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Данная статья посвящена анализу еврейской русскоязычной периоди-
ческой печати (газеты и журналы), в которой освещалась тема участия рос-
сийских евреев в Отечественной войне 1812 года и праздновании ее  сто-
летнего юбилея в 1912 г. Приведенные в статье факты свидетельствуют о 
том, что евреи в основном поддержали русское правительство и оказывали 
услуги военному командованию в качестве курьеров-почтальонов и развед-
чиков-информаторов, а в 1912 г. приняли активное участие в юбилейных 
торжествах в Санкт-Петербурге, Одессе, Смоленске и других городах с ев-
рейским населением.

This article is devoted to the analysis of the Jewish Russian-language pe-
riodical press (newspapers and magazines), which covered the topic of the par-
ticipation of Russian Jews in the Patriotic War of 1812 and the celebration of its 
centenary in 1912. The facts given in the article indicate that the Jews mainly 
supported the Russian Government and provided services to the military com-
mand as couriers-postmans and scouts-informants, and in 1912 took an active 
part in the anniversary celebrations in St. Petersburg, Odessa, Smolensk and oth-
er cities with a Jewish population.
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Настоящая статья является продолжением исследования, по-
священного изучению периодической печати России XIX — на-
чала ХХ вв., в которой отражена тема участия российских евреев 
в Отечественной войне 1812 года1. Стимулом к появлению новых 
материалов об участии евреев в этой военной компании, опублико-
ванных в еврейской периодической печати, стал  столетний юбилей 
Отечественной войны 1812 года. В это время в различных печатных 
изданиях появилось несколько локальных работ, посвященных от-
дельным историческим сюжетам и не претендующих на широкий 
тематический или хронологический охват. Здесь в первую очередь 
следует упомянуть еженедельную газету «Новый Восход», которая 
издавалась в Санкт-Петербурге за подписью редактора-издателя 
М.Г. Сыркина с января 1910 г. По составу редакции и своей направ-
ленности она стала продолжением ежемесячника «Восход», который 
выходил в столице Российской империи с января 1881 по апрель 
1906 г. «Новый Восход» стал органом той группы общественных 
деятелей, которая важнейшей своей задачей считала борьбу за граж-
данские права евреев в России. Избегая крайностей национализма, 
это издание в то же время категорически отвергало ассимиляцию во 
всех ее видах и проявлениях. Наряду с защитой политических прав 
еврейского народа «Новый Восход» ставил себе целью «поднятие 
общественно-политического и национального сознания так же, как 
и культурного уровня широких еврейских масс»2.

Еще накануне юбилейного года, во второй половине 1911 г., в 
трех номерах «Нового Восхода» была опубликована статья историка 
П.А. Берлина, которая знакомила читателей с малоизвестными на тот 
момент фактами помощи евреев российскому военному командова-
нию3. В частности в ней говорилось о значительных услугах рус-
ским войскам так называемой еврейской почты (или, как именовали 
ее в насмешку поляки, «жидовской пантофлиевы почты»), издавна 
существовавшей на территории, населенной иудеями. Функцио-
нирование этого своеобразного учреждения было вызвано доволь-
но слабой организацией государственной почтовой службы. Соб-
ственная, образцово устроенная частная почта давала возможность 
крупным еврейским коммерсантам и банкирам Западной России и 
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Польши, оплачивавшим эту услугу, иметь быстрое и регулярное со-
общение со своими торгово-финансовыми партнерами в других го-
родах и местечках, в том числе за границей. Письма доставлялись 
нарочными по особым, только им известным трактам между наи-
более важными промышленными и торговыми пунктами, часто для 
выигрыша расстояния пролегавшим по глухим местам, а роль по-
чтовых станций на перегонах играли еврейские придорожные кор-
чмы и шинки, содержатели которых предоставляли для этих целей 
лошадей. За это арендаторы получали от банкирского или торгового 
дома, содержащего почту, определенное вознаграждение. Уровень 
организации «еврейской почты» был очень высок, во всяком случае, 
она всегда значительно — «не менее как на сутки» — опережала 
тогдашних курьеров и фельдъегерей4. В своей статье П.А. Берлин 
раскрывает механизм действия этой хорошо отлаженной структуры: 
«Передача сведений еврейскою почтою производилась следующим 
способом. Еврей-почтальон, примчавшись верхом на своей лошади 
к следующей почтовой станции, передавал привезенное им известие 
через форточку арендатору этой станции, который немедленно бро-
сал все свои занятия и вез во всю прыть своей лошади полученное 
им известие к арендатору следующей еврейской почтовой станции. 
Передаваемые евреями-почтальонами особенно важные известия 
составлялись отправителями весьма хитро и всегда аллегорически 
так, что истинный смысл известия был непонятен даже и евреям-по-
чтальонам. Это было своего рода словесною криптографией, понять 
и разобрать которую могли только отправитель и получатель изве-
стия — и политические, и коммерческие тайны при таком способе 
передачи соблюдались строго»5. В войну 1812 года именно посред-
ством безымянных еврейских почтальонов, проявлявших необыкно-
венную ловкость, большую энергию и расторопность, необходимые 
сведения доставлялись военному начальству в кратчайшие сроки. 
При этом командиры оказывали евреям особое доверие, поручая им 
доставку весьма важных секретных приказов и донесений. Можно 
полагать, что нередко встречающаяся в донесениях глухая ссылка 
на «еврейские известия» означает информацию, доставленную этим 
необычным почтовым учреждением — «еврейской пантофельной 
или пантуфелевой почты». Даже французы отмечали, что «еврей-
ская почта, этот таинственный способ сообщений, которая тогда 
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была предана России, обнаруживала чрезвычайную активность»6. 
Кстати, известный русский путешественник, беллетрист и этнограф 
А.С. Афанасьев-Чужбинский уже в середине XIX в. писал в своих 
«Очерках Днестра»: «Еще не так давно у евреев существовала своя 
тайная почта, посредством которой, словно по телеграфу, передава-
лись известия»7. Собственная «еврейская почта» успешно функцио-
нировала в России вплоть до введения телеграфа и железных дорог, 
когда надобность в ней отпала.

Другим сюжетом, отраженным в статье П.А. Берлина, стали 
драматические события в Борисове на заключительном этапе войны, 
во время отступления и переправы остатков наполеоновских войск 
через Березину8. Зная о приверженности евреев России, француз-
ские военачальники использовали этот факт в своих интересах и в 
критический для них момент, в середине ноября 1812 г., прибегли 
к хитрости. В сражении под Красным наполеоновская армия была 
разгромлена и оказалась в ловушке возле Борисова, со всех сторон 
окруженная русскими войсками. Командиру 2-го армейского кор-
пуса маршалу Н.-Ш. Удино, на которого было возложено отыска-
ние и обеспечение переправы через приток Днепра, реку Берези-
ну, в ключевой момент отступления удалось ввести в заблуждение 
главнокомандующего 3-й Западной армии адмирала П.В. Чичагова, 
ожидавшего французов на противоположном берегу и не распола-
гавшего достаточными силами для полного преграждения их пути, 
устройством ложной переправы отступающих неприятельских во-
йск через речную преграду. Французский маршал приказал одному 
из пехотных батальонов идти вниз по течению к деревне Ухолода 
южнее Борисова, рубить лес и делать вид, что именно там он наме-
рен переправляться: в этом месте разбирались крестьянские дома, 
бревна свозились на берег, измерялась глубина реки, то есть полным 
ходом шли демонстрационные приготовления для сооружения лож-
ного моста. Мало того, к югу от Борисова стали двигаться много-
численные отряды французов, но это были не регулярные войска, 
а колонны безоружных и жалких оборванцев. Этими действиями 
Удино внушил российскому командованию мысль о намерении На-
полеона быть как можно ближе к дороге, ведущей через Мозырь к 
Житомиру, куда он якобы должен был направиться. Сам же маршал 
повел свой корпус в противоположную сторону, на северо-запад от 
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Борисова к деревне Студянка, где уже находились отряды саперов 
и понтонеров, начавшие в полной тишине и по пояс в ледяной воде 
скрытные работы по возведению из бревен разобранных хижин двух 
настоящих мостов на козлах (один для конницы и пехоты, другой — 
для артиллерии и обозов), которые были наведены за восемь часов. 
Днем 14 ноября началась переправа французов на другой берег для 
дальнейшего отступления к Вильно и реке Неман — она длилась до 
17 ноября при постоянных атаках наседавших русских.

Это мероприятие было одновременно подкреплено успешной 
операцией по дезинформации русского командования о намерении 
главных сил Наполеона переправиться именно в районе Ухолоды и 
дальнейшего движения в южном направлении к Игумену, Минску и 
Несвижу для соединения с Австрийским вспомогательным корпусом 
генерал-фельдмаршала князя К.-Ф. Шварценберга, прикрывавшего 
территорию Герцогства Варшавского. Маршал Удино подстраховал-
ся, вызвав к себе несколько влиятельных старейшин-евреев из Бори-
сова якобы с целью выяснить обстановку в этом месте. Расспраши-
вал старожилов, как будущих проводников, о возможности перехода 
через найденный брод около Ухолоды и дорогах на Игумен и Минск 
начальник штаба корпуса Удино бригадный генерал Г. Лорансе, на-
последок поведав под «большим секретом», что там и должна состо-
яться переправа. Проводникам была обещана щедрая награда. Затем 
Удино устроил настоящий маскарад: на совещание был приглашен 
местный раввин, и приведенные к присяге евреи дали торжествен-
ную клятву не разглашать доверенной им тайны русским. Часть ев-
реев маршал удержал при своей квартире в качестве проводников, а 
остальных отпустил. Расчет оказался верным: естественно, ложная 
информация была тотчас же передана адмиралу Чичагову местными 
жителями Мойшей (Мовшей, Мойшем) Энгельгардтом (Ингельгард-
том, Энгельгардом), Лейбой (Лейбом) Беннинсоном (Бенинсоном, 
Бененсоном) и Борухом Гумнером — имя третьего еврея стало из-
вестно позднее. В ту же ночь трое участников аудиенции с Лорансе, 
тайно миновав французские пикеты, переправились на лодке через 
Березину в русский лагерь на правом, западном берегу. Евреев не-
медленно отвели в штаб-квартиру Чичагова. Эти трое и передали 
все услышанное от начальника штаба адмиралу, клятвенно подтвер-
див, «что сами видели, как французы уже собирают материал для 



352 Д.З. Фельдман

постройки мостов и свозят их к Ухолодам, где уже собрано много 
войск, а вскоре туда прибудет и вся армия». Чичагов поблагодарил 
евреев и, приказав выдать им «щедрую награду», оставил их при 
своей Главной квартире.

Как написал видный русский исследователь К.А. Военский, 
«адмирал чрезвычайно обрадовался сообщенному известию, кото-
рое являлось только новым подтверждением всех слухов о движении 
Наполеона на юг». И утром 13 ноября дезинформированный Чичагов 
уходит с большим отрядом вниз по течению Березины к южной пере-
праве, где и стал ожидать французов. В результате остаткам Великой 
армии удалось удачно переправиться через Березину и выскользнуть 
из ловушки, устроенной русскими военными в другом месте, а разъ-
яренный адмирал, желая выместить на ком-то злобу, обвинил трех 
борисовских евреев, лишь выполнивших свой гражданский долг, в 
измене и приказал казнить их, — как вражеские шпионы и предате-
ли, они были повешены9. Правда, по выяснении обстоятельств дела 
сразу после войны эти евреи были реабилитированы.

В дни празднования юбилея в нескольких номерах «Нового Вос-
хода» публиковалась статья еще одного еврейского автора Н.П. Бо-
рецкого-Бергфельда10. В этой газетной публикации были отражены 
многие моменты, не только связанные с участием евреев в Отече-
ственной войне 1812 года, но и с положением еврейского народа в 
России накануне военной кампании. В частности, говорилось о созы-
ве Наполеоном Бонапартом в Париже и деятельности в 1806–1807 гг. 
«еврейских парламентов» — Ассамблеи (Собрания) еврейских но-
таблей и Великого Синедриона раввинов и духовных руководите-
лей, известия о которой вызвали глубокое беспокойство в русском 
обществе, пробудив антиеврейские апокалиптические настроения: 
правительственные круги России увидели в этом угрозу объедине-
ния в единый союз всех европейских евреев. В этой связи губерна-
торам Западного края империи, в которых проживали евреи, было 
предписано выяснить, существуют ли какие-либо контакты между 
парижским Синедрионом и местными еврейскими общинами, а так-
же рекомендовалось распространять среди населения слухи о том, 
что Синедрион имеет намерение изменить иудейскую религию и по-
тому не заслуживает сочувствия — это, по мнению правительства, 
должно было оттолкнуть «русских» евреев от Наполеона. Прямым 
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следствием указанных событий в наполеоновской Франции стала 
временная приостановка запланированной на три года программы 
массового переселения евреев из сельской местности в переполнен-
ные города, начавшаяся было с  1808 г.11

Особое внимание историк уделил личности рабби Шнеура Зал-
мана бен Баруха из Ляд (Залмана Боруховича), родоначальника ди-
настии Шнеерсонов, который стал главным идеологом и активным 
проводником антифранцузских настроений в российском еврейском 
обществе, разослав во все белорусские общины письма с призывом 
оказывать русской армии всяческую помощь и всемерное содей-
ствие, в том числе жертвовать на военные нужды свои денежные 
средства. Но Шнеур Залман не ограничивался одной только анти-
наполеоновской агитацией, он активно собирал сведения о передви-
жениях и численности вражеских войск и передавал их с помощью 
своих единоверцев-разведчиков военным и гражданским властям, 
по сути взяв на себя задачу практической организации еврейской 
разведки на оккупированных землях12.

Кроме того, в материалах статьи были приведены конкретные 
факты участия евреев в войне 1812 года: героический поступок 
бердичевского еврея из Литовского уланского полка в бою с фран-
цузскими егерями у деревни Ляхово Смоленской губернии; добро-
вольное и бескорыстное оказание услуг по сбору разведывательной 
информации неким евреем для командовавшего авангардом Глав-
ной армии, наступавшей на французов, генерала от инфантерии 
М.А. Милорадовича; активная деятельность «еврейских депутатов» 
при Главной квартире Е.И.В. Зунделя Зонненберга и Лейзера Дил-
лона во время войны и заграничных походов русской армии; весо-
мая помощь евреев русским отрядам при освобождении Витебска, 
а также функционирование в интересах российского военного ко-
мандования вышеупомянутой «еврейской почты». При этом вполне 
справедливо историк обратил внимание на имевшиеся на тот момент 
лакуны в исследованиях по данной теме, в которых практически не 
затрагивался вопрос о снабжении русских войск еврейскими пред-
принимателями, хотя их усилия именно в этой сфере были, пожалуй, 
одними из самых значительных, учитывая характер и социально- 
экономические функции еврейского населения в жизни российского 
общества XVIII–XIX вв.13
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Крупнейший еврейский историк Ю.И. Гессен одну из своих га-
зетных публикаций в «Новом Восходе» посвятил деятельности раз-
ведчика Гирша Альперна14. Из многочисленных донесений полковни-
ка Свиты Е.И.В. по квартирмейстерской части (Генерального штаба) 
польского дворянина И.И Турского военному министру, генералу 
от инфантерии графу М.Б. Барклаю де Толли следует, что особенно 
активную деятельность в этом направлении накануне войны развер-
нул белостокский купец и городовой квартирмейстер Гирш (Гирж, 
Гельш, Гершель) Альперн (Альпер, Альперин, Гальперин, Гальперн, 
Ольперн), который по поручению полковника в мае 1811 г. совер-
шил поездку в Герцогство Варшавское, чтобы разведать о тамошней 
армии и о настроении поляков, причем по пути, в Цехановце, был 
арестован на две недели польской контрразведкой по подозрению, 
но затем (в июне) отпущен на свободу из-за недостатка улик. В том 
же июне Альперн прибыл в Санкт-Петербург и представился Барк-
лаю де Толли: полковник Турский рекомендовал купца как деятель-
ного, умного и преданного человека, и просил военного министра 
немедленно принять его. По возвращении на родину еврейский «лаз-
утчик» составил подробный отчет о собранной разведывательной 
информации, который и передал Барклаю де Толли, а 19 сентября 
был лично представлен Александру I. В Санкт-Петербурге секрет-
ного агента ждали награды. Во-первых, по приказу императора ему 
было выдано из Кабинета Е.И.В. 50 червонцев. А 3 октября 1811 г. 
Альперн получает письмо от Барклая де Толли: «Похвальное Ваше 
усердие к общей пользе, неоднократными опытами изведанное, до-
ведено было мною до сведения государя императора. Его величе-
ство в вознаграждение ревности Вашей повелеть соизволил доста-
вить к Вам прилагаемый при сем подарок (перстень в 400 рублей). 
Исполняя сию высочайшую волю, мне приятно надеяться, что Вы и 
впредь потщитесь оказывать Ваше усердие» (запись в журнале ис-
ходящих бумаг военного министра М.Б. Барклая де Толли)15. Сохра-
нились сведения о выдаче «еврею Гиршу» в октябре 1811 г. перстня 
за 425 рублей. Но и эта награда не стала для Альперна последней: 
уже после Отечественной войны, в декабре 1815 — апреле 1816 г. по 
представлению главнокомандующего действующими армиями, гене-
рал-фельдмаршала светлейшего князя М.И. Кутузова от 22 декабря 
1812 г. он получает за свою опасную, но важную работу золотую ме-
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даль «За усердие» на Андреевской (голубой) ленте16. Весной 1812 г., 
накануне войны, Альперн продолжал выполнять разведывательные 
задания полковника Турского во время деловых поездок за границу, 
а во время войны был оставлен агентом в районе Белостока, а затем 
находился при главнокомандующем 3-й Резервной Обсервационной 
армией генерале от кавалерии А.П. Тормасове и главнокомандую-
щем 3-й Западной армией адмирале П.В. Чичагове и «употреблен 
был к доставлению разных сведений по части политической и по 
другим предметам, каковые поручения исполнял с исправностью и 
похвалой»17. А в 1817 г. ему была установлена пожизненная пенсия.

К сказанному можно добавить публикацию новых материалов 
об участии евреев в войне 1812 года, сделанную исследователем 
Я. Шацкиным уже в 1914 г. в научно-историческом журнале «Еврей-
ская старина»18, который выходил раз в квартал с 1909 по 1930 г. в 
Санкт-Петербурге19. Его издавало Еврейское историко-этнографиче-
ское общество (ЕИЭО), деятельность которого сводилась к собира-
нию материалов по истории и этнографии евреев в России и Поль-
ше, изданию систематических документальных сборников, журнала 
и отдельных научных трудов, чтению рефератов и лекций.

Еврейский патриотический нарратив нашел выражение и в том 
участии, которое евреи приняли в праздновании столетнего юбилея 
победы в Отечественной войне 1812 года. Большинство подобных 
фактов было отражено на страницах русскоязычной еврейской пери-
одической печати того времени20. Так, сразу в нескольких газетах за 
сентябрь 1912 г. был опубликован текст поздравительной телеграм-
мы императору Николаю II московского казенного (общественного) 
раввина Якова Исаевича Мазе, в которой говорилось, что проявлен-
ная евреями в 1812 г. «верность престолу и отечеству единогласно 
засвидетельствована всеми историками и очевидцами»21. Тем самым 
он как бы подытожил выводы многочисленных публикаций юбилей-
ного года по данной теме.

В большинстве еврейских общин празднование столетней 
годовщины Отечественной войны 1812 года заключалось в тор-
жественных молебнах за упокой душ императора Александра I 
и воинов, павших на полях сражений с наполеоновской армией, а 
также за здравие ныне царствующего императора и его семейства, 
в составлении религиозными лидерами приветственных телеграмм 
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«на высочайшее имя» и в участии еврейских делегаций в местных 
праздничных церемониях. Например, газета «Новый Восход» сооб-
щала, что в день юбилея 26 августа при большом стечении народа 
в Санкт-Петербургской Главной синагоге местный казенный раввин 
доктор философии Моисей Гиршевич (Григорьевич) Айзенштадт 
начал богослужение с декларации «о значении торжества, которое 
является общим праздником для всех жителей великой России без 
различия национальностей и вероисповеданий»22. В том же издании 
говорилось о том, что в Одессе после молебна в Новой синагоге ее 
староста Исаак Гейнухович Кофман «в краткой речи объяснил мо-
лящимся значение торжественного дня для евреев», после чего «ге-
оргиевские кавалеры и нижние чины запаса во главе с депутацией 
направились на Соборную площадь, где присоединились к крестно-
му ходу на Куликово поле», традиционное место проведения в горо-
де военных парадов и народных гуляний23. В губернском Смолен-
ске делегация от местной еврейской общины, которую возглавлял 
общественный раввин доктор философии А.Ю. Фридман, приняла 
участие в торжественной встрече посетившей город императорской 
семьи и преподнесла монарху свиток Торы24. Подобные же празд-
ничные мероприятия прошли и во многих других городах России с 
еврейским населением.

В заключение следует отметить, что заметки о роли евреев в 
Отечественной войне 1812 года и отчеты о праздничных меропри-
ятиях были помещены в юбилейные дни не только в русскоязычной 
прессе, но также в газетах на идише и иврите, поэтому в едином 
информационном пространстве оказались все российские евреи, как 
читающие по-русски, так и не знающие русской грамоты.
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