія Чичагова двинулась на югъ; отрядъ Чаплица, 
располо?кенный противъ Студенки, получилъ приказъ 
идти къ Борисовскому мостовому укрѣпленііо, а для на-
бліоденія противъ Студенки былъ оставленъ лишь не-
большой отрядъ Корнилова. 

На разсвѣтѣ 14 ноября въ Студенкѣ, гдѣ сосредоточены 
были въ ожиданіи переправы остатки французской арміи, 
Наполеонъ получилъ донесеніе, что непріятель очистилъ 
позицію. Кинувъ взоръ на противоположный берегъ, импе-
раторъ радостно воскликнулъ: «Я обманулъ адмирала! Онъ 
ищетъ меня тамъ, гдѣ я приказалъ сдѣлать ложную де-
монстрацію!» Понтонеры и саперы, подъ руководствомъ 
генерала Эбле, немедленно приступили къ наведенію 
мостовъ, и французская армія перешла черезъ Березину, 
избѣжавъ той западни, которая казалась неминуемой. Въ 
то самое время, когда у Студенки готовились къ пере-
правѣ, Чичаговъ спѣшно направлялся къ Игумену; день 
14 ноября онъ провелъ въ дер. Забашевичахъ, и даже 
извѣстіе о скопленіи франдузовъ у Студенки не поколебало 
въ немъ увѣренности въ своей правотѣ: онъ усматривалъ 
въ этомъ только ложную демонстрацію. Только 15 ноября 
утрохмъ, имѣя предъ собою совершившійся фактъ, онъ 
убѣдился въ своемъ роковомъ заблул^деніи. Ярость адми-
рала была безмѣрна. Мысль о томъ, что виновііикомъ 
своей ошибки является онъ самъ, повидимому, ему и не 
приходила въ голову, и гнѣвъ свой онъ обрушилъ на 
трехъ несчастныхъ евреевъ, якобы введшихъ его иамѣренно 
въ обманъ своими ложными сообщеиіями. По приказанію 
Чичагова, они трое, повинные только въ преданности 
своей странѣ, были повѣшены, какъ предатели и измѣн-
иики.—Про гр. Ростопчина разсказывали, что въ годы 
уедииенія въ Парижѣ его постоянно угнетало воспоми-
иапіе о Верещагинѣ, безъ всякой вины брошенномъ имъ 
иа растерзаніе московской черни; тревожили-ли совѣсть 
адмирала Чичагова, добровольно удалившагося заграницу, 
тѣни трехъ, въ порывѣ злобы, иевииио имъ казнениыхъ 
евреевъ,—остается неизвѣстнымъ 

1) Какъ извѣстно, дѣйствія Чичагова у Березины, давшія Наполеону 
возможность ускользнуть, вызвали' по его адресу въ общвствѣ обвннвнія и 
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Мнимая «измѣнач преслѣловала Мовшу Эыгельгарда и 
за тробрмъ., Въ 1830 г, Борясовъ посѣтилъ нѣкій генералъ 
Энгельгярдт-ь, — повидимому, рожтверіыикъ ген.-маіора 
Эвдельгардта, убитаго ,9 ноября і 8 і і г. при штурмѣ Бо-
рисовскаго мостового укрѣпленія.' Разспрашивая мѣстыыхъ 
жителей про поііробйости этого сраженія, генералъ къ не-
удовольствію своему, .между прочимъ, узналъ о существо-
ваніи у него въ Борисовѣ однофамильца—Мордуха Энгель-
гарда/ сына казненнаго «измѣнника». Надобно дуіиать, 
что, вернувшись, въ Петербургъ, генералъ. сталъ хлопотать 
о воспрещеніи потомству «измѣнника» .носить одинаковую 
съ-нида фамилію. Въ зо-хъігодахъ минувшаго столѣтія, 
по височайшему указу имп. Николая I, жителю гор. Бо-
рие.ова Мордуху' Энгельгарду и повелѣно было впредь 
именоваться Мордухомъ Энгельсономъ 

насмѣщкіі. Кн, Ц. А. Вяземскій.въ своей „Старой записной книжкѣ" („Собр. 
соч.", т, VIII,,стр. 82) приводить ходивш>ю про него по рухамъ эпиграмму: 

Вдругъ спышенъ шумъ у входа. 
Березинскій герой 
Кричитъ толпѣ народа: 
Раздвиньтесь предо миойі 
— Пропустимте его, тутъ каждый отвічаетъ: 
Держать его грѣшмо бы намъ. 
Мы знаемъ, онъ другнхъ и самъ 
Охотно пропуснастъ... 

1) Фамилія Энгепьсонъ понынѣ существуетъ въ Борисовѣ. 
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VIII. 

Грабежи и поборы, какъ послѣдствія плохого устройства продоволь-
ственной части во французской арзііп.—Насалія надъ населеніемъ,—Упадокъ 
дисциплины.—Мародерство.—Пожары и опустошенія въ періодъ отстуиленія 
непріятельской арзііи.—Оскверненіе сннагогъ и кладбищъ.—Принудитель-
ныя работы ремесленниковъ-евреевъ.—Контрибуціи.—Имущественныя по-
тери населенія и убыль его.—Упадокъ общпнныхі. и благотворительныхъ 

учрежденій. 

Обостренію непріязни еврейскаго населенія къ фран-
цузамъ не могли не содѣйствовать тѣ жестокіе поборы и 
грабежи, которые его постигли въ 1812 г. и которые не-
минуемо вызывались крайне неудовлетворительною поста-
новкою продовольственной части во французской арміи. 
Отсутствіе правильной организаціи провіантской части 
отнюдь не было особенностью похода въ Россію,—оно 
свойственно было наполеоновскимъ войнамъ вообще. 
«Наполеонъ въ походахъ имѣлъ обыкновеніе питаться за 
счетъ занимаемой иліъ страны, безразлично, была-ли она 
союзиою или непріятельскою», говоритъ историкъ фран-
цузскаго солдатскаго быта въ періодъ первой имперіи 
По свидѣтельству ген. Марбо, наполеоновскіе отряды въ 
походахъ лишь крайне рѣдко получали правильное до-
вольствіе; каждый жилъ за счетъ страны, каігь могъ 
Въ описываемую войну, вслѣдствіе огромныхъ разстояній, 
плохого состоянія дорогъ, растянутости ляніи и цѣлаго 
ряда другихъ невыгодныхъ условій, эта черта достигла 
крайняго, рокового для сіэраіщузской арміи выраженія. 
Участники наполеоновскаго войска отмѣчаютъ неудовле-
творительность продовольственнаго дѣла уже съ первыхъ 
шаговъ похода 1812 г.; въ ихъ запискахъ сплошь и ря-

1) Jean Morvan, ,Le soldat ітрёгіаі, 1800—1814", t. I, стр. 390 (Paris, 
1904). 

2) „Мётоігез du дбпёгаі baron de Marbot", I, стр. 70, 289, 300 и passim. 
7 
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домъ встрѣчаемъ указанія на разореніе, причиняемое 
арміею уже на пути въ Россію населенію союзныхъ странъ-
Въ апрѣлѣ І 8 І 2 Г. , при слѣдованіи черезъ Польщу, одинъ 
саксонскій» офицеръ заноситъ въ свой дневникъ: «Со 
строгостью, изумительною по' отношенію къ союзной 
странѣ, начинаютъ при помощи военной силы ^отнимать 
всѣ обнаруживаемые у помѣщиковъ запасы хлѣба, овса и 
сѣна... Крестьянъ отправляютъ за 50 миль на шесть не-
дѣль въ крѣпость Модлинъ, гдѣ они должны безвозмездно 
заниматься саперными работами. Возможно, что подобныя 
мѣры оправдываются великою цѣлью, имѣющеюся при 
этомъ въ виду; но онѣ неизбѣжно должны вооружать 
противъ насъ жителей, тѣмъ болѣе, что въ основѣ этихъ 
мѣропріятій лежитъ неправильно организованная система 
реквизицій, а размѣръ поборовъ опредѣляется силою и 
произволомъ отдѣльныхъ лицъ» —«Полученъ былъ (въ 
маѣ) приказъ, чтобы каждый отрядъ запасся продоволь-
ствіемъ на 14 дней,—разсказываетъ другой,—и потому были 
разосланы команды для свозки овса, хлѣба и скота. При 
этомъ происходили грубѣйшіе эксцессы, которые до того 
озлобляли противъ насъ жителей, что отправляться лю-
дямъ въ небольшомъ количествѣ въ какое-либо село было 
рискованно» Въ концѣ маѣ одинъ вюртембергскій офи-
церъ отмѣчаетъ въ своемъ походномъ дневникѣ: «Сегодня 
мы впервые видѣли своеволіе французскихъ гвардейцевъ; 
ихъ отрядъ совершенно опустошилъ городокъ Гоген-
штейнъ, черезъ который мы теперь проходили. Бѣдные 
жители этой мѣстности ими повергнуты были въ такой 
ужасъ, что бѣжали изъ своихъ домовъ. Когда мы при-
были, эти ограбленные люди рѣшительно ничего болѣе 
не идіѣли для насъ и опасались дальнѣйшихъ насилій, 
такъ что рѣдко кто-либо изъ нихъ рѣшался показы-
ваться» Такія сцены имѣли мѣсто въ странѣ, находив-
шейся въ союзѣ съ Франціею. По выступленіи изъ Вар-

1) Roder vcn Bomsdorff, ^Mlttheilungen aus diim russisohen Feldzuge", 
I Thoil, отр. 9. 

„Denkwiirdigkeiten eines wurttemberglsohen Offlziers aus dem Feldzuge 
im Jahre 1812', veroffentlicht durch v. Rotenhan, стр. 5—6 (Miinchen, 1900). 

'I) C. V. Martens, „Vor funfzig lahron. Tagebuoh melnos Foldzugos in Russ-
land 1812", стр. 54 (Stuttgart, 1862). 
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шавы, разсказываетъ одинъ вестфальскій солдатъ, «мои 
С01 оварищи уже терпѣли недостатокъ въ предметахъ первой 
необходимости; о правильномъ довольствіи отнынѣ уже 
и помышлять нечего" было» Зло еще увеличивалось 
благодаря безпорядку: «Въ ближайшіе пункты отъ мѣста 
нашего расположенія (дѣло было до перехода черезъ 
Нѣманъ),—повѣствуетъ одинъ віортембергскій полковой 
врачъ,—были посланы команды съ офицерами, чтобы по-
требовать, забрать и доставить все необходимое въ свои 
части. Команды эти повсюду натыкались на другія, выслан-
ныл съ тоіо-же цѣлыо... Гдѣ царитъ безпорядокъ, тамъ 
солдатъ заходитъ далѣе мѣры необходимаго; въ такихъ 
случаяхъ захватывали не только съѣстное> "). 

Если армія такъ мало церемонилась съ союзниками, 
то по вступленіи на неприятельскую территорію грабежъ 
и опустошеніе уже становятся регулярнымъ явлеиіемъ, 
тѣмъ болѣе, что по мѣрѣ дальнѣйшаго движенія обезпе-
ченіе продовольствія дѣлается все труднѣе. Уже въ окрест-
ностяхъ Ковны, вслѣдъ за переправою черезъ Нѣманъ, 
«началось мародерство, разореніе усадьбъ, истребленіе са-
довыхъ и парковыхъ деревьевъ на костры. При выступле-
ніи изъ Ковиы Наполеоиъ былъ остановлеііъ воплями 
окрестныхъ жителей, бѣжавшихъ съ семьями изъ своихъ 
домовъ, въ которые французы ломились для грабеиса» 
Въ связи съ недостатками интендантской части, дисци-
плина, нарушеніе которой проявлялось еще въ Польшѣ 
замѣтно падаетъ въ многоплемеиномъ и разноязычномъ 
войскѣ, не спаяниомъ. общностью интересовъ. Въ Вильнѣ 
подгородный домъ ген. Бенигсена былъ разгр'абленъ фран-
цузскими солдатами на глазахъ у генераловъ, которые без-

1) Forster Fleck, ,Boschreibung melner Leiden und Schicksale wiihrend Na-
poleons Feldzuge und raoiner Gefangenschaft in Russland", стр. 11 (Hlldeshelm, 
1845). 

2) Dr. mod. H. V. Roos, „Ein lahr aus meinem Lebon", стр. 20 (St,-Peters-
burg, 1832). 

C. Рахманинъ, «Напопеонъ I и великая армія въ Ковенской губ." 
стр. 10 (Копна, 1908 г.). 

>) Подробности одного изъ такихъ спучаевъ рѣзкаго нарушенія диоци-
ппиньг, происшедшаго въ Злочовѣ, между Петроковомъ и Радомомъ, на почвѣ 
недовольства сопдатъ пищею, см. въ „Erinnerungen aus der Gefangenschaft 1812 
und 1813 von einom Konigl. Sachs. Offizler" стр. 6—9 (Leipzig, 1837). 
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сильны были ихъ остсяновить Какъ быстро падала дис-
циплина, свидѣтельствуетъ разсказъ гр. Солтыка (состояв-
шаго адъютантомъ при ген. Сокольницкомъ) о пріѣздѣ 
въ Вильну, въ іюлѣ, къ Наполеону депутаціи отъ Вар-
шавской Генеральной Конфедераціи. Въ числѣ членовъ 
этой депутаціи прибылъ и отецъ разсказчика. «Зрѣлище 
опустошенія страны, которую онъ (т. е. гр. Солтыкъ-отецъ) 
проѣхалъ отъ Нѣмана, и ужасающій безпорядокъ въ тылу 
нашего войска внушили ему нѣкоторое опасеніе за будущее 
и глубоко его опечалили. Своеволіе и дерзость отставшихъ 
дошли до того, что сами польскіе депутаты въ пути под-
вергались величайшимъ опасностямъ; ихъ кареты часто 
задерживались грубѣйшимъ образомъ; отъ нихъ требовали 
припасовъ, даже денегъ, и притомъ въ формѣ, не до-
пускавшей отказа. Однажды ихъ выручилъ отрядъ сол-
датъ, защитившій ихъ съ оружіемъ въ рукахъ; въ другой 
разъ ихъ спасло собственное присутствіе духа» Отмѣчая 
уже Въ ііонѣ, за Вильною, гибельныя послѣдствія тѣхъ 
порядковъ, которые возлагали на воиыскія команды заботу 
о своемъ пропитаніи, одинъ участникъ французской арміи 
между прочимъ говоритъ: «Солдаты пріучались вести войну 
за свой страхъ, т. е. нападать на селенія, грабить и вся-
ческими излишествами безнаказанно себя вознаграждать 
за постоянныя лишенія. Многіе отставали, собирались въ 
шайки, избирали себѣ предводителей, располагались въ 
селахъ и усадьбахъ и устраивали форпосты, какъ противъ 
русскихъ, такъ и противъ французовъ, которые одинаково 
были для нихъ врагами. Эти безпорядки, неизбѣжно со-
путствующіе подобному способу веденія войны, вскорѣ 
ослабили узы дисциплины, уменьшали число сражающихся, 
разрушали питательныя силы страны, озлобляли поверга-
емое въ отчаяніе паселеніе, доводили его до сопротивления 
и зачастую до мучительиаго избіенія плѣниыхъ. Грабящій 
солдатъ не довольствуется тѣмъ, что онъ потребляетъ: 
онъ уничтожаетъ то, чего не можетъ съ собою унести, 
и насилуетъ жителей» Почти въ тѣхъ ?ке выраженіяхъ 

1) RSder von Bomsdorff, loc. cit. I, стр. 78—79. 
=) Comto R. Soltyk, ,NapoI6on en 1812", стр. 57—58. 
3) „Gesohiohte eines Offiziers ira Kriego gegen Russland 1812, In russlscher 
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характер и зуетъ порядки, воцарившіеся въ ііонѣ, одинъ 
швейцарскій офицеръ: «Мы живемъ здѣсь въ роскоши. 
Солдаты, которые теперь могли уже безнаказанно сами 
искать для себя припасовъ, приносили намъ куръ, масла, 
яицъ, ветчины, пива, водки и, что здѣсь крайне рѣдко 
возможно получить, даже вина... При такой свободѣ, ко-
нечно, неизбѣжны злоупотребленія. «Когда даешь палецъ, 
хочется получить всю руку»—поговорка, наиболѣе под-
ходящая для француза. Отправляются для «поисковъ 
жизыеныыхъ припасовъ»—и обычно находятъ еще и дру-
гія вещи, уничтожаютъ то, что они не въ состояніи унести, 
и опустошаютъ цѣлую страну» 

Съ переходомъ Наполеона черезъ Нѣманъ, обширная 
территорія, густо населенная евреями, по которой прежде 
всего направился непріятель, обречена была на разореніе,— 
и этой участи подверглась она дважды: при наступленіи 
французскаго войска и при его обратномъ движеыіи. Когда 
р. Шнееръ-Залманъ говорилъ о грозящемъ Литвѣ и Бѣ-
лоруссіи опустошеніи, что оно явится какъ-бы искупле-
ніемъ за Хмельничину, при которой онѣ были пощаже-
ны,—онъ не былъ далекъ отъ истины. Точно лавина, обру-
шилась на раіонъ осѣдлости евреевъ огромная армія, неся 
съ собою унрічтоженіе и у^касъ. Записки участниковъ по-
хода пестрятъ иазваніями еврейскихъ поселеній, предан-
ныхъ разграбленію, огню и грубой силѣ. Приближаясь 
въ началѣ іюля къ Гроднѣ, одинъ вестфальскій штабъ-
офицеръ отмѣчаетъ въ своемъ дневникѣ: «Говорятъ, по-
ляки, по своемъ вступленіи въ Гродну, жестоко тамъ по-
хозяйничали». Недѣлю спустя: «Новогрудокъ разграблеііъ 
поляками; прослѣдовавшіе за ними вестсіэальцы также не 
ушли съ совершенио пустыми руками» «Едва замѣтили 
мы издали Оршу,—разсказываетъ де-ла-Флизъ,—какъ въ 
то же время увидали ее въ пламени. Городъ горѣлъ всю 
ночь... На небольшомъ возвышеніи увидали мы вдали Ба-

Gefangenschaft 1813 bis 1814, im Feldzuge gegen Napoleon 1816''. Lebenserlnne-
rungen von Carl Anton Wilhelm Grafen von Wedel, стр. 64 (Berlin, 1897). 

1) Major A. von Spreoher-Bernegg, ,Feldzug nach Russland 1812—1813", 
стр. 10 (Bern, 1867). 

2) Von Lossberg, „Briefe In die Heimatti, goschrieben wahrend des Feldzu-
ges 1812 in Russland", стр. 69, 78 (Cassel, 1844). 
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биновичи. Тамъ тоже былъ пожаръ, и когда мы подошли 
къ самому городу, оказалось опаснымъ переходить дальше; 
пламя перебѣгало съ одной улицы на другую» Прибывъ 
въ Полоцкъ, швейцарскій офицеръ заноситъ въ свою 
памятную книжку: «Городъ этотъ выдѣляется среди дру-
гихъ; часть его украшена порядочными каменныдш до-
маліи... Жители его въ большинствѣ состоятельны, но же-
стоко пострадали отъ разграбленія французами» О томъ-
же городѣ упоминаетъ и другой участникъ похода, нѣ-
мецъ: «Въ концѣ іюля мы подошли къ Полоцку, крупному 
городу, который тотчасъ же былъ занятъ и разграбленъ 
французскими гвардейцами. Кто не знаетъ этихъ извер-
говъ, тотъ не можетъ имѣть понятія о томъ, какъ по-
стыдно они обращались со СВОИМРІ сотоварищами, въ осо-
бенности изъ союзныхъ войскъ. Если солдатъ съ бивуака 
приходилъ въ городъ, чтобы поискать для себя пищи, и 
голодъ бывалъ у него написанъ на лицѣ, эти изверги-
гвардейцы (въ общемъ, меиѣе всѣхъ что-либо дѣлавшіе), 
которые жили въ роскоши и ни въ коемъ случаѣ не могли 
сами все съѣсть, бывали настолько жестоки и безстыдны, 
что выбрасывали нѣмцевъ изъ домовъ, съ вошедшими въ 
моду у французовъ словами: Spisbu-bougre allemand etc.» Если 
таково было обращеніе съ союзниками, нетрудно себѣ 
представить, что приходилось переживать жителямъ заня-
тыхъ непріятелемъ городовъ. Тотъ-же авторъ упоминаетъ 
и про Витебскъ: «Гвардейцы также размѣстились въ го-
родѣ и разграбили его» "). Да?ке войсковое имущество не 
было гарантировано отъ мародерства. «Въ нѣсколькихъ 
часахъ отъ Гродны,—разсказываетъ одинъ штабный офи-
церъ,—на бивуакѣ, распоряжавшійся багажемъ офицеръ 
доложилъ мнѣ, что полковой фургонъ, отставшій вслѣд-
ствіе поломки на четверть часа, подвергся нападенію поль-
скихъ мародеровъ и частью ими разграбленъ, причемъ 

1) .Походъ великой арміи въ Россію въ 1812 г." (Записки де-ла-Флиза), 
.Русская Старина" 1891 г., сентябрь, стр. 469, 470. 

=) Major А. von Sprecher-Bernegg, „Feldzug nach Russland 1812—1813" 
стр. 16. 

.Merkwurdige Tage meines Lebens. Feldzug und Kriegsgefangenachaft in 
Russland. Aus dem Tagebuch eines doutsohen Offlzlers", стр. 18—19 (Stutt-
gart, 1817). 
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два возчика и унтеръ-офицеръ были избиты» Дѣло 
подчасъ доходило до эксцессовъ противъ начальствующихъ 
лицъ. «Высланный для реквизиціи отрядъ разграбилъ среди 
бѣла дня квартиру одного австрійскаго генерала, избилъ 
стражу; побоямъ подвергся даже адъютантъ, поспѣши-
вшій туда» 

Въ м. Щучинѣ, Гродненской губ., 28 іюля остановился 
отрядъ вестфальцевъ. Хотя солдатамъ дано было все, чего 
только они ни потребовали, они стали грабить дома и съ 
II ч. вечера почти до самаго утра стрѣляли по жителямъ; 
кромѣ нѣсколышхъ убитыхъ и значительнаго числа ране-
ныхъ, оказалось множество избитыхъ Вотъ какъ опи-
сываетъ очевидецъ-офицеръ непріятельской арміи всту-
шіеніе французовъ въ іюнѣ въ Троки, Вилеиской губ.: 
«Всеобщій вопль слился съ бушеваніемъ вѣтра и тревож-
нымъ гуломъ набата. Въ окна летѣли пули, двери доліовъ 
трещали подъ ударами ружейныхъ прикладовъ и подъ 
напоромъ бушующихъ и пьяныхъ солдатъ, которые куч-
ками переполнили улицы. Ограбленные, молящіе, обна-
женные жители въ ужасѣ прятались за поломанною ме-
белью, или обречены были грубому насилію этихъ бѣше-
ныхъ людей. Ящики, шкапы, столы, разорванныя перины 
и высыпанный пухъ валялись среди разбитыхъ бочекъ, 
изъ которыхъ еще текла медленно по улицамъ водка или 
медъ. Ворота большого Бернадинскаго дюнастыря были 
разбиты, церковныя двери поломаны; крики и жалобные 
стопы моиаховъ смѣшивались съ гамомъ людей, іадторыми 
овладѣло бѣшенство стяжанія и разрушенія. И чтобы до-
вести варварство до высшаго предѣла, чтобы дать печаль-
иѣйшіе примѣры человѣческаго безумія, нѣкоторые изверги 
сбрасывали евреевъ, которые въ отчаяніи пытались сопро-
тивляться, изъ верхиихъ этажей ихъ жилищъ» Эта 

1) Ѵоп Lossberg, loc. cit., стр. 76. 
Generallieut. von Funck, „Erinnerungen aus dem Feldzugo des saohsisohen 

Corps", стр. 106 (Leipzig, 1829). 
K. A. Военокій, „Акты, документы и матеріалы для исторіи 18]2r.", т. I, 

стр. 442. 06-ь отихъ неистовствахъ вестфальцевъ въ Щучннѣ оохранипаоь 
запись въ хронинѣ мѣотнаго епрвйокаго погребапьнаго братства, подробно 
излагающая пережитые тогда насепеніемъ ужасы (см. ,Hameliz" 1891 г., № 16). 

J) Rbder von Bomsdorff, loo. cit., I, стр. 74. 
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сцена отнюдь не была исключительною; такіе-я^е эпизоды 
происходили и во многихъ другихъ мѣстахъ. Было бы 
утомительно приводить дальнѣйшія выписки изъ імемуаровъ 
очевидцевъ, гдѣ повѣствуется о грабежахъ и насиліяхъ 
въ обширномъ рядѣ пунктовъ Литвы и Бѣлоруссіи. 

Справедливость требуетъ отмѣтить, что французскія 
власти старались бороться съ грабежами и .насиліями про-
тивъ мѣстнаго населенія, понимая всю гибельность ихъ, 
прежде всего, для самой-же арміи. Принимались рѣши-
тельныя мѣры противъ мародерства. Организованы были 
подвижныя воинскія команды для поимки грабителей и 
отсталыхъ Въ іюлѣ послѣдовалъ приказъ Наполеона 
объ учрежденіи въ каждой части полевыхъ судовъ надъ 
солдатами, повинными въ похищеніи вещей, и о немед-
ленномъ въ такихъ случаяхъ исполненіи смертныхъ при-
говоровъ. Въ дневникѣ одного офицера находимъ описа-
ніе казни солдата-баварца, укравшаго въ какомъ-то городкѣ 
часы у еврея Въ Минскѣ, по приказанію Даву, 28 іюля 
разстрѣляно было 13 кирасиръ, которые, войдя въ лавку 
еврея, находившуюся подъ ратушею, избили хозяина, 
схватили сукна и бросились бѣжать, но были задержаны 
подоспѣвшимъ патрулемъ Нѣсколько депутацій, въ томъ 
числѣ и отъ евреевъ съ раввиномъ во главѣ, просили Даву 
о смягченіи этого приговора, но суровый маршалъ остался 
непреклоненъ Въ Могилевѣ разстрѣляно было, также 
по приказанію Даву, двое солдатъ за побои, нанесенные 
ими хозяевамъ, у которыхъ они были помещены Въ 
томъ-же городѣ были казнены четыре солдата за гра-
бежъ Но и самыя суровыя мѣры мало помогали дѣлу: 

Baron Fain, „Manuscript vom Jahre 1812", I Theil, стр. 171 (Leip-
zig, 1827). 

2) W. L. Leissning, „Marsche, Kriegs-Erelgnisse, Terrainbemeri^ungen, Ge-
faiiren und MUhsellgkeiten eines Konigi. Saclis. Dragonar-Offiziers bet der Fran-
zosisciien Grossen Armee auf dem Zuge nacii Moskau Im Jaiire 1812", I Tiiell, 
стр. 163 (Budissin, 1828). 

'I) B. Г. Краснянскій, „Мшіскій департаментъ Великаго Княжества Литов-
окаго. Эпизодъ изъ исторіи войны 1812 г.", стр. 24 (Спб., 1902 г.). 

)̂ Roder von Bomsdorff, loc. clt., I, стр. 96, 
К. К. Арнольди, ,Французы въ Могилевѣ на ДнѣарЬ въ 1812 г. Раз-

сказъ очевидца", „Русская Старина" 1873 г., августъ, стр. 236. 
") ,Записки игумена Ореста", «Археографическій сборпикъ документовъ 
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грабежи коренились въ неорганизованности продоволь-
ствія, а умнон^енііо насилій способствовалъ все возраста-
вшій упадокъ дисциплины. 

Ужасы разоренія достигли апогея при отступленіи не-
пріятеля, которое послѣ сраженія при Красномъ перешло 
въ безпорядочное бѣгство. «Великой арміи» уже не существо-
вало; были лишь разстроенныя, деморализованныя полчи-
ща людей преслѣдуемыхъ по пятамъ,охваченныхъ паникою, 
голодныхъ, терзаемыхъ стулсею, жадно грабившихъ и сжи-
гавшихъ все на пути, чтобы утолить мучительный голодъ 
и согрѣть свои окоченѣвшія тѣла. Пощады чужому имуще • 
ству и чужой жизни не могло быть тамъ, гдѣ обезумѣвшіе 
отъ голода, ужаса и холода люди вырывали изъ рукъ 
своихъ же товарищей куски обледенѣвшаго хлѣба, дохо-
дили до употребленія въ пищу падали, лѣзли въ огонь, 
чтобы обогрѣться. Широкою волною разлились пожары, 
грабежи и насилія по Бѣлоруссіи и Литвѣ, за нѣсколько 
мѣсяцевъ до того уже извѣдавшимъ горечь непріятельскаго 
нашествія. Одни за другими проходили черезъ этотъ край 
остатки французской арміх ,̂ все умножая опустошеніе, ко-
торое они съ собою несли. Участникъ отступлеиія отмѣ-
чаетъ въ своемъ диевиикѣ: «17 ноября. Прежде, чѣмъмы 
покинули Ляды, французы уже во многихъ мѣстахъ по-
дожгли городъ, и такъ какъ всѣ строеиія были деревяи-
ныя, огонь распространился съ большою быстротой... 21 
ноября. Проходившіе раньше насъ черезъ Толочинъ на-
столько разграбили городъ, что пристанищемъ для насъ 
могла послужить только одна синагога. Ужасы, пережи-
тые нами въ этотъ вечеръ, снова были безмѣрны. Жители 
были прогнаны или убиты... Много домовъ погибло въ 
пламени, другія строенія были разрушены; мнѣ казалось, 
точно эта дикая кучка выродившихся людей желала вы-
местить на иесчастныхъ лштеляхъ города страданія, при-
чииеииыя ей сегодня казаками... 3 декабря. День клонился 
къ закату, когда мы достигли разграбленнаго и разрушен-
наго городка Сморгони» ^)... И такъ далѣе—чередуются на-

относящнхся къ исторіи сѣверо-западной Руси", т. II, стр. LXXXV (Вильна 
1867 г.). 

1) С, V. Martens, ,Ѵог fiinfzig Jahren. Tagebuch meines Feldzuges in Russ-
land", стр. 196, 201, 219 и passim. 
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званія пунктовъ, преданныхъ огню, грабежу и насилію. 
При отступленіи французовъ черезъ Вильну происходили 
сущіе ужасы. Кучки солдатъ, голодныхъ, полузамерзшихъ, 
едва державшихся на ногахъ, въ лохмотьяхъ, предались 
грабежу, причемъ разыгрывались сцены, не поддающіяся 
описанііо Паника еще увеличилась при вѣсти о прибли-
женіи казаковъ къ городу. «Въ то время, какъ только еди-
ничные солдаты бросились къ оружііо, другіе воспользо-
вались наступленіемъ ночи, чтобы приняться за разграбле-
ніе магазиновъ... Другіе, въ свою очередь, врывались для 
грабежа въ дома» *). То-же разсказываетъ и другой очеви-
децъ: «Еще до разсвѣта—какъ говорятъ, итальянскими от-
рядаіии — магазины подвергнуты были разгрому, и значи-
тельная часть предмѣстій разграблены. Хуже всего при-
шлось при этомъ бѣднымъ евреямъ» 

Не щадя, какъ извѣстно, религіозныхъ чувствъ русскаго 
населенія, непріятель тѣмъ менѣе, конечно, церемонился 
въ этомъ отношеніи съ евреями. «Прибывъ въ Ж и ж -
моры,—разсказываетъ французскій кирасирскій офицеръ,— 
мы помѣстились въ покинутой синагогѣ, чтобы дать отдыхъ 
нашимъ лошадямъ> Такихъ случаевъ превращенія сина-
гогъ въ конюшни было много. Въ Вильнѣ еврейское клад-
бище, обнесенное камениою оградою, французы обратили 
въ пастбище для скота, который предназначенъ былъ для 
продовольствія войска. Тысячи надгробныхъ памятниковъ 
и могилъ были при этомъ уничтожены и растоптаны 

Во время оккупаціи французами Бѣлоруссіи и Литвы 
еврейское населеніе сильно страдало и отъ реквизицій, при-
мѣнявшихся непріятелемъ въ обширныхъ размѣрахъ. Со-
хранились свѣдѣнія, что Виленскій кагалъ принужденъ 
былъ въ іюлѣ и сеитябрѣ 1912 г. доставлять гурты воловъ 
для нуждъ французской арміи; въ Вилеискомъ л^е департа-

») Dr. V. Zahorsky, ,Z roku 1812-go w Wilnie", стр. 6 (Спб., 1902). 
2) .Tagebuch Joseph Steinmullors uber seine Teilnahme am russlsohen Feld-

zuge 1812", herausgegeben von Karl Wild, стр. Б0 (Heidelberg, 1904). 
=•) „Riiokbllcke und Erlnnerungen aus den Tagen melner russlsohen Gefangen-

schaft". Aus dem Tagebuche eines Deutschen, стр. 28 (Leipzig, 1816). 
") Auguste de Sayve, „Souvenirs de Pologne et scdnes mllitalres do la cam-

pagne de 1812", стр. 388 (Paris, 1834). 
') C. Финъ, „Klrlo Neemono*, стр. 34. 
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ментѣ евреи облагались и конскою реквизиціеіо Поборы 
производились также въ Ковнѣ -). Втеченіе четырехмѣсяч-
наго своего пребыванія въ Могилевѣ непріятель бралъ 
провіанты отъ жителей Въ Ружанахъ реквизиціи под-
верглись сукна и кожи, принадлежащія еврейскимъ тор-
говцамъ Въ Вильнѣ, передъ самымъ уходомъ оттуда 
французовъ, евреи должны были доставить партію шубъ 
Широко практиковались реквизиціи въ Витебскѣ Гроднѣ, 
Минскѣ и вообще во всемъ раіонѣ, занятомъ французами-
Сверхъ того, ремесленники (а таковыми были здѣсь почти 
исключительно евреи) облагались принудительными работами 
для непріятеля. «Приблизившись къ мѣсту, незанятому 
русскими войсками,—описываетъ одинъ нѣмецкій офицеръ 
этогь способъ дѣйствій, — его подвергали набліодеиію со 
стороны отдѣльныхъ отрядовъ и занимали всѣ главныя и 
прилегающія дороги. Затѣмъ всѣ эти небольшіе отряды 
придвигались къ центральному пункту, т. е. городу, кото-
рый окружался со всѣхъ сторонъ такъ, что ни одинъ че-
ловѣкъ не могъ изъ него выйти. Тогда начальнику городка 
предъявлялось требованіе доставить опредѣленное число 
ремесленниковъ, напр., іо портныхъ, 8 саполсниковъ, і з 
прачек'ь, столько-же бѣлошвеекъ и т. д., таіоке необходи-
мое количество припасовъ и скарба. Начинались торгъ, 
просьбы и уступки, и требованіе, смотря по обстоятель-
ствамъ, понижалось. Наконецъ, доставляли необходимое 
количество евреевъ и евреекъ; они съ воплями упирались, 
точно ихъ вели на судъ... По приводѣ на бивуакъ, ихъ 
распредѣляли по избамъ и сараямъ и задавали имъ работу, 
подъ присмотромъ стражи и надзоромъ командированнаго 
для этой цѣли офицера» Эти подневольныя работы 

к. А. Военскій, я Акты, документы и матеріапы дпя иоторіи 1812 г.", 
т. I, стр. 236, 238, 216. 

-) С. Рахманинъ, „Напопеонъ I и великая армія въ Ковенокой губврніи" 
стр. 14. 

„Записки игумйна Ореста", .Археограф, сборникъ документовъ, относ. 
къ иоторіи сѣверо-западной Руси", т. 1L, стр. LXXX1I. 

Von Funck, „Erinnerungen aus dem Feldzuge des sachsisohen Corps", 
стр. 101. (Leipzig, 1829). 

'') „Riickblicke und Erinnerungen" etc., стр. 28. 
") A. Сапуновъ, „Витебская Старина", т. I, стр. 806—307. 
') Письмо саксонскаго полковника фонъ-Лейссера, помѣщ. въ прилож. 



— 108 — 

еврейскихъ ремесленнріковъ составляли обычное явленіе во 
время похода, и о нихъ часто встрѣчаются упоминанія въ 
запискахъ его участниковъ 

Кромѣ реквизицій и принудительныхъ работъ, на на-
селение французами часто налагались и денежныя контри-
буціи. Такіе денежные поборы взимались, напр., въ Мо-
гилевѣ «Въ окрестностяхъ Сейнъ,—разсказываетъ оче-
видецъ, — появились большіе отряды французской кон-
ницы... Командовалъ всей конницей генералъ Груши, а отря-
домъ, квартировавшимъ въ городѣ Сейнахъ,—баварскій 
генералъ Вреде. Будучи недоволенъ сейнскими жителями 
за то, что они не встрѣтили его торжественно у город-
скихъ воротъ, наложилъ онъ на городъ контрибуцию въ 
24000 франковъ, съ тѣмъ, что если деньги на слѣдующій 
день не будутъ уплачены, то городъ будетъ преданъ гра-
бежу и пламени. По ходатайству подпрефекта, генералъ 
Груши освободилъ лсителей отъ контрибуціи, но зато Вреде 
отомстилъ имъ тѣмъ, что приказалъ срывать солодіу съ 
крышъ на подстилку лошадямъ, жать хлѣбъ и косить 
траву для лошадей, вмѣсто сѣна, которое было уже заго-
товлено лсителями для этой цѣли, по распоряженііо мѣст-
иой администраціи» Случаи взиманія контрибуціи про-
исходили и въ Минской губ.; т-акт>, напр., м. Глубокое, 
Дисненскаго повѣта, обложено было контрибуціею въ 
24000 франковъ, изъ которыхъ на долю евреевъ пало бооо 
франковъ ''). 

Опредѣлить, хотя бы приблизительно, размѣры потерь, 
понесенныхъ еврейскимъ населеніемъ Бѣлоруссіи и Литвы 
въ І 8 І 2 Г . , Н Ѣ Т Ъ возможности. Цис|эровыя и другія дан-
ныя, касающіяся постигшаго этотъ край разоренія, слиш-
комъ скудны и случайны; притомъ, въ них ь еврейское на-

къ книгѣ V. Meerheim, ,ErIebnisse eines Veteranen der grossen Armee wahrend 
des Feldzuges in Russland", стр. 273—274. (Dresden, 1860). 

1) См., напр., W. Leissning, loc. cit., стр. 163. 
-) С. Соколовъ, «Вступпоніе въ Могипввъ и пребываиіе въ нвмъ француз-

сгіой арміи", ,МогилевскІя Губернскія Вѣдомости" 1869 г. № 36. 
'і) „Вторженів французовъ въ Россію въ 1812 г. Разсказъ епископа Бут-

кевича", „Русская Старина" 1876 г., декабрь, стр. 697. 
<>) В. Краснянскій, „Минскій департаментъ Великаго княжества Литов-

скаго", стр. Ы. 
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селеніе не выдѣлено въ отдѣльнуіо рубрику, такъ что су-
дить о потеряхъ евреевъ и въ тѣхъ діѣстностяхъ, относи-
тельно которыхъ имѣются нѣкоторыя свѣдѣнія, можно 
только предполо?кительно, основываясь на приблизитель-
номъ процентномъ отношеніи евреевъ къ общему населе-
нііо. Искліоченіе, въ данномъ случаѣ, составляетъ только 
городъ Витебскъ, относительно котораго сохранились свѣ-
дѣнія, касающіяся въ отдѣльности евреевъ. По даннымъ, 
доставленнымъ въ апрѣлѣ і8із г. мѣстною городскою 
думою гражданскому губернатору, обпіая сумма объявлен-
ныхъ потерь, которыя въ 1812 г. жителями Витебска по-
несены были отъ ограбленія имущества и денегъ, составляла 
1,687,736 руб.; изъ нихъ на долю евреевъ приходилось 
1,003,780 руб. Убыль населенія города отъ вызванной 
войною эпидеміи и отъ нападенія непріятеля, выразилась 
въ цифрѣ 2415 чел., въ томъ числѣ 1204 еврея. Общее 
число мужского населенія Витебска ко времени войны 
І 8 І 2 Г. составляло 6708, изъ нихъ 3389 евреевъ Эти 
цифровыя данныя могутъ до нѣкото.рой степени служить 
показателемъ для другихъ мѣстъ, гдѣ составъ населенія 
былъ приблизительно такой же, какъ и въ Витебскѣ. По-
тери, понесенныя Могилевскою губ., составляли около 33 /̂3 
милл. руб. ассигн. Въ Виленской губ. потери вырази-
лись: по Виленскому уѣзду — въ 602309 руб., • Ковен-
скому 233986 руб., Тельшевскому—іоооооо руб. асс.. въ 
гор. Шавляхъ—26430 руб., въ гор. Россіенахъ и окрестно-
стяхъ его—іооооо руб. (о другихъ мѣстностяхъ той-же 
губериіи свѣдѣній не имѣется); въ Тельшевскомъ уѣздѣ 
убыло 2000 душъ, авъ Трокскомт^ отъ нашествія-непріятеля 
и эпидеміи погибла третья часть и а с е л е н і я В ъ Гроднен-
ской губ. потери достигли 29 милл. руб. асс., погибло 

1) А. Сапуновъ, „Витебская Старина", г. I, стр. 309. 
А. Домбовецкій, „Опытъ описанія Могипевокой губериіи", кн. І,отр. 162, 

(Могипевъ, 1882 г.). 
Нынѣшняя Ковеиокая губврніп выдѣпеиа изъ состава Випонсной въ 

1843 г. 
Изъ „Исторической записки о состояніи Випенокой губ. въ 1812 г.", 

составпоиной въ 30-хъ гг. прошлаго стопѣтія Випснокимъ гражданскимъ губер-
наторомъ Д. Н. Бантышъ-Каменскимъ; см. К. А. ВоонскШ, „Акты, документы 
и матеріапы для исторіи 1812 года", т. I, стр. 396—397. 
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около 4000 жителей Въ Минской губ. въ особенности 
пострадали Бсрисовскій, Вилейскій и Дисненскій уѣзды 
Велико было въ разоренномъ краѣ число жертвъ эпиде" 
міи, вызванной огромнымъ скопленіемъ непріятельскихъ 
труповъ. Благодаря невѣжеству, безпомощности, а также 
злоупотребленіямъ должностныхъ лицъ, мертвыя тѣла вте-
ченіе мѣсяцевъ не были удаляемы и грудами продол-
жали лежать въ зданіяхъ, на улицахъ и дорогахъ, отравляя 
воздухъ. Объ устраненіи источника заразы начали думать 
только тогда, когда послѣдняя стала косить населеніе. О 
количествѣ скопившихся труповъ даютъ представленіе слѣ-
дующія, случайно сохранившіяся, цифры: въ Свенцянахъ 
и окрестностяхъ зарыто 1500 непріятельскихъ тѣлъ, въ 
Ковнѣ ихъ уложено на льду Нѣмана и спущено подъ ледъ 
15000, въ Минскѣ сожжено и погребено 17000, въ Бори-
совскомъ уѣздѣ — 40296, въ прочихъ уѣздахъ Минской 
губ.—55636, не считая огромнаго количества павшихъ лоша-
дей Въ Вильнѣ, въ одномъ только предмѣстіи Антоколь 
зарыто было около 5000 непріятельскихъ тѣлъ, въ пред-
мѣстіи Снипишки ихъ сожжено до іооо. «На площади, въ 
Вильнѣ, — пишетъ очевидецъ,—стоитъ огродп-іый костелъ, 
который нашли заваленнымъ (трупами сіэранцузовъ) до та-
кой степени, что двери ие отворялись, и надо было нзъ 
оконъ купола выбрасывать тѣла. Послѣ узнали, что госпи-
тальные чиновники, корыстуясь деньгами, положенными 
по штату на погребеніе, изобрѣли такое средство: скоплять 
умершую братііо до весны, чтобы, съ открытіемъ рѣки, 
пустить ихъ въ море однимъ пріемомъ» ''). При такихъ 
условіяхъ неудивительно, что эпидемія послѣ войны сви-
рѣпствовала въ Вильнѣ съ особенною силою и продолжи-
тельностью 

1) Изъ „Истории, записки о событіяхъ въ Гродненской губ. въ 1812 г.", 
составпонной Гроднвііокимъ гражд. губврнаторомъ, ibid., стр. 444. 

„Иоторическія спѣдѣнія объ Отечественной войнѣ 1812 г., относительно 
Минской губорніи", „Военный Журналъ" 1869 г., кн. I, стр. 48. 

К. А. Воонскій, І0С. clt., стр. 398, 468; „Военный Журналъ" 1869 г., 
кн. I, стр. 69. 

''З „Автобіогр. записка госуд. секр. В. Р. Марченки", ,Русская Старина" 
1896 г., мартъ, стр. 499. 

Dr.W. Zahorski, „Z roku 1812-go w Wilnle", стр. 7. 
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Выше приведенныя отрывочный и случайный свѣдѣнія 
даютъ, конечно, лишь весьма недостаточное представленіе 
о дѣйствительныхъ размѣрахъ того колоссальнаго разоренія, 
которое въ періодъ войны постигло еврейское населеніе 
Литвы и Бѣлоруссіи. Въ еврейскихъ источникахъ находимъ 
указаніе на огромное возрастаніе нищеты послѣ 1812 г. 
Каі^ъ послѣдствіе войны, во многихъ еврейскихъ пунк-
тахъ наступило совершенное разстройство благотворитель-
ныхъ и общинныхъ учрежденій Въ сопутствовавшихъ 
кампаніи пожарахъ погибло немало синагогъ, и многія 
общины были безсильны собственными средствами ихъ воз-
становить. Сохранилось, напр., трогательное воззваніе еврей-
ской общины гор. Вол ковыска, Гродненскй губ., о помощи 
на построеніе синагоги (существовавшая здѣсь синагога 
сгорѣла при атакѣ 3 ноября 1812 г.), содержащее подроб-
ное описаиіе разоренія, ісоторое обрушилось на эту об-
щину Въ цѣломъ рядѣ пунктовъ погибли въ огнѣ лѣто-
писи мѣстныхъ общинъ, благотворительныхъ и духовныхъ 
учрежденій, представлявшія собою историческіе памятники 
огромной цѣнности '), собранія рукописей, рѣдчайшихъ 
старопечатиыхъ издаиій и т. п.—Потребовались многіе годы, 
чтобы еврейское населеніе Литвы и Бѣлоруссіи оправи-
лось отъ разоренія, которое его постигло въ 1812 г. 

1) Напр., въ хроникѣ одного существовавшаго въ начапѣ XIX в. въ Ви-
тобскѣ духовио-благотворитепьнаго учрежденія сохранилась современная за-
пись о полномъ разстройствѣ его дѣятельности, наступившомъ въ связи съ 
событіями 1812 года; см. тексгь атой записи въ ,Hajom" 1887 г., № 81. О 
всеобщомъ обѣцнѣніи еврейскаго населенія Витебска, вызванномъ военными 
обстоятельстпамн, имѣотся запись въ лѣтописи („пинкосѣ") мѣстной общины 
(Ibid., 1887 г. №99), 

2) Воззвачіе это воспроизведено въ „Hameliz" 1891 г., № 32. 
3) Напр., „пинкосы" еврейской больницы въ Ковнѣ (см, „Knesseth Isroel", 

т. II, 1887 г., стр. 166), погрвбальнаго братства въ Ворисовѣ и мн. др. 



IX. 

Деградпрованиое положеніе русСкихъ евреевъ и вліяніе его па отно-
шспіе къ нпмъ плѣпшлхъ.—Наблюдвпія плѣнныхъ и пхъ отзывы объ обра-
щеніи съ евреллш. —> Обиды, причинявшіясл евреямъ пяѣшшми.—Еврейскій 
религіозный ритуалъ п плѣиные.—Вымогательства.—Отиошеніе евреевъ къ 

плѣшшыъ. 

Общія условія еврейской жизни въ Россіи не моглине 
оказывать вліянія ыа взаимоотыошенія между евреями и 
военоплѣннными, которые проходили черезъ еврейскія мѣст-
иости или были здѣсь расквартированы. Русское общество, 
въ отношеиіи къ евреямъ, въ описываемое время недалеко 
ушло отъ XVIII в., когда, напр., М. Е. Шувалова, будучи 
въ Нѣжинѣ и передавая свои тамошнія впечатлѣнія, между 
прочимъ, писала Елизаветѣ Петровнѣ: «Жидовъ множе-
ство, и видѣла ихъ, собакъ» Неизбѣжыое въ 1812 г. 
соприкосновеніе съ еврейскимъ населеніемъ давало воз-
можность обнаруживать на дѣлѣ эти взгляды, существо-
вавшіе даже въ высшихъ слояхъ общества,—и суровость 
проявленія ихъ усугублялась военнымъ временемъ, вообще 
не располагаіощимъ къ мягкости. Адъютантъ при вел. кн. 
Констаитииѣ Павловичѣ, полковіткъ А. С. Шулыннъ въ 
Видзахъ,— разсказываетъ участникъ войны, — «выпоролъ 
шестерыхъ жидовъ безъ причины, а только для примѣра 
другимъ, какъ онъ говорилъ» Вступленіе русскаго отряда 
ізъ еврейское мѣстечко приводило жителей его не въ мепь-
шій трепетъ, чѣмъ приближеніе французовъ; оно зачастую 
грозило обидами и жестокостями, ыаподшнающими собою 
подвигъ Шульгина. Только къ еврейкамъ отношеніе было 

1) .Архивъ кн. Воронцова", т, I, стр. 84, 
=) „Записки Н. Н. Муравьева-Карскаго", „РусскШ Архивъ" 1886 г., кн. 9) 

стр. 6G. 
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«толерантное». «Къ вечеру прибыли мы,—пишетъ тотъ-же 
офицеръ, — въ мѣстечко Нѣменчино, откуда осталось 
только 30 верстъ до Вильны. Мы остановились ночевать, 
дабы пріѣхать въ Вильну днемъ. Хозяинъ корчмы, гдѣ мы 
остановились, былъ жидъ. Онъ имѣлъ двухъ прекрасныхъ 
дочерей, изъ коихъ старшая называлась Белла. Братъ Ми-
хайла весь вечеръ ухаживалъ за нею съ Колошиньшъ». 
Красивая еврейка прославилась послѣ поцѣлуя, даннаго ей 
Александромъ I въ его проѣздъ черезъ Нѣменчино. Этотъ. 
поцѣлуй, вскружившій голову бѣдной еврейской дѣвушкѣ, 
обошелся ей не дешево: «Впослѣдствіи она переѣхала въ 
Вильну, гдѣ сдѣлалась извѣстною въ высшемъ кругу воен-
ной знати» ^)... Покровительство находили только еврейки. 
Любопытно отмѣтить: со времени похода 1812 г. русская 
литература начинаетъ разрабатывать тему о «прекрасной 
еврейкѣ» и о грязномъ физически и морально «жидѣ», 
продающемъ все за деньги, но мѣшаіощемъ счастью дочери, 
успѣвшей оцѣнить преимущества христіанскаго общества, 

Вниманіе и покровительство, оказываемое офицеромъ 
«прекрасной еврейкѣ», не мѣшало ему таскать за пейсы ея 
отца или брата, смазывать ему лицо саломъ или подвер-
гать его поркѣ «безъ причины, а только для примѣра дру-
гимъ». Это считалось своего рода невиннымъ удальствомъ. 
Такіе примѣры заразительны для подчиненныхъ, и евреямъ 
приходилось немало терпѣть отъ солдатъ, особенно отъ 
ихъ мародерства. Послѣднее, какъ извѣстнр, во вторую 
половину кампаніи приняло колоссальные размѣры, вызы-
вая въ населеніи ужасъ и ожесточеиіе. «Народъ по преж-
нему въ добромъ настроеніи,—писалъ гр. Ростопчинъ имп. 
Александру I, — - но съ другой стороны, я опасаюсь, чтобы 
эти честные люди не были доведены до отчаянія граби-
тельствомъ нашихъ вонскъ, которыя все себѣ присваива-
ютъ всевозмолшыми способами... Безчинства арміи дошли 
до такой степени, что 15 числа здѣшній священникъ от-
казался служить обѣдню, потому что за два дня передъ 
тѣмъ, во время службы, человѣкъ 20 солдатъ пришли гра-
бить церковь» 2). Разумѣется, менѣе всего церемонились 

>) Ibid., стр. 41. 
„Письма гр, Ѳ. В. Ростопчина къ имп. Апександру 1', .Русскій Архивъ" 

1892 г., кн. 8, стр. 6І2 
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ліародерствующіе солдаты съ евреями. Въ лѣтописи еврей-
скаго погребальнаго братства Щучина, Гродненской губ., 
находимъ запись о томъ, что мѣстные евреи дважды под-
верглись разграбленііо: со стороны казаковъ и францу-
зовъ Щучинскіе евреи далеко не были единственными, 
которымъ пришлось испытать на себѣ мародерство и на-
силія казаковъ. 

Унизительное и зачастую жестокое обращеніе съ евреями 
не могло не быть замѣчаемо плѣнными изъ числа участни-
ковъ французской арміи. Одинъ изъ нихъ, вюртемберг-
скій офицеръ, который съ товарищами, при отправленіи 
вглубь Россіи, провелъ Пасху 1813 г. въ Минскѣ, отмѣ-
^іаетъ въ своемъ дневникѣ: «Страннымъ явленіемъ для 
•насъ было то, что впродолженіе всей пасхальной недѣли 
мы на улицахъ этого города не замѣчали евреевъ, несмотря 
на то, что ихъ здѣсь очень много. На мой вопросъ по 
этому поводу еврей, у котораго я жилъ, сказалъ мнѣ, что 
изъ-за русскихъ ни одинъ еврей въ эту недѣлю не мо-
жетъ показаться въ глаза, если не желаетъ быть изби-
тымъ» Жестокое отношеніе офицеровъ къ евреямъ под-
часъ бросалось въ глаза иностранцамъ. Коивоемъ, сопро-
вождавшимъ одну партію плѣнныхъ, командовалъ отъ Коб-
рина до Житоміра полковникъ Рейхель. Вотъ какъ харак-
теризуетъ послѣдняго саксонскій офицеръ, иаходившійся 
въ этой партіи: «Полковникъ Рейхель... былъ злѣйшимъ 
ненавистникомъ евреевъ и часто съ ними обращался ясе-
стоко. Я много разъ видалъ, какъ онъ, схвативъ двухъ 
евреевъ за бороды, заставлялъ ихъ биться головами и при-
этомъ угощалъ ихъ пинками. Жалобы ихъ онъ выслуши-
валъ, но затѣмъ обыкновенно выбрасывалъ ихъ за дверь» . 
Въ Дубнѣ у автора дневника вышло какое-то ничтожное 
иедоразумѣніе съ еврейскимъ лавочникомъ, и когда первый 
разсказалъ объ этомъ Рейхелю, тотъ немедленно приказалъ 
городничему дать еврею 300 розогъ "). 

Деградированное положеніе еврейскаго иаселенія неми-

1) .Hamollz" 1891 г., № 16. 
=) ,Іп Russland 1812*. Aus dem 'lagebuch des wurttemberglsehen Offlziers 

von Yelln, стр. 64 (Munchen, безъ указ. года). 
,ErJnnerungen aus der russischen Gefangenschaft 1812 und 1813», von 

• einem Konigl. S'achsischen Offizier, стр. 37 и 39 (Leipzig, 1837). 
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щуемо отражалось на отношеніи къ послѣднему со стороны 
плѣнныхъ. Участь офицеровъ и солдатъ, попавшихъ въ 
•плѣнъ, не была сладка. Ихъ дневники и воспоминанія полны 
жалобъ на крайне жестокое обхожденіе съ ними, въ осо-
бенности въ первое время. Все, что имѣло малѣйшую 
цѣнность, у нихъ отнимали, даже платье и обувь отби-
рали (особенно отличались въ этомъ отношеніи казаки), 
оставляя имъ лишь лохмотья; ихъ нерѣдко подвергали 
побоямъ, содержали въ уяисающей тѣснотѣ и грязи, 
.кормили впроголодь. Чувство злобы искало выхода, полу-
голодное состояніе толкало на то, чтобы не всегда считаться 
съ чужою собственностью. Рождалось желаніе выместить 
на комъ-либо обиды и лишенія—и подходящимъ для того 
объектомъ, средою наименьшаго сопротивленія являлись 
•беззащитные, явно унижаемые евреи. На нихъ плѣнные 

• часто отводили душу, тѣмъ болѣе, что многіе изъ нихъ 
имѣли уже наготовѣ съ родины большую дозу юдо-
фобіи. «Въ томъ домѣ, гдѣ я теперь жилъ,—разсказы-
ваетъ о себѣ одинъ плѣнный солдатъ-саксонецъ,—фли-
гель занималъ еврей—содержатель харчевни, такъ что я 
ежедневно имѣлъ случай наблюдать моральное состояиіе 
этого народа и ссорился съ моими вѣчными врагами» 
Взглядомъ на еврея, какъ на искоинаго врага,вообще проник-
нуто большинство нѣмецкнхъ мемуаровъ о_і8і2 г. При 
отмѣчениомъ настроеніи плѣнныхъ и беззащитности евре-
евъ, послѣднимъ приходилось испытывать немало обидъ. 
Будучи помѣщены у еврея,—пишетъ одинъ иѣмедкій офи-
церъ о себѣ и товарищахъ,—«мы разрисовали ему стѣиы 
и проч. всевозможными карикатурами на е в р е е в ъ » Е с л и 
евреи-лавочники не соглашались на предлагаемую имъ цѣну, 
сообщаетъ другой,—«ихъ за это колотили. «Господинъ не 
должеиъ драться, вы находитесь въ плѣну!»—обыкновенно 

1) Christian Hanssgen, ,Das merkwiirdigste lahr meinos Lebcns, oder meine 
Kriegsgefangenschaft unter don Russen im Jahr 1813", стр. 120 (Naumburg, 1831). 

Особенно выдѣпяются въ этомъ отношеніи записки Wilhelm Joseph 
Sohwedt, „Donkwiirdlge Erlebnisse und Sohlcksale wahrond des franz. Feldzuges 
gegen Russland im Jahre 1812" (Elberfeid,1848). 

3) .MerkwUrdige Tage meinos Lebens. Feldzug u, Kriegs-Gofangonschaft 
in Russland, Aus dem Tagebuch eines deutschon Offiziers", стр. 94 (Stuttgart, 
1817 J. 
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говорили они, но въ отвѣтъ на то получали пощечину, 
которую они принимали и равнодушно замѣчали: «Зачѣмъ 
господинъ дерется?» Еврея-лавочника можно было без-
наказанно бить: мы видѣли выше, какъ относился полков-
никъ Рейхель къ жалобамъ, заявляемымъ евреями, и какія 
послѣдствія для нихъ имѣли случаи недоразумѣній съ 
плѣнными. Приходилось «равнодушно» проглатывать 
обиды. У евреевъ можно было, не подвергаясь рискуі 
таскать живность я провизію. Одинъ баварскій фельдфе 
бель игриво описываетъ, какъ онъ съ нѣсколькими тона 
рищами по плѣну на глазахъ у еврея утащилъ принадле 
жавшихъ послѣднему куръ. Бѣднякъ былъ въ отчаяніи 
но жаловаться начальству и не думалъ, зная, что онъ 
управы не найдетъ. Повидимому, это отлично знали и 
похитители: «Всякій разъ, когда мы послѣ того встрѣчали 
этого еврея,—добавляетъ разсказчикъ,—мы дразнили его 
курами и французами, и постоянно потѣшались курьез-
нымъ проявленіемъ его гнѣва» *). 

Особенно часто столкновенія между плѣнными, расквар-
тированными у евреевъ, и ихъ домохозяевами происходили 
изъ-за ритуальныхъ постановленій, съ которыми эти 
постояльцы не лселали считаться- Какъ извѣстно, религиоз-
ный законъ запрещаетъ евреямъ пользоваться посудою, 
въ которой находилась недозволенная имъ пища, или топку 
печей по субботамъ. Эти религіозныя предписанія, понынѣ 
тщательно вьшолняемыя еврейскою массою, сто лѣтъ 
назадъ соблюдались ею, конечно, съ еще большею стро-
гостью. Плѣнные же требовали себѣ отъ евреевъ ихъ 
посуды, не обращая вниманія на ихъ доводы и ссылки 
на религіозный законъ. «Съ этими глупыми людьми,— 
пишетъ офицеръ, лшвшій одно время въ плѣну въ Бо-
бруйскѣ, Минской губ.,—у насъ часто бывали столкновенія; 
то они не хотѣли позволять намъ разводить огонь по 
субботамъ или другимъ праздничнымъ днямъ, то отказы-

,Erinnernngea aus der rueslschen Gefangenschaft 1812 und 1813", стр. 36. 
2) Merlcwiirdige Sohlcksale des ehemallgen Feldvebels im konigl. bayer. 6-ten 

Linlen-Infanterie-Reglment Joseph Scbraf»!, vorziiglich ira russischen Feldzuge 
und In dor Gefangenschaft, In den Jahren 1812 bis 1814, von Ihm selbst be-
schrleben", стр. 143 (NUrnberg, 1886). 
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вались давать намъ посуду для стряпни» Въ Бѣло-
стокѣ,—сообщаегъ другой, — хозяинъ-еврей далъ ему и 
товарищу глиняную посуду, имъ не понравившуюся; когда 
они запротестовали, тотъ сказалъ имъ, что своей металли-
ческой посуды онъ имъ предоставить не можетъ, такъ какъ 
въ силу религіознаго закона она станетъ для него непри-
годною Но эти заявленія не помогали. «Когда мы 
прибыли въ Сморгонь,—разсказываетъ одинъ плѣнный 
вюртембергецъ,—насъ помѣстили у еврея, содержателя хар-
чевни; здѣсь намъ даже не хотѣли позволить варить при-
несенную съ собою пищу, ибо, какъ говорилъ еврей, все 
тогда станетъ „трефнымъ". Но это насъ мало тревожило, 
и мы варили себѣ пищу» '). Если же еврей протестовалъ 
болѣе рѣшительно, то судьею въ религіозномъ вопросѣ 
становился крнвойный офицеръ, примѣнявшій уже свои 
мѣры. «Въ Бобруйскѣ,—пишетъ тотъ-же вюртембергецъ,— 
мы получили порядочную квартиру у одного еврея. Здѣсь у 
насъ снова вышла ссора съ нашимъ евреемъ: онъ не поз-
волилъ намъ развести огонь и не давалъ намъ посуды для 
варки пищи, покуда мы не призвали нашего конвойнаго 
офицера, который нѣсколькими ударами кнута и научилъ 
его порядку» *). 

Плѣиные вообще не щадили религіознаго чувства еврей-
скаго иаселенія и въ этомъ отыошеніи подчасъ доходили 
до издѣвательствъ. «Мы замѣтили,—разсказываетъ, напр., 
баварецъ, проживавшій съ товарищами по плѣну въ 
маленькомъ еврейскомъ городкѣ,—что у всѣхъ евреевъ на 
дверномъ косякѣ имѣется записочка съ надписью на древ-
не-еврейскомъ языкѣ, прикрытая стеклышкомъ Входя 
въ домъ, ка?кдый еврей прикасался кончиками пальцевъ 
къ запискѣ и цѣловалъ ихъ. Отсюда мы заключили, что 

1) .McrkwUrdige Tage meines Lebens", стр. 92. 
2) F. Peppier, ^Schllderung melner Gefangenschaft in Ruaaland vom Jahro 

1812 bis 1814«. стр. 145 (Worms, 1832). 
3) .In Russland 1812. Aus dem Tagebuch des wUrttemb. Offlziers v. Jelin", 

стр. 60. 
«) Ibid., стр. 67—68. 

Такъ называемая „мезуза"—кусокъ пергамента, на которомъ помѣщвны 
•стихи изъ Второз., 6, 4—9 и 11, 13—21,—обязательная для каждаго жилого 
помѣщенія. 
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записочка эта имѣетъ большую цѣнность въ глазахъ-
евреевъ. Нѣсколько французовъ вынули такую записку 
и согласились возвратить ее евреямъ подъ условіемъ, чтобы 
тѣ дали имъ водки. Этотъ маневръ многократно былъ-
повторенъ, и евреи каждой разъ платили за свою святыню 
выкупъ водкою. Наконецъ, это имъ надоѣло, и они пре-
кратили эту потѣху тѣмъ, что сами вынули всѣ записки 
и спрятали ихъ» 

Эти обиды вызывали среди евреевъ озлобленіе противъ 
плѣиныхъ и ухудшали ихъ отношеніе 'къ нимъ, перво-
начально отзывчивое и участливое. Въ мемуарахъ плѣн-
ныхъ или разрозненно отступавшихъ участниковъ бывшей 
«великой арміи» находимъ примѣры состраданія, обнару-
живавшагося евреями къ этимъ несчастнымъ. При обрат-
номъ отступленіи черезъ Ковну, кучка голодныхъ, изне-
можденныхъ вестфальцевъ, не найдя въ городѣ хлѣбзг 
набросилась на запасы водки, оказавшіеся въ подвалахъ. 
«Я,—разсказываетъ одинъ изъ нихъ,—стоялъ въ подвалѣ 
по колѣни въ водкѣ, которую пили изъ киверовъ. До 
меня еще очередь ие дошла, и это оказалось для меня 
счастьемъ. Я вскорѣ почувствовалъ потребность выбраться 
изъ сырости и спертаго воздуха, и вышелъ наружу. У 
входа стояли евреи и кричали иамъ: «Дѣти, ради Бога, не 
входите въ подвалъ, не пейте водки! Всѣ, какъ только 
выходятъ оттуда, помираютъ!» Дѣйствительно, такъ оно-
и было. За то время, что я со спертымъ ртомъ провелъ 
въ подвалѣ, передъ нимъ на улицѣ образовались груды 
мертвыхъ тѣлъ, въ пять футовъ вышины. Несчастные 
напились въ подвалѣ водки; по выходѣ на улицу, имъ, 
повидимому, захотѣлось прилечь, чтобы нѣсколько отдох-
нуть; одииъ падалъ на другого и, полежавъ пару минутъ, 
они тутъ-же и умирали. Водка для этихъ ослабѣвшихъ. 
и изголодавшихся людей становилась быстро убивавшимъ 
ядомъ» •). Съ благодарностью вспоминаетъ и другой 

1) jMerkwUrdlge Schicksale des ehemaligen Feldvebols Im konigl. bayer. 
6-ten Llnlen-Infanterle-Regiment Joseph Schrafel, vorzugllch im russischen 
Feldzuge und In der Gefangenschaft, in den Jahren 1812 bis 1814, von ihm selbst 
beschrieben", стр. 143. 

=) Heinricii Leifels, „1812. Napoleons Zug nach Russland. Die Fluciit durch 
Russlands Eis-und Schneefelder. Schilderung eigener Eriebnisse", стр. 64 (Boch-
holt 1. W., 1906). 
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участникъ кампаніи о евреяхъ, которымъ онъ въ пору 
бѣдствій, в ы п а в ш и х ъ на него при безпорядочномъ бѣгствѣ 
оетатковъ арміи, обязанъ былъ сиасеніемъ своей жизни. 
«Когда ему (цитируемый авторъ разсказываетъ о себѣ 
въ третьемъ, лицѣ) наконецъ послѣ полудня 9 декабря 
удалось попасть въ Вильну, онъ разыскалъ домъ одного 
богатаго еврея, котораго онъ когда-то, при наступленіи, 
выручилъ изъ рукъ грубыхъ солдатъ. Еврей принялъ его 
привѣтливо, накормилъ и снабдилъ необходимымъ, распо-
рядился также приготовить ему теплую постель. Счастли-
вецъ, насытившись и обмывшись, не сталъ дожидаться 
наступленія ночи, и уже къ вечеру легъ спать. Вдругъ 
его будить хозяинъ и сообщаетъ ему, что утромъ явятся 
въ городъ казаки, и жители перебыотъ всѣхъ францу-
зовъ, которые находятся въ ихъ домахъ. Онъ совѣтуетъ 
ему немедленно отправиться въ путь; о томъ, чтобы его 
скрыть, невозможно и думать, и его у?касаетъ мысль о 
томъ, что человѣкъ, оказавшій ему благодѣяніе, можетъ 
быть въ его домѣ убитъ». Какъ извѣстно, при вступленіи 
въ Вильну казаковъ, немало отставшихъ и укрывавшихся 
французскихъ солдатъ, дѣйствительно, было здѣсь пере-
бито ими и городскою чернью. Предупрежденіе домо-
хозяина спасло разсказчику жизнь. Услуга несчастному 
оказана была другимъ евреемъ вскорѣ послѣ того и въ 
Ковнѣ: «Окончательно измученный нравственно и физи-
чески, неспособный къ какимъ-либо дѣйствіямъ, онъ при 
помощи одного честнаго еврея и съ вдоволь наполненною 
сумкою отправился отсюда, въ поискахъ пристанища, въ 
имѣніе одного своего друга дѣтства» Бѣдствія плѣн-
ныхъ невольно вызывали состраданіе. Де-ла-Флизъ, взя-
тый въ плѣиъ въ ноябрѣ подъ Краснымъ, вмѣстѣ съ 
товарищами по несчастію былъ отправленъ по иаправлеиію 
къ Мстиславлю. «Пройдя нѣсколько верстъ,—разсказываетъ 
онъ,—мы пришли на еврейскій постоялый дворъ... Между 
тѣмъ, со мною приключилось обстоятельство, которое 
могло бы навлечь на меня большую бѣду. На одномъ 
сапогѣ у меня отстала подошва, такъ что приходилось 

1) .Das Buch vom Jahre 1812, oder Napoleon in Russland, Dargestollt von 
cinem Augenzeugen", стр. 317 и 327 (Quodlinburg u. Leipzig, 1844). 



— 120 — 

ступать на босую ногу. Сидя на постояломъ дворѣ, я 
думалъ, что непремѣнно отморожу ногу, когда пойдемъ 
дальше; а между тѣмъ помочь бѣдѣ положительно нечѣмъ 
было. Въ этомъ тяжеломъ раздуміи, смотрю,—подъ лавкою 
лежитъ сапог-б, французскаго покроя, и съ виду совсѣмъ 
новый. Не смѣя завладѣть имъ самовольно, я обратился 
къ молоденькой еврейкѣ, обитательницѣ дома, и спросилъ 
ее по-нѣмецки,—чей это сапогъ? Она мнѣ- отвѣтила, что 
сапогъ этотъ снятъ былъ съ французскаго плѣннаго, 
котораго казаки наканунѣ убили. Показавъ еврейкѣ мою 
босую ногу, я этимъ хотѣлъ дать ей понять, что я желалъ 
бы обуться въ этотъ сапогъ. Она поняла меня. К ъ счастію, 
никто не обращалъ на насъ вниманія въ это время. По 
знаку еврейки, я вышелъ въ темныя сѣни; тамъ еврейка 
дала мнѣ сапогъ, который оказался мнѣ впору, какъ бы 
былъ сшитъ на меня. Я не зналъ, какъ довольно поблаго-
дарить дѣвушку за это одолженіе» Примѣръ жалостли-
ваго отношенія евреевъ къ плѣннымъ приводитъ нѣмецъ-
солдатъ Флекъ, забранный близъ Борисова и шедшій съ 
партіею плѣнныхъ, конвоируемою казаками. «На другой 
день, прошагавши два часа, мы прибыли въ маленькій 
городокъ, названіе котораго мною позабыто. Мы прошли 
черезъ него при ужасныхъ вопляхъ плѣнныхъ, пересѣкли 
довольно широкую рѣку и снова стали на бивуакъ у 
восточной части города. Но на этотъ разъ судьба оказа-
лась къ нимъ милостивѣе, чѣмъ прежде. Въ жителяхъ 
этого городка, большею частью евреяхъ, наше жалкое 
положеніе возбудило чувство состраданія. Не пробыли мы 
еще и часа на указанномъ намъ мѣстѣ, какъ они принесли 
хлѣба и мяса и лично подѣлили ихъ между плѣнными, 
несмотря на недовольство казаковъ» Доброе отношеніе 
встрѣтилъ тотъ-же Флекъ и въ Несвижѣ, возвращаясь въ 
1814 г. изъ плѣна на родину: «Здѣсь два гіэда тому назадъ 
насъ оставилъ король Вестфальскій, и мы тогда много 
дней пробыли въ этомъ городѣ, гдѣ я и имѣлъ случай 

,Походъ великой арміи въ Россію*. Записки Де-ла-Флиза, .Русская 
Старина 1892 г., январь, стр. 60, 

') Forster Fleck, .Beschreibung meiner Leiden und Schicksale wahrend 
Napoleons Feldzuge und meiner "Gefangenschaft in Russland", стр. 78, 
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познакомиться съ нѣсколькими евреями. Они теперь были 
сердечно рады моему возвращенію и оказали мнѣ большое 
одолженіе, доставивъ нѣсколькихъ моихъ пріятелей-офи-
церовъ, которые вслѣдствіе полученныхъ ими ранъ не 
могли больше свободно шагать, въ бричкахъ въ Бѣло-
стокъ, несмотря на то, что не было возможности имъ 
тугъ-же заплатить за проѣздъ» 

Крайнее разореніе, вызванное бѣгствомъ остатковъ 
Наполеоновской арміи, и обиды, которыя многіе изъ 
плѣнныхъ причиняли еврейскому" населенію, не могли 
не вызывать въ послѣднемъ раздраженія; въ послѣдній 
періодъ кампаніи въ отдѣльныхъ случаяхъ подчасъ обна-
руживается враждебное отношеніе евреевъ къ плѣннымъ. 
Одинъ плѣнный, содержавшійся въ Минскѣ, разсказы-
ваетъ, что голодъ заставилъ его собирать подаяніе хлѣ-
бомъ для себя и своихъ товарищей. Когда онъ однажды 
подошелъ къ дому еврея, тотъ спросилъ его: «Что нужно 
французу, мошеннику? Я ему объяснилъ, что желаю 
хлѣба. На это онъ мнѣ отвѣтилъ: Пусть мошенникъ отпра-
вляется въ Москву, тамъ онъ получитъ хлѣба!» '). Вра-
ждебное отношеніе къ французамъ, впрочемъ, проявлялось 
въ заключительный періодъ войны и поляками. «Поляки, 
горько обманутые въ своихъ надеждахъ на избавленіе 
отъ русскаго владычества,—пишетъ одинъ изъ участни-
ковъ отступленія французской арміи,—обходились съ нами 
весьма недружелюбно и при нашемъ приближеніи захло-
пывали предъ нами двери» 

1) Ibid., стр. 162. 
2) F. Peppier, „Schilderung meiner Gefangensohaft in Russland vom Jahre 

1812 bis 1814», стр. 48. 
3) С, V. Martens, ,Vor funfzlg Jahren. Tagebuch meines Feldzuges in Russland 

1812", стр. 234, 



X. 

Настроеніе евреевъ при обратномъ вступленіи русскихъ войскъ въ 
Вѣлоруссію н Литву.—Евренскія депутаціи при проѣздѣ имп. Алекраидра I 
за границу.—Евреііскія богослужепія и празднества по случаю изгпашя 
непріятеля.—Французскіе мундиры на евренсиомъ карнавалѣ въ Гродиѣ.— 
Еврейскія оды по случаю побѣды надъ французами.—Отзывы совремеп-

пиковъ и участников!, войны о настроепіи и роли евреевъ въ 1812 г. 

«При вступленіи арміи нашей въ Бѣлоруссію,—сооб-
щаетъ одна изъ русскихъ газетъ въ концѣ 1812 г.,—при-
мѣчена была въ евреяхъ чрезвычайная всеобщая радость» 
«Поляки встрѣчаіот7> насъ, какъ побѣдителей, жиды—кякъ 
спасителей», писалъ съ пути послѣ пораженія француз-
ской арміи В. Ѳ. Тимковскій «Жиды обрадованы были 
прибытіемъ русскихъ войскъ,—разсказываетъ очевидецъ 
вступленія послѣднихъ въ Ыово-Сверженъ, послѣ ср'аже-
женія I ноября,—выносили солдатамъ вино и пиво» По 
занятіи Платовымъ Ковны, мѣстные евреи вынесли на 
площадь кивотъ съ десятью заповѣдями и отслужили бла-
годарственный молебенъ При проѣздѣ имп. Александра I 
за границу, его въ цѣломъ рядѣ пунктовъ встрѣчали еврей-
скія депутаціи съ хлѣбомъ и солью, священными свитками 
и изъявленіями радости по случаю одержанной побѣды. 
Такая депутація отъ виленскаго еврейскаго общества при-
нята была государемъ въ дер. Язвѣ, не доѣзжая Вильны 
На пути въ м, Колло, «при деревнѣ Клещевѣ, описываетъ 

1) .Сѣверная Почта" 1812 г. № 104. 
,Письмо В. Ѳ. Тимковокаго", «Русскій Архивъ" 1871 г., кн. 12. 

стр. 2110. 
") „Записки генерапа Я. О. Отрощенко", „Русскій Вѣстникъ" 1877 г., 

октябрь, стр. 546. 
С. Рахманинъ, ^Наполеонъ I и великая армія въ Ковенской губ.",, 

стр. 20-
») „Сѣверная Почта" 1812 г. № 101. 
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современная газета, выѣзжали на встрѣчу із евреевъ въ 
нарядномъ одѣяніи верхами и со своимъ значкомъ, и сопро-
вождали Государя до господскаго дома, назначеннаго адѣсь 
для его пребыванія. Передъ самымъ мѣстечкомъ сдѣлана 
была другая встрѣча Императору отъ... здѣшнихъ евреевъ, 
несшихъ скрижали, балдахинъ и Россійскій гербъ» Тор-
жественную встрѣчу устроили государю и евреи въ 
Берзникахъ, Краснопольѣ, Гостынинѣ, Плоцкѣ и др. 
мѣстахъ '). 

Изгнаніе непріятеля отпраздновано было евреями во 
миогихъ городахъ. Особенною торл<:ественностыо отли-
чалось празднество въ Бердичевѣ. <Оно началось, сооб-
щается въ тогдашней газетѣ, въ четвертомъ часу попо-
лудни торжественнымъ собраніемъ евреевъ въ ихъ школѣ, 
гдѣ по ихъ обряду приносимо было Всевышнему благо-
дарственное молебствіе, и при томъ читана особая молитва, 
сочиненная на сей случай Хельмскимъ раввиномъ, Геше-
лемъ Левіемъ. По принесеніи молитвъ, собраніе шество-
вало въ домъ означеннаго раввина, при играніи музыки и 
радостныхъ восклицаніяхъ, причемъ по обѣимъ стороыамъ 
дороги бросаемы были деньги для бѣдныхъ, каковое бла-
готвореніе обращено было въ оный день и на городскую 
больницу... Доліъ раввина освѣщенъ былъ великолѣпиымъ 
образомъ, и на балконѣ второго этажа выставлена боль-
шая прозрачная картина съ приличными назначенному 
торжеству изображеніями и надписью; предъ домомъ же 
сдѣланы изъ еловыхъ деревъ улицы, по К О И М І І было 
такясе большое освѣщеніе. На данный при семъ праздникѣ 
балъ и ужинъ приглашены были по билетамъ какъ вла-
дѣлецъ здѣшняго мѣстечіса и почетныя обоего пола особы, 
такъ и другіе сосѣдственныхъ селеній помѣщики, а равно 
и торгующее здѣсь россійское и греческое купечество. 
Угощеніе соотвѣтствовало въ полной мѣрѣ общей радости 
посѣтителей» Еврейскія богослуженія и празднества по 
случаю побѣды происходили также въ Минскѣ, Люцинѣ, 
Екатеринославѣ, Житомірѣ, Одессѣ и разныхъ другихъ 

1) Ibid., 1813 г, № 17 
») Ibid., 1813 г. №№ 5, 11 и 15; см. также ,Днввникъ свитскаго офи-

цера» (С. Г. Хомутова), „Русскій Аархивъ" 1869 г., стр. 221, 222 и 225. 
3) .Сѣверная Почта" 1813 г. № 11. 
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пунктахъ, причемъ производились сборы пожертвованій 
въ пользу инвалидовъ и раненыхъ 

Отмѣтимъ курьезъ, касающійся празднованія въ Гроднѣ 
въ 1813 г. Пурима. Въ этотъ веселый праздникъ, устано-
вленный въ память чудеснаго избавленія евреевъ Персіи 
отъ козней Гамана, у евреевъ издавна происходятъ осо-
быя юмористическія представленія на сюжеты изъ книги-
«Эсеирь», разыгрываемыя рял^еными любителями (такъ 
назыв. «Purim-spiel»). На этотъ разъ еврейскій карнавалъ 
въ Гроднѣ носилъ своеобразный характеръ. «Въ началѣ 
сего мѣсяца,—сообщалось въ мартѣ 1813 г. въ корреспон-
денціи изъ названнаго города,—евреи праздновали здѣсь 
по древнему обьпшовенію своему день Гамана или Пу-
рима. Празднество сіе, послѣ бывшихъ въ семъ краю во-
енныхъ происшествій, происходило нынѣ съ большимъ 
отличіемъ, въ сравненіи съ прежними. Извѣстно, что 
евреи въ сей день нарялсаются самымъ смѣшнымъ обра-
зомъ и представляютъ разныя зрѣлища. Прежде они 
весьма много затруднялись въ пріисканіи себѣ приличныхъ 
для забавы сей нарядовъ; а нынѣ имѣли удовольствіе 
воспользоваться самымъ благопріятнымъ къ тому слу-
чаемъ. Они нашли множество мундировъ бывшей здѣсь 
разнородной французской великой арміи, и нарядясь въ 
оные, представляли дѣйствительно самыя смѣшныя кар-
рикатуры» 2). Думалось ли Наполеону, что мундиры его 
грозной арміи получатъ такое употребленіе!.. 

По случаю побѣды надъ французами напечатано было 
нѣсколько одъ, сочиненныхъ еврейскими писателями. Та-
ковы: «Коі simcho we-soson» («Гласъ радости и ликованія») 
и (cHazlochoth Alexander» («Побѣда Александра»)—Товія Фе-
дера (изданы въ Бердичевѣ, въ 1814 г.)) «Schir thilo» («Пѣ-
снопѣніе»)—М. Айзенштадта (въ ІІІкловѣ, въ томъ-же 
году). Сохранилось таіоке извѣстіе объ одѣ на изгнаніе 
французовъ, сочиненной И. Б. Левинзономъ въ 1812 г. — 

О преданности Россіи, обнарулсенной евреями въ 1812 г., 
свидѣтельствуютъ многочисленные отзывы и замѣчанія 
современниковъ и участниковъ войны. Великій князь Ни-

1) Ibid., 1813 г. №№ 11 и 31, 1814 г. W2K2 64, 69, 71, 72. 80, 
а) Ibid., 1813 г., № 28. 
3) С. Л. Цинбергъ, ,И. Б, Лввинзонъ», стр. 10 (Спб., 1900 г.). 
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колай Павловичъ, во время путешествія по Россіи въ 
і8і6 г., занося въ свой журналъ неодобрительную харак-
теристику евреевъ, тутъ-же добавляетъ: «Удивительно, что 
они въ І 8 І 2 году отмѣнно вѣрны намъ были и даже по-
могали, гдѣ только могли, съ опасностью жизни» «За-
служиваетъ быть отмѣченнымъ, писалъ въ январѣ 1813 г. 
тогдашяій офиціозъ, издававшійся на французскомъ 
языкѣ, что евреи, населяющіе русскія провинціи, которыя 
испытали французское нашествіе, повсемѣстно обнаружили 
преданность своему правительству. Они всюду оказывали 
русской арміи услуги, которыя свидѣтельствовали объ ихъ 
рвеніи и приверженности» То-же подтвержідаіотъ от-
зывы отдѣльныхъ начальствующихъ лицъ. По донесенію 
виленскаго губернатора Лавинскаго въ 1813 г., «еврейскій 
народъ оказывалъ, во время нахолсденія непріятеля, осо-
бенную приверженность къ россійскому правительству» '). 
«Особенную приверженность къ Россіи въ настоящее 
время показалъ еврейскій народъ», писалъ въ 1812 г. 
Балашову волынскій губернаторъ Комбурлей «Мы не 
могли достаточно нахвалиться усердіемъ и привязанностью, 
которыя выказывали намъ евреи»—такъ характеризуетъ роль 
послѣднихъ одияъ изъ участниковъ Отечественной вой-
ны «Евреи, которыми переполненъ весь этотъ край,— 
отмѣчаетъ въ Вильыѣ въ началѣ 1813 г. въ своемъ днев-
никѣ И. А. Михайловскій-Данилевскій,—оказались въ 
настоящее бурное время весьма преданными Россіи» 
«Всѣ здѣшніе евреи преданы намъ, чему я видѣлъ 
опыты»? доносилъ въ іюлѣ І8І2 г. ген.-маіоръ Оленевъ 
изъ Лядъ ген.-адъютанту бар. Винцингероде '). По разска-

1) Н. Шипьдеръ, ,Велик1й князь Николай Павповичъ", „Русская Старина" 
1901 г., іюнь, стр. 465. 

S) ^Conservateur Impartial" 1813 г. № 3. 
3) Н. Гопицынъ, „Исторія русск. законод. о ѳвреяхъ", стр. 985. 
«) Н. Дубровинъ, ,Русская жизнь въ началѣ XIX в.", „Русская Старина" 

1902 г., ноябрь, стр. 230. 
«) „Записки А. X. Бенкендорфа", въ сборникѣ В, Харкевича; ,1812-й 

годъ въ дневнииахъ, запискахъ и воспоминаніяхъ совремвнниковъ", вып. II, 
стр. 78, 

") «Бумаги, относ, до Стеч, войны 1812 г., собр. и изд. П. И. Щуки-
нымъ«, ч. 7, стр. 286. 

'J „Мат. Военно-Уч. Арх. Гвиор. Штаба", т. XIV, стр. 171. 
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зу д-ра М. Лиліенталя, петербургскій генералъ-губерна-
торъ М. А. Милорадовичъ, относившійся доброжелательно 
къ евреямъ, смотрѣлъ сквозь пальцы на ихъ проживаніе 
въ столицѣ, игнорируя существуіощій запретъ. Когда чи-
новники указывали ему на незаконность этого, онъ отвѣ-
чалъ: «Эти люди—самые преданные слуги государя, безъ 
нихъ мы не побѣдили бы Наполеона, и я не былъ бы укра-
шенъ этими орденами за войну 1812 года» Возможно, 
что въ этой передачѣ слова Милорадовича получили нѣ-
сколько гиперболическій оттѣнокъ, но въ основѣ ихъ, 
несомнѣнно, лелситъ убѣясденіе этого виднаго дѣятеля 
Отечественной войны относительно важности услугъ, ока-
занныхъ въ І 8 І 2 г. евреями. Говоря о «духѣ польскихъ 
жителей, весьма для насъ неблагопріятномъ» въ опи-
сываемую войну, партизанъ Денисъ Давыдовъ отмѣчаетъ: 
<і:Ііапротивъ того, всѣ вообще евреи, обитавшіе въ Польшѣ 
(т. е. Бѣлоруссіи и Литвѣ), были столь преданы намъ, что 
во все время не хотѣли служить непріятелю въ качествѣ 
лазутчиковъ и весьма часто сообщали намъ валснѣйшія 
свѣдѣнія о немъ». Въ преданности евреевъ Россіи Давы-
довъ былъ настолько увѣренъ, что, заиявъ Гродну, онъ 
передалъ охрану порядка въ городѣ мѣстному кагалу. 
«Приказываю всѣмъ и во всемъ относиться къ еврейскому 
кагалу, объявилъ онъ въ выпущенномъ имъ обращеніи 
къ жителямъ. Зная преданность евреевъ къ руссішмъ, я 
избираю кагальнаго въ начальники высшей полиціи и воз-
лагаю на него отвѣтственность за всякаго родабезпорядки, 
могущіе возникнуть въ городѣ... Дѣло кагальнаго выбрать 
себѣ изъ евреевъ помощниковъ... Кагальный долженъ 
помнить и гордиться властью, которою я облекаю его и 
евреевъ, и знать, что ревность п усердіе ихъ будутъ извѣ-
стны высшему начальству» *). 

Подтверждается проявленная евреями преданность Россіи 
и отзывами противной стороны. Такъ, Временное Литов-
ское Правительство, указывая въ своемъ предписаиіи, что 

1) .Allgomeino Zeitung des Judenthums" 1855 г., стр. 60. 
2) Соч. Д. В. Давыдова, т. II („Днввникъ партизанскихпь дѣйотвій 1812 г."), 

стр. 146 (изд. 1895 г.); см. Ганаіоры (А. И. Паперна), „Эпизодъ изъ Отеч. 
войны", .День" 1870 г., № 40. 
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.«коварные евреи, неблагодарные странѣ, ихъ питающей», 
оказываютъ услуги русскимъ, поручило подпрефеіаамъ 
обращать на нихъ особое вниманіе Характеризуя настро-
енія различныхъ частей населенія, офицеръ - саксонёдъ, 
участвовавшій въ походѣ въ Россііо, говорт'ъ, что «пра-
вославное духовенство и евреи питали одинаково рѣши-
тельнуіо вражду къ французамъ» Ĵ. О роли русскихъ 
•евреевъ въ 1812 г. краснорѣчиво свидѣтельствуетъ и та 
ожесточенная злоба, съ которою къ нимъ относится по-
давляющее большинство діемуаристовъ—участниковъ «ве-
ликой арміи». Французы разсчитывали, что со стороны 
евреевъ Россіи они встрѣтятъ сочувствіе и помощь; ихъ 
въ томъ постигло рѣшительное разочарованіе,—и этимъ 
объясняется то сугубое рвеніе, съ которыдіъ они взводятъ 
на русскихъ евреевъ всяческія обвиненія, изображая и х ъ 
какими-то чудовищами 

Любопытны отзывы двухъ иностранцевъ, находившихся 
въ Россіи въ І8І2 Г., НО не принимавшихъ непосредствен-
наго участія въ войнѣ. Лордъ Тэрконель, состоявшій въ 
свитѣ извѣстнаго агента Англіи при русской арміи, Виль-
сона, въ письмѣ къ лорду Каткарту изъ Минска, отъ 
5 ноября І8І2 Г., между прочимъ замѣчаетъ: «Здѣсь най-
дены огромные магазины съ рожью, овсомъ и сухарями... 
Количество провіанта гораздо болѣе, нежели мо>ісио было 
надѣяться, судя по временрі, которое с{эранцузы имѣли, 
чтобы сіи магазины о-всюда вывезти. Сіе случилось оттого, 
что у непріятеля не было и въ помышленіи, чтобы вся 
армія приближалась; евреи же, оказавшіе русскимъ боль-
шую приверженность, народъ проворный и умный, такъ 

1) к . А. Военскій, „Акты, документы и матеріапы дпя исторін 1812 г.", 
т. I, стр. 444. 

2) Von Funck, Erlnnerungen aus dem Feldzuge des sachsischen Corp.s, unter 
dem General Grafen Reynler, ira Jahre 1812", стр. 53—54 (Leipzig, 1829). 

3) Напр., Паоторэ (въ „Мёгаоігез sur la Russie") въ своихъ измышпе-
ніяхъ относительно е о р о е в ъ Росоін доходить до утверждонія, будто отличи-
тельною особенностью ихъ быта является—снохачество: „Un usage Іоіёгб 
dans leurs sectes du nord les autorise й marler leur fils й la mametle й une 
fille nubile et i vivro avec cette fille comme s! elle ifalt leur proprc femme. 
Voili pout atre la seule difference qui doive otre remarqu6e" (Бумаги, относ, 
до Отеч. BofiHbi 1812 г., собр. и изд. П. И. Щукннымъ", ч. 5, стр. 230). 
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озлоблены противъ французовъ и поляковъ, что имъ не 
дали ни малѣйшаго о томъ извѣстія. Поэтому, ничего не 
зная о нашихъ движеніяхъ и нашей силѣ, они не успѣли 
снять моста у Ново-Свержена и не думали объ отступле-
ніи отъ Койданова до тѣхъ поръ, пока уже стало поздно» 
Другой иностранецъ, котораго мы имѣемъ въ виду,—нѣ-
мецкій поэтъ Э. М. Арндтъ, лѣтомъ 1812 г. вызванный въ 
Петербургь барономъ Штейномъ и проведшій въ Россіи 
шесть мѣсяцевъ. Въ своихъ воспоминаніяхъ о пребываніи 
здѣсь Арндтъ указываетъ, что «евреи во все время этой 

.войны повсюду выказали преданность Россіи, сердцемъ 
не отпали отъ нея»; они съ самаго начала,—говорить 
онъ,—относились враждебно къ французамъ и, не взирая 
на денежныя приманки, отказывались быть шпіонами и 
измѣнниками 

Слѣдуетъ отмѣтить, что въ одной книгѣ, вышедшей 
въ 1814 г. въ С.-Петербургѣ и посвященной событіямъ 
Отечественной войны, высказывается—въ осторожныхъ и 
сдержанныхъ выраженіяхъ, соотвѣтствующихъ тогдашнимъ 
цензурнымъ условіямъ—мысль, что русскіе евреи обнару-
женною ими во время войны преданностью Россіи заслу-
живаютъ улучшенія правовой ихъ участи. Несмотря на 
всѣ ухиш;ренія Наполеона, говоритъ составитель книги, 
С. Ушаковъ, евреи Россіи «остались приверженными къ 
прелшему своему правительству, и въ возможнѣйшихъ 
случаяхъ не упускали даже различныхъ средствъ доказать 
на опытѣ ненависть и презрѣрііе свое къ гордому и без-
человѣчному утѣснителю народовъ и искреннюю любовь 
и признательность къ славѣ и благоденствію Россіи». 
Приведши нѣкоторые факты, свидѣтельствующіе о про-
явленномъ ими патріотизмѣ, Ушаковъ замѣчаетъ: «Какъ по 
симъ опытамъ усердія къ Россіи и человѣколюбія Евреевъ 
къ Русскимъ, такъ и по многимъ другимъ примѣрамъ 
добраго ихъ къ иимъ расположенія, оказаннаго ими въ 
продолженіе настоящей войны, едва ли и нѣкоторые Евреи 

Н. Дубровинъ, .Отечественная война въ письмахъ современниковъ*, 
стр. 318. 

а) „Изъ воопоминаній Э. М. Аридта о 1812 г.«, „Русскій Архивъ' 
1871 г., кн; 2, стр, 119. 
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не заслуживаютъ права быть истинными сынами Россіи> 
Мысль—весьма характерная въ устахъ современника, трак-
тующаго о только что нережитыхъ событіяхъ и напраши-
вающихся изъ нихъ выводахъ. 

•*) .Анекдоты достопамятной войны россіянъ съ французами, или духъ 
твердости, храбрости, мужества, благочестія, терпѣнія и любви къ Вѣрѣ, Го-
сударю и Отечеству истинныхъ Россіянъ—и малодушія, буйства и безбожія 
вѣропомныхъ французовъ во время нашествія Наполеона на Россію и по 
бѣгствѣ его изъ оной, въ 1812 и 1813 годахъ", ч. 2. стр.107 (СПб., 1814 г.). 
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IV. 
Крестьянская масса гіослѣ Отечественной войны.—Разсказъ А. С. Шипг-
кова.—Манифестъ 30 августа 1814 г.—Правовое положеніе евреевъ послѣ 
І8І2 Г.—Стѣсиепія въ промыслахъ, торговпѣ и правѣ передвиженія.—CJR-
жепіе черты осѣдлости евреевъ.—Возобковденіе выселенія евреевт. изт. 
сельскихъ мѣстностей.—Усилеціе нищеты среди евреевъ.—Недоимки и 
„прописныя души*.—Мкссіонерскія теиденцін.—^Общество израилъскихт. 

христіані.*.—Заключеіііе. 

Когда съ ПОМОЩЬЮ Всевышняго врагъ будетъ повер-
женъ, — мечталъ раввииъ Шнееръ • Залманъ, — навѣрное 
вспомнятъ о евреяхъ и улучшать ихъ пололсеніе дарова-
ніемъ имъ всяішхъ свободъ навсегда... Смерть, застигшая 
стараго раввина еще до окончанія войны, избавила его 
отъ ожидавшаго его разочарованія. 

Евреи, впрочемъ, не были единственными, кому собы-
тія, послѣдовавшія послѣ войны, готовили .горечь несбы-
вшихся надеждъ. Говоря о настроеніи правящихъ круговъ 
въ самомъ началѣ кампаніи, мы отмѣчали нѣкоторую 
аналогііо между опасеніями, который имъ внушали крестьян-
скія массы и евреи. Черту сходства мы видимъ и въ отно-
шеніяхъ, обнаруженныхъ этими кругами къ тѣмъ и дру-
гимъ по окончаніи войны. Крестьянская масса, вынесшая 
на своихъ плечахъ тяжелую войну и мечтавшая о волѣ, 
какъ воздаяніи за свершенный ею подвигъ, возвратилась 
подъ то-же крѣпостное ярмо, что тяготѣло надъ нею до 
сего. Она была обойдена государствомъ, которое ей пре-
имущественно обязано было своимъ спасеніемъ. Интересы 
господствующаго класса возымѣли рѣшительное вліяніе, 
и предъ ними оказалась безсильною воля государя, пони-
мавшаго ту историческую неблагодарность, въ сторону ко-
торой они толкали Россію. Въ запискахъ А. С. Шиш-
кова, автора манифеста по случаю окончаиія войны (отъ 
30 августа 1814 г.), находимъ любопытный отзвукъ той 
душевной борьбы, которую при подписании этого акта 
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переживалъ имп. Алексагідръ I, подъ давленіемъ крѣпо-^ 
стническихъ элементовъ, выразителемъ которыхъ являлся 
Шишковъ. 

«При написаніи сего манифеста,—разсказываетъ Шиш-
ковъ,—неоднократно читалъ я оный государю, и всегда 
въ присутствіи графа Аракчеева, чего при прелшихъ 
чтеніяхъ писанныхъ мною бумагъ никогда не бывало, 
При первомъ чтеиіи государь съ нѣкоторою, суровостью 
спросилъ у меня: для чего дворянство я поставилъ выше 
воинства? (ибо такъ сперва у меня было). Я отвѣчалъ, 
что дворянство есть первое государственное сословіе, снаб-
жающее войско изъ среды себя полководцами, воена-
чальниками, ратниками и, словомъ, всѣми потребными 
силами; а потому, яко цѣлое, долженствуетъ преимуще-
ствовать передъ частью самого себя.—«Вотъ, сказалъ мнѣ 
съ насмѣшкой государь, стану я равнять такого-то съ та-
кимъ-то!» (онъ назвалъ здѣсь два лица по именамъ). На 
это отвѣчалъ я: «Государь! сравненіе двухъ частныхъ 
лицъ не даетъ справедливаго заключенія о двухъ сосло-
віяхъ, происходящихъ одно отъ другого». Я хотѣлъ про-
должать еще далѣе мои доводы, но государь, не слушая 
меня, повелительнымъ голрсомъ приказалъ мнѣ статью о 
воинствѣ поставить выше статьи о дворянствѣі и я, въ 
первый разъ увидя его гнѣвнаго, принуждеит» былъ за-
молчать. 

«На другой день переписавъ бумагу, принесъ я къ 
нему оную для подписанія. Прочиталъ еще разъ. Онъ 
взялъ перо; но вдругъ остановился, оттолкнулъ отъ себя 
бумагу и сказалъ: «Я не могу подписать того, что про-
тивно моей совѣсти, и съ чѣмъ я не мало не согласенъ». 
Я съ удивлеиіемъ взглянулъ на него и, увидя, что оиъ 
отъ досады покраснѣлъ, сказалъ ему съ твердостью: «Го-
сударь! вы нигдѣ, при чтеніяхъ моихъ, не изволили сдѣ-
лать замѣчанія вашего, и потому я не знаю, какое мѣсто 
или слово мое противно хмиѣнію и волѣ Вашего Величе-
ства». Оиъ указалъ мнѣ на статью о помѣщикахъ и 
крестьяиахъ, гдѣ о существовавшей между ними связи 
сказано: «на обоюдной пользѣ основанная». Выраженіе 
сіе находилъ онъ съ мнѣніемъ своимъ несогласиымъ и 
иесправедливымъ. Я хотѣлъ объяснить ему, что всякая 
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СВЯЗЬ между людьми, изъ которыхъ одни повелѣваютъ, 
а, другіе повинуются, на семь токмо основаніи нравственна 
и благотворна; что самая вѣра и законы преднисываютъ 
сіе правило, и что помѣщики, не наблюдающіе онаго, ли-
шаются власти управлять своими подчиненными; но онъ, 
не допустивъ меня ни до какихъ объясненій, вычернилъ 
одно только сіе выраженіе, оставя все прочее, тожъ самое 
подтверждающее, и отдалъ мнѣ назадъ бумагу для пере-
писанія» 

«Все прочее, тожъ самое подтверждающее», осталось 
нетронутымъ... Осыпая высщія сословія милостями, мани-
фестъ по отношенію къ податнымъ массамъ ограничился 
указаніемъ на воздаяніе, ожидающее ихъ—отъ Всевыш-
няго. «Почтенное мѣщанство и крестьяне, которые трудо-
любіемъ своимъ извлекаютъ изъ земли первоначальную 
для всѣхъ пищу, изъ среды коихъ исходитъ воинъ на 
защиту Отечества, и которые въ самое грозное время са-
молютѣйшей войны показали духъ православія, вѣрности 
и мужества, едва ли когда имѣвшій примѣръ в ъ быто-
писаніяхъ; крестьяне, вѣрный нашъ народъ, да получить 
мзЬу свою отъ Бога... Между тѣмъ мы предполагаемъ и 
ожидаемъ несомнѣнно, что они въ наставщее послѣ же-
стокой брани мирное и спокойное время, пребывая вѣрны 
долгу и званію своему, умножатъ прилежаніе свое к ъ 
сельскимъ трудамъ и ремесленнымъ промысламъ, и тѣмъ 
исправятъ наиесенныя непріятелемъ разоренія. Господи! 
молю Тя, да сбудутся съ ними словеса пророка Твоего 
Давида: «Бразды твоя упоятся и жита твоя умножатся; 
поля твоя исполнятся тука, овцы будутъ многошюдны и 
волове твои толсти; удолія умножатъ пшеницу, пустыни 
возвеселятся и холмы радостію препояшутся». Тако да 
взыщетъ ихъ милость Твоя. 

<Со стороны же человѣческаго попеченія въ удовле-
твореніе всякой пуждѣ и недостатку ихъ, правительство 
о казенныхті крестьяиахъ приложитъ стараніе доставлять 
имъ всевозможныя пособія; что ж ъ принадлежитъ до по-
мѣщичьихъ крестьянъ, то мы увѣрены, что забота наша 

1) „Записки, мнѣнія и переписка адмирапа А. С. Шишкова", т. 1, 
стр. 308—309 (Берлинъ, 1870 г.). 
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о ихъ благосостояніи предупредится попеченіемъ о нихъ го-
сподъ ихъ. Существующая издавна между ими (здѣоь 
Шишковымъ помѣщена быяа фраза, которую государь 
зачеркнулъ: «на обоюдной пользѣ основанная»), русскимъ 
нравамъ и добродѣтелямъ свойственная связь, прежде и 
нынѣ многими опытами взаимнаго ихъ другъ къ другу 
усердія и общей къ отечеству любви ознаменованная, не 
оставляетъ въ насъ ни малаго сомнѣнія, что съ одной 
стороны помѣщики отеческою о нихъ, яко о чадахъ сво-
ихъ, заботою; а съ другой они, яко усердные домочадцы, 
нсполненіемъ сыновнихъ обязанностей и долга, приве-
дутъ себя въ то счастливое состояніе, въ какомъ процвѣ-
таютъ добронравныя и благонолучныя семейства» 

Итакъ, въ результатѣ безпримѣрныхъ лишеній и жертвъ, 
спасшихъ страну отъ порабощенія, крестьянская масса 
обрѣла отъ правительства указаніе на ожидающую ее 
«мзду отъ Бога»; «со стороны же человѣческаго попе-
ченія», казенные крестьяне получили обѣщаніе пособій, а 
помѣщичьи—ссылку на ожидаемую отеческую о нихъ за-
боту господъ ихъ, долженствующую привести ихъ въ 
счастливое состояніе. Въ столь идиллическихъ тонахъ 
изображенная Шишковымъ, искоынымъ добродѣтелямъ 
отвѣчающая «связь» меясду господами и крѣпостными, 
какъ извѣстно, не помѣшала проявленію въ 20-хъ годахъ 
прошлаго вѣка ужасовъ помѣщичьяго произвола, вызы-
вавшихъ повсемѣстно волненія и бунты среди крестьянъ. 

Изъ общей суммы принесенныхъ въ 1812 г. Россіею 
жертвъ и испытанныхъ ею страданій, часть—какъ мы ви-
дѣли, не незначительная—выпала на долю русскихъ евреевъ. 
Они вправѣ были надѣяться, что преданность, обнаружен-
ная ими въ тяжелую для страны годину, будетъ оцѣнена, 
что ихъ правовое положеніе послѣ окончанія войны бу-
детъ облегчено, по крайней мѣрѣ не ухудшено. Дѣйстви-
тельность лсестоко обманула ихъ ожиданія. Наступившая 
послѣ войны реакція, въ связи съ преобладаніемъ рели-
гіознаго мистицизма, клерикально-аристократическихъ идей 
и піэтизма, чувствительно отразилась на участи русскихъ 
евреевъ. Съ одной стороны, начался рядъ мѣръ, напра-

1) Попн. Собр. ЗіК., т. XXXII, № 25671. 
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вленныхъ къ систематическому ограничеыію евреевъ въ 
правѣ передвиженія, стѣсненію для нихъ возможности 
пропитанія; съ другой—въ отношеніи къ еврейскому на-
селенііо явственно выступаіотъ религіозный мотивъ и 
миссіонерскія тенденціи. 

Въ 1815 г. отклонено было ходатайство евреевъ — мѣ-
щанъ о разрѣшеніи имъ производить мелочную торговлю 
по временньшъ свидѣтельствамъ, установленнымъ въ то 
время для крестьянъ. Отказано было въ распространеніи 
этой облегчительной мѣры на евреевъ даже въ губерніяхъ, 
отведенныхъ для ихъ постояннаго жительства Систе-
матическимъ ограниченіямъ подверглось производство ими 
торговли и промысловъ, хотя бы и не на льготныхъ усло-
віяхъ. Въ виду дошедшихъ до министра финансовъ свѣ-
дѣній, что «не вступившіе въ христіанскую вѣру евреи прі-
ѣзжаютъ сами съ товарами своими и посылаютъ комми-
сіонеровъ и приказчиковъ своихъ для торговли на ярмарки 
во внутреннія россійскія губерніи», въ 1821 г. на этотъ 
счетъ послѣдовало строгое воспрещеніе. Мало того, за-
прету при этомъ подверглись не только евреи—торговцы, 
но и еврейскіе товары. Глубокомысленный вопросъ, воз-
бужденный слободско-украинскимъ губернаторомъ: «дозво-
лять ли продажу на ярмаркахъ еврейскихъ товаровъ, про-
дажа коихъ поручается россійспимъ купцамъ по коммис-
сіямъ?», разрѣшенъ былъ въ томъ смыслѣ, что «россій-
скіе купцы, получающіе отъ евреевъ товары, могутъ про-
изводить оными торговлю»—только въ тѣхъ губериіяхъ, 
гдѣ евреямъ дозволено проживаніе Такимъ образомъ, 
въ стремленіи стѣснить дѣятельность евреевъ не остано-
вились предъ косвеинымъ ограниченіемъ торговыхъ Ьравъ 
купцовъ-христіанъ. Права евреевъ на заиятіе различными 
промыслами урѣзывались не только во внутреннихъ гу-
берніяхъ, ио и въ самой чертѣ ихъ осѣдлости. Такъ, въ 
1823 г. запрещено было евреямъ въ Могилевской и ^Ви-
тебской губерніяхъ «разъѣзжать въ селеніяхъ для про-

п . с . 3., т . ХХХШ, № 25965 (ук. 15 октября 1815 г. . 0 нераопро-
странсн^и на евреевъ иэданнаго для торгующихъ крестьянъ Высоч. положенія 
11 февраля и указа 29 декабря 1812 г.") 

2) Ibid., т. XXXVII, № 28537 (ук. 31 января 1821 г.). 
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дажи въ оныхъ или по дорогамъ товаров'ь» При устрой-
ствѣ въ і8і8 г. присоединенной Бессарабской области, 
права мѣстныхъ евреевъ въ отношеніи аренды и пріобрѣ-
тенія угодій и земель подверглись существеннымъ огра-
ниченіямъ Въ 1819 г. послѣдовало воспрещеніе евреямъ 
пользованія «кресценціями» въ присоединенныхъ отъ 
Польши губерніяхъ, т. е. содержанія въ арендѣ помѣ-
щичьихъ имѣній 3). Въ изданный въ 1817 г. уставъ о пи-
тейномъ сборѣ включено было постановлеиіе, въ силу ко-
тораго «во всѣхъ великороссійскихъ губерніяхъ евреи не 
должны быть допускаемы ни къ винокуренію, ни къ дѣ-
ланііо водокъ и варенііо пива и меду, ни къ продажѣ оз-
наченныхъ напитковъ». Вскорѣ обнаружилось, насколько 
правительство, устанавливая эготъ запретъ игнорировало, 
дѣйствительное положеніе питейной промышленности, 
испытывавшей тогда крайнюю нужду въ свѣдущихъ 
мастерахъ-винокурахъ. Нѣкоторые изъ вице-губернато-
ровъ вошли съ представленіями о необходимости ,имѣть 
на винокуренныхъ заводахъ мастеровъ-евреевъ; Сперан-
скій, состоявшій въ то время губернаторомъ въ Пензѣ, 
препроводилъ въ министерство прошенія о томъ же, по-
ступившія къ нему отъ мѣстныхъ помѣщиковъ, указывая 
съ своей стороны, что сыскать мастеровъ таиъ невозможно, 
и безъ евреевъ-винокуровъ заводы остановятся. Подъ 
давленіемъ этихъ реальныхъ обстоятельстъ, правительство 
вынуждено было уже черезъ два года отмѣнить свою за-
претительную мѣру: въ 1819 г. евреи допущены были къ 
винокуренію и выдѣлкѣ хлѣбныхъ водокъ въ великорос-
сійскихъ губериіяхъ «впредь до усовершенствованія въ 
оныхъ русскихъ мастеровъ» 

Правительство не ограничивалось строгимъ прегражде-
ніемъ евреямъ доступа въ запретныя губерніи. Даже и та 
территорія, которая отведена была для ихъ пролсиваиія, 
подверглась сокрашенію. Въ 1825 г. послѣдовало воспрс-
щеніе еврееямъ водворяться въ Астраханской губ. и Кав-

1) Ibid,, т, ХХХѴПІ, № 29420 (ук. 11 апрѣпя 1823 г., п. 5-й). 
2) Ibid., т. XXXV, Ks 27357 (ук. 29 апрѣпя 1818). 
3) Ibid., т. XXXVI, № 27740 (ук. 27 марта 1819 г.). 

Ibid., т. XXXVI, №№ 27794 и 27963 (ук. 26 мая и 4 ноября 1819г.). 
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казской области, которыя по Положенію 1804 г. (ст. 13) 
отнесены были къ мѣстностямъ, гдѣ жительство имъ раз-
рѣшено Въ 1821 г., по докладу гр. Аракчеева, состоя-
лось постановленіе о выселеніи евреевъ, проживающихъ 
въ Ново-Миргородѣ, за предѣлы округа военнаго поселе-
нія 3 - Г 0 украинскаго уланскаго полка Въ І 8 І 6 г. Во-
лынскому Губернскому Правленііо предписано было евре-
евъ, кромѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ они записаны по ревизіи и 
гдѣ находятся кагалы, удалить на 50 верстъ отъ границы. 
Въ 1825 г. эта мѣра была расширена и усугублена: послѣ-
довало узаконеніе о выселеніи изъ 5о-верстной полосы во 
всѣхъ пограничныхъ губерніяхъ евреевъ, кромѣ имѣю-
щихъ здѣсь недвия^имуіо собственность Въ 1821 г. вос-
прещено поселеніе евреевъ въ Лифляндіи и Курляндій *). 

Возобновилось также, въ чертѣ осѣдлости евреевъ, 
выселеніе ихъ изъ селъ и деревень. Того мотива, ко-
торый, какъ мы выше видѣли, побудилъ въ свое время 
пріостановить это выселеніе—нежеланіе, въ виду ослож-
нившихся политическихъ обстоятельствъ и надвигавшейся 
войны, «ожесточить сей, уже до крайности стѣсненный 
народъ»—теперь уже не суш;ествовало. Въ 1821 г. состоя-
лось постановленіе объ удаленіи евреевъ изъ уѣздовъ 
Черниговской губ. Вскорѣ эта же мѣра была распостра-
иена и на Полтавскую губ.'), і і апрѣля 1823 г. предпи-
сано было выселить къ і января 1825 г. евреевъ изъ 
сельскихъ мѣстностей Могилевской и Витебской губ. ''). 
Распоряженіе это выполнялось съ неумолимою строгостью. 
По офиціальнымъ даннымъ, улсе къ і января 1824 г. 
выселено было въ городсі«я мѣстности: по Могилевской 
губ. 1 2 8 0 4 чел. обоего пола, по Витебской губ. — 7 6 5 1 . 
Положеніе этихъ несчастныхъ было ужасно. «Евреи сте-
кались зимою въ города и мѣстечки почти въ рубищах ь 
помѣщались по 15-ти человѣкъ въ одной комнатѣ, за.цы-

Ibid., т. XL, № 30404 (ук. 30 іюня 1825 г.). 
Ibid., т. XXXVII, № 28740 (ук. 30 августа 1821 г.). 

») Ibid., т. XL, № 30402 (ук. 30 Іюня 1825 г.). 
*) И. Оршанскій, „Русское законод. о вврвяхъ", стр. 380. 
«) П. С. 3., т. XXXVII, № 288821 {ук. 29 ноября 1821 г.). 
•) Ibid., т. XXXVIII, № 29036 (ук. 13 мая 1822 г). 
1) Ibid., т. ХХХѴПІ, № 294:'.!0, 
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хались отъ недостатка воздуха, иные жили на улицѣ, на 
холоду, ютились въ синагогахъ; между ними стали разви-
ваться болѣзни и смертность 1). Бѣлорусскій генералъ-гу. 
бернаторъ кн. Хованскій, встревоженный при объѣздѣ 
названныхъ губерній такими обстоятельствами, указывалъ 
Комитету Министровъ на необходимость пріостановиться 
выселеніемъ. Однако, Комитетъ не согласился съ нимъ, 
признавъ только нужнымъ немедленно ассигновать 50000 р. 
на быструю медицинскую помощь евреямъ-выселенцамъ. 

Значеніе всѣхъ этихъ изложенныхъ нами мѣръ ста-
нетъ яснѣе, если принять во вниманіе печальное эконо-
мическое положеніе еврейскаго населенія. Еще въ 1802 г. 
кіевскій губернаторъ Панкратьевъ въ своемъ всеподдан-
нѣйшедіъ докладѣ указывалъ, что изъ почти 20000 евре-
евъ-мѣщанъ «ежели не больше, то конечно не меньше 
2/3 находится въ такомъ состояніи, что не только поло-
женныхъ на нихъ казенныхъ податей платить не могутъ, 
но съ величайшимъ усиліемъ находятъ они теперь днев-
ное пропитаніе... Справедливымъ кажется помыслить объ 
участи сего угнетеннаго народа, который, не получивъ 
отъ государства никакой въ его собственность принад-
лежности, платить обязаыъ и казнѣ за позволеніе здѣсь 
жить двойную подать, и помѣщикамъ за земли и позволе-
ніе промысловъ въ ихъ владѣніяхъ столько же или и болѣе. 
Отчего пришелъ оиъ, кромѣ малаго количества, въ такое 
состояніе, что не только платить податей, но и самъ себя 
содержать не можетъ*). Удаленіе изъ деревень и обстоя-
тельства военнаго времени еще ухудшили матеріальное по-
ложеніе еврейской массы. Ограничительныя мѣры, стѣсне-
нія въ области торговли и промысловъ, выселенія изъ 
внутреннихъ губерній и сельскихъ мѣстностей, посыпа-
вшіяся послѣ І8І2 г. на экономически истощенное еврей-
ское населеніе, довершали его разореніе. Относительно 
возраставшей среди евреевъ нищеты свидѣтельствуютъ 
офиціальныя данныя. О «бѣдномъ состояніи евреевъ» 
говоритъ именной указъ Сенату отъ 19 апрѣля 1817 г."). 

Н. Голицынъ, ,ИоторІя русск. законод. о віреях*", стр. 686. 
') Ю. Гвссенъ, „Евреи въ Россіи", стр. 375. 
») П. С. 3., т. XXXIV, № 26805. 
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Про «крайнюю бѣдность», въ которой находятся евреи, 
въ 1820 г. докладывалъ Госуд. Совѣту кн. А. Н. Голи-
цынъ^). Въ 1822 г. въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 
производилось особое дѣло объ усилившейся нищетѣ 
гродненскихъ евреевъ и появившихся отъ того болѣз-
пяхъ"). Подольскій губернаторъ въ 1825 г. докладывалъ 
министру финансовъ, что «еврейскія общества находятся 
вообще въ весьма бѣдномъ положеніи, а особливо живу-
щее въ владѣльческихъ мѣстечкахъ, гдѣ они, сверхъ го-
сударствеяныхъ податей, обложены еще другими сбо-
рами»"). Надъ кагалами, отвѣтственными за исправное 
поступленіе податей, тяготѣло непрерывное, безвыходное 
горе въ видѣ недоимокъ и «прописныхъ» душъ, т. е. не 
показанныхъ по ревизіи, но какимъ-либо образомъ об-
наруженныхъ. Этихъ «прописныхъ», представлявшихъ 
собою цѣлые легіоны нищихъ, зачастую иногороднихъ, 
еврейскія общества должны были призрѣвать, а также и 
уплачивать за нихъ подати. Въ і8і8 г. такихъ оказа-
лось до 133000 душъ^). По одной Подольской губ. недо-
имки съ евреевъ въ 1824 г. дошли до 1618745 руб."). Не-
удивительно, что кагалы, и безъ того обремененные тяж" 
кими пенями и взысканіями за неисправныхъ плательщи-
ковъ, отказывались отъ причисленія къ себѣ «пропис-
ныхъ» душъ. По сообщенію министра финансовъ, въ 
і8і8 г, въ Подольскую казенную палату, «кромѣ кагаль-
ныхъ, на коихъ возложена обязанность подачи ревизскихъ 
сказокъ, явились въ большомъ числѣ евреи старые, дрях-
лые, въ крайнемъ убожествѣ находящіеся обоего пола и 
дѣти разнаго возраста, которые, всѣ за себя и семейства 
свои подавая ревизскія сказки, изъяснили, что подачу сію 
дѣлаютъ сами по причинѣ непринятія ихъ катальными 
въ свои сословія»'). О нищетѣ, усиливавшейся среди ев-
реевъ, евидѣтельствуетъ и то, что правительству прихо-
дилось иногда соглашаться на облегченія въ платежѣ ев-

1) Ibid., т. ХХХѴП, № 28501 (ук. 20 декабря 1820 г.). 
") Н. Гопицыпъ „Ист. русск. законод. о евр.", стр. 1073. 
3) П. С. 3., т. XL, № 30318. 
*) Ibid., т. XXXVI, № 27853а (ук. 24 Іюня 1819 г.). -
») Ibid., т. XL, № 30318. 
«) Ibid., т. XXXVI, № 27700 (ук. 28 февраляр819 г.). 
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рейскими обществами недоимокъ й штрафовъ за «пропис-
ныхъ» 

Всячески стѣсняя евреевъ въ свободѣ промысловъ и 
правѣ передвиженія, правительство въ то же время уси-
ленно заботилось о спасеніи ихъ душъ. Объ этомъ сви-
дѣтельствуегь обиліе появившихся въ зо-хъ годахъ ука-
зовъ, которые касались поощренія перехода евреевъ въ 
х р и с т і а н с т в о Е щ е явствениѣе выступаетъ эта теидеищя 
въ той мѣрѣ, которая устанавливалась именнымъ указомъ 
Сенату отъ 25 марта 1817 г. «Для призрѣнія и обезпече-
нія евреевъ, пріемлющихъ христіанство», указомъ этимъ 
предписывалось образовать изъ нихъ особое «Общество 
израильскихъ христіанъ», состоящее подъ покровитель-
ствомъ государя. Въ составъ этого общества могли вхо-
дить всѣ евреи, принявшіе христіанство, какого бы то ни 
было исповѣданія. Согласно правиламъ, которыя одно-
временно съ указомъ опубликованы были для «Общества 
израильскихъ христіанъ», ему постановлено было отвести 
отъ правительства <земли безденежно, въ вѣчно-потом-
ственное владѣніе для усадьбы и домашняго хозяйства». 
На этихъ земляхъ члены общества могли «заводить вся-
каго рода селенія, мѣстечки и города, сообразно ихъ со-
стоянію и способамъ»; имъ разрѣшалось здѣсь также 
«варить пиво, курить хлѣбное вино, дѣлать разныя водки 
и другіе напитки». Общество получало право имѣть свое 
собственное мѣстное управленіе, изъ выборныхъ началь-
никовъ и заседателей, съ широкими судебными сіэункці-
ями, сч:> правомъ выдачи своимъ сочлеиамз» паспортовъ; 
правленіе общества имѣло право учреждать въ своихъ 
селеыіяхъ свою собственную полицію. Безъ согласія обще-
ства никто изъ постороннихъ людей не могъ селиться на 
его земляхъ; ни казна, ни постороннія лица не вправѣ 
были заводить здѣсь корчмы и питейные дома. Членамъ 
общества предоставлялись «права гражданства не только 

Напр., въ 1825 г. по отношеніи къ еврвямъ Подольской губ. (Ibid, 
т. XL, Л 30318). 

») Напр., 13 августа 1813 г. (Ibid., t. XXXVII, № 28377), 20 ноябп^т 
1822 г. (т. ХХХѴПІ, № 29228), 26 і^оября 1823 г. (т. XXXVIII № 296Гі7і, 
30 ноября 1823 г. (т. XXXVIII, № 296С2). 
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тамъ, гдѣ поселены будутъ, но и во всемъ государствѣ»; 
они могли повсемѣстно <отлравлять внутреннюю и внѣш-
нюю торговлю, производить всякія ремесла, художества и 
промыслы, имѣть дома, лавки, заводить и содержать фа-
брики, мануфактуры и заводы, не записываясь ни въ гиль-
діи, ни въ цехи». Имъ предоставлялась льгота отъ пла-
тежа податей на двадцать лѣтъ; они, равно какъ и потом-
ство ихъ, освобождались отъ всякаго рода службы граж-
данской и военной, съ правомъ, впрочемъ, вступленія в ъ 
таковую въ случаѣ своего желанія. Ихъ селенія и дома 
освобождались отъ всякаго рода постоя, отъ содержанія 
почтъ, дачи подводъ и отъ другихъ земскихъ повинно-
стей. Вступать въ общество и поселяться на его земляхъ 
могли и иностранные евреи, принявшіе христіанство, съ 
правомъ, если пожелаютъ, выѣхать обратно изъ Россіи. 
Для руководительства обществомъ и попеченія о немъ 
учреждался въ столицѣ особый «Комитетъ Опекунства 
израильскихъ христіанъ^), который долженъ былъ о сво-
ихъ дѣйствіяхъ докладывать государю черезъ посредство 
министра духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщеиія, кн. 
А. Н. Голицына. Постановлено было, что «Общество из-
раильскихъ христіанъ» «будетъ въ зависимости токмо 
отъ учрежденнаго для опеки надъ онымъ въ С.-Петер-
бургѣ Комитета, коему одному давать будетъ отчетъ въ 
дѣлахъ своихъ; посему никакое мѣстное начальство тамъ, 
гдѣ общество то водворится, не будетъ имѣть никакой 
власти надъ онымъ и вмѣшиваться въ дѣла его». 

Итакъ, предположено было образовать изъ евреевъ, 
обратившихся въ христіанство, особое привилегированное 
сословіе, членамъ котораго присваивались такія права и 
преимущества, какими не располагали далее лица свобод-
ныхъ состояній, прпнадлежавшія къ православной вѣрѣ. 
Помимо безденежнаго отвода земель и всякихъ иныхъ 
льготъ, «израильскіе христіане» не только получали ши-
рокое право самоуправленія, но и изымались изъ вѣдѣнія 
мѣстныхъ начальствъ, будучи подчинены единственно 
Комитету Опекунства, находящемуся въ Петербургѣ. По-
лучался своего рода экстерриторіалитетъ; и эта черта еще 
подчеркивалась правомъ, которое предоставлено было об-
ществу—«содержать всегда въ С.-Петербургѣ одного изъ 
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сочленовъ своихъ, въ званіи повѣреннаго или агешпаі>, 
точно рѣчь шла объ иностранной державѣі). 

Одновреіиенно съ указомъ объ учрежденіи «Общества 
израильскихъ христіанъ» послѣдовало назначеніе членовъ 
в ъ Комитетъ Опекунства, преимущественно изъ дѣятелей 
Библейскаго Общества; при этомъ на жалованіе чинамъ 
канцеляріи Комитета, разъѣзды посылаемыхъ по его дѣ-
ламъ лицъ и на письменныя принадлежности отпущено 
было изъ государственнаго казначейства «на первый слу-
чай» іоооо руб. 17 декабря 1819 г. послѣдовалъ указъ объ 
отмежеваніи «для первоначальнаго поселенія Общества 
израильскихъ христіанъ» участка земли въ Екатеринослав-
ской губ., въ 26000 десятинъ; для содѣйствія Комитету, 
попеченія о поселяемыхъ тамъ членахъ общества и бли-
жайшаго управленія ими, вскорѣ учреждена особая дол-
жность «попечителя Общества израильскихъ христіанъ» 
въ Екатеринославской губ., съ жалованьемъ въ 4000 руб. 
въ годъ и 2000 р. ежегодно на разъѣзды и канцелярію, 
изъ суммъ государственнаго казначейства. Мѣстнымъ на-
чальствамъ предписано было оказывать всякое содѣйствіе 
попечителю по дѣламъ его должности. Приняты были 
также мѣры к ъ оповѣщенііо всѣхъ, кого это могло ка-
саться, о предоставляемыхъ «израильскимъ христіанамъ» 
льготахъ; правила, касающіяся общества, обнародованы были 
также и на нѣмецкомъ и польскомъ языкахъ, какъ болѣе 
доступныхъ тогдашнимъ евреямъ. 

Въ постановленіяхъ объ «Обществѣ израильскихъ хри-
стіанъ> не содержится прямого упоминанія о религіозной 
пропагандѣ между евреями; въ цихъ гов"орится лишь 
относительно попечеыія о евреяхъ, перешедшихъ въ хри-
стіаиство. Однако, и офиціальный историкъ русскаго за-

^конодательства о евреяхъ не могъ не признать, что «мис-
сіонерскій характеръ этого новаго закона не подлежитъ 
сомнѣнііо. Наборъ желающихъ въ общество, приглашеніе 
и пріемъ были совершенно в ъ области компетенціи мис-
сіонерской дѣятельности. Огромиыя выгоды, предлагаемыя 

1) Указъ 25 марта 1817 г. объ учрежденіи „Общества израильскихъ хри-
стіанъ", съ припоженіем» правипъ дпя этого общества, — см. Попн. Собр. 
Зак., т. XXXIV, 26752. 
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прозелитамъ, это попеченіе и устройство, даровой надѣлъ 
и покровительство государя — не могли не играть роли 
приманки (курсивъ подлинника) для желающихъ обра-
титься въ христіанство» Но приманка не достигла цѣли. 
Уже въ 1824 г. кн. Голицынъ, убѣдившись въ рѣшитель-
ной невозможности устройства столь широко проектиро-
ваниыхъ поселеній, представилъ государю докладъ объ 
упраздненіи Комитета Опекунства израильскихъ христіанъ. 
Имп. Александръ I, однако, на то не согласился, а только 
повелѣлъ Комитету остановиться въ своихъ дѣйствіяхъ, 
безъ оглашенія этого; изъ земель же, отведенныхъ въ его 
распоряженіе, одну часть уступить министерству внутрен-
иихъ дѣлъ, а остальную отдать въ оброкъ. Указомъ 30 марта 
1833 Комитетъ былъ упразднепъ, не успѣвъ за все время 
своего существования водворить яи одного «израильскаго 
христіанина» Такъ завершился этотъ грандіозный планъ, 
представлявшій собою смѣсь миссіоиерскихъ тенденцій и 
буколическаго романтизма. 

Сказаннымъ объ отиошеніяхъ къ еврейскому населе-
нію во вторую половину Александровской эпохи молено 
ограничиться. Въ этотъ періодъ опредѣлились основныя 
черты законодательства и административной практики по 
еврейскому вопросу, углубленіе и дальнѣйшее развитіе 
которыхъ принадлежало послѣдуюш;ему времени. «Имп. 
Александръ I хотѣлъ вознаградить евреевъ за преданность 
выказанную ими нашему правительству», говорить одинъ 
изъ участниковъ войны 1812 г, Объективныхъ фактовъ, 
которые бы подтверждали такое желаніе, не существуетъ. 
Имѣются даниыя, свидѣтельствующія о томіэ, что репрес-

1) Н. Голицынъ, „Ист. русск. законод. о евреяхъ", стр. 613. 
2) Ibid., стр. 621—624, 1008. О. Лернеръ (.Евреи въ Новороссійскомъ 

краѣ", стр. 238), на оонованіи данныхъ архива бывшаго Новороссійскаго 
генерапъ-губернатора, сообщаетъ о начавшемся въ канцеляріи поспѣдняго въ 
1823 г. производствѣ по ходатайству 38 семсйствъ „израильскихъ христіанъ" 
о поселеніи ихъ на землѣ, отведенной Обществу. Свѣдѣнія о просителяхъ 
собирались втеченіе двухъ лѣтъ. „У многихъ не оказалось не только видовъ 
на жительство, но даже свидѣтепьствъ о крещеиіи... Въ кокцѣ концовъ 
просьба ихъ была отклонена въ виду недоказанности непосредственнаго пе-
рехода ихъ изъ еврейсіва въ христіанство". 

3) ^Записки генерала В. И. Левенштерна", ,Русская Старина" 1901 г. 
мартъ, стр. 649. 
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сивныя мѣры по отношенію і^ъ евреямъ иногда предпри-
нимались по непосредственной иниціативѣ имп. Але-
ксандра I. Такъ, замѣтивъ при поѣздкѣ по Уральскому 
краю на горныхъ заводахъ значительное число промы-
шлявшихъ здѣсь евреевъ, онъ указомъ 19 декабря 1824 г. 
на имя министра финансовъ повелѣлъ, чтобы евреи 
«отнюдь не были терпимы, какъ на казенныхъ, такъ и на 
частныхъ заводахъ въ горномъ вѣдомствѣ, равно и въ 
Екатериыбургѣ ни проѣздомъ, ни лштельствомъ». 2 сен-
тября 1825 г. начальникъ Главнаго Штаба отношеніемъ 
изъ Боровичей сообщилъ с.-петербургскому гражданскому 
губернатору, что около Луги, въ деревнѣ Раковичахъ, го-
сударь усмотрѣлъ еврейское семейство, и что Его Величе-
ство желаетъ знать, «откуда сіи жиды прибыли, съ кото-
раго времени тамъ поселились, по какому позволенію, 
подъ какимъ видомъ и чѣмъ занимаются». Въ отвѣтъ на 
этотъ запросъ, і8 октября послѣдовало донесеніе губер-
натора: «По отношенію вашего превосходительства отъ 
2 минувніаго сентября о замѣченномъ Государемъ Импе-
раторомъ въ деревнѣ Раковичахъ жидовскомъ семействѣ, 
потребовано было отъ J lyjKCKaro земскаго исправника 
свѣдѣніе, который, доставя препровождаемый у сего спи-
сокъ о помянутомъ жидовскомъ семействѣ, донесъ, что 

• они прибыли туда въ августѣ мѣсяцѣ 1824 года съ пла-
катными паспортами, выданными изъ Людинскаго уѣзд-
наго казначейства, и занимались дѣланіемъ жестяной по-
суды, а въ первыхъ числахъ сентября, по случаю бывшаго 
тогда еврейскаго праздника, были у нихъ разные проѣзжіе 
евреиз). «Поелику же, иа основаніи Высочайше утвер?кдеи-
наго въ 9 день декабря 1804 года положенія о евреяхъ, 
дозволяется изъ нихъ ремесленникамъ и художникамъ 
пріѣзжать для усовершенствованія въ художествахъ или 
для показанія особливаго искусства въ ремеслахъ и фабри-
кахъ на извѣстное время во внутреннія губерніи и даже 
въ столицы, но не иначе, какъ по паспортамъ губернато-
ровъ, и для того предписано Лужскому земскому исправ-
нику вышеозначенное жидовское семейство немедленно 
изъ уѣзда выслать, а за допущеніе проживанія безъ гу-
бернскихъ паспортовъ сдѣлать сему исправнику строгій 
выговоръ съ подтвержденіемъ какъ ему, такъ и всѣмъ 
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вообще гражданскимъ и земскимъ полиціямъ С.-Петер-
бургской губерніи, дабы правила о евреяхъ во всей точно-
сти были исполняемы» 

Что духомъ нетерпимости и репрессій проникнута была 
вся политика по еврейскому вопросу въ описываемый 
періодъ, это было ясно для вдумчивыхъ современниковъ,— 
какъ ясна, вмѣстѣ съ тѣмъ, была для нихъ связь между 
этою политикою и общею реакдіею и религіознымъ 
мистицизмомъ. На эту именно связь указывалъ извѣстный 
В. Н. Каразинъ, жалуясь въ запискѣ, представленной имъ 
въ 1820 г. министру внутреннихъ дѣлъ гр. Кочубею, на 
систему угнетенія и религіозныхъ гоненій. «Не только 
всѣ состоянія народа, но всѣ вѣроисповѣданія какъ будто 
нарочно оскорбляются и раздражаются... Иногда лютеране 
думаютъ, что ихъ угнетаютъ, и слишкомъ покровитель-
ствуютъ католикамъ; въ другое время католики утвер-
ждаютъ то-же самое ыаоборотъ. А всѣ недовольны, и, къ 
сожалѣнію, весьма справедливо.,. Почти вмѣстѣ съ іезуи-
тами оскорблены полтора милліона (если не болѣе) евреевъ, 
пребывающихъ въ россійской имперіи» Правительствен-
ною политикою второй половины Александровской эпохи 
опредѣлились дальнѣйшія судьбы еврейскаго вопроса. 
Даже офиціальный панегиристъ этого періода, кн. Н. Го-
лицынъ, вынужденъ признать его порою тяжелыхъ испы-
таній для евреевъ: «Нельзя отрицать, говоритъ онъ, что 
за это время евреямъ суждено было выносить страданія, 
и что текли еврейскія слезы> И эти слезы были пре-
люд! ею того безбре;киаго горя, которое готовило евреямъ 
послѣдующее время. 

1) ,Евр, Старина* 1911 г., вып, IV, стр. 586. 
„Объяснительная вапиока В, Н. Каразина министру вн. дѣпъгр. В. П-

Кочубею*, «Русская Старина" 1870 г., декабрь, стр. 549, 551. 
' ) „Ист. русск. законод. о евреяхъ", стр. 903. 
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