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Пять лет  жизни 
города  

в газет ны х  
подш ивках*

* Окончание. Начало см.: Лукич. 2002. № 2. С. 3—8; № 3. С. 3 -1 2 ; № 4. С . З -  
11; 2003. № 2. С. 3 -1 2 .

** Фотокопию портрета предоставил редакции журнала краевед М.С. Ябло
ков.

Иногда и сам Алексей М ак
симович выступает с разобла
чительными статьями в «Ерма
ке». О дной из таких публика
ций стали «Тю менские герои». 
В ней пош ла речь «о недавно 
скромном конторщ ике, а теперь 
ворочаю щ ем м иллионам и н е
сменяемом гласном городской 
Д ум ы  г. Ж ер н ак о ве , п ы таю 
щ ем ся  сдать П ер м ско м у  гу
бернскому земству 3000 м еш 
ков негодного к  употреблению  
овса, предназначенного для от
сылки в действующую армию» 
(1915. № 4 2 -4 3  [25 янв.]. С. 2).

Газета пы тается не терять 
остроту, рассказы вая обо всем, 
что м ож ет вы звать о тк л и к  у 
читателя. Н апример, о том, как 
директор общ ественного банка 
А веркиев работал с векселями, 
утверждая, что банк «работает 
только для торгового класса, а 
в мелких векселях нужды нет».

И н огда «м естн ая ж и зн ь»  
просто пересыхает, как родник.

Алексей Максимович Афромеев.
Фото с издания «Заочные курсы 

игры на гитаре». 1917 г.**

И тогда единственно имею щ ий 
право на свою ф амилию  в га
зете  П. Р о г о зи н с к и й  п и ш ет  
правильны е слова под назван и
ем «Вздорожание жизни», где 
идет речь о городской управе, 
о мерах, которы е предприняты  
ею «для пон иж ен ия прогресси
рующ их цен на продукты про
довольствия, возросш их в Т ю 
м ени за какие-ни будь четыре 
м есяца на 20%».

Продана библиотека извест
ного  ум ерш его  п ароход овла
дельца И .И . Игнатова. В Пуш-
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кинскую  библиотеку П .И . Н и 
ко л ьск о м у  зап о л у ч и ть  ее не 
удалось. «Благодаря стачке тор
говцев м аклаки подняли цену 
до 800 руб. О чевидно, желали 
получить отступного, и в р е 
зультате приобрели неподходя
щ ий для них товар — книги».

С нова А ф ром еев пиш ет о 
г. Ж ернакове: «Кто виноват?» 
(№ 81—82. С. 2), «Ж ернаков о п 
равдывается» (№ 91—92. С. 1): 
«Но мы не считаем себя вправе 
обвинять г. Ж ернакова в злом 
умысле и желаем ему с честью 
вы йти из создавш егося п оло
жения». Судя по всему, глас
ному городской Думы это уда
валось. Вместо актов о негод
ном к употреблению  овсе п о 
явились совсем другие. И А ф 
ромеев долж ен был при этом 
себя ч увствовать  чуть ли  не 
клеветником .

Умер Николай Лукич С ка
лозубов, бывший член 2-й и 3-й 
Государственной Думы.

В публикации «К вопросу 
о в о е н н о п л е н н ы х »  авто р  ее 
А. Захарченко находит отнош е
ни е об щ ества  к  п р о ти в н и к у  
вполне норм альны м  и ставит 
это даж е в заслугу общ еству, 
«ш ироко раскры вш ему объятия 
к «безоружному», но не безза
щ итному врагу» (т.к. враг н а 
ходится под защ итой закона).

«Н аш а газета... вы пускает
ся в розничную  продажу в 3 - 4  
часа вечера с датою  следую щ е
го дня» (1915. № 9 8 -9 9 . С. 4). 
Н еплохое признание. О собен
но для тех, кто пытается рас

суждать о «Ермаке», как  о пер
вой вечерней газете. Так вы 
ходили все р ай о н н ы е газеты  
60—90-х годов XX столетия. И 
ни у одной из них не было ма
нии величия — считать себя ве
черней газетой.

А фромеев о Тихове: «Бух
нул в колокол, не справивш ись 
со святками». И уже через н о 
мер: «г. Тихов, дош едш ий до 
геркулесовых столбов невеже
ства».

Д ля разнообразия новая ду
эль: «К ры лов в роли ходатая 
от еврейской фирмы». Редак
тор «СТГ» купил «претензию  
на издателя газеты «Ермак» за 
30 рублей и начал дело в роли 
поверенного Белинкина». А ф
ромеев поздравляет г. К рыло
ва «с новой деятельностью». И 
вот это «интересное дело, и н 
тересное с точки зрения лите
ратурной этики» разбирается в 
камере мирового судьи. А фро
меев «отказался согласиться на 
разбор дела и з-за  подачи иска 
не по месту жительства».

С нова свара: «ВЗС» расска
зал, как в типограф ии «Ерма
ка» расправляю тся с рабочими 
посредством  оплеух. «Ермак» 
через госнаблю даю щего за по
в р е м е н н ы м и  и з д а н и я м и  в 
г. Тю мени послал для напеча
тания опровержение».

К ак видим, баталии мест
ного значения ничуть не усту
паю т тем, которые где-то там, 
в Европе. Н о сдача П еремыш - 
ля (№ 124-125 . С. 4) для «Ер
м ака» бы ла в о п р ед ел ен н о м
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смысле вехой в собственной ис
тории: интерес к этому важ но
му событию может служить п о 
казателем небы валой активн о
сти читателя. Розничны й тираж 
«Ермака» достиг 4000 экз. Ве
черний вы пуск приш лось о т
печатать вторым изданием (12 
марта).

Н овое р азб и р ател ьств о  в 
суде «по частному обвинению» 
А.М . А ф ром еева поверенны м  
фирмы «Культура» г. Обатуро- 
вым. Речь идет об уплате д е
нег за недоставленные книги. 
К том у же в о б язател ьствах  
вместо слова «75» появилось до 
писанное «Сто». Афромеев о п 
равдан: книги он не получал. 
Так что и платить ему не п ри 
шлось.

Судя по публикациям, на
личие трех газет в городе позво
ляет развивать информационный 
сюжет тюменской жизни.

Буквально и н ф о р м ац и о н 
ный шквал вокруг «ВЗС». Три 
номера подряд «Ермак» ликует 
заго л о в к ам и : « П р ек р ащ ен и е  
газеты », «ВЗС п рекрати лся» , 
«Газетные могильщ ики».

29 марта выпущен послед
ний номер «Вестника». О при
ч и н а х  п р е к р а щ е н и я  га зеты  
г. Тихов не обмолвился ни еди
ным словом, зато г. Брюханов 
более откровенен, извещая чи
тателя, что, «освободившись от 
печатания газеты, типограф ия 
имеет возм ож ность все ти п о 
графские заказы выполняет не
медленно (орфография подлин
ника)». Резюме «Ермака» про

стенькое, как и у народа, кото
рого он оглоблей крестил: «Так 
вот где бы ла со б ак а  зары та. 
Г. Брюханов «освободился» от 
издания газеты» (№ 150. С. 2).

«Ермак» в своем гневе «Га
зетные могильщ ики» страш ен: 
«ВЗС в п ервы е д в а-тр и  года 
п о д а в а л  б о л ь ш и е  н а д еж д ы . 
М естный опы тны й журналист 
П.А. Р о го зи н ски й  давн о  уже 
л ел ея л  м ы сл ь  о с о зд а н и и  в 
Тю мени больш ой прогрессив
н ой  газеты , гл авн о й  задачей  
которой было бы вы яснение и 
разработка нужд края. С сам о
го н а ч а л а  и з д а н и я  г а зе т ы  
П.А. Рогозинский был ф акти
ческим ее редактором , ему уда
лось сгруппировать круж ок м о
лоды х сил... подпи ска с каж 
ды м годом увеличивалась.

«Вестник», к сожалению, по
пал в руки таких издателей, для 
которых идейная сторона была 
чуждой... Дело дош ло до того, 
что один из издателей потребо
вал от П.А., чтобы статьи его 
помещ ались без подписи авто
ра, ибо участие его в газете не 
н р ав и л о сь  в л и ятел ьн ы м  л ю 
дям... Пользуясь стесненным по
ложением П.А. Рогозинского... 
полновластны м  хозяином  я в 
лялся М.А. Брюханов, взвалив 
на П.А. колоссальный труд, пла
тили ему буквально гроши...»

В 1914 г., когда «Вестник За
падной Сибири» перешел в пол
ную собственность М.А. Брю
ханова, для газеты наступили 
черные дни. «Почтенный изда
тель решил разделаться с направ
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лением газеты...» К.П . Самцов, 
сотрудник «ВЗС», послал его «с 
направлением к черту». Вслед за 
ним  уш ли гг. Т еп и ки н , Альт, 
Гео и другие. В газете остались 
П.А. Рогозинский и А.А. М а
лолетков... «Когда издатель за
говорил о бульварной газете, то 
и могикане поняли , что делать 
в ней нечего... И тогда пришел 
г. Тихов».

Чуть дальш е: «И даж е ве
л и кая  войн а не ож и вила ум и 
раю щ ую  газету, для  которой  
и зд ател ь  ея  М .А . Б рю хан ов  
д ав н о  уж е ск о л о т и л  гроб , а 
зн ам ен и ты й  отн ы н е редактор 
И.А. Тихов вбил в гроб «Вест
н и к а »  п о с л е д н и й  г в о з д ь »  
(№ 1 5 1 -1 5 2 . С. 1).

...К ры лов в см ехотворной 
зам етке зазы вал см отреть бо
сон ож ку  П авлову в эл ек тр о 
театр Ш устера, аф и ш и  кото 
рого он п еч атает , и обругал 
клоуна М атвейчука, печатавш е
го а ф и ш и  в т и п о г р а ф и и
г. Брю ханова.

«Число пленны х в Тю мени 
доходит до 8222, в т.ч. 44 оф и
цера; из них 1024 находятся в 
больнице и на работах в горо
де» (№ 185-186 . С. 4).

П етр Р о гози н ски й  публи
кует заметку «Ключ» и «парен
ки» (№ 2 4 2 -2 4 3  [23 мая]. С. 4)., 
в которой рассказы вает, что в 
Тю мени с давних пор в девя
тое воскресенье по св. Пасхе 
устраивается так называемое гу
лянье «на ключе». П роисхож 
дение этого гуляния объясн я
ется тем, будто бы покорителю

Сибири Ермаку были поднесе
ны  клю чи от г. Тюмени.

Обычай поднесения ключей 
победителю от города или кре
пости  бы л н езн ако м  в А зии 
полукочевому народу. Он воз
ни к  в феодальные времена.

В летописях градо-Тю мен- 
ской Успенской церкви запи
сан о  следую щ ее сказан и е : в 
дальние времена «овраги, пе
ререзываю щ ие городские паст
бищ а, поросли лесом; в одном 
из оврагов был родник чистой 
прозрачной воды. М ногие из 
б о льн ы х  гл азам и , п р о м ы вая  
этой  водой глаза, вы лечи ва
лись, это объяснялось чудной, 
целебной силою ключа. И зле
чивш иеся в знак благодарнос
ти стали служить на ключе м о
лебны , после которых обычно 
устраивались гулянья, приуро
ченные к девятому воскресенью 
после П асхи. С коро  гулянья 
приобрели характер такого раз
гула, что слухи о сваливш ихся 
безобразиях достигли до про
живавш его в Тю менском Т ро
иц ком  м онасты ре известного 
митрополита С ибирского Ф е
д ора Л ещ и н ск о го  (по  схим е 
Ф илоф ей). Владыко сам пож е
лал убедиться в справедливос
ти сказанного и лично отпра
вился на ключ. Тот безобраз
н ы й  д и к и й  р азгу л , которы й  
узрел Ф и лоф ей , поверг его в 
ужас, и р асп ален н ы й  гневом 
владыка приказал служение мо
л еб н о в  п р ек р ати ть , а сам ы й 
ключ затоптать и зарыть во из
беж ание соблазна.
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Ключ исчез, молебны  бо
лее не служатся, а гулянье «на 
ключе» сохранилось до наш их 
дней»...

Будни города обычны до ба
нальности. Составлен протокол 
на одну из жительниц, ж елав
шую сблизиться с австрийцем.

На городской Думе рассмат
ривается вопрос об укреплении 
берега в черте города Тю мени. 
По словам заступаю щ его место 
головы Т .К . О гибенина, на это 
потребуется не м енее 100000 
руб ., ко то р ы х  нет. О ткр ы то  
отделен и е  газеты  «Е рм ак» в 
Камышлове. Заведовать им бу
дет И .П . Васютович. Издатель 
«Ермака» г. А фромеев выехал 
в г. М оскву торговаться за н е
движимое имущ ество Текутье
ва, находящ ееся в Тюмени.

В этот промеж уток време
ни газету подписы вает «За ре
дактора П. Рогозинский».

Устройство городского во
допровода, стипендия А. М а
тусевича.

На страницах газеты впер
вые появляется имя П. Город- 
цова в качестве председателя 
Тю м енского отдела сою за для 
борьбы с детской смертностью  
в России с письм ом -опровер
ж ением  публикации в «СТГ».

П овы сились цены  на бума
гу. С 1 ию ля ф абрика сделала 
надбавку 31 коп. за пуд. «Ер
маку» приходится нести затра
ты на 100 руб. в м есяц больше.

О ставленны й зонт, разбив
ка А лександровского сада, о те
леграмме Г. Распутина редак
тору «СТГ» — все это зн ачи 
тельны е собы тия для неболь
ш ого городиш ки. И даже пуб
л и к ац и я  в «М естн ой  ж изни» 
заметки под названием  «М ер
зо сть  зап у стен и я»  не м ож ет 
спасти газету от ин ф орм ац и он 
ного голода. От него газета тает 
на глазах. В некоторы х ном е
рах только телеграммы  от ш та
ба Верховного главноком анду
ющего.

Вспоминается «С ибирский 
торговы й посредник», предш е
ствен н и к  «Ермака», ум евш ий 
писать хронику города. Вроде 
бы и издатель тот же, но исчез 
какой-то  стерж ень. М ожет, им 
был Текутьев? Других событий 
вокруг бывш его головы не про
исходит, разве что имя его мель
кает в названии театра. А это,
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чувствуется, не придает «азар
ту» редактору газеты...

А в театре Текутьева идет 
«Гранатовый браслет» А. Куп
рина. П риезд епископа Тоболь
ского и С ибирского Варнавы. 
В городе — сахарны й голод: 
магазин наследников И .П . К о
локольн икова его не продает, 
если  о д н о вр ем ен н о  не будет 
куплен и чай. В повестке дня 
городской Д умы  — заготовка 
соли. Евреи из О мска скупили 
в лавках  Т ю м ен и  весь запас 
подковны х гвоздей.

Стоп! С обы тие! Т екутьев  
сделал повыш ение цены на муку 
(№ 501-502). Газета угрожающе 
цитирует статьи уложения о н а
казаниях: «Зачинщ ики соглаше
ния о повы ш ении цены могут 
быть приговорены до 2 лет зак
лю чения в тюрьме».

С Затюменского моста сбро
ш ена в овраг 17-летняя деви
ца: скончалась в больнице.

Т о б о л ь с к и й  г у б е р н а т о р  
Станкевич назначен самарским 
губернатором.

Все чаще появляю тся в «Ер
маке» перепечатки из «СТГ».

17—18 ноября в П риказчи
чьем клубе ож идаю тся лекции 
известн ого  п о эта  Б альм онта. 
Г. Текутьев повы сил цену на 
муку. 18 н ояб ря  вы пал снег. 
«СТГ» в одном из отчетов п и 
шет о произнесенной П. Рого- 
зинским  благодарности губерна
тору С тан к ев и ч у  за п ом о щ ь 
«Ермаку».

А. Текутьев продал вальцо
вую м ельницу в Тю мени г-же

Гусевой. Поэтому всем сотруд
никам  предъявил расчет.

Тю менский купец И.Е. Ры
б и н , он  же гласн ы й Т ю м ен 
ской городской Думы, за ран
нюю скупку продуктов на ба
заре приговорен к 25 руб. ш тра
ф а с заменою арестом на 5 су
ток. Передовая П. Рогозинско- 
го о беженцах в Сибири.

Ж ернаков вновь попался на 
поставках плохой муки воен
ному ведомству.

«СТГ» перепечатывает и н 
формацию  из «Ермака», не ука
зы вая источник. Подкинут ре
бенок в сиропитательное заве
дение. В городе очень тяжелое 
полож ение с хлебом. Гласный 
О гибенин видит единственны й 
путь — принудительное отчуж
дение хлебных продуктов. Вна
чале у  лиц, не являю щихся про
изводителями муки, а затем — 
м укомольных фирм.

Б ал ьм о н т , в ер н у вш и сь  в 
Петроград, жалуется, что в Тю 
мени коровы съели на аф иш 
ных столбах все анонсы  о при
езде поэта: они были прикле
ены клейстером и представля
ли интерес для голодных ж и 
вотных. П. Рогозинский о вос
прещ енной выделке опьяняю 
щих напитков «бражки», «виш
н евки »  и «пива». П ередовая 
озаглавлена «Великий грех».

В театре Т екутьева пьеса 
Л. А ндреева «Тот, кто полу
чает пощ ечины ». «П остановка 
вни м ательная, костю мы  очень 
х о р о ш и . И с п о л н е н и е  д р у ж 
ное».
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Т о б о л ь с к и й  г у б е р н а т о р
д.с.с. И.А. О рдовский-Танаев
ский делал визиты по городу.

Особое совещ ание по про
довольственному делу, на к о 
тором  присутствую т ви ц е-гу 
бернатор Н .И . Гаврилов, упол
номоченный М инистерства зем
леделия П .Н . Будищев, город
ские головы Тю мени, И ш има, 
Кургана. Установлены цены на 
хлебопродукты.

В театре Текутьева «Яма» А. 
Куприна. Тираж «СТГ» — 800— 
900 экз. в день (№ 599—600. 24 
дек. С. 4).

Судя по последнему ном е
ру 1915 г., выш ло 607 «Ерма
ков». Надо заметить, что п о 
чти все они изданы в обычном 
объеме, но в выходных сведе
ниях на каждом паровались по 
два номера.

1916 г. начался объявлени
ем губернатором борьбы с д о 
роговизной. П .И . Н икольский 
за я в л я е т , что  « счи тает  себя  
нравственно  о бязан н ы м  сл о 
жить с себя звание городского 
головы и реш ительно отказать
ся от этой должности» по той 
причине, что его мнение рас
ходи тся  по м н о ги м  важ н ы м  
вопросам с больш инством  го
родской Думы.

К о м и сси я  по п р о д о в о л ь 
ствию. Запрет на вывоз мяса. 
Еврей от имени завода Н.Д. М а
шарова сдал на почту 240 посы
лок с гвоздями.

Д е л е г а ц и я  от  К р а с н о г о  
Креста посещ ает места водво
рения австро-венгерских воен

нопленны х. Лагерь в г. Тю ме
ни произвел на делегацию  хо
рош ее впечатление. Рассчитан 
на 10000 чел., по 500 пленных 
в бараке. В лагере около 5000 
чел. Ж алобы  — м едленность в 
получении корреспонденции и 
запрет носить воин ские знач
ки на головном уборе (№ 42— 
43. 28 янв.)

С 1 ф евраля увеличена на 
5 коп . с ки лоуатта  п лата за 
п о л ь з о в а н и е  э л е к т р и ч е с к о й  
эн ер ги ей . Д о м а  Л аги н ы х  на 
Ц арской куплены  А .И . Т еку
тьевым за 22 тыс. руб.

С ургутская  купчиха П .П . 
Воробейчикова через нотариуса 
предъявила своим  долж никам  
ультиматум «в трехдневный срок 
уплатить числящ иеся по счетам 
магазинов деньги», причем был 
допущен прием, непрактикуемый 
в коммерции: каждый должник 
осведомлен не только, сколько 
он должен, но и сколько долж
ны другие лица. «Упорство дол
ж ников объясняется крайне не
тактичным обращением кассир
ши г-жи Воробейчиковой, кото
рая ходит по домам, врывается в 
квартиру и в грубой, недопусти
мой форме требует уплаты дол
гов» (№ 54—55. 5 февр. С. 4)

В театре Текутьева инсце
нировка романа Гончарова «Об
рыв». За утратой им ущ ествен
ного цен за вы был из состава 
городских гласны х В.П. Ш и- 
тоев. В городе диф терит, ящур.

И ногда в разделе «Тю мен
ская жизнь» лиш ь объявление, 
что на Ц арской найдено опять
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Цитатой из этого номера «Ермака» 
начался наш рассказ о газете...

Н.А. Самотесов. Текутьев свой 
театр отдал в аренду г. Ш усте
ру под кинематограф.

«Благодеяние» г. Текутьева. 
Рассказ Ф рола, прослуживш е
го 20 лет у благодетеля. «Уво
лил со службы, выгнал из до 
м и к а , которы й  отдал 17 лет 
назад».

«Ермак» объявляет подпис
ку. М ировой судья приговорил 
местного мукомола В.Л. Ж ер
накова к 3 мес. ареста или 300 
руб. ш трафа за наруш ение так
сы при продаже муки. П овы 
ш ается цена на газету с 1 апре
ля на 1 коп.

Губернатор не утвердил го
родским головой Н.А. Самоте- 
сова. Избран городским головой 
К.А. П лиш кин (№ 176-177. 26 
апр. С. 4). Бр. Ш айчики прода
ли свое дело в Пермь Шустеру.

5 мая Текутьев сдал в арен
ду театр г. Ш устеру на 2 года 
за плату 6000 руб. в год. О с
новной мотив: «Гнев «благоде
теля» на тю м енцев, будто бы 
плохо ценивш их его пожертво
вания». Газета пророчит поме
щ ению  театра стать 2-м текуть- 
евским кладбищем, ибо первое 
не с о о т в ет с т в у е т  у с л о в и я м , 
предъявляемым законом к ки
нематографам: не имеет доста
точн ого  коли чества выходов, 
запасные выходы на улицу опас
ны (№ 195-196. 8 мая. С. 4).

В Т о б о л ьск о м  окруж ном  
суде будет слуш аться дело по 
иску А.Я. П анфиловой-Краузе 
к  А.И. Текутьеву. Она требует 
оплатить 35000 руб. «за потоп

что-то. И его можно забрать в 
«Ермаке».

П .И . Н икольский послал на 
имя тобольского  губернатора 
прош ение об увольнении его от 
долж ности городского головы. 
Из номера в номер печатаю тся 
сп и ск и  р а тн и к о в  о п о л ч ен и я  
2 разряда п ри зы ва , не я в и в 
шихся на мобилизацию . П ри
ступили к сборке городского 
водопровода. Есть надежда, что 
в конце апреля обыватели бу
дут иметь чистую ф ильтрован
ную воду. Н азначены  выборы 
нового головы на 23 марта.

Текутьев предполагает зда
ние своего театра приспособить 
для м уком ольн ой  м ельн и ц ы , 
оставив город без театра.

И збрание городского голо
вы  п р е д р е ш е н о . И м  б у д ет
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ление подъемом воды принад
лежащей ему мельницы 200 де
сятин  лугов по реке П ыш ме. 
Кроме лугов Панфиловой г. Те
кутьевым затоплено до 1000 дес. 
лугов, принадлежащих крестья
нам семи сельских общин».

На собрании совета старшин 
приказчичьего клуба было п о
становлено: возбудить судебное 
преследование против редакто
ра «Сибирской торговой газе
ты» А.А. Крылова за клевету и 
оскорбительны й отзыв по от
нош ению  к старш инам клуба, 
допущ енны й в заметке, пом е
щ енной в № 106.

С 15 ию ня 1916 г. все чаще 
выходят 2-страничны е номера, 
по-преж нем у имею щ ие д во й 
ную нумерацию . Ц ена экзем 
пляра — 5 коп. — осталась та 
же.

П. Рогозинский пиш ет ста
тью «По Туре, Тоболу и Тавде» 
(№ 226-227. 26 ию ня. С. 2 -3 ). 
В ней он рассказывает вкратце 
историю  сибирского пароход
ства (М океев, М ясников, По- 
клевский, Гуллет и др.)

Снова упрек в адрес «СТГ» 
в отношении запоздавших агент
ских телеграмм. Крылову совсем 
не надо платить за телеграммы, 
перепечатывая их у нас. А ког
да лень А. Крылову править для 
печати телеграммы, он тексты 
берет из «Ермака», «точно п о 
вторяя наши случайные коррек
торские ошибки».

30 июля 1916 г. умер Т еку
тьев. «П о слухам , известн ы й  
коммерсант А.Г. Рассошных, по

договору с И .Я. Н екрасовы м , 
за утверж дение н аследн и ка в 
правах наследства получит за 
хлопоты 10%, что составит от 
100 до 150 тыс. рублей...».

«Думою было отдано п ри 
надлежащее городу пустопорож
нее место между С пасским  са
дом  и усадьбою  Т екутьева  в 
пож изненное пользование бы в
ш его городского головы, кото
ры й и огородил его забором, 
чем  п р ек р ати л  в о зм о ж н о сть  
п р о е зд а  п о  Б у л ь в а р н о й  ул. 
Н ы н е за  см ер тью  Т еку тьева  
место это снова поступает го
роду, а п отом у Т о км ак о в  и 
просит проезд разгородить». — 
№ 3 7 9 -3 8 0  (7 сент.). С. 4.

П. Рогозинский. 26 месяц 
Великой войны  / /  № 399—400 
(21 сент.). С. 1. «Население Гер
мании и Австро-Венгрии с ужа
сом см отрит на предстоящ ую  
зимню ю  кампанию ».

С 1 ноября начался м енять
ся форм ат газеты. Н екролог на 
А.К. Ш еш укова. С кончался 14 
ноября. Был чуть ли  не п ер 
вым тю м ен ц ем , окон чи вш и м  
м осковский университет.

О том, как закончил «Ер
мак», хорош о известно читате
лю  по одной из первой наш ей 
публикации. А. А фромеев рас
сказал об отнош ении городских 
властей к нему, слож ивш емся 
после ф евральской револю ции, 
в «П исьмах из ссылки» с под
заголовком «Свобода слова, пе
ч ати  и п рава»  (1917. № 127. 
С. 2): «Слиш ком уж я был сча
стлив в первые дни  револю ции,
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радуясь освобож дению  родины  
от произвола монархии... Есть 
о п р а в д а н и е  д л я  т ю м е н с к о й  
Думы — газета бы ла о п п о зи 
ционной для буржуазии, она от
мечала вольные и невольные об
щ ественные прегреш ения Ж ер- 
н ак о вы х , К о л о к о л ь н и к о в ы х , 
П лиш кины х, М ихалевых и пр. 
и пр. Еще два года назад бур
жуазия пы талась бороться с га
зетой, закры в в банках кредит 
издателю, испробовала пустить 
с аукциона за случайны й долг 
в 1000 руб. типограф ию , сто
ящ ую  30 тыс. руб... Заш ли в 
дом . О ф и ц ер  предъявил  мне 
приказ об аресте...

М ой сы н выехал в П етро
град просить защ иты у Времен
ного правительства от насилия 
и произвола... Г. К олокольни
ков тоже выехал в Петроград... 
Я поручил не останавливать га
зету и продолжать до моего воз
вращ ен ия в Т ю м ен ь хотя бы 
вы пуском  телегр ам м ... Т ел е
грамма из дому, полученная в 
Тобольске 25 марта, сообщ ала, 
что моя типограф ия «не рабо
тает»... В 5 часов прибыл к о 
миссар и потребовал к себе:

— Я получил телеграмму от 
м и н и стра  вн утрен н и х  дел. В 
Сургутский край я вас отправ
лять не намерен...

Но я ж естоко ош ибся, рас
сч и ты вая  н а  б есп р и стр асти е  
г. П игнатти ... У моих дверей  
день и ночь дежурил м и ли ц и 
онер... В 2 часа дня является 
начальник милиции и предъяв
ляет новы й приказ ком иссара

о высылке меня немедленно в 
Д ем ьян ск как вредного чело
века...

В 11 часов ночи явился н а
чальн и к  м илиц ии , очень м и
лы й и корректны й господин и 
заявил, что я оставлен на сво
боде, два раза в день обо мне 
будут справляться м илиционе
ры , разреш ил писать письм а 
семье, но отправка телеграмм 
и посы лок мне была запрещ е
на... П раздник Благовещ енья я 
встретил свободным».

Во время отсутствия Афро- 
меева в городе президиум Тю 
менского исполнительного ко 
митета «организовал жалкое по
добие чего-то вроде «Телеграмм 
и и звести й  и сп олн и тельн ого  
комитета» (1917. № 129. С. 2).

Там же А. Захарченко п и 
сал: «И вне всякого сомнения 
г. Афромеев, — если бы его при
гласили в комитет и, как граж
данину, предложили бы не под
рывать в тепереш нее тяжелое 
переходное время авторитет ко
митета... Вместо этого... прези
диум решил вступить в борьбу 
с «Ермаком». П оявилось рез
кое постановление комитета о 
том , что н ап равлен и е газеты 
«Ермак» противообщ ественно и 
заслуживает отрицательного от
нош ения...

На состоявш ихся 21 марта 
выборах председателем комите
та избран частны й поверенный 
Н .И . Б есед н ы х , ко то р о м у  и 
придется расхлебывать так кру
то заваренную  г. Колокольни- 
ковы м кашу...
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В этом же номере пом ещ е
на информ ация: «М уллой Га- 
батовым издается в Тю мени га
зета на татарском язы ке «Тю- 
меньчухбири».

20 апреля м етранпаж газе
ты С оф ия Ю рова отказалась от 
исполнения своих обязан н ос
тей. «С сегодняш него дня ре
дактор будет нести еще и рабо
ту метранпажа», — сообщ ается 
в зам етке «Д ействия тем ны х 
сил». На следую щий день в из
дании появилось объявление: 
«Типография продается с еж е
д н е в н о й  г а зе т о й , и м ею щ ей  
большой тираж, запасами газет
ной бумаги и краски».

22 апреля газета «Ермак» 
продана Н иколаю  И вановичу 
Беседных вместе с типограф и
ей, запасами газетной бумаги 
и краски, за исклю чением  л и 
тографии, ш рифтовы х м атери
алов и бумаги для м узы каль
ного издательства. Газета про
дана за 40000 руб. и перейдет 
к новому владельцу 30 апреля 
(№ 159 от 23 апр. С. 2).

В н о м е р е  от  25 а п р е л я
А. Афромеев писал: «К онфликт 
с Ю ровой был последней кап 
лей, переполнивш ей чаш у тер
пения, вынудивш ей меня про
дать издание газеты и ти п ог
раф ию  в другие руки , но со 
своего поста я  ухожу с созна
нием своей правоты.

М ои враги тщ етно стрем и
лись поселить в ш ироких сло
ях убеждение, что «Ермак» был 
погром ной газетой, ненавист
ни ком  свободы , но читатели

газеты поняли всю лож ь, всю 
гнусность этих наветов и в дни 
произведенного надо м ной н а
силия ярко  вы разили свое со
чувствие к газете, горячо от
стаиваю щ ей интересы  трудово
го народа, оберегаю щ ей его от 
эксплуатации хищ ников, каким 
бы ф лагом  они ни при кры ва
лись».

В № 88 «С ибирской торго
вой газеты» бы ло опубликова
но письмо: «Типограф ия и га
зета «Ермак» приобретена груп
пою лиц через посредничество 
Н .И . Б еседн ы х , к о то р ы й  не 
является ни «коммерсантом го
рода», ни лицом , стоящ им  «во 
главе местной партии народной 
свободы».

Ш тат редакции , безуслов
но, изм ен яется . Н овая газета 
будет внепартийным органом — 
общ ествен н о-п оли ти чески м  и 
литературны м . Т и п ограф и я и 
газета вовсе не передаю тся в 
распоряж ение исп олн ительн о
го комитета. П оследний лиш ь 
получает право печатания сво
их «И звестий» в ти п ограф и и  
новой газеты на льготны х ус
ловиях». И подпись: И н ф о р 
матор «Известий».

На 169 номере «Ермак» при
казал долго жить. И пусть спо
рят теперь теоретики, «Свобод
ное слово» — это следую щ ая 
ж и знь «Ермака» или все-таки 
новое издание. П усть даж е с 
П. Рогозинским в том и дру
гом в качестве не последнего 
человека. В одном — за редак
тора, в другом — редактора...
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Ю. Мандрика. ПЯТЬ ЛЕТ ЖИЗНИ ГОРОДА В ГАЗЕТНЫХ ПОДШИВКАХ
краткость —  сестра таланта

Вместо эпилога
Р а с с к а з  о с о б ы ти я х  в г. 

Тю мени через призм у «Ерма
ка» несколько  затянулся. С о 
бытий оказалось немало. С ю 
ж етны х поведенческих л и н и й  
издателя — далеко больш е од
ной. М ожет, где-то нить пове
с т в о в а н и я  д л я  а в т о р а  эти х  
строк прервалась, и некоторы е 
обещ ания вы полнить по этой 
причине не удалось. Есть н е
которые поправки и уточнения.

Поговорим о них.
В одной из первых публи

каций автор этих строк обещал 
рассказать о судьбе тю м енской 
га зе ты  1910 г. « С и б и р с к а я  
новь», но увы ... улож иться с 
такой темой в данную  публи
кацию  не удалось, и я  прош у 
прощ ения у читателя.

В предыдущем номере в од
ном из примечаний ш ла речь о

приложении к журналу в 1914 г. 
По рассеянности в текст не по
ставлена дата его выхода: 31 мар
та 1914 г. А это важно, поскольку 
регулярность выхода газеты в 
этот период пока не установле
на. В слове «От издателя» Аф
ромеев обещал в 1914 г. изда
ние по мере накопления мате
риала (1913. № 49-50 . С. 2).

И вернемся к  приложению 
1913 г. Там же издатель гово
рил, что в минувший год под
писчики кроме газеты получат 
13 книг прилож ений. В круп
ных книгохранилищ ах страны 
удалось обнаружить только №  12.

Т ак что история с «Ерма
ком», я думаю, для автора этих 
строк еще не закончилась.

А на вклейке данного н о
мера пом ещ ена облож ка бес
платного прилож ения к жур
налу «Ермак» (1913. № 11).
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Сергей Николаевич Кубочкин родился 5  ян
варя 1956 г. Окончил факультет технической 
кибернетики Тюменского индустриального ин
ститута. Печатался в «Еже
годнике Тюменского област
ного краеведческого музея», 
газет ах «Тюменские извес
тия», «Сибирский посад», 
ж урнале «Врата Сибири».
Интересы — история г. Тю
мени в фотографиях. В 2002 
году вышла книга «Тычковка,
Сараи, Потаскуй...».

Постоянный автор журнала «Лукич». Один 
из авторов «Фальшивого Лукича» (2003).

От купели 
до погоста

Обзор метрических книг 
тюменских церквей

Ц ерковь  в ж и зн и  п р а в о 
славн ого  р о с с и я н и н а  и грала 
роль утешителя и вдохновите
ля, воспитателя и порицателя. 
Весь уклад ж и зни  был тесно 
связан с церковью : рож дался 
ребенок — его крестили, при 
б р ак о с о ч е т а н и и  — в ен ч ал и , 
свой последний зем ной  путь 
(отпевание и погребение) чело
век такж е проходил в соп ро
вождении священников. П оэто
му на церкви лежала еще одна 
важнейш ая функция — ведение 
метрических книг. Книг, в к о 
торых по мере соверш ения об 
рядов фиксировали важнейш ие 
в ж и зн и  ч ел о в е к а  со б ы ти я : 
р ож ден и е, б рак о со четан и е  и 
смерть.

И сто р и я  в о з н и к н о в е н и я  
метрических книг в России от
носится к  царствованию Петра I. 
Первым светским узаконением 
был указ Петра 1 от 14 апреля

1702 г. «О п о
даче в П атри
арш ий духов
н ы й  п р и к а з  
п р и х о д с к и м  
свящ енникам  

недельных ведомостей о родив
ш ихся и умерших». Л иш ь через 
20 лет, в мае 1722 г. «прибавле
ниями к Духовному регламен
ту» было установлено обязатель
ное повсеместное ведение мет
рических книг в Российской им
перии.

У казом С инода от 20 ф ев
раля 1724 г. были введены гра
ф ические ф орм ы  метрических 
книг, пояснялись особенности 
их ведения. П осле Указа С и 
нода от 23 ноября 1779 г. «Об 
исправном  содерж ании м етри
ческих книг во всех приходских 
церквах» наличие кн и г в п ри 
ходах и к о н с и с т о р и я х  стало  
о б я з а т е л ь н ы м .
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У к аз С и н о д а  от  17 м ая  
1802 г. «О содерж ан и и  в п р ед 
п и сан н о м  п о р яд ке  м етр и ч ес
ких книг»  зап р ети л  х р ан ен и е  
к н и г  в дом ах  св я щ ен н и к о в  и 
их раздельн ое веден ие: о тн ы 
не в п р и х о д ах  р е г и с т р а ц и я  
о су щ ествл ялась  в о д н о й  о б 
щ ей кн иге .

В 1831 г. в формуляре мет
рических книг были уточнены 
названия отдельных граф, вве
дена раздельная нумерация по 
полу в зап и сях  о р ож ден и и . 
Ф орм уляр  м етр и чески х  кн и г 
окончательно был утвержден в 
1838 г. и практически до 1920 г. 
с о х р а н я л  н е и з м е н н о й  свою  
форму.

Записи актов гражданского 
состояния регистрировались в 
приходской книге еж едневно, 
в хронологическом  порядке, в 
течение года. Каждая метричес
кая книга состояла из трех ча
стей, в первой из которых ф и к
си ровали сь  д ан н ы е  о р о д и в
ш ихся, во второй — о бракосо
четавш ихся и в третьей — об 
умерших. С оответственно кн и 
га отражала количество рож де
ний, браков, смертей, имевш их 
место в данном  приходе в те
чение года. О чень часто, в слу
чаях небольш ого прихода цер
кви , одна м етри ческая  кн ига 
охватывала несколько лет. Ц ер
ковны й приход не имел ф ор
мальных границ, они склады 
вались традиционно.

Записи в метрических кн и 
гах производились свящ ен н и 
ком, подписывались всеми цер

ковнослуж ителями храма. П ре
дусм атр и вал ась  возм ож н ость  
п одп и си  родствен н и ков , тех, 
над кем соверш алось таинство 
обряда (крещ ение, венчание), 
если те были грамотны. О дна
ко в тю м енских метрических 
книгах эти подписи встречаются 
крайне редко.

К ниги велись в двух экзем 
п л яр ах . П о о к о н ч а н и и  года 
один экзем пляр присылался на 
хранение в архив Тобольской 
Духовной Консистории, другой 
оставался при церкви. Бурные 
собы тия 10—20-х гг. XX века не 
могли не отразиться на метри
ческих книгах, хранивш ихся в 
церквях: часть была утрачена, 
часть — значительно повреж 
дена.

В. Солоухин в произведении 
«Ч ерны е доски»  оп и сал , как  
происходило разграбление уже 
закрытых церквей во Владимир
ской области в 1960-е гг. П ри
мер этот не был единичны м , 
такое происходило на всей тер
ритории С оветского С ою за и 
было результатом антирелиги
озн ой  п оли ти ки  государства. 
Тогда уничтожалась оставш ая
ся после массовых изъятий дра
гоценных металлов в церквях в 
1920-е гг. церковная утварь (ку
пели, венцы, подсвечники, ико
н ы ), церковны е книги, в том 
числе метрические, исповедаль
ные и обы скны е. Ц ерковны е 
книги сдавали в макулатуру по 
цене 2 копейки за килограмм. 
В основном в утиль попали бо
лее старые книги X V III — нач.
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XIX вв., те, что уже практичес
ки не были востребованы п о
колением 60-х гг. и были инте
ресны лиш ь историкам.

После отделения церкви от 
го су д ар ств а  с о х р а н и в ш и е с я  
метрические книги поступили 
на хранение в местные губерн
ские или областны е государ
ственные архивы. Ведение мет
рических книг было передано 
в н о в ь  о б р а з о в а н н ы м  б ю р о  
ЗАГС (запись актов граж дан
ского состояния).

Рождение 
и крещение

Рождение ребенка в право
славной семье ф иксировалось 
записью  в м етрической книге 
церкви, в приходе которой п о
я в л я л с я  н о в о р о ж д е н н ы й . В 
книге велся раздельны й учет 
родивш ихся м альчиков и дево
чек, записы вались даты  рожде
ния и крещ ения, имя, данное 
ребенку. Отдельная графа отво
д и л ась  р о д и тел ям : « З в ан и е , 
имя, отчество и ф амилия роди
телей и какого вероисповеда
ния». При крещ ении обязатель
ным было наличие восприем 
н и к о в 1 (крестны х), им такж е 
отводилась графа в метрической 
книге: «Звание, имя, отчество 
и ф ам и л и я  во сп р и ем н и ко в» . 
Графы «Кто соверш ил таинство

крещ ения» и «Рукоприкладство 
сви детелей , зап и си  по ж ел а
нию» заполнялись: первая свя
щ енником , другая — свидете
лям и крещ ения.

В случае появления на свет 
незаконнорож денного ребенка 
в к н и г е  д е л а л а с ь  о т м е т к а , 
обы чно рядом с именем. Когда 
записы вали подкиды ш а, то так 
и писали рядом с именем  ре
бенка: «подкидыш » или «под
кинут к дому такого-то».

Подавляю щ ее больш инство 
детей православны х семей кре
стили практически сразу после 
рож дения: на второй , третий 
или четверты й  д ен ь , гораздо 
реже этот обряд отклады вали 
на более позднее время. Одним 
из непременных атрибутов этой 
церем онии была купель2.

И мена новорож денны м  д а
вали по святц ам , то есть по 
и м ен и  св ято го , на чей  д ен ь  
приходилось рождение ребен
ка. Это соблю далось, хотя и не 
всегда строго.

К примеру, на 1 января при
ходился день св. Василия Ве
ликого; на 2 января — препо
добного Сильвестра и мучени
ка Ф еогена; на 3 января — пре
подобного М алахия и мучени
ка Гордея; на 4 января — пре
подобного Ф еоктиста и муче
н и к о в  З о с и м ы  и А ф ан аси я ;

1 Восприемник — при обряде крещения человек, принимающий на руки
ребенка из купели, крестный отец или мать. В случае смерти родителей 
восприемники, как правило, брали на себя обязанность по воспитанию  
сирот.

2 Купель — сосуд в форме большой чаши, в который окунали младенца при
крещении.

2 Заказ 3092
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на 5 ян вар я  — преп одобны х 
Григория и А пполинарии и т.д.

М ода бывает на все, в том 
числе и на имена. Больш инство 
из приведенны х ниж е ж енских 
имен, распространенны х в XIX 
— начале XX столетия, сейчас 
практически не встречаются.

А гафья, А гния, А гриппина, 
А нф иса, А поллинария, Варва
ра, Гликерия, Д росида, Евдо
ки я , Е в п р ак си я , Е ли к о н и д а , 
Епистим ия, Е ф роси нья, И ра
ида, К алерия, К алиса, К апито
лина, Клавдия, Леонилла, М ар
фа, М атрона (М атрена), М ела
нья, М инодора, М иропия, Мит- 
родора, Н еонила, Н им ф идора, 
Параскева, Пелагея, Пульхерия, 
С ерафима, С иглитикия, Соло- 
м ония, Т аисья, Ф екла, Ф ели- 
цата, Ф еозва, Ф еоктиста, Ф и- 
лон и д а , Ф о ти н и я , Х ари ти н а, 
Х иония.

Н е к о т о р ы е  и з  м у ж с к и х  
имен такж е вы ш ли из обихо
да: А веркий, А втоном, Анисим 
(О нисим ), А рефа, Архип, А фа
насий , А ф рикан , Вавил, Вене
дикт, Влас, Гавриил, Герасим, 
Г урий , Д о р м и д о н т , Е вгр аф , 
Е в л ам п и й , Е л и зар , Е п и ф ан , 
Ермил, Ермолай, Захар, И оил, 
И п ати й , И си дор , К али страт, 
К арп, К сеноф онт, Кузьма, Л у
кьян , М ануил, М еркурий, М е
ф одий, Наум, Н икиф ор, Пам- 
ф и л , П о р ф и р и й , П р о к о п и й , 
С евериан, С ила, С илуан, С о- 
ф р о н , Т е р е н т и й , Т и м о ф е й , 
Т р и ф о н , У л ь я н , Ф е в р о н и й , 
Феропонт, Ф илимон, Фортунат, 
Ю веналий, Януарий.

Вряд ли сегодня придет в 
голову кому-либо из родителей 
дать своему ребенку такое имя. 
Во всяком случае, было бы эк 
с тр ав аган тн о  н азвать  своего  
сы на Дормидонтом или Евлам- 
пием.

Сто лет назад, когда такие 
имена были привычными, были 
и для того времени редкие име
на. Ж или в Тюмени: мещ анин 
Анемподист  Ф едорович Ч ерка
ш и н , Никтополион Ш иш кин , 
Варсонофий Леонтьевич К узне
цов, Иуда И ванович Ю ш ков. 
Т ю м енский м ещ анин Михаил 
Горбунов обладал не менее д и 
ковинны м  отчеством: Экзакус- 
тадионович, а тю м енская м е
щ анская жена М атрона Криво- 
ш еина была Мамонтовной.

В конце XIX — начале XX 
столетий прож ивали в нашем 
городе иностранные подданные 
со своими семьями, здесь рож 
дались их дети, и Тю мень ста
новилась их родиной.

10 н о яб р я  1883 г. у б р а
зильского подданного М акси
м и ли ан а К арлова Ж и рара де 
Вильяра, лю теранского вероис
поведания, и закон н ой  жены 
его  Е вд о ки и  Ф ео к ти сто в о й , 
православной, родилась дочь, 
н азван н ая  Л ю дм илой  и к р е 
щ енная по православному об
ряду. К ак в Тю мень в начале 
1880-х гг. попал бразильский 
подданны й? В конце XIX в. он 
возглавлял метеостанцию  в Бо- 
гандинском.

28 сентября 1907 г. «у ко 
рейского подданного Ю н-Соу-
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Н и  ( в о  с в . крещ ении Владимир 
Павлов Разсохин) и закон ной 
жены его Таисьи М ихайловой 
(по-корейски Е н-Зони-Ю н), из 
русских, оба православны е» , 
родилась дочь Зинаида.

П равославная церковь про
водила миссионерскую деятель
ность, проповедуя и обращ ая в 
п р ав о сл ав и е  п р ед став и тел ей  
к о р е н н ы х  н а р о д о в . О д н а к о  
иногда в православие перехо
дили верующие других кон ф ес
сий: мусульмане и буддисты, 
католики и протестанты , л ю 
теране и иудеи. Случалось, что 
принимали православие старо
обрядцы  и сектанты . Тогда в 
метрических книгах в разделе о 
родивш ихся появлялись зап и 
си о принявш их православие.

30 августа 1899 г. М ария 
Раймундовна Клерикова — на
чальница ж енской  п роги м н а
зии, 50 лет, католического ве
роисповедания — была «присо
единена к православной греко
российской церкви чрез испо
ведь и возложение свящ ен н и 
ческой руки с сохранением ее 
прежнего имени».

19 ноября 1904 г. крещ ен 
«рядовой Тю м енской местной 
команды крестьянин Уфимской 
губернии Белебей ского  уезда 
Габдул Каюм Габдулилямов, 25 
лет, магометанского вероиспо
ведания, нареченны й при св. 
крещ ении Григорием».

3 ф евраля 1906 г. крещ ен 
«киргиз Н урмугамет Д ж арм у- 
гаметов, 18 лет, м агом етанско
го вероисповедания, н аречен

ны й при св. крещ ении С ем е
ном».

17 ию ля 1908 г. «м иропома
зана крестьянская девица Пуль- 
херия, дочь крестьянина П ерм
ской губернии К амы ш л овско- 
го уезда В аси ли я  С теп ан о в а  
О сипова, старообрядческого ве
роисповедания».

23 января 1909 г. м ироп о
м а за н а  к р е с т ь я н с к а я  д ев и ц а  
Т ури н ского  уезда Ж уковской  
волости деревни С анкиной  Ев
доки я  Я ковлева К овалева, 23 
лет, секты  «ф илипповского со 
гласия».

8 декабря 1909 г. по Указу 
Т обольской Д уховной К он си 
стории от 24 ноября 1909 г. за 
№ 17186 «преосвящ ен св. кре
щ ением персидский подданный 
Х одж и-А га-Х азрет-К ули-О глы  
м агометанского вероисповеда
ния, 30 лет, с наречением  им е
ни Н иколай».

5 ноября 1910 г. «крестья
нин М ефодий М аксимов К оп
нин, 22 лет, из беспоповской 
секты , при соедин ен  к право
славной церкви чрез помазание 
св. миром  с сохранением  его 
преж него имени».

25 апреля 1912 г. «по Указу 
Т обольской духовной К онсис
тории от 12 апреля 1912 г. за 
№6291 преосвящ ен св. крещ е
нием  кр естьян и н  из черем ис 
У ф имской губернии Белебеев- 
ского уезда Ш аранской волос
ти деревн и  С актов Т им и рсей  
М инлигулов, 23 лет, вероиспо
ведания язы ческого, с нарече
нием  ему им ени Н иколай».

2*
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27 января 1913 г. «по Указу 
Тобольской Д уховной К он си с
тории от 7 апреля 1912 г. за 
№ 5953 преосвящ ен св. крещ е
н и ем  к и та й с к и й  п о д д ан н ы й  
В ом -бо-ш ен, 26 лет, буддист, с 
наречением  ему им ени Ю лий». 
Его восп ри ем н и ком  был тю 
м енский купец Андрей И ван о
вич Текутьев, и В ом -бо-ш ен по 
им ени своего крестного  отца 
Т еку тьева  стал  и м е н о в а ть с я  
Ю лием Андреевичем.

18 августа 1913 г. «присое
динена к православной церкви 
чрез св. крещ ение том ская м е
щ анка Ц ивия А враамова Чесе- 
левич-Ч ернова, иудейского ве
роисповедания, после развода с 
мужем, том ским  раввин ом , в 
1907 г., присоединена согласно 
р езо л ю ц и и  ар х и п асты р я  Т о 
больского А лексия от 7 июля 
1913 г. Н азвана Елизаветой».

Трудно сказать, сколько в 
тю м енских церквях  бы ло о б 
ращ ено в православие язы чн и 
ков и п редстави телей  других 
конфессий, статистические дан
ные об этом отсутствуют.

Бракосочет ание  
и венчание

Важнейшие события челове
ческой ж и зн и  — рож дение и 
смерть — происходят независи
мо от самого человека. Ж енитьба 
— единственное из этого ряда 
событие, которое он совершает 
осознанно. Поэтому отнош ение 
к бракосочетанию  было серьез
ным и обстоятельным.

Существовали дни, в кото
рые не соверш ались браки: в 
течение всего года — накануне 
среды, пятницы и воскресенья, 
т.е. по вторникам, четвергам и 
субботам; накануне празднич
ны х и вы сокоторж ествен н ы х 
дней; во время Великого Поста 
и Пасхальной недели; во время 
Петрова и Успенского постов; 
накануне и в дни Усекновения 
главы И оанна Предтечи и Воз
движ ения Креста Господня; на
кануне дней восшествия на пре
стол и коронования Государя 
И мператора; во время Рожде
ственского поста и Святок.

В церквях велась так назы 
ваемая О бы скная книга, про
н у м е р о в а н н а я , п р о ш и т а я  и 
скрепленная печатью, в кото-
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рую до вступления в брак вн о 
си ли сь сведен ия о ж енихе и 
невесте. Сам докум ент носил 
имя «Обыск брачный». В этот 
документ записывали сведения 
о месте ж ительства ж ениха и 
невесты , их им ена и возраст, 
со сто ян и е  зд о р о вья , степ ен ь 
родства между собой. Д окумент 
скреплялся подписями жениха 
и невесты, а также их поручи
телями, в случае внесения лож 
ных сведений виновны е преда
вались суду.

Строго следило епархиаль
ное начальство за тем, чтобы 
не происходило бракосочетаний 
с несоверш еннолетними. Если 
девица не достигала 16-летне- 
го возраста, бракосочетание с 
ней могло состояться только с 
разреш ения Тобольской духов
ной консистории.

24 апреля 1889 года венча
лись тюменский мещ анин Ва
силий Григорьев Набоких 22 лет 
и д очь  к р есть я н и н а  И о ан н а  
Яковлева Некрасова девица Н а
дежда 15 лет и 7 месяцев. В мет
рической книге напротив этой 
записи сделано пояснение. «Де
вица Надежда Некрасова повен
чана ранее шестнадцатилетнего 
возраста по резолюции П реос
вящ енного от 30 октября 1888 г. 
за № 2802, прописанной в указе 
Тобольской духовной кон си с
тории от 30 ноября 1888 г. за 
№ 7793, где сказан о , что она 
мож ет вступить в брак после 
Пасхи 1889 года».

В метрических книгах м ож 
но встретить запи си , когда у

Новобрачные. 
Фото кон. X IX  в.

новобрачны х больш ая разница 
в возрасте. Чаще женихи стар
ше своих избранниц. Н еравны 
ми эти браки  м ож но назвать 
только по возрасту.

10 января 1890 г. сочетались 
браком «туринский мещ анин из 
ссы льн ы х  И о си ф  Е м ельян ов  
Гордеец», православны й, треть
им браком , 64 лет, и «тю м ен
ская мещ анская девица Васи
лиса П авлова Пестерева», пра
вославная, 23 лет.

13 октября 1896 г. б рак о
сочетались тюменский мещанин 
Я ков Ф едорович Рогож ников, 
вторым браком , 60 лет, и деви
ца Анфиса Адольфовна Зымш и- 
новская, 27 лет.

10 мая 1898 г. бракосочета
лись «отставной ни ж ни й  чин
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слободской мещ анин Григорий 
Козьмин Иванов», вторым бра
ком, 50 лет, и солдатская дочь 
П араскева Д м итриевна К о ко 
рина, девица 16 лет.

О днако не надо думать, что 
в разновозрастны х браках толь
ко м уж чи н ы  б ы вал и  старш е 
своих избранниц, случалось и 
наоборот.

15 октября 1895 г. б р ак о 
сочетались тю менский мещанин 
Е вгений Ф едорович Д ьячков, 
первым браком , 23 лет, и горо
да Е катерин бурга солдатская  
дочь А нна Ф едоровна Ры бни
кова, девица 32 лет.

11 января 1904 г. бракосо
четались Петр Андреевич Сау- 
ш ин, первым браком , 32 лет, и 
девица А нна А нтоновна К айго
родова 50 лет.

Т ю м енская 47-летняя вдо
ва А нна Булатова в 1910 г. бра
к о с о ч е т а л а с ь  с о  С т е п а н о м  
А л ек с е е в и ч е м  Ш ах то л ев ы м , 
имевш им от роду всего 22 года.

Среди просм отренны х мет
рических  кн и г  н есо м н ен н ы м  
рекордсм ен ом  по количеству  
б р а к о в  в ы гл я д и т  2 6 -л е т н и й  
тю м ен ец  А лексей  Е ф и м ови ч  
Зилен ин, бракосочетавш ийся 17 
января 1903 г., уже третьим бра
ком , с 17-летн ей  Т ю м енской 
м ещ ан ск о й  д ев и ц ей  М ари ей  
Ф едоровой Андреевой».

Тю м енских ж енщ ин брали 
в жены и иностранны е поддан
ные, в том числе бразильские, 
сербские, корейские, чеш ские, 
персидские, китайские, поддан
ные В еликобритании и П рус

сии. Тогда в метрических к н и 
гах появлялись такие записи.

19 апреля 1895 г. бракосо
четались «персидский поддан
ны й Кусейн М амет Огла (ок
рещ ен 2 ф евраля 1895 г. при 
сей церкви с наречением име
ни Н иколай П етров Петров), 
православный, первым браком,
23 лет, и крестьянская  вдова 
П авла  Л ьво ва  П о д чи вал о ва , 
православная, вторым браком,
24 лет».

22 октября 1910 г. брако
сочетались корейский поддан
н ы й  В лади м ир  П авлов  Ю н, 
православны й, 30 лет, вторым 
браком , и тю м енская  м ещ ан 
ская вдова А поллинария И оан
нова С есю нина 28 лет.

18 ф евраля 1918 г. б рако
сочетались «гражданин г. Т ю 
м е н и  с е р б с к и й  п о д д а н н ы й  
Владимир П авлов М ирников» 
28 лет и «города Тю мени м е
щ а н с к а я  д о ч ь  А л е к с а н д р а  
А л е к с а н д р о в а  Ф и л и м о н о в а , 
девица 16 лет».

В 1918 г. в метрических кни
гах стали появляться записи о 
бракосочетании военнопленных 
австрийцев и чехословаков на 
местных барышнях.

«26 января 1918 г. бракосо
четались военнопленны й граж
данин города С анока в Гали
ции И оанн Н иколаев Куштава, 
католи ческого  верои сп оведа
ния, первым браком , 26 лет, и 
крестьянская девица Тюменско
го уезда Анастасия Васильева 
Ж уравлева, 30 лет, православ
ная».
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Г.И. Соллогуб с невестой. 
Фото 1914 г.

П осле вступления частей  
ч е х о с л о в а ц к о г о  к о р п у с а  20 
июля 1918 г. в Тю мень количе
ство браков с местным населе
нием увеличилось, и при зап и 
си социального статуса ж ен и 
хов исчез термин «военноплен
ный».

Так, 11 ноября 1918 г. бра
косочетались «доброволец-чех 
второй сотни 2-го Чехословац
кого полка Илья Васильев Я н 
ковский, римско-католического 
вероисповедания, первым бра
ком, 25 лет, и девица Лидия Т и
мофеева Ш урупова, православ

ная, 17 лет»3. Или — 24 апреля 
1919 г. бракосочетались «Чехо
словацкой республики 4-го эс 
кадрон а 2 -го  чехословацкого  
п олка граж дан и н  Ф ерди н ан д  
Ф ранцевич Хотеш евский, рим 
ско-католического вероиспове
дания, первым браком, 26 лет, 
и девица Мария Захарова Дудоч- 
кина, православная, 20 лет»4.

Самым характерным в запи
сях этого периода является по
чти полное исчезновение из за
писей сословного признака. Пре
обладающим становится термин 
«гражданин», «гражданка».

В случае развода, а это хоть 
и очень редко, но все же слу
чалось, в м етри ческой  книге 
против записи о бракосочета
нии делалась отметка о растор
ж ении брака. К онечно, полу
чить развод бы ло делом непро
стым, реш ение в каждом к о н 
к р е т н о м  сл у ч ае  о п р е д е л я л о  
епархиальное начальство, а ут
верждалось такое реш ение ука
зом С вятейш его Синода.

Е динственны м  веским ос
нованием  к расторж ению  бра
ка служила супруж еская невер
ность.

P .S . При подготовке этой 
статьи автору приш лось п ро
смотреть некоторое количество 
свадебны х ф отограф ий  конца 
X IX — н ачала  XX столети я . 
Л ю ди, изображ енны е на ф ото
графиях, принадлеж али к раз-

3 ГАТО. Ф. И-254. Оп. 1. Д. 157. Л. 211 об. Метр. книга Вознесенской церкви
1918-19 гг.

4 ГАТО. Ф. И-254. Оп. 1. Д. 157. Л. 401 об. Метр. книга Вознесенской церкви
1918-19 гг.
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ным социальны м  слоям, но не
зависимо от этого у всех м оло
дож енов обручальны е кольца 
были на указательном  пальце 
правой руки. Когда и почему 
обручальны е кольц а в наш ей 
стране стали носить на безы 
м янном  пальце?

Смерть 
и похороны

Раздел метрических книг об 
ум ерш и х содерж ал  граф ы , в 
которые записы вались данны е 
об умерш ем (ф ам илия, имя и 
отчество, происхож дение и со 
циальны й статус), его возраст, 
причина смерти, исповедовал
ся ли перед смертью и на ка 
ком кладбищ е похоронен.

С ущ ествовали дни , в кото
рые не соверш алось погребение 
усопш их. Н ельзя было устраи
вать похороны  в первы е дни  
Рождества Х ристова и Пасхи, 
дни восш ествия на престол и 
коронования Государя И мпера
тора, дни  рож дения и тезоиме- 
нитств Их И мператорских Ве
личеств и Его Высочества Го
сударя Н аследника.

Отпевание усопших произ
водилось свящ енником той цер
кви , в приходе которой  жил 
умерший, погребение же проис
ходило на закрепленном за цер
ковью или рядом церквей клад
бище5. Особо почетных горожан 
хорони ли  в оградах церквей ,

прихожанами которых они явля
лись и имели заслуги перед цер
ковью, например: купец Иван 
Петрович Войнов похоронен в 
ограде Успенской церкви, купец 
Евлампий Александрович Котов
щ иков — в ограде Вознесенской 
ц ер к в и , купец Андрей Иванович 
Текутьев — в ограде Спасской 
церкви. Все они в свое время со
стояли церковными старостами 
своих церквей.

П очетны м местом захоро
н е н и я  т ю м е н ц е в  с ч и та л о с ь  
кладбищ е, располагавш ееся на 
территории Т роиц кого  муж с
кого м онасты ря. На нем были 
похоронены : купец И.А. Н о
воселов, начальница ж енской 
прогим назии  М .Р. К лерикова, 
городской врач А.С. Гасилов, 
куп ец  Г.Т. М олоды х, «зам у
ченны е красноарм ейцам и» сы 
н о в ь я  т ю м е н с к о г о  к у п ц а
А .И . К олокольникова — Иван 
и А р сен и й , д ей ств и тел ь н ы й  
статский советник Н .Н . Пету
хов, член городской  управы , 
почетны й граж данин Д.В. Н а
заров и другие.

В 1885 г., в связи с закры 
тием Всехсвятского кладбищ а 
(новое городское кладбище еще 
не было откры то), захоронения 
усопш их из приходов больш ин
ства городских церквей велись 
на Затю менском  кладбище.

Н екоторые записи в метри
ческой книге похожи на крат-

5 На Текутьевском городском кладбище хоронили прихожан Благовещенской, 
Знаменской, Ильинской, Михаило-Архангельской, Спасской, Успенской 
церквей.
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кие биографии. К примеру, та
кая: «4 ию ня 1894 г. умер В ик
тор Иоаннов Третьяков, сослан
ны й на ж итье в Т обольскую  
губернию в 1869 году, причис
ленны й в мещ ане, бы вш ий п о
мощ ник правителя канцелярии 
казанского губернатора, даро
ванный помилованием  в 6 день 
я н в ар я  1893 года Государем  
И м ператором  для свободного 
выезда и прож ивания в преде
лах европ ей ской  России , что 
видно из его свидетельства от 
5 марта 1894 года за № 3414, 
данного управляю щ им Тоболь
ской Экспедициею  о ссыльных, 
действительны м  статским  со 
ветником», 65 лет, от чахотки.

Т ак и не смог уехать из С и 
бири получивш ий помилование
В.И. Третьяков, то ли не было 
никого родных и он реш ил ос
таться на прию тивш ей его си 
бирской земле, а может быть, и 
собирался ехать, но заболел и 
умер.

При поверхностном 
просмотре метрических 
книг может возникнуть 
обм ан чи вое вп ечатле
ние, что наш и предки 
умирали летом в основ
ном от поноса (дизен
тер и и ), а в остальн ое 
время — от чахотки (ту
беркулеза). П ри более 
внимательном изучении 
этих документов оказа
л о с ь , ч то  б о л е з н е й ,  
с т а в ш и х  п р и ч и н о й  
см ер ти , бы ло  т а к  ж е 
много, как и сейчас.

По зап и си  в м етри ческой  
кн и ге  м ож н о с больш ей  д о 
лей вероятн ости  судить о том, 
кем  п о ставл ен  д и агн оз: вр а 
чом или ч еловеком , далеким  
от м еди цин ы .

З а п и с и , не о став л яю щ и е  
с о м н ен и й  в участии  врача в 
составлении посмертного эп и к
риза, ф икси ровали  смерть: от 
катара ж елудка, горячки , л и 
хорадки, оспы , чахотки, водян
ки, коклю ш а, гры ж и, скарла
тины , разры ва сердца, «от зо 
л о т у ш н о г о  и с т о щ е н и я » , от  
рака, порока сердца, апоп лек
сического удара, от золотухи, 
ревм атизм а, тиф а, кори , с к о 
ротечной чахотки, горловой ча
хотки, брю ш ного тиф а, от кро 
вотечения, воспаления брю ш и
ны, сибирской  язвы , «от эн ф - 
луэнции», «от воспаления м оз
говых оболочек», грудной жабы 
(старое название стенокардии), 
паралича сердца, паралича гор

Похороны купца Мясникова. 1910 г.
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ла, воспаления мозгов, от сла
бости рож дения, от кровои зли
яния мозга, зараж ения крови, 
воспаления почек, дизентерии, 
желтухи, холеры, астмы, сви н 
ки, «от бугорчатки легких», «от 
несварения желудка», от сарко
мы, азиатской холеры, грудно
го к атар а , от ф л е гм о т о зн о й  
жабы, туберкулеза костей, «от 
злокачествен н ого  воспаления 
клетчатки правой руки», от ро
дильной горячки, от расш ире
ния печени , «от попадания в 
дыхательное горло инородного 
тела», от цинги.

С течением времени м ен я
лось многое, в том числе и н а
звания болезней. Сейчас, навер
ное, трудно сказать, что это за 
б о лезн и : «19 ап р ел я  1901 г. 
умерла Н икиты  Я ковлева Ф и 
сенко дочь А нтонина 18 лет «от 
ан гл и й ск о й  болезн и»  или  «у 
свящ ен ника о. Зосимы  К озло
ва 7 ию ня 1915 г. умерла жена 
А нна П авлова 42 лет «от А нто
нова огня».

Удивительны случаи, когда 
люди, если верить записям  мет
рической кн иги , умирали од
новрем енно от двух болезней, 
например, от порока сердца и 
вод ян ки . О тставн ой  рядовой  
И ван Д м и тр и еви ч  П ри туп ов  
умер 19 июля 1884 г. в возрас
те 64 лет «от чахотки и си ф и 
лиса».

Когда врача не оказы валось 
рядом с ум ираю щ им, посм ерт
ный эпикриз составлял свящ ен
ник, чащ е со слов родственни
ков или свидетелей смерти.

О казы вается, умирали: от 
каш ля, «от страданий мозга», от 
запора, «от горловой болезни», 
от простуды, родимца, удушья, 
«от и стер и к и » , от родов, от 
рези, от падучей, от сердечной 
боли, «от мозгового удара», «от 
продолжительной болезни», «от 
расслабления желудка», от бо
лезни  груди, от поноса, от ко 
лики , от воспаления внутрен
ностей, от гниения легких, от 
разбития параличом, от сердеч
ной болезни, «от расслабления 
членов», от рвоты, от боли в 
ж елудке, от сердцебиения, «от 
истечения крови», от головной 
боли, от угара, от боли в горле, 
от ж елтуницы , от застарелого 
п ар а л и ч а , «от х р о н и ч еск о го  
страдания почек», от умопоме
ш ательства, «от боли в груди», 
«от кровотечения с носа», «от 
рака на груди», от крупа, «от 
расстройства нервов», от паду
чей болезни, от рахитизма, «от 
надсады», от испуга, «от боли 
в нутре», «от ж енской болез
н и » , «от с и л ь н о й  го л о в н о й  
боли», «от боли в спине и го
ловокруж ения», «от переворо
та киш ок», «от чахотки вслед
ствие падения», скоропостиж 
но, от сумасшествия, от родиль
ной горячки, «от кам енной бо
лезни», «от беременности», «от 
менструации», «от припадка», 
«от конвульсий», от хроничес
кого кровотечения, от сужения 
горла, от суж ения киш ок, от 
слабости, «от засорения желуд
ка», «от гноения в ушах», «от 
печени», «от рака языка», «от
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трудных родов», «от внутрен
ней болезни», «от расшибу», «от 
холерины», «от болезни позво
ночного столба», «от водяной 
болезни», «от колотья», от мла
денческой слабости, «от голов
ной болезн и  и р асслаблен и я  
всех членов», от укуса собаки, 
«от внутреннего рака», «от стар
ческого изнурения», «замучи
лась  родам и», «от удуш ени я 
вследствие ненормального со 
стояния умственных способно
стей», от оды ш ки, от старчес
кой чахотки, «от собачьей гли
сты», «от горбатости», «от рев
матической застарелости», «от 
болезненного состояния серд
ца», от расстройства желудка, 
от слабости, от припадков, «от 
зубов», «от слабости в течение 
5 лет», от костоеда.

Р е б е н к у , р о д и в ш е м у с я  
преж девременно и умерш ему, 
писали коротко и ясно: «недо
носок».

Когда причину смерти ус
тановить не удавалось, а ум ер
шему было меньш е 60 лет, тог
да п о яв л ял ась  такая  зап и сь: 
умер «от неизвестной  п ри чи 
ны». Но таких записей очень 
немного.

Записи в метрических к н и 
гах свидетельствую т — во все 
времена было достаточно п о 
клонников Бахуса, что и ста
новилось причиной смерти: «от 
чрезм ерного вин опития» , «от 
спиртны х напитков», «от уда
ра после ви н оп и ти я» , от и з 
лиш него употребления вина, от 
в и н о п и т и я , «от и з л и ш н е г о

у п о т р е б л е н и я  в о д к и » , «от 
вина», от зап оя , «от болезни  
после запоя», «скоропостиж но 
от п р о д о л ж и т е л ь н о го  п ь я н 
ства». Н о, пож алуй, сам ая н ео 
бы чная ф орм ули ровка  — «от 
запой ного  бреда».

Ж и зн ь  полна неож и дан н о
стей, и не только сейчас. Н е
счастны е случаи подж идали и 
наш их предков, см ерть насту
пала: от обжога керосином , «от 
уш иба лесиной», от угара, «от 
уш иба лош адью», «утонул в к о 
лодце», «застрелился от неосто
рож ного обращ ения с ружьем», 
«убитый бревном », «утонул в 
реке Туре», «замерз на лугу», 
«задохнулся от ды м у в бане», 
«поражена грозой», «сгоревшая 
в пож аре», от уш иба, «убив
ш ийся при падении с кры ш и», 
«убит гром ом », «убит м аш и 
н о й » , «от п е р е л о м а  н о ги » , 
«убит возом», «от укуса беш е
ной кош ки», «от падения с те 
л е г и  во  в р е м я  е з д ы » , «от 
стрельбы на охоте», «утонул в 
реке Туре от неосторож ности  
и опьян ен ия» , «от стоптан ия и 
п о в р еж д ен и я  в н у тр е н н о сте й  
кон ям и », «от падения с лест
ницы  в пьян ом  виде».

Н а с и л ь с т в е н н а я  с м е р т ь  
встречалась не часто, записи об 
этом бы ли таким и: «убит ру
кою злодея», «от удара ножом 
в бок», «от насилья», «убит от 
руки  зл о у м ы ш л е н н и к а» , «от 
руки убийцы», «от побоев», «от 
поранения на войне», «от ог
нестрельной раны», «убита му
жем своим».
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Если умирал пож илой че
ловек без явны х при зн аков  бо
лезн и , то посм ертны й эп и кри з 
гласил, что человек  умер «от 
старости» или «от престарело
сти», бы вали и такие ф орм у
ли р о вк и : « скороп ости ж н о  от 
старости», «от дряхлости», «от 
с т а р ч е с к о й  д р я х л о с т и »  «от 
д р я х л о с т и  с к о р о п о с т и ж н о » . 
Обычно старческий возраст оп 
ределялся с 60 лет, как  у муж 
чин , так  и у ж ен щ и н , но бы ва
ли случаи, когда под категорию 
стариков попадали лю ди м оло
же этого возраста.

Так, у вдовы Лю бови И оан
новой Зы ковой , скончавш ейся 
в возрасте 51 года 14 мая 1898 г., 
в графе причина смерти записа
но: «от старости». 27 мая 1898 г. 
умерла девица И рина А ндрее
ва М арклучаева в возрасте 47 
лет «от старости»; 10 ноября
1898 г. умерла «от старческого 
м аразм а» С теп ан и да Ф адеева 
Т абонакова 45 лет.

Бы ли в Т ю м ен и  и д о л го 
ж ители. С реди ж ен щ и н  м ож 
но назвать тю м енскую  м ещ ан 
скую  вдову В арвару С ергиеву 
Велижанскую, умершую 8 июля
1899 г. в возрасте 100 л е т, А н а
стасию  И оси ф ову  К ухтерину, 
умерш ую  4 ию ля 1851 г. в в о з
расте 101 года, тю м енскую  м е
щ ан скую  вдову Е вдокию  С е
м ен о ву  В о р о н и н у , ум ерш ую  
3 августа 1893 г. в возрасте 102 
л ет , М ар ем ьян у  П р о к о п ьеву  
М иш укову, ум ерш ую  17 авгу

ста 1866 г. в возрасте 105 лет. 
С тарейш ей  ж ительни цей  Т ю 
м ени м ож но назвать тю м ен с
кую м ещ анскую  вдову П ела
гею  А в р а а м о в у  З ы р я н о в у ,  
умерш ую  20 ян варя  1895 г. в 
возрасте 108 лет.

У мужчин рекордсм енам и 
м ож но считать тю менского ме
щ анина Алексея И оаннова Бер
линского, умершего 29 августа 
1863 г. в возрасте 104 лет «от 
старости», тюменского меш ани
на Егора А лексеева Б ородки
на, умершего 8 июня 1851 г. в 
возрасте 105 лет «от глубокой 
старости», тюменского мещ ани
на Василия И оаннова Ш анги- 
на, доживш его до 110 лет, умер
ш его 13 августа 1885 г. «от пре
старелости».

Т ю м енский житель И оанн 
Ф едоров Гурьев на своем веку 
пожил в царствование восьми 
российских императоров. Ро
дивш ись в царствование м ало
летнего Иоанна Антоновича, он 
благополучно пережил царство
ван и е  Е ли заветы  П етровн ы , 
Петра II , Екатерины II, Павла I, 
А лександра I, Н иколая I и умер 
24 июля 1856 года в возрасте 115 
лет, уже после восш ествия на 
престол Александра II. Его ре
корд долголетия6 повторил тю 
м енский м ещ анин Гордей Ро
манов М икеринов, умерш ий 9 
ноября 1907 г. в возрасте 115 
лет.

У нашего современника м о
жет вызвать не только удивле-

6 Среди жителей окрестных сел также были долгожители, как Тимофей По
пов, доживший до 113-летнего возраста.
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В последний путь

ние, но и улыбку 
такая  запись: «19 
ф е в р а л я  1888 г. 
умерла тю менская 
мещ анская девица 
А н н а  С т е п а н о в а  
Лазарева в возрас
те 90 лет от старо
сти». Вот так деви
ца, в 90 лет! О дна
ко странного или 
смеш ного тут нет, 
у наш и х предков  
тер м и н  «деви ца» 
означал ли ш ь с е 
м е й н ы й  с т ат у с  
ж енщ ины , а никак 
не возраст.

Н едостаточная санитарная 
просвещ енность городского на
сел ен и я  и м алое коли чество  
врачей во многом определяли 
высокую детскую смертность. 
К примеру, за 1908 год по п ри 
ходу С пасской церкви из 206 
человек умерш их 122 состави
ли  дети в возрасте до 5 лет. В 
п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н с т в е  
случаев п р и чи н о й  см ерти  их 
стала д и зен тер и я , остальн ы е 
умирали от простуды или «сла
бости рождения».

И н тер есн ы  п р и м е ч а н и я , 
сделанные свящ енникам и при 
подведении итогов года по рож
даемости и смертности по п р и 
ходу  К р е с т о в о з д в и ж е н с к о й  
церкви.

1874 год: «П ричиной зн а 
чительной смертности болезни: 
возрастных — чахотка, горяч
ка и старость, а малолетних — 
понос и кашель».

1879 год: «П ричиной значи
тельной смерти, особенно меж 
ду м ладенцам и, кроме обы кно
вен н о го  всегда  п о н о са  бы ла 
оспа, от которой обоего пола 
умерло 13 чел.».

О дним из самых мрачных 
в истории  Т ю м ен и  был 1892 
год: свирепствовавш ая холера 
унесла ж изни сотен жителей. В 
метрической книге К рестовоз
движ енской церкви за этот год 
сделана такая запись: «В сем 
году с 8 числа ию ля до 5 числа 
августа умерло от холеры муж
ского пола 50, ж енского 44, а 
обоего пола 94. Н о естествен
н ы х  с м е р т е й  у м е р ш и х  не 
было...».

1896 год: « З н ач и т е л ь н о й  
смертности не было, а малолет
ние умирали больш ей частию 
от поноса».

Из метрических книг м ож 
но узнать, что в 1872 году жил 
в Тю мени со своей женой «от
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ставной коню ш енный кучер Его 
И м п ер ато р ск о го  В ы сочества  
В еликого К нязя К онстантина 
Н иколаевича Н иколай Андреев 
Баранов», а 28 мая 1897 г. уто
нул в р. Туре 27-летний прус
ский подданный Отто Гризе или 
что 14 февраля 1907 г. в Тю ме
ни умер главный врач С ам ар
кандского военного госпиталя 
ко л л еж ск и й  с о в е тн и к  П авел  
Григорьевич Катаев, в возрасте 
56 лет, от чахотки. Записи лиш ь 
чуть-чуть приоткрывают для нас

какие-то  моменты ж изни или 
смерти этих людей.

Д авно уж нет подавляю щ е
го больш инства людей, родив
ш ихся и живш их в XIX — на
чале XX столетия, у некоторых 
не сохранились даж е могилы, 
но хранят память метрические 
кн и ги  тю м ен ски х  церквей  о 
наш их земляках или людях, во
лею судьбы оказавш ихся в на
ш ем городе, по-разном у про
ш едш их свой зем ной путь от 
купели до погоста.
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виртуалка
Е. Швецова. ТАЙНА ШКАТУЛКИ

Тайна ш кат улки

Работа и ссл ед о в ател я  во 
многом сходна с работой сы- 
щ и ка-к р и м и н ал и ста , скруп у
л езн о  изучаю щ его м алейш и е 
улики, распутывающ его слож 
ны й клубок п роти воречи вы х 
показаний свидетелей и оценок 
экспертов. О чень многое зави
сит и от контакта с субъектом 
исследования, умения за общим 
ф оном  увидеть частное и п о 
том через мелкую деталь, от
дельный штрих вывести логи
ческую цепочку обобщ ения.

О чень часто  и м ен н о  при 
близком «общении» с эксп он а
тами, будь то создание вы став
ки или ее демонтаж , возникает 
иррациональное предощущение 
открытия, интуитивная догад
ка. Так, в сентябре 2003 года в 
процессе разборки ю билейной 
вы ставки  М .С . З н ам ен ск о го  
(открытие ее состоялось в день 
рож дения художника, 26 мая) 
постоянно приковы вала взгляд 
и просилась в ладонь м алень
кая и, на первый взгляд, н ека
зистая ш катулка из березового 
капа, украш енная костяной н а
кладкой с изображением памят
ника Ермаку с датой «1871» и

монограммой «Е З». О на эк с 
п о н и р о в а л а сь , к а к  и други е 
произведения из кости, д ати
р о ван н ы е  второй  п о л о ви н о й  
XIX в. (фонды  ТГИ А М З), для 
и л л ю с т р а ц и и  п р и ч а с т н о с т и  
М .С. Знам енского к развитию  
тобольского косторезного п ро
мысла. И звестно, что художник 
стоял у истоков искусства резь
бы по кости в Тобольске. Он 
был учителем «патриарха» про
мысла П.Г. Терентьева, других 
м астеров-косторезов, да и сам 
был неплохим резчиком , чему 
имеется немало свидетельств1. 
Д екор  же «наш ей» ш катулки  
упом инается в воспом инаниях 
п л е м я н н и ц ы  х у д о ж н и к а  
Е.Н. Знам енской, там говорит
ся о подобных «вещицах», из
готавливаем ы х в «их м алень
кой м астерской»2.

Т айна притяж ения ш катул
ки не давала себя забы ть. И 
спустя совсем короткое время 
вожделенные ф онды  ТГИ А М З, 
до которых наконец-то  удалось 
добраться, приоткры ли ее за 
весу. Удивительно, но сухая му
зейная документация рассказала 
о многом. П оступила ш катул-

1 Валов А.А. Тобольская резная кость. Свердловск, 1987. С. 16, 27.
2 Воспоминания Е.Н. Знаменской. НА ТГИАМЗ. № 37. С. 37.
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ка вместе с целым ком плексом  
предметов от С .П . и Т .П . За- 
боровских в 1972 г. из Л ен и н 
града: л и ч н ая  печать и вещ и 
губернатора О мска Е.А. Забо- 
ровского, ом ская и петербург
с к а я  ф о т о г р а ф и и  его  ж ен ы  
А лександры  П етровны , икона 
«Н иколай Чудотворец». И кона 
эта являлась реликвией семьи 
Заборовских, в свое время она 
бы ла подарена А .П . Заборов- 
ской , урож денной Ш ап ош н и 
ковой, ее женихом... М ихаилом 
С тепановичем  Знаменским!

А втором  и к о н ы , к а к  мы 
предполагаем, был сам М иха
ил С тепанович, художник, по
л у ч и в ш и й  о б р а з о в а н и е  в 
Санкт-П етербургской духовной 
сем инарии по классу ж и вопи
си и в 1854 г. возобновивш ий 
в Т обольской епархии работу 
класса иконопи сания. И мею т
ся м ногочисленны е свидетель
ства о том , что он вы полнял 
заказы на создание икон. Впол
не вероятно, что Зн ам ен ски й  
сам  п и сал  и о б р аз  Н и к о л ая  
Чудотворца для своей невесты. 
Сейчас эта интересная находка 
ждет своего дальнейш его иссле
дования.

М онограмма же «Е З » п ри 
надлежит Евгению А лексееви
чу Заборовскому, им я которо
го часто встречается в д н евн и 
ках Знам енского. В «П амятных 
книж ках по Тобольской губер
нии (1 8 6 1 -6 2 , 1864)» он зн а 
чится учителем, а затем пом ощ 
ником  ректора по проф ессор
ской долж ности в уездном ду

ховном училищ е, где препода
вал и М .С. Знам енский. Т ак
же в акте приема есть и м а
ленькая биографическая справ
ка, в которой сообщ ается, что 
Е.А. Заборовский «кончал се
минарию  в Вятке, интересовал
ся религиозны ми вопросами и 
позже». А впоследствии, по све
дениям, предост авленным со
трудником исторического от 
дела ТГИАМ З Н.В. Гриценко, 
он становится одним из самых 
крупных чиновников в губернии 
— управляющим государствен
ными имущ ест вами Западной  
Сибири.

Кто знает, какие непро
сты е о т н о ш ен и я  сл о ж и л и сь  
между этими лю дьми, но одно 
известно — Знам енский и За- 
боровские поддерживали дол
гие дружеские отнош ения, даже 
после отъезда Е.А. и А.П. За
б оровск и х  в О м ск, а потом , 
возм ож н о, и в С ан к т-П етер 
бург, о чем говорят и ф отогра
ф ии М .С. Знам ен ского  более 
поздних лет, которые сохрани
лись в семье «омского губерна
тора», как назвали его внуки. 
И ш катулка с м он ограм м ой , 
скорее всего, вы полнена не без 
вли ян и я  Зн ам ен ского , а воз
мож но, и им самим. Доказать 
или опровергнуть это предпо
лож ение такж е возмож но с по
м о щ ью  и с к у с с т в о в е д ч е с к о й  
экспертизы .

Среди поступления 1972 
года есть и ф отопортрет друго
го губернатора — А лександра 
И ванови ча Д есп о т-З ен о ви ч а ,
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в газет ных подшивках

Обложка бесплатного приложения к газете «Ермак». 
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Тайна ш катулки

Александр Иванович Деспот-Зенович.
На обратной стороне фотографии 

надпись:
«Евгению Алексеевичу в знак уважения

и симпатии. 
28 мая 1882 г.»



Обложка альбома 
«Северная экспедиция»



Второе обритие брады.
Акв. М.С. Знаменского



Шкатулка из березового капа с костяной
накладкой.

2,4 х 9,7 х 5,5 
Монограмма «Е.З .» 

[Евгений Заборовский] 
находится на обратной стороне.

ТГИАМЗ





М.С. Знаменский. 
Икона «Николай Чудотворец»



М.С. Знаменский. 
Лесные страхи



Е. Швецова. ТАЙНА ШКАТУЛКИ
виртуалка

члена РГО, начальника Тоболь
ской губернии (1863—67 гг.), а 
такж е его ж и вописн ы й порт
рет кисти М .С. Знаменского.

Ранее, в 1963 г., в ТГИ А М З 
было еще одно поступление от 
семьи Заборовских, в котором 
находились ж ивописны е и гра
фические работы М .С. Зн ам ен
ского , опять же связан н ы е с 
тремя ф амилиям и: Е.А. Забо
р о в с к и й , М .С . З н а м е н с к и й , 
А.И. Д еспот-Зенович, что п о 
зволяет сделать вывод о п р и 
я те л ь с к и х  о т н о ш е н и я х  всех 
троих. Н еоднократны е упом и
нания в дневниках Зн ам ен ско
го имен Заборовского и Д ес- 
пот-Зеновича («Ара И ванови
ча») еще раз подтверждают это3. 
И звестно такж е, что З н ам ен 
ский был приглаш ен систем а
тизировать личную  библиоте
ку Д е с п о т -З е н о в и ч а  в 1864 
году4. В августе-сентябре 1866 
года Знам енский в качестве ху
дож ника участвовал в экспеди
ции Д еспот-Зеновича на п аро
ходе «Союз» на север губернии 
(в чем оба были страстно заи н 
тересованы). П редположитель
но, «спонсировал» поездку ку
пец Наум Т ю ф ин5, остальные 
изображ ения участников эк с 

педиции не и дентиф ици рова
ны и ни каким и докум енталь
ны ми источникам и пока не ус
тановлены.

М ожет быть, таких эксп е
дици й  бы ло несколько, т.к. в 
коллекции ТГИ А М З сущ еству
ет  а к в а р е л ь н ы й  р и с у н о к  
(22x24) из путевых зарисовок 
уже зим ней поездки, на кото
ром изображ ен европеец в за
кры том  в о зк е , зап р я ж ен н о м  
оленьей упряж кой, в меховой 
одежде, имею щ ий характерные 
черты лица и пы ш ны е усы Д ес
пот-Зеновича.

Но пока мы знаем  только 
один источник точной и н ф ор
мации: это небольш ой, меньше 
тетрадного формата (22,5x16,5; 
20 листов), альбом «Северная 
экспедиция на пароходе «Союз» 
с 23 августа по 17 сентября 1866 
года». А льбомчик создан явно 
для внутреннего  пользования 
участников экспедиции, о чем 
говорит юмористическое содер
ж ание его рисунков. Хотя и в 
нем Знам енский не удержался 
от сатиры — известная вспыль
чивость характера Д еспот-Зено
вича, его «некоторая заносчи
вость»6 отражены в нескольких 
альбомных карикатурах. Так, на

3 Знаменский М.С. Дневники / /  Лукич. 2002. № 1; НА ТГИАМ З № 539.
4 Рощевская Л.П. Круг чтения М.С. Знаменского / /  Книга и книжное дело

Сибири: История, современность, перспективы развития: Тез. докл. и 
сообщ. Всесоюз. науч. конф. по пробл. книговедения. Новосибирск, 1989. 
С. 42.

5 Швецова Е.П. / /  Угры. Материалы II Сибирского симпозиума «Культурное
наследие народов Западной Сибири. Тобольск; Омск, 1999.

6  Гриценко Н.В. Александр Иванович Деспот-Зенович / /  Сибирские и то
больские губернаторы: Исторические портреты, документы. Тюмень, 2000. 
С. 320.

3  Заказ 3092
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одной из п оследних  стр ан и ц  
альбома при выходе из «Ноева 
ковчега» всех участников эк с 
педиции губернатор изображен 
в виде жирафа («Ж ираф боль
ш ой — ему видней»).

О п р е д е л ен н о  су щ еству ет  
связь между альбом ом  и ещ е 
одной работой М .С. З н ам ен 
ского — карикатурой «Второе 
о б р и т и е  б р ад ы »  (б . а к в . ,  
23,4x15,7; 1872). В ф игурной  
раме из атрибутов парикм ахе
ра изображ ен сидящ ий клиент, 
покры ты й просты ней, а рядом 
с ним — парикмахер и его по
мощ ник, собираю щ иеся сбри 
вать ему бороду и уже (по си м 
во л и ке  работы ) «взявш и е за 
браду деньги».

Т ак как  эта карикатура 
и экспедиционны й альбом Зн а
менского сохранились именно 
у Е.А. Заборовского, логично 
предполож ить, что и он уча
ствовал  в это й  эк с п е д и ц и и , 
получив впоследствии альбом 
с рисунками в подарок на па
м ять, и что главны м  героем  
кари катуры  «Второе обритие 
брады» является сам Евгений 
Алексеевич — лицо, изображен
ное на карикатуре, часто встре
чается и на страницах альбома. 
А сю жет карикатуры  наводит 
на мысль о каком -то этапном 
событии, возможно, следующей 
поездке, в которую «некто» от
правляет Заборовского, для чего 
и обривает ему бороду.
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МАНДРИКА Юрий Лукич родился 28  марта 
1952 г. в Сумской обл. (Украина). Окончил филоло
гический факультет ТюмГУ, работал в редакциях 
районных, городских, областных газет. Занимался 
внедрением технологии на
стольно-издательских систем 
в редакционных коллективах.
Несколько лет возглавлял из
дательство «СофтДизайн».
Печатался в журналах «По
лиграф ия», «Ж урналист »,
«Компьютер-пресс» со стать
ями по газетному дизайну.

За успехи в издательском 
деле удостоен премии им. В. И. Муравленко, награж
ден грамотой губернатора, знаком «Четвертая 
власть».

В настоящее время возглавляет издательство.

Н.М. Чукмалдин 
в «Ирбитском  

ярмарочном лист ке»

П о п ы т к а  н а й т и  н о в о г о  
Н. Ч укмалдина, неизвестного 
не только ш ирокому читателю, 
но и исследователю, нами уже 
предп ри н и м алась1. Вернуться 
на круги своя помогла сотруд
ница областного краеведческо
го музея М. Волкова.

Разбирая книги из библио
теки Н. Чукмалдина, хранящ ей
ся в фондах ТО К М , ей пришла 
в голову мысль заглянуть в аль
бом «Тюмень глазами художни
ка, фотографа и путешественни
ка XVII-X X  вв». Она реализо
вала желание и обнаружила на 
одной из страниц альбома, со
ставленного Н. Сезевой, две ци
таты из «Писем из М осквы». 
М арину Эриковну удивило, что 
ни одну из них не удалось об

наруж ить в 
«М оих во с
п о м и н а н и 
ях» Н. Ч ук
м а л д и н а .
Х отя в вы 
ш е н а з в а н 
н о й  к н и г е  
ш ла речь о
К.Н. Высоцком и о И.А. Калга- 
нове, но в альбоме совсем по- 
другому рассказывалось о выда
ющихся тю менцах XIX века. В 
теме появлялся поворот, за ко
торым могло обнаружиться не
что, что дало бы возможность 
рассказать о ж изни  и творче
стве наш его земляка.

Т елеф онны й звонок Н ата
лье С езевой уточнил: она ли ч 
но работала с «И рбитским я р 

1 См.: Лукич. 2001. Ч. 4.
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марочны м листком» и ош ибки 
в цитировании не могло быть.

За чаш кой коф е вновь про
звучала грустная нотка в н а 
ших сожалениях.

— Ах, как  ж аль, — сокру
шалась М арина Э риковна, бро
сая свой взор в небесны й угол 
старой  ц ер к ву ш к и , с годам и 
трансф орм и ровавш ейся в п о
м ещ ение музея. — Н икак мы 
не научим ся делиться тем, что 
знаем . И часто ищ ем и н ф о р 
м ац и ю , к о то р о й  уж е к т о -т о  
владеет...

П роблема не нова. О собен
но для краеведов. П оследних и 
так раз-два и обчелся, а общ ей 
базы данны х по тю м енской те
матике так и не существует. И,

бывает, порой ищ еш ь то, о чем 
твой однохоббит (одно и то же 
увлечение) давно знает, но мол
чит как рыба об лед.

С той же Натальей Иванов
ной разные разговоры разгова
ривали, но ей так и не хватило 
то ли духу, то ли грозы, чтобы 
отдаться наш ем у журналу. И 
даже небесплатно. Может быть, 
с единственной статьей. Все-таки 
вроде бы одно дело делаем.

Правда, на телефонные воп
росы она всегда корректно от
вечает... Был бы повниматель
нее автор этих строк, наверное, 
и сам бы заметил разницу меж
ду публикацией Н. Сезевой и 
соф тД и зай н овски м и  «М оими 
воспоминаниями».

Ирбитский ярмарочный листок. Год первый
«И вановская ярм арка у кре

ста привилась случайно на м е
сте пусты нном и безводном и, 
несм отря на эти неудобства, 
расш иряется каж догодно; она 
растет как  пш еничное тесто на 
опаре. П оложим, место неудоб
ное для ярм арки; ей теперь или 
позднее нужно переселиться, но 
куда переселиться, пусть рас
судят те, которы е заинтересо
ваны этой ярм аркой  со сторо
ны ли предлож ения или со сто
роны запроса. А со стороны тех, 
которы е ж елаю т водворить у 
себя И вановскую  ярмарку, м о 
гут, к облегчению  выбора, ука

зать только ярмарочной публи
ке на те удобства, которы м и 
преимущ ествует предлагаемая 
местность»2.

По распоряж ени ю  И рбит
ской городской думы в очеред
ной раз в г. И рби та откры та 
яр м ар ка  для свободн ой  т о р 
говли с 1 ф евраля по 1 марта 
1863 г. Уже на следующий день 
вы ш ел первы й  ном ер газеты  
«И рбитский  ярм арочны й л и 
сток», которы й сообщ ал: «По 
1 ф евраля 1863 г. прибы ли в г. 
И рбить: ...р едакто р  « И р б и т
с к о го  я р м а р о ч н о г о  л и стка»  
А .Д . К р ап и в и н  с т и п о гр а ф 

2 Шабунин. [О споре между Тюменью и Ирбитью: где быть ярмарке] / /  Ир
битский ярмарочный листок. 1867. №  18 (22 февр.). С. 69.
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ским и п р и н адлеж н о
стям и и прислугою ».

Г азета  п ы та л а сь  
копировать губернские 
ведомости: она имела 
две части — о ф и ц и 
альную  и н е о ф и ц и 
альную. В первой пуб
ликовались докум ен
ты, касаю щ иеся при
бы вш их на м есяц  в 
город. Так, в №  1 были 
опубликованы  «П ра
вила ярмарочного ку
п е ч е с к о г о  к л у б а» .
Членами клуба могли 
стать  «д ворян е , ч и 
новники, стоящ ие на 
службе, и им ени ты е 
артисты». Учредителей 
клуба и первоначаль
ных его членов долж 
но было быть 100 чел. 
Ц итировать п рави ла 
дальш е вряд ли необходимо, но 
есть пунктик, соблю дение ко 
торого скрасило бы наш у жизнь 
сегодня: «При баллотировании 
запрещ аю тся всякие рассужде
ния о членах, как в пользу, так 
и в предосуждение их. Кто сие 
нарушит, тот подвергается пла
тежу ш трафа в пять рублей се
ребром ». Б олее того , общ и е 
прави ла предусм атривали: «§ 
21. Н икакие разговоры о пра
вительстве, вере или оскорби
тельные рассуждения, вовлека
ющие в ссору или клонящ иеся 
к личности, терпимы  быть не 
могут; наруш ивш ий это подвер
г а е тс я  д е н е ж н о м у  ш тр а ф у , 
смотря по вине, от 5 до 15 руб.

1-я страница «Ирбитского ярмарочного 
листка. 1867. № 18.

серебром, или исклю чается из 
клуба по важности случая».

В оф ициальной части поме
щ ались указы правительствую 
щ его сената, порядок взимания 
н алогов  с н ед ви ж и м ы х им у- 
ществ в городе, проект правил 
о раздаче внаем лавок гости
ного двора на время ярм арок, 
перепечатки из «Биржевых ве
домостей», «П ермских губерн
ских ведомостей».

Н еоф ициальная часть была 
в первы й год издани я, п ож а
луй, менее разнообразна. С ооб
щ алось, кто прибыл из купцов 
1-111 гильдии в И рбить, а по 
окончании ярм арочного сезона 
— убыл. В «Торговых извести
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ях» сообщ али о ценах у п р о 
давцов тех или ины х террито
рий, о наличии товара. И ногда 
помещ али фельетон, подписан
ны й инициалам и, идентичны 
ми с редакторским и «А.К.».

Газета издавалась на четы
рех страницах (кроме № 14, ко
торый увидел свет двухстранич
ным). Последняя из них в пер
вый год издания практически 
всегда была чистой (за исклю 
чением  № 12). И здание имело 
сквозную нумерацию страниц на
чиная с первого и заканчивая 
последним номером сезона.

Н ачиная лиш ь с пятого н о
мера газета начала обращ аться 
к участнику ярмарки: «Редакция 
ярмарочного листка приглаш а
ет гг. торгующих заявлять ей о 
законных нуждах и видах по тор
говле на яр м ар ке , п оставляя  
п ри ятною  обязан ностью  и за 
больш ое удовольствие все ста
тьи по этому предмету помещать 
в ярмарочном листке».

В 1863 г. в период ярмарки 
(февраль) выш ло 22 номера. В 
п о сл ед н ем  из ни х р едак то р
А. К рапивин поблагодарил во
енного губернатора А лександ
ра Григорьевича Л ош карева за 
помощ ь в преодолении препят
ствий при издании газеты. При 
этом сообщ алось, что выручка 
за газету составила 1200 руб., 
что позволило «с избытком п о
крыть все расходы. Мы совер
ш енно осознаем , что листок не 
вполне достиг тех результатов, 
которые мы себе предполож и
л и ; гл ав н ы й  н ед о стато к  его 
заключается в том, что отдел о 
местных торговых сведениях не 
получил надлежащего развития. 
Корреспонденты , вызвавш иеся 
в этом содействовать нам, ока
зались перед невозмож ностью  
доставить сколько-нибудь п о
лож ительных интересных све
дений по новости дела, к кото
рому они заблаговременно при
г о т о в л е н ы  н е  б ы л и » .

38

Четверть века до «Писем из Москвы»

В г а зе т н ы х  х р а н и л и щ а х  
РГБ, РН Ц  и БАНе подш ивки 
«Ирбитского ярмарочного лист
ка» за 1864 г. не оказалось. Хотя 
в национальной библиотеке в 
каталоге, изданном  отдельной 
книгой, есть данны е о наличии 
таковой.

Но в 1865 г. Н . Чукмалдин 
уже значился в числе авторов. 
Он писал о продаже пуш нины 
(горностая, белки), мануфактур

ных бумажных товаров, кяхтин- 
ских чаев (1865. № 6. С. 82). Но 
после критики одним из чита
телей заметки Николая Марти- 
ниановича последний написал 
пару абзацев в свою защиту: «Не 
спорю, я был бы достоин пори 
цания, если бы исказил факты 
и нагородил какую -то чепуху, 
ни на чем не основанную; но я 
все-таки смею думать, что ф ак
ты, на которых основана замет
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ка, остаются фактами, несмотря 
ни на какие возгласы и неодоб
рения... Правильно обстановлен- 
ное дело гласности не боится». 
Последние «Торговые известия», 
перед тем как исчезнуть со стра
ниц «Ирбитского ярмарочного 
л и с т к а »  н а  н е с к о л ь к о  л е т ,
Н. Чукмалдин напечатал в №22.

З а м е т к и , п о д п и с а н н ы е
Н.Ч., Ч., могли принадлеж ать 
и Н аркизу Чупину, который в 
это время активно сотрудничал 
с «Ярмарочным листком».

Редакторствую щ ий в этот 
год А. Ш мидт писал в статье 
« Я р м а р к и , к а к  в ы с т а в к и »  
(1865. № 23 [27 ф евр .] С. 8 7 -  
88): « И зд ан и е  Я р м а р о ч н о го  
ли стка  на 1865 год кон чен о .

В левом нижнем углу — объявление 
фирмы товарищества Чукмалдина и 
Глазунова, которая «принимает на 

себя комиссию приемки, хране
ния...». Ирбитский ярмарочный 

листок. 1868. № 15 (20 февр.). С. 60.

Редакция делала что могла; но 
желала и надеялась сделать бо
лее. Что делать? Вот три года 
она уверяет своих читателей, 
что без участия их самих она 
ничего сделать не может, чита
тели соглашаются с этим и мол
чат, по крайней мере больш ею 
частию. В первы й год отозвал
ся и помог посильно редакции, 
каж ется , од и н ; во второй  — 
несколько больш е; в третий — 
ны неш ний — много больше; но 
далеко до общ его содействия и 
участия».

В 1866 г. опубликованы три 
письма из Тю мени (№ № 14, 17, 
22) за подписью А. Иконников. 
В одном из них ш ла речь о Ва
сильевской  ярм арке. Еще два 
письма из Тю мени этого же ав
тора появляю тся в следующем 
году (1867. № № 14, 15).

В это время все газеты Рос
сии обсуждали активно «срав
н и тельн ы е вы годы  н ап р авл е
н и й  п р о е к т и р у е м ы х  л и н и й  
у р а л ь с к и х  ж е л е зн ы х  д о р о г : 
перм ско-и рби тской  и саранпа- 
ульско-тю м енской». Все п он и 
мали, что если ж елезная доро
га пройдет И рбит, то значение 
И р б и тск о й  я р м а р к и  д о лж н о  
упасть. «И рбитский  ярм ароч 
ный листок» даж е съехидничал 
по поводу поведения тюменцев, 
нанявш их петербургского жур
налиста, которы й опубликовал 
письмо от жителей сибирского 
города в «Голосе» с мнением  о 
будущ ности ж елезной дороги3.

Подробнее см. об этой истории: Литературная библиотека. 1867. Авг. Кн. 
и 2. С. 200-203.
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И хотя в 1869 г. ф ам и 
лия Н. Ч укмалдина ни разу 
не мелькнула на страницах 
«Я рм арочн ого  л и стка» , в 
прибавлении к № 23 (п ос
леднему номеру сезона) н а
печатан о: «В закл ю чен и е  
нельзя не поблагодарить за 
участие всех сотрудни ков 
Л и с т к а , о с о б е н н о  м н о го  
сделавш их по отделу тор 
говых известий...». И сре
ди н е с к о л ь к и х  ф а м и л и й  
значится и Н иколай М ар
тинианович.

В год, который упом и
нали абзацем  вы ш е, была 
опубликована еще одна коррес
понденция из Тю мени А. И кон
никова (№ 20. С. 89—90).

Случай, когда инициал «Ч», 
н е с о м н е н н о ,  п р и н а д л е ж и т
Н. Ч у к м а л д и н у  — в № 1 5  
(С. 59—60) за 1870 г. В письме 
1-м «С ярмарки» автор пишет: 
«Цены на известные сорта бума
ги и условия кредита я буду все- 
таки рассказывать так, как это 
существует на самом деле, хотя, 
как слышно, многим это не нра
вится <...>. Ошибка их состоит 
в том, что они думают, что по
гибло все, если расскажется в га
зете». Спор, который был начат 
пять лет назад и, несомненно, 
обидел автора заметок 1865 г. о 
торговле бумагой, продолжался. 
Автор немного отошел от обиды 
и робко, одним инициалом, на
чал давать о себе знать.

На первом номере и зако н 
чилась нумерация писем. Н о 
уже в одном из следующих н о 

Может, здесь, на ярмарке, и появилась 
у  К.Н. Высоцкого идея о «Сибирском 

листке объявлений».
Ирбитский ярмарочный листок. 1869. 

№ 15 (20 февр.). С. 60.

меров (С. 6 8 -6 9 ) Ч. пиш ет «О 
пароходстве в Западной С иби
ри». Упоминается завод Гулле
та, пароходства гг. К олчина и 
И гнатова.

И лиш ь через год, в 1872 г., 
количество писем достигает трех 
(№ 9. С. 34; № 10. С. 38; №12. 
С. 4 5 -4 6 ) . Но в этот же год 
начинает появляться подпись 
«Русский купец». Он публику
ет подборку материалов под об
щим названием «С ярмарки: Из 
писем русского купца». В од
ном из них он сообщает, что у 
газеты подписчиков 200 с не
больш им: «Отчасти от малого 
содействия публики в достав
лении сведений, отчасти скром
ной обстановки типографии, ну, 
отчасти, может, и от редакции».

В п е р в ы е  Н. Ч у к м а л д и н  
оп убли ковал  рец ен зи ю  «Еще 
заметка о спектакле» (№ 9. С. 
35—36). А в одном из следую
щих номеров «Русский купец»
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писал: «Вблизи сидят резонны е 
люди из купечества. В руках у 
них Я рм арочн ы й ли сток , к о 
торому делаю тся упреки за п о
ниж ение цен на кожи. Ч итает
ся статья о коже (здесь отступ
ление от хронологического п о
рядка, но авось читатель не д о 
гадается): «Соображая все это, 
можно сказать, что в данный мо
мент цена на сырые кожи выше 
против цен Ишимской ярмарки 
около 10%)».

Чтец делает паузу и зам е
чает:

— Ну уж видно, что кож е
венный торговец пишет.

Читает еще и видит подпись 
под статьей Н. Чукмалдин, ко 
торый был тут же на лице. Раз
говор с кож  переходит на ста
тью  то го  ж е Ч у к м а л д и н а  о 
спектакле 6 ф евраля и о вы со
ком  д р ам а т и зм е  г. В ехтера. 
Идут шутки на счет автора ста
тей о коже и вы соком драм а
тизме» (1872. № 11. С. 4 2 -4 3 ).

А. И к-въ в статье «Пароход
ный вопрос» (1872. № 20. С. 75— 
76) сделал автору этих строк не
б ольш ое о ткр ы ти е : «Ф и рм ы  
Колчина и Игнатова имеют свое 
определенное дело — перевозку 
арестантов и пассажиров с ог
раниченным количеством кла
ди, какое может поместиться на 
баржах за размещением арестан
тов и конвоя».

Два года «Ирбитский ярм а
рочный листок» не издавался: 
«...малый интерес «Листка» и 
потому делавш ий его как будто 
бременем неоправдываемых на

него расходов заставил город
ское общ ество в 1873 году ос
тановиться его изданием». Ре
дактор А. Ш мидт сообщ ал чи
тателю: «...возобновленный «Ли
сток», как и преж ний, выходит 
по предлежащей ему програм
ме, вопреки требованиям  неко
торой части публики, без ф ель
етонного отдела... редакция сама 
же соверш енно убеждена, что 
сатира и ю мор, свойственны е 
фельетону, не улучшают общ е
ственны е нравы . С атира... по 
своем у  н ечи стом у  началу  не 
может иметь ничего общ его с 
истиной, за которую она всегда 
так бесправно берется стоять, и 
вернее всего отчуждает от нее 
лю дей... Ю мор же — послед 
сатиры... части наш ей програм
мы, которая обуславливает раз
витие и содерж ание «Листка» 
(1975. № 15 (18 февр.) С. 72).

В год, когда Я рм арочн ы й 
листок возобновил свое изда
ние, Н. Чукмалдин опублико
вал д ва  п и сьм а  (1875. № 15. 
С. 7 0 -7 1 ;  № 23. С. 1 -3 ) . На 
конец  сезона ли сток  имел 129 
подписчиков.

Не удалось пока оты скать 
«И рбитский ярм арочны й л и с
ток» за 1876—1877 гг.

В 1878 г. пом ещ ено два м а
териала А. Павлова: «П ароход
ство по рекам Западной С и би 
ри» (№ 7. С. 4 2 -4 3 ; № 8. С. 5 0 -  
51; № 9. С. 5 8 - 5 9 ) ,  «Н овы й  
путь к С ибирским  богатствам» 
(№ 23. С. 165-166). Зато под
писи «Ч» в избытке. С нова че
тыре публикации под римской
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нумерацией (С. 113-114; 122—
123) без подчеркивания эп и с
толярного жанра. Автор узна
ваем: «Хваля хорош ее, не сле
дует забывать дурное... или, по 
крайней мере, не назы вать н е
достатки достоинствам и... Н и
какой ф абрикант не будет за
водить ф абрики, не задавш ись 
целью  л и ч н о й  наж ивы . Если 
бы и наш елся такой человек, 
то конкуренция других ф абрик 
задавила бы его очень скоро» 
(С. 122). В третьей корресп он
д е н ц и и  р е ч ь  о ч а е  (№ 1 8 . 
С. 130), в ч ет в е р т о й  (№ 20 . 
С. 142—143) — о торговле к о 
жами: «Куплена часть партии 
сала г. Подаруевым для отправ
ления в Л ондон по Северному 
пути на вн овь  строящ и хся  в 
Т ю м е н и  м о р с к и х  ш х у н ах  
г. А .К. Трапезникова» (С. 142).

В № 24 на п у б л и кац и ю  в 
№ 27 «Русских ведомостей» по
является  «О твет г. Ч -ну» (С. 
175—176), в котором автор г. Об
разцов убежден: «Бросать камень 
из-за угла и писать опроверже
ние под псевдонимом — это, по 
мнению литературы, одно и то 
же». На что редакция ставит вни
зу страницы  сноску: «Г. Ч. — 
постоянный сотрудник «Листка», 
известен большинству читателей 
и, по всей вероятности, самому 
г. Образцову; только фамилия в 
подписи обозначена начальною 
буквою безо всякого, мы дума
ем, н ам ерен и я  скры ть ф ам и 
лию».

1880 год весь неурож айны й 
по количеству знаком ы х авто

ру этих строк имен. Пожалуй, 
единственный А. Павлов со ста
тьей с продолжением: «Забота 
русских царей о сибирской тор
говле в X V I-X V III столетиях» 
(№ 1 8 . С . 1 1 0 -1 1 1 ;  № 1 9 . 
С. 116-117; № 20. С. 122-123).

На протяжении нескольких 
лет (1882—1884) в «Листке» пе
чатаю тся театральны е рецен- 
зю ш ки, статьи о приготовле
нии чая в Китае за подписью 
«С ибирский купец» или «Рус
с к и й  к у п ец » . К то  за н и м и  
скрывается?

В 1886 г. редактором «И р
битского ярмарочного листка» 
стал бы вш ий в то время город
ским  головой В. И конников. 
Слож но сказать почему, но в 
это время пропала фамилия Н. 
Чукмалдина со страниц газеты, 
пропал даже намек на его су
ществование.

Н ачинаю тся в больш ом ко 
л и ч е с т в е  п у б л и к а ц и и  И льи  
Семеновича Левитова. Кто сий 
корреспондент газеты? Он пи
ш ет много о С ибири, и о Тю 
мени в частности. Библиотеки 
разного уровня (вплоть до Тю 
м енского областного краевед
ческого музея) сохранили не 
одну брош ю рку, подписанную 
его именем. «Одно из частно
владельческих хозяйств в За
падной С ибири» (1893), «Пу
теводитель по Западной С иби
ри» (1 8 8 4 ), « С е л ь с к о х о зя й 
ственны е нужды Западной С и 
бири» (1892), «Сибирские кор
шуны: М онополии и их влия
ние на сельское и лесное хо
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зяйство Сибири» (1894), «С и
бирские монополисты» (1892), 
«С ибиряковский тракт на С е
вер» (1887), «О необходимости 
опийной реформы на Дальнем 
Востоке» (1901), «Ж елтая Рос
сия» (1901) и др. С одной сто
роны, автор знает хорош о с и 
бирскую тему, с другой — он 
автор «Путеводителя по цен т
ру М осквы» (1881 — 1882). Т.е. 
как журналист он ни в чем не 
должен был уступить по зн а 
нию темы Н. Чукмалдину. Два 
медведя в одной берлоге? Но
Н. Ч у к м ал д и н  по к а к о й -т о  
причине перестал печататься в 
«Листке»...

Лиш ь проф. С.А. Венгеров 
сумел внести лепту в опреде
ление имени: «сибирский бел
летрист и этнограф» (Т. III . Пг., 
1814. С. 417).

За три года редакторства го
родского  головы  И. Л евитов 
опубликовал около десятка за
метных статей: «Бухарцы Т ю 
менского округа Тобольской гу
бернии» (1886. № 19. С. 102—103; 
№20. С. 108—109), «Западно-Си
бирский водный путь и С ибир
с к и й  т р а н зи т »  (1886 . № 22 .
С. 118—119), «Ярмарочные за
метки» (1886. №21. С. 114—115) 
представляют целый кладезь ин
формации для тюменских крае
ведов. Не удержусь, чтобы не 
процитировать из них: «В Тю 
мень лет пять-шесть тому назад 
приехал французский ученый. 
Интересуясь техническими про
изводствами в Сибири, он по
просил, имея у себя постоянно

толмача, свезти его к некоторым 
сибирякам для знакомства, что 
очень легко делается, понятно, 
скуки ради. Там он узнал, что 
главная производительность Тю 
мени — кожевенная. Он отпра
вился оттуда прямо на кожевен
ный завод; хозяин его очень ра
душно принял; между ними за
вязался очень интимный разго
вор; ученый делал все время за
метки в памятной книжке. Но 
без закуски, говорит пословица, 
не красна беседа.

В это время как раз п одн я
лась сильная буря, и радуш ный 
хозяин отправил человека за
кинуть неводь.

К счастью , пой м ан а была 
как ая-то  больш ая  ры ба, что, 
нужно заметить, — очень ред
ко случается в Туре, так как я 
еще никогда не видывал подоб
ной грязной реки. В ней про
мывается ежегодно несколько сот 
тысяч кож; при мне в 1884 г. 
пром ы то 627000 кож  на п р о 
странстве одной версты в цен 
тре города; колодцев в городе 
нет, и жители пользую тся ис
клю чи тельно  к ак и м -то  б о ло 
том, образую щ имся из пром ы 
ты х кож  к р у п н о го  р о гато го  
скота всей Западной Сибири.

Х озяин занялся  тотчас же 
приготовлением ухи. В это вре
мя подоспели еще некоторы е 
гости, которые занимали ф ран
цуза, интересовавшегося как об
разованный человек всеми его 
окружавшими. Гости успели уже 
закусить и выпить по несколь
ко рюмок, а уха в это время по
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доспела. Один из пришедших в 
то время гостей, тоже богатый 
тюменский купец, на днях скон
чавш ийся, изрядно выпив, за
говорил с французом о Наполе
оне, о 1812 г. Ф ранцуз в про
стоте душ евной спросил , как  
они, сибиряки, поступали в этом 
незабвенном для России году.

А вот как с вами поступа
ли , ответил купец, снял каст
рюлю с ухой и вылил ученому 
на голову.

Ф ранцуз, может быть, рас
считывал быть обезглавленны м 
где-нибудь в Тибете ф ан ати ка
ми м онголам и, но во всяком  
случае не рассчиты вал на та 
кой прием в воротах Азии, где 
не ф анатизм , а отсутствие чув
ства собственного достоинства 
играет первую роль. О ни его, 
долж но быть, при этом  еще 
обварили. Ф ранцуз нем едлен
но оставил Тюмень».

Учитывая, что И. Л евитов 
для нас — terra incognita, при
веду все его обнаруженные пуб
ликац ии  в «И рбитском  яр м а
рочном  листке».

— Н есколько слов си б и р
скому купечеству по поводу С и
б и р с к о й  в ы с та в к и  в 1887 г. 
(№ 10. С. 5 6 -57 ; № 11. С. 6 1 -  
62): «Самым удобным местом в 
Т ю м ени для п ром ы ш лен н ого  
музея есть, несом ненно, реаль
ное училище. О ставш иеся пос
ле выставки предметы (если кто 
только пожелает пожертвовать 
их для музея) увеличат и без 
того уже прекрасную  коллек
цию директора реального учи

лищ а И.Я. Словцова. В настоя
щее время ежегодно посещают 
собранную трудами г. Словцо
ва коллекцию  до 600 человек».

— С ибирская дезинф екц и
онная печь (1887. № 16. С. 91 — 
92). — Автор говорит в ней о 
Т ю м ен и , кото р ая  «служ ит и 
будет служить отны не местом, 
откуда эта болезнь (дифтерит. 
— Прим. издателя) распростра
н я е т с я  по всей  С и б и ри » . В 
Тюмени образовался временный 
Т ю м ен ски й  п ер еселен чески й  
комитет под председательством 
сибирского пароходовладельца 
Ив. Ив. Игнатова.

— Н еобходимость основа
ния речной ш колы в Западной 
С ибири  (1887. № 19. С. 107— 
108; № 20. С. 1 1 1 -112 ; № 21.
С. 117—118). — Автором под
нимается вопрос «об устройстве 
пароходской ш колы именно в 
Тю мени на Ж абы нском  заво
де, где зимует наибольш ее ко 
личество судов».

— Успенская писчебумажная 
ф абр и к а  А. Щ ербакова и К° 
(1889. № 1. С. 3 -4 ; № 2. С. 11— 
12; № 3. С. 17). — И. Левитов 
обеспокоен, что директора фаб
рики до сих пор не позаботи
лись об удобном пути сообщ е
ния с Тюменью этой фабрики, 
куда последняя долж на была 
доставлять бумагу для дальней
шего следования в Сибирь.

В 1890 г. произош ли в газе
те метаморфозы: исчез И. Л е
витов, а вновь появился Н. Чук
малдин. И дебю тировал свои
ми «Письмами из Москвы».
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«Письма из Москвы» — 
предтеча «Моих воспоминаний»

Почти на излете ярм ароч
ного сезона (1890. № 14. С. 81) 
публикуется письмо I. В нем 
автор пытается обосновать не
обходим ость своих послани й  
Ирбитскому читателю: «П ись
мо из М осквы в такой деловой 
орган, каков «Ярмарочный Л и 
сток» долж но, по-моему, и н о
сить такую же деловую ф и зи 
ономию , каков он сам. П убли
ке, съехавш ейся издалека на 
ярмарку, некогда пробавлять
ся р ассказам и  ф ельето н н о го  
свойства. Д еловы м  лю дям , я 
полагаю, нужнее сведения, пе
ред всем другим , о п ром ы ш 
ленности и торговле из такого 
центра России, каким истори
чески сложилась М осква, м ощ 
но влияю щ им на весь ход дел 
И р б и тск о й  я р м ар ки . В этих  
сведен и ях  не нуж даю тся те, 
которые приехали на ярмарку 
из вн утрен н ей  Р оссии ; но в 
ином полож ении находятся си 
биряки , для которых правди
вое сообщ ение в такое горячее 
время, как ярмарка, имеет важ
ное значение и цену...».

Уже в 1890 г., хотя в м о
мент первой публикации я р 
м арка  д ости гла  п р ак ти ч ески  
средины своего существования,
Н. Ч укм алдин успел опубли
ковать 7 писем.

1890. Год издания 26-й.
I—II. №  14. С. 81 -82 .
I I I—IV. №  15. С. 8 7 -89 .

V. №  17. С. 99.
VI. №  18. С. 106.
VII. №  26. С. 156.

1891. Год издания 27-й.
I. №  6. С. 33.
II. №  8. С. 45.
III. №  9. С. 52.
IV. №  10. С. 6 0 -6 1 .
V. №  11. С. 6 5 -66 .
VI. №  15. С. 93.
VII. №  18. С. 111.
VII*. №  25. С. 153-154.
VIII. №  26. С. 158-159.

1892. Год издания 28-й. 
[Б .№ ]. №  8. С. 40.
[Б.№ ]. №  11. С. 59 -60 .
[Б.№1. №  14. С. 76.
[Б.№ ]. №  19. С. 106.
V. №  22. С. 121.
VI. №  26. С. 140.
VII. №  27. С. 146.

3 ноября умер Алексей Гри
горьевич Хитров 48 лет от роду, 
редактор «Ирбитского ярмароч
ного листка» в 1869—1872 гг. 
Открыл типограф ию  в 1872 г.

1893. Год издания 29-й.
I. №  7 (31 янв.). С. 27.
II. №  8 (1 февр.). С. 30-31.
III. №  11 (4 февр.). С. 48.
IV. №  13 (6 февр.). С. 56.
V. №  16 (9 февр.). С. 71-72.
VI. №  25 (18 февр.). С. 124— 

125.
* Ошибка допущ ена в издании.
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VII. №  30 (23 ф евр .). С. 
145-146 .

VIII. № 31 (24 февр.). С. 151.

1894. Год издания 30-й.
I. №  5 (29 янв.). С. 16.
II. №  8 (1 февр.). С. 28.
III. №  10 (3 февр.). С. 36.
IV. №  12 (5 февр.). С. 44.
V. №  18 (11 февр.). С. 68.
VI. №  24 (17 февр.). С. 95.
VII. №  25 (18 февр.). С. 98.
V III. № 2 6  (19 февр.). С. 102.
IX. №  27 (20 февр.). С. 106.
В подш ивке за 1894 г. уда

лось обнаружить две публика
ции М амина «О продаже казен
ных заводов» [№ 20 (13 февр.) 
и №21 (14 февр.)]. Печатался в 
«Ирбитском ярмарочном лист
ке» и А. Крылов. В его статье 
«Ковровое производство в Тю 
м е н с к о м  о к р у ге»  [№ 3 2  (25 
февр.). С. 1-2] автор утвержда
ет: «Две волости — Успенская и 
Каменская — являются центром 
коврового производства». Здесь 
же идет речь о К .Н . Высоцком, 
к о т о р ы й  п ы т а л с я  у л у ч ш и ть  
производство ковров.

1895. Год издания 31-й.
I. №  1 (25 янв.). С. 3.
II. №  3 (27 янв.). С. 11-12.
III. №  5 (29 янв.). С. 18.
IV. №  7 (31 янв.). С. 26.
V. №  8 (1 февр.). С. 30.
VI. №  11 (4 февр.). С. 45.
VII. №  12 (5 февр.). С. 51.
VIII. №  15 (8 февр.). С. 66.
IX. №  19 (12 ф евр .). С. 8 2 -

83
X. №  21 (14 февр.). С. 89.

В публикации Н. Ч укмал
дин попробовал оценить себя 
как  автора эпистолярного ж ан
ра: «...некоторы е лица, торгу
ю щ ие на ярм арке, моими кор
респ он ден ц и ям и  недовольны . 
То же приходится сказать и о 
М оскве. Я сам иногда подм е
чаю недовольную  мину зн ак о 
мого ли ц а, когда приходится 
коснуться известного дела или 
полож ения. Но что же следует 
из этого? Ведь не могу же я 
заставить себя сказать, что то 
вар такой -то  дорог, когда он 
на самом деле деш ев... Но как 
быть с тем , когда ф абрикант 
заготовил изделий выш е п о 
требности , оптовы й торговец 
накупил для ярм арки  товаров 
больш е, чем нужно, и оба ж е
лаю т, чтобы публика думала, 
что товаров у них мало, и то 
ропи лась своим и закупкам и? 
С к аж и те  же м не и укаж и те 
способ , каким  путем сказать 
правду, не обиж ая затаенной 
м ы сл и  п ервы х  и н аи в н о сти  
п о с л е д н и х ? ..  Я ... б о л ьш у ю  
часть моих сведений посвящ аю 
тем лицам , которы е приехали 
на ярм арку  из С и би ри  и не 
вполне знаком ы  в дан ны й мо
м ен т с со сто ян и ем  М о ско в
ск о го  р ы н к а . Ж и вя  зд есь  и 
вращ аясь в деловой  среде, я 
знаю  кое-что  из первых рук и 
не могу сообщ ать  неверн ы х 
сведений...»

Попытка оправдаться перед 
читателем уже была. Тридцать 
лет назад. По тому же поводу 
(см. выше).
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XI. №  22 (15 февр.). С. 9 2 -
93.

XII. № 2 5  (18 февр.). С. 104.
XIII. № 2 7  (20 февр.). С. 112.
XIV. №  28 (21 ф евр.). С. 

116-117.
XV. №  32 (25 февр.). С. 127. 
В №21 (С. 89) пом ещ ена

публикация А. К ры лова «О б- 
дорская ярмарка».

1896. Год издания 32-й. 
[Б.№ ] №  1 (25 янв.). С. 3.
II. №  10 (3 февр.). С. 38-39.
III. №  11 (4 февр.). С. 44.
IV. №  13 (6 февр.). С. 51.
V. №  14 (7 февр.). С. 57 -58 . 

— П убликация на одну из лю - 
бимейш их тем — о чае.

VI. №  15 (8 февр.). С. 63.
VII. №  17 (10 февр.). С. 7 5 -  

76. — О торговле сахаром.
V III. №  18(11 февр ). С. 81 — 

82. — О кож евенной пром ы ш 
л ен н о сти . О падеж е скота  в 
нагорной части г. Тюмени.

IX. №  20 (13 февр.). С. 91.
X. №  21 (14 февр.). С. 95.
XI. №  22 (15 февр.). С. 9 9 -  

100. — О торговле в Сибири.
XII. № 23 (16 февр.). С. 105— 

106. — О п редп ри и м чи вости  
русского человека.

XIII. № 2 4  (17 февр.). С. 108.
XIV. № 2 7  (20 февр.). С. 121.
XV. №  30 (23 февр.). С. 133. 
Начинают появляться статьи,

подписанные А. Кр-лов, А. Кр.

1897. Год издания 33-й.
I. №  4 (28 янв.). С. 15.
II. №  6 (30 янв.). С. 22 -23 .
III. №  7 (31 янв.). С. 27.

IV. №  9 (2 февр.). С. 35.
V. №  10 (3 февр.). С. 41.
VI. №  11 (4 февр.). С. 45.
VII. №  12 (5 февр.). С. 52.
VIII. №  14 (7 февр.). С. 61.
IX. №  15 (8 февр.). С. 66. 

— В тексте упом и нается  имя 
К .Н . В ысоцкого, его участие в 
создании ф абрики ковров.

X. №  16 (9 февр.). С. 73.
XI. №  1 8  (11 февр.). С. 83.
X II . №  19 (12  ф е в р .) .

С. 8 6 -8 7 .
X III. №  20 (13 февр.). С. 93.
XIV. №  21 (14 февр.). С. 98.
XV. №  22. С. 102-103.
XVI. №  23. С. 106-107.
XVII. XVIII (и последнее). 

№  24 (17 февр.). С. 113.
В следую щ ем, 1898 г. «И р

битский ярм арочны й листок» 
п р о д о л ж а е т  п у б л и к о в а т ь  
«П и сьм а из М осквы », но со 
ссы лкой на другие источники. 
Три перепечатки  с «Русского 
труда», одна — « С ан кт-П етер 
бургских ведомостей». Он уже 
п р о сти л ся  с ч и тател ем : «Н о 
идут года, а м н е уж е ш есть 
десятков  лет, и пора сказать  
себе: довольно. Пусть идут на 
смену нам  молоды е образован
ны е силы и несут с собою  н о
вы е и д еи  и н о в ы е  п р и ем ы . 
П ривет им.

Я же прощ аю сь навсегда с 
моими ярм арочны м и читателя
ми».

Но Николай Мартинианович 
не см ог прости ться  с «Л ист
ком». В 1899 г. газете исполня
лось 35 лет. «В ю билейный год 
«Ирбитского ярмарочного лист
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ка» я посылаю свое приветствие 
в виде нескольких писем, под
ходящих к программе газеты и 
касаю щ ихся некоторых сторон 
нашей жизни. Треть этого пись
ма послужит памятной заметкой 
былым читателям, которые меня 
еще не забыли как бывшего со
трудника «Ирбитского ярмароч
ного листка», удалившегося на 
покой и не могущего уже более 
продолжать постоянны е беседы 
с вами о текущ их новостях про
мышленной Москвы», — так на
чиналось первое письмо 1899 г. 
(№ 9. С. 34-35).

Не исклю чено, что в «Рус
ском  труде», страдаю щ ем анти
сем итизм ом , Ч укмалдину было 
неуютно. К  тому же тот год был 
последним  для ш арап овского  
издания*.

II. №  10 (3 февр.). С. 38-39.
— О качестве чая.

III. №  11. С. 42. — Это и два 
последующих письма — о захва
те иностранцами многих «отде
лов нашей промышленности».

IV. №  12. С. 4 6 -4 7 .
V. №  13. С. 50.
В этот же год «Листок» пе

репечатал из «Русского труда» 
«Нечто о чае» — 4 публикации
— б ез  у к а з а н и я  а в т о р а , из 
«Санкт-П етербургских ведомо
стей» — две.

П о с л е д н е е  « П и с ь м о  из 
М осквы » бы ло н ап ечатан о  в 
№ 24 (С. 106-107).

В №1 за 1900 г. печатали 
некролог Е.А. И конникова, 10 
лет возглавлявшего «Ирбитский 
ярм арочны й листок», период, в 
которы й и появились «Письма 
из М осквы», фрагменты кото
рых стали основой «Моих вос
п ом и н ан и й »  Н. Ч укм алдина, 
появивш ихся в печати отдель
ной книгой после смерти авто
ра с легкой руки С. Ш арапо
ва...

Судя по опубликованны м в 
данном  номере журнала пись
мам, мож но смело сказать, что 
они стали основой для второй 
части книги «М ои воспом ина
ния». А вот по какому п ри н 
ципу письм а бы ли отобраны , 
почему некоторы е их куски от
редактированы до неузнаваемо
сти, какова роль Ш арапова во 
второй части «М оих воспом и
наний»? В конечном  итоге, ло 
гично встает вопрос: кто м он
тировал книгу из писем, пуб
л и к о вавш и х ся  в «И рбитском  
ярм арочном  листке» на протя
ж ении почти десяти лет?

П ер ч атк а  и ссл ед о в ател ю  
б рош ен а. Вот то лько  кто  ее 
поднимет?

* Подробнее см.: Лукич. 2001. Ч. 1
С. 5-11.
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Письма из Москвы

VI*
Говорят, торговля — спеку

ляция. Да, если смотреть на нее, 
что она, взятая в целом, есть 
п осред н и к , которого  долж ен  
оплачивать потребитель, нет — 
если признать ее необходимым 
агентом, без которого нем ы с
лим о пром ы ш ленное развитие. 
Номад, приведя на ры нок-ба
зар своего барана и меняя его 
на чугунный котел, необходи
мый в хозяйстве, не соверш ает 
спекуляции. Он обменял один 
предмет на другой, более ему 
нужный, и, говорят, соверш ил 
только мену  — эту первую сту
пен ь куп ли-продаж и. Д ругой 
раз тот же номад, сидя у огня 
своей кибитки, выменял у со 
седа лиш него барана на папу
шу табаку и потом на том же 
базаре, куда возил первого ба
рана, променял и своего, и вы 
менянного баранов на два то 
пора, за которые у себя дома 
ему охотно заплатили трех ба
ранов. К первому при м итивно
му обмену предмета на пред
мет примеш ался более сложный 
ряд действий, некая ком бин а
ция обдуманного расчета, вы 
годы, и появилась первая сту
пень спекуляции.

Общество из степного, пас
тушеского состояния переш ло в 
земледельческое. Члены его пе
рестали менять товар на товар 
и вступили на новый путь куп
ли-продаж и — за деньги. Они 
умею т считать, как  вы годнее 
продать и как выгоднее купить. 
Зн ан ие расчета, времени и мес
та — основная черта спекуля
ции. Если бы не нужда, кото
рая идет наперекор всякому зна
нию, любого земледельца нельзя 
бы ло бы застави ть продавать 
свои продукты в то время, ког
да они деш евы, и покупать, ког
да они дороги. Только эта нужда 
и заставляет его продавать дру
гому деш ево и покупать у дру
гого дорого , потом у что этот 
другой такой нужды не имеет и 
владеет уже некоторы м избы т
ком денег. Эти последние люди 
того же класса и строя, как пер
вые, характерно начинаю т име
новаться заж и точн ы м и , им ея 
больш ое преим ущ ество перед 
первыми. У них, кроме силы, 
общего труда и знания, появи
лась еще придаточная сила — 
капитал, деньги, — которая не 
только устранила нужду, но и 
дала им возможность ком бини
ровать ее, как им угодно, в лю-

* Ирбитский ярмарочный листок. 1893. № 25 (18 февр.). С. 125.
4 Заказ 3092
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бое время и на лю бом месте. 
Покупать для будущего и рас
считывать продавать в будущем
— это уж такая видная ступень 
спекуляции, что даже мирны й 
русский народ окрестил ее им е
нем резкого словечка «кулаче
ства». Кулачество и спекуляция
— синоним ы , ниж няя и верх
н яя ступени одной и той же 
лестницы. Первая — грубая сту
пень едва обтесанного дерева, а 
последняя — изящ ная мрамор
ная лестница, по которой идут 
люди к одной и той же цели — 
умнож ению капитала.

П о д н и м и те с ь  ещ е вы ш е. 
П риемы торговой спекуляции 
в ш ирь и глубь расш иряю тся. 
Я вились продажи в кредит то 
варов наличны х, товаров буду
щих, которых еще не существу
ет; товаров ф иктивны х, кото
рых, быть может, никогда и су
щ ествовать не будет; явились 
купли-продаж и денеж ны х зн а
ков на другие денеж ны е зн а
ки, наличны х, будущих, спер
ва на сроки 2—3 недель, потом 
на месяцы  и, наконец , на це
лы й год вперед; явились сдел
ки на разницу: курса, цен то
варов, процентных бумаг, двой
ной сдачи количества и проч., 
и проч., чего не перечтеш ь и 
не перескаж еш ь. Нужно долго 
вращ аться в этой вы сш ей сре
де спекуляции — торговле, что
бы только освоиться и понять 
все ее обы чаи и законы .

В больш ом торговом центре 
трудно найти промы ш ленника 
и т о р го в ц а  с к о л ь к о -н и б у д ь

крупного, который бы не спе
кулировал в какой-либо своей 
специальности. Вот солидный 
ф абри кан т бумаж ной пряж и, 
только покупающий хлопок как 
материал для пряжи и пряжу как 
ф аб р и к ат  своей  п р яд и л ьн о й  
фабрики. Со стороны глядя, кто 
может сказать, что он спекули
рует? Но он купил ам ер и к ан 
с к и й  хлоп ок  на ан гл и й ск и е  
деньги — пенсы и фунты стер
лингов — с платежом чрез шесть 
месяцев. Ему нужно платить их 
в срок, т.е. покупать у банка 
или банкира. Но кто же знает, 
какая  будет цена в то время 
(курс)? И наш фабрикант си 
лою  вещей старается найти мо
мент во все продолжение 6-м е
сячного срока, когда, по его рас
чету, он может выгодно купить 
их. П окупать фунты стерлин
гов на срок — совсем не зна
чит, что их нужно немедленно 
при ним ать и платить деньги. 
Приемка и платеж денег про
изводится в день срока. В сущ 
ности, совершается только сдел
ка — условие, что по такой-то 
цене в такой-то срок один обя
зан сдать, а другой принять оп 
ределенное количество англий
ских денежных знаков. Сделка 
по обы кновению  заверш ается 
взаимными письмами с кратки
ми излож ениями главных усло
вий.

Другой раз тот же ф абри
кант пряжи имеет еще только в 
виду покупку хлопка и уж за
ранее обеспечивает себя, поку
пая вперед фунты стерлингов,
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на целый период времени, для 
платежа за хлопок фиктивны й, 
некупленны й и лиш ь предло
женный к покупке. Случается 
от такой операции и вы игры 
вать, и проигрывать. Не даль
ше прошлой недели были по
добные покупки 20 т. ф. с. по 
96,80 за 10 ф унт. стерлингов, а 
через несколько дней курс под
нялся до 95,05. Ясное дело, что 
купившие такие партии англий
ских знаков  были уверены  в 
вы годн ости  такой  о п ер ац и и , 
были убеждены, что в ближ ай
шее время курс рубля упадет и 
они выиграют. Случилось н а
оборот — и они проиграли.

Оптовый торговец мануфак
турных товаров, видя, что до
рожает хлопок, покупает мит
каля на прием в сроки партии 
в 10, 20, 100 тысяч кусков оп 
ределенной ценою за аршин с 
расчетом и убеждением, что цена 
на миткаль ко времени приема 
повы сится. М иткаль ему не 
нуж ен, он ничего из него не 
фабрикует и лиш ь только рас
считывает на повыш ение цен и 
продажу в другие руки.

К рупны й сахарны й р аф и 
нер в одно и то же время по
купает и продает песок урожая 
будущего лета. Он лучше вся
кого другого знает, что никто 
не может поручиться, будет ли 
хорош ий урож ай свекловиц ы  
или не будет, потому что самая 
земля для посева лежит еще под 
глубоким покровом  снеж ного 
слоя. Но он покупает, п р и н и 
мая во внимание сложные ком 

бинации, только некоторы м в 
п о л н о т е  и з в е с т н ы е , и д ае т  
крупны е задатки. В то же вре
мя он и продает песок, иногда 
даже не только не имея его, но 
продает, не имея даже покуп
ных записок, в одном расчете
— купить деш евле, чем продал. 
Т а к , н е д а в н о  б ы ла  п р о д ан а  
партия песка в 160 тыс. пудов 
по 4,80, сдать в М оскве по 20 т. 
пуд. в месяц, начиная с сентяб
ря текущ его года.

Владелец небольш ого коли
чества наличного капитала идет 
на биржу и покупает 1000 ак
ций грязе-царицы н ской  ж елез
ной дороги по 167, с задатком
— обеспечением  10 на штуку. 
П овы сятся чрез неделю эти ак 
ции на 10 р. — он их продает и 
наж ивает 10 т. р., а понизятся 
на 10 руб. — он теряет  свои 
10 т. р.

У всех один расчет — на раз
ницу цен — и только одно раз
личие — в степени риска. Один 
основательно знает свое дело и 
умеет оценивать величину ш ан
сов успеха и неудачи; другой 
же увлекается слухами и бро
сается на дело очертя голову. У 
первого редко бывает неудача, 
а второй редко избегает разо
рения. К ак назвать иначе все 
подобные действия, как не спе
куляцией? О ни таковы  и есть 
на самом деле. Суть и мудрость 
всякого пром ы ш ленника, вся
кого  то р го вц а  заклю чается  в 
кр атко м  вы р аж ен и и : купит ь  
деш евле — продат ь дорож е. 
Т аки м  образом , вся м и ровая

4*
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торговля основана на разнице 
цен между покупкою  и прода
жею какого хотите объекта, из 
которой возникаю т и растут те 
колоссальны е состояния, о ко 
торых мы знаем  в настоящ ее 
время. Негодуйте, если угодно, 
на эти условия, но они тако 
вы, и изм енить их мы не в со 
стоянии. Нет ещ е беды, если 
область промыш ленности и тор
говли развивается норм альны м  
путем и ее удерж ивает на и з
вестном уровне взаим ная ко н 
курен ция. Н о беда наступает 
тогда, когда возни кает м о н о 
полия, у которой нет против
н и ка  — ко н к у р ен ц и и , и она 
властно начинает распоряж ать
ся карм аном  потребителя.

М осква , 4  ф евраля  1893.

VIII*
Позвольте сегодня говорить 

о коренном ирбитском жителе, 
талан т которого  делает честь 
месту его рождения. Я разумею 
безвременно погибш его худож
ника Ивана Александровича Кол
ганова. Нигде об этом самород
ке не писано, и знает ли кто 
его из местных ирбитских обы 
вателей, кроме тесного кружка 
п о ч и т а т е л е й , это  п о д л е ж и т  
больш ом у сом н ен и ю . М ежду 
тем в лице Калганова Ирбит по
терял такой могучий талант са
тирического жанра, что позво
лительно занять о нем нем нож 
ко места в страницах «И рбит
ского Ярм. Листка». «Лучше по- 
здно, чего никогда», — гласит

народная поговорка, и пусть не
сколько слов послужат венком 
на забытую могилу художника.

Иван Александрович родил
ся в И рбите, если не ош иба
юсь, в 1852 г. и умер в Тюмени 
в 1882 г., не получивши ни об
щего, ни специального образо
вания; нигде не учившись ж и
вописи, покойный, однако, был 
выдающимся художником, твор
цом. На свои картины И.А. ус
пел обратить вним ание, живя 
даже в таком глухом городиш 
ке, как Туринск. Там его заме
тил бывший тобольский губер
натор г. Деспот-Зенович и по
чти  н аси л ьн о  оп редели л  его 
учителем рисования в местное 
уездное училище. М не ознако
миться с произведениями И.А. 
удалось в Тюмени в 1873 г., где 
я случайно увидал у некоторых 
тюменцев несколько рисунков, 
исполненных карандаш ом Кал
ганова. И з Тюмени я завернул 
в Туринск, где тогда жил И.А. 
П ознакомивш ись здесь с ним и 
видя его горячее желание полу
чить художественное образова
ние, предложил ему возмож
ность поехать со мной в М оск
ву для поступления сначала в 
училищ е живописи и ваяния, а 
потом в академию художеств.

В М оскве его обласкал и 
охотно принял для занятий д и 
ректор  училищ а Т рутовский , 
но... но первый же приступ не 
перестававш его  преследовать 
покойного запоя прекратил эти 
занятия.

* Ирбитский ярмарочный листок. 1893. №31 (24 февр.). С. 151.
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После неудачной попы тки 
получить художественное обра
зование К алганов жил в М ос
кве еще два-три года, пробав
ляясь обы кновенно писанием  
портретов, но в светлые м ину
ты своей горькой ж изни он су
мел создать ряд картин и ри 
сунков вы сокохудож ественно
го значения; больш инство их 
собрано мною и пож ертвовано 
в тю менский музей при А лек
сандровском реальном учили
ще. Там целая серия рисунков 
на темы некрасовской  поэмы  
«Кому на Руси ж ить хорошо», а 
также серия «Сцен из ночлеж 
ного дома», полных драм атиз
ма. Но у меня остаются еще три 
его картины , писанны х м асля
н ы м и  к р а с к а м и : « Д и р екто р  
гимназии на завтраке у см от
р и тел я  у е зд н о го  у ч и л и щ а » , 
«К артеж ники, обы гры ваю щ ие 
свою жертву» и «41-й сеанс ху
дож ни ка». Все эти  кар ти н ы , 
когда не будет в живых фигу
рирующих на них лиц, не пре
мину пожертвовать тому же тю 
м енскому реальному училищу.

Во многих картинах п окой 
ны й любил изображать себя в 
состоян ии  своей «болезни» и 
говаривал, что, поступая так, 
«он смеется слезами». Все его 
портреты в картинах — живые, 
го во р ящ и е л и ц а ; каж ды й  из 
них, несмотря на ю мористичес
кий сюжет, заставляет щ емить 
сердце зрителя; при этом нуж
но знать, что лица на картинах 
имеют поразительное сходство 
со своими оригиналами. Он об

ладал ф еном енальной памятью 
в о с п р о и з в о д и т ь  в ы р а ж е н и я  
лиц , позы , когда-либо им ви 
денны е, в которых вы сразу уз
наете тех им енно л и ц  и неволь
но воскликнете: «Верно, прав
да!». Бывало, шутя он сделает 
нескольким и ш трихами каран
даш а поворот головы, улыбку 
губ, жест руки какого-нибудь 
знаком ого  человека, глядя на 
которы е, разведеш ь только ру
кам и  от у д и в л ен и я . Т ак  это 
было всегда характерно, верно!

К алганов не был в ш коле 
скульптурного искусства, как 
он не был и в ш коле ж и вопи
си, но природны е силы талан
та были так велики, что он вы 
л еп и л  из глины  бю ст своего 
знаком ого тю м енца, п окой н о
го Высоцкого, так ж и зненн о и 
правдиво, что никто не хотел 
верить, чтобы человек, будучи 
только самоучкою , мог это сде
лать. Он вы лепил такж е м а
л е н ь к у ю  с т ат у э т к у  « П л ю ш 
кин», полную  ю мора и прав
ды, и, мне кажется, трудно най
ти лучш ее создание этого типа 
из великой поэмы  Гоголя. П о
койны й страш но лю бил и по
н и м ал  Г о го л я , а « М ер тв ы е  
душ и» зн ал  почти  н аи зусть . 
Л ю бим ы м и авторами его были 
Гоголь, Д иккенс и Теккерей.

В светлые периоды ж изни 
К алганов был скром н ы й, пре
красны й человек, тихого нра
ва, мало говорящ ий, тон ко  и 
м ного  н аблю даю щ ий. О! как  
он умел тогда сразу угадывать 
слабую, забавную  сторону каж 
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дого человека и каким  острым, 
кратким определением  слова и 
карандаш а характеризовал вся
кого субъекта.

Калганов умер и похоронен 
в Тю мени, могилы его не мог
ли мне указать. Воздадим же по 
см ерти долж ное безврем ен но  
угасш ему таланту и скаж ем в 
заключение: мир твоему праху!

VIII*
П роцветает теперь спекуля

ция во всевозможных видах и 
положениях. Спекулируют про
центны ми бумагами, акциям и 
банков железных дорог, паями 
товарищ еств — одним словом, 
спекулируют всякой бумагой с 
неопределенны м  дивидендом , 
как никогда еще не бывало и 
не случалось. С пекуляция при
няла у нас размеры неслыхан
ные и пустила в ход приемы, 
еще невиданные. Пош ли в гору 
паи и акции не только частных 
банков, страховых обществ, ж е
лезны х до р о г, круп н ы х п р о 
м ы ш ленны х предп ри яти й , но 
даже таких промыш ленных уч
реж дений , о которы х преж де 
знали мало и акц ии  которы х 
покойно хранились в портф е
лях самих учредителей предпри
ятия. Теперь совсем стало дру
гое дело, совсем  ины м  духом 
повеяло. Задумывается какое- 
нибудь новое предприятие, и, 
прежде чем написан самый ус
тав, начинается уже вербовка 
покупателей паев, с премией к 
их н о м и н а л ь н о й  сто и м о сти .

Практика прошедшего года из
баловала м ногих подобны м и 
удачами. Цены паям и акциям 
росли , как  говори тся, не по 
дням, а по часам, и потому охот
ников покупать ценности про
ектируем ы х ещ е учреж дений 
всегда находится довольно, а ко
тировка «кулисы» как бы узако
няла фиктивное дело. Это зна
чит, что оф и ц и альн ая  биржа 
такие ценности не признает, в 
бюллетенях их не помещает, но 
спекулянты вне биржи и на бир
же производят ими сделки, как 
они производят сделки там же 
и на все другие законные бума
ги. Человек 50—100 такой про
ф ессии, всегда юрких, нервных, 
скученных в одной группе, ажи- 
тирующ их, быстро сыплющ их 
словами цифр, громко вы кри
киваю щ их назван ие бумаг, и 
называю тся «кулисою». П оку
пая или продавая бумагу, они 
не говорят ее полного названия, 
не назначаю т полной цены. У 
них свои термины, своя ариф 
метика: «Рыбинка 9; междуна
родный 25; Киевские 27». В пе
р ево де  это  зн а ч и т , что  он и  
продают или покупают: акции 
Ры бинско -Б ологовской желез
ной дороги по 139, М осковско
го международного банка — 525, 
Киево-В оронеж ской железной 
дороги — 427. Каждый, кто бы 
вает постоянно на бирже, знает 
этот эзоповский язы к, и никог
да от такой неясности не воз
никает ни споров, ни пререка
ний. Ж изнь подобных людей,

* Ирбитский ярмарочный листок. 1895. № 15 (8 февр.). С. 66.
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составляющих «кулису», по сво
ей растлевающей профессии — 
ужасна. Они утром, до биржи, 
толкаются по всем банкирским 
конторам, желая узнать и раз
ведать что-нибудь новое, для 
других неизвестное, чтобы на 
этом основать план целого дня: 
что сегодня покупать, что про
давать. На бирже во время со
брания они ловят на лету вся
кий слух, разносят его во все 
концы биржи, прикраш ивая по 
силе своей фантазии, если он им 
выгоден; покупают или прода
ют и выходят из биржи по зад
нему крыльцу в другую сутоло
ку, в настоящую толпу кулисы, 
в которой и проводят остальную 
часть дня в каком-нибудь гряз
ном трактире. Так и проходит 
их время изо дня в день, сегод
ня, как вчера, всегда в страхе и 
волнении. Член кулисы мало- 
помалу поступается своими пра
вилами, если они у него были, 
считает дозволенны м  то, что, 
м ож ет бы ть, он ещ е недавно 
порицал, и доходит до того, что 
забывает, как вчера хвалил проч
ность известного учреждения, а 
сегодня выставляет его никуда 
не годным и погибающим. Т а
кие лю ди  и н о гд а  н аж и в аю т  
крупные деньги и отходят прочь, 
но это такие редкие исклю че
ния, что, пожалуй, нет основа
ния принимать их в расчет, ха
рактеризуя целую клику. О бы к
н овен н о  же среда аж иотаж а, 
пагубная среда кулисы, втяги
вает в себя, как болото, каждо
го неосторожного, и записной

спекулянт часто сегодня богат, 
ворочает сотнями тысяч, а там, 
глядиш ь, в одно время и нет у 
него ничего, а сам он опять бе
гает биржевым зайцем. Основы 
его нравственного облика рас
ш атаны, здоровье надломлено, 
и весь он как человек становит
ся негоден к другому, более пра
вильному труду и делу.

Весь прош лый год процент
ны е бум аги  п о д н и м ал и сь , и 
спекулянты  наж ивали деньги. 
У них п о я в и л и сь  ли к у ю щ и е  
ф и зи о н о м и и , сам оуверен н ы е 
речи. О ни считаю т себя умнее 
других лю дей. Но не сегодня- 
завтра появится реакция, насту
пит крах, и полетят кувырком 
их дутые капиталы.

Нравы бумажной биржи не 
знаю т деликатности и еще ме
нее знаю т, что такое нравствен
ность, справедливость, хотя и 
негодуют искренне, если какой- 
н и б у д ь  из ср ед ы  б и р ж ев ы х  
д е л ь ц о в  о т к а ж е т с я  п р и н я т ь  
купленную бумагу. Резкое не
печатное слово бросится продав
цом в лицо такого человека, но 
как-то скоро потом и забы ва
ется. Чрез короткий промежу
ток времени человек «с эпите
том» снова среди биржи и ку
лисы  и делает опять знакомое 
дело как ни в чем не бывало. Я 
не знаю , какие устои кроются 
в глубине их совести, руково
д ящ ей  их д е й с т в и я м и , но я 
вижу, что у них нет того, что 
п он и м ается  в среде русского 
народа сердцем. Весь ум, вся 
энергия их направлены только
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на то, чтобы наживать деньги, 
без излиш ней щ епетильности к 
средствам, каким и она достига
ется. Задумает ли сильны й че
ловек повысить цену известной 
бумаги, он не справляется о том, 
у кого она будет в руках в то 
время, когда цена ей вздута, и 
п ослед н и й  п о тер п и т  убы ток. 
Какое ему до этого дело? На то 
и щука в море, чтобы карась не 
дремал. Но ведь он отлично и 
вперед знает, что соверш ает не
которую мистиф икацию , нечто 
ф ал ь ш и в о е , п о к а зы в а я  всем  
п р и т в о р н о е  у б еж д е н и е , что 
вздуваемая им бумага прочна и 
что цена ей будто бы рассчита
на по ее доходности, ниже той, 
какая долж на быть в ближ ай
шем будущем. Он уверяет даже, 
что у него на руках этой бума
ги огромное количество листов 
и что он ни за что продавать их 
не будет. Ш ум поднят, цена ра
стет, публика увлекается, а он 
в это время успевает продать 
все, что у него находилось на 
руках. К огда такая  оп ерац и я  
соверш ена и бумага в силу ре
акции в цене падает, сильный 
человек даже улыбается от удо
вольствия, какую он сделал лов
кую штуку. Ему и в голову не 
приходит, что он соверш ил что- 
то такое, законами, правда, п ря
мо не караемое, но нравствен
ностью не хвалимое. К сильно
му всегда тянет слабого, и сла
бый просит сильного купить ему 
бумагу. Тот соглаш ается за кур
тажное вознаграждение и поку
* Ирбитский ярмарочный листок. 189

пает бумагу в одну и ту же бир
жу разными ценами, но ставит 
в счет заказчика ту, которая всех 
выше. Это считается принятым, 
официальная котировка цен его 
оправдывает, и он даже не по
думает, что совершил некраси
вое дело. Внешне он прав: та
кая цена на м ом ент в бирже 
была. А чего же больше и мож
но от него спрашивать?

Да, недаром же на ф ронто
не биржевого здания красуется 
кл асси ч еско е  о ли ц етворен и е  
коварства и обмана!

XII*
О т ф абр и ки  и завода, на 

которых живут и работают сот
ни ты сяч рабочих, недалек пе
реход к больному месту, кото
рый разумеется в России под 
именем кабака. Кто из русских 
лю дей не знает и не порицает 
этой печальной стороны народ
ной ж изни, которая приносит 
ему вред, равного которому нет 
во всей эконом ической и нрав
ственной жизни?

Разоренная семья, холодная, 
покрививш аяся изба, расстро
енн ое здоровье и преж девре
м енная смерть — вот результа
ты п ьян ствую щ его  человека. 
П олмиллиарда рублей, пропи
ваемых русским народом в ка
баке и трактире, и на полмил
л и ар д а  п р о гу л ьн ы х  рабочи х  
дней, не считая расстраиваемо
го здоровья и наследственн о 
передаваемого алкоголизма, — 
скаж ите, какое бедствие мож-

5. № 25 (18 февр.). С. 104.
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но сравнять с этими колоссаль
ными цифрами? П ризыв к воз
держанию, учреждение обществ 
трезвости — бесспорно, хоро
шие меры, но они как всякая 
внеш няя пом ощ ь суть только 
паллиативы и как  таковы е не 
могут сущ ествен н о  изм ен и ть 
пьянства, не могут уничтожить 
привычки и страсти народной, 
укоренивш ихся в длинны й пе
риод нужды и лиш ений . К ак 
трудно вести борьбу с кабаком, 
борьбу длинную , упорную, ко 
торая кончилась-таки победою 
кабака, я расскажу в моих м но
голетних приклю чениях.

Я уроженец из среды крес
тьян  деревни К улаковой Т ю 
менского уезда. Удалясь из нее 
и наж ив м атери альн ы е сред 
ства, я думал закры ть в этой 
деревне кабак и открыть ш ко
лу. Я начал с того, что предло
жил кулаковцам  получать от 
меня по 100 р. в год с тем, что
бы не было в их деревне каба
ка; купить у них здание, где он 
помещался; перестроить его для 
ш кольного пом ещ ения и п ри 
нять на себя все расходы по со 
держ анию  ш колы. С оглаш ение 
состоялось, и я  в н аи вн ости  
моей думал, что соверш ил уже 
победу. С коро, однако ж, мне 
приш лось узнать, что в деревне 
яви л и сь  н ед о во л ьн ы е, и это 
выразилось тем, что на третий 
год с меня потребовали вместо 
ста двести рублей. Я согласил
ся и на это. Прош ло некоторое 
время, как в соседней, рядом 
располож енной деревеньке Гу-

сельниковой , никогда прежде 
не ви д авш ей  у себя каб ака , 
вдруг откры вается кабак, зап 
лативш ий за это право 100 р. 
денег и несколько ведер водки. 
К у л ако вц ы , в зявш и е  с м ен я  
200 р. за свое воздерж ание, н а
чали усердно посещ ать сосед
ний кабак, а потом наш ли, что 
вообщ е м ои условия для них 
стал и  д елом  н еп о д х о д ящ и м . 
Я вились мироеды , соблазн ен
ны е кабатчиком , которы е от
крыто стали на сторону кабака. 
П риш лось прибегнуть к ново
му средству. Я предлож ил обо
им  сел ьск и м  об щ ествам  о т 
крыть кабак в следующем году 
на мои имя и средства, а весь 
барыш  по истечении года отда
вать им, но с тем, чтобы вино 
продавать только в узаконенные 
часы , кредита не делать и руч
ны х закл ад о в  не п р и н и м ать . 
О бщ ества согласились, и кабак 
сущ ествовал на этих условиях, 
каж е тс я , д ва  года. Б ар ы ш а- 
пользы  приходилось ежегодно 
около 400 р. В это время я в и 
лись кабатчики, которы е пред
л о ж и ли  ку л ак о вц ам  о ткры ть  
вместо одного два кабака с пла
тою по 350 р. за каж ды й и с не
и зб е ж н ы м  к о л и ч е с т в о м  н е 
скольких ведер даровой водки. 
На меня стали говорить, что я 
лиш аю  казну доходов от про
даж и лиш него патента и, сокра
щая потребление вина, нанош у 
ей ущ ерб в потере акциза. Все 
это огорчало меня сильно и на
доело страш но. Я отступился и 
п рекрати л  борьбу с кабаком ,
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который и расцвел вместо од
ного в трех экземплярах. П ьян
ство началось повальное, и д е
ревни в 2—3 года из заж иточ
ных стали бедны ми, из сравни
тельно нравственных преврати
лись в буйных, с уголовными 
преступлениями самого тяж ко
го характера. П одош ли неуро
ж айны е годы, и стоны бедных 
жен и матерей снова заставили 
меня сделать попы тку уничто
жить кабак. Я предложил обе
им деревням: Кулаковой 200 р., 
Гусельниковой 100 р. и отдель
ную пом ощ ь хлебом и деньга
ми. П редлож ение было п ри н я
то, и соглаш ение состоялось. 
Но на второй же год во м нож е
стве п оявили сь тайны е места 
продажи вина, и пьянство опять 
возвратилось снова. Я в бесси
лии опустил руки и сказал себе 
с горечью: «К абак меня побе
дил!».

Из этого  краткого  остова 
рассказа пусть читатель дори 
сует сам полную  картину тех 
мелких хлопот и тревог, кото
рые тян улись на протяж ении 
целых двадцати лет и окон чи 
лись полны м моим пораж ени
ем. А ведь я мог же, по-ви ди- 
мому, считать себя в праве на 
победу, жертвуя своим и сред
ствам и , врем енем  и им ея на 
своей сто р о н е  всех хорош их 
лю дей этой деревни? О пы т с 
наглядностью  очевидного ф ак 
та показал мне, как непосиль
на борьба с этим  злом для воли 
и усилий не только одного че

ловека, но целой половины са
мого сельского общества и всей 
м ассы  ж е н ск о го  н а с е л е н и я . 
Д остаточно было второй поло
в и н е  м у ж с к о го  н а с е л е н и я  
иметь некоторую слабость вы 
пить даровую  чарку водки, и 
вот нахальны е злы е мироеды 
направляли  дело так, что к а 
бак торжествовал победу. М ыс
лим о ли сделать что-нибудь су
щ ественное, возможно ли вос
питать целое поколение, что
бы ему в плоть и кровь всоса
лось убеждение в роковом вре
де пьянства, усилиям и только 
частных лиц  и общ еств трезво
сти, без властной руки прави
тельственной опеки? Я думаю, 
основываясь на моем опыте, что 
это невозмож но.

XV*
И рбит и Тюмень — два со

седних города, два конкурента, 
десятки лет ратующие каждый 
за свою ярмарку. Удача в этом 
споре в кон ечн ом  результате 
всегда оставалась за Ирбитом. 
За ним были историческое пра
во, сила традиции и старая, уко
ренивш аяся привычка торгую
щих на ярмарке, а посему И р
бит в конце концов и победил. 
Тюменская ярмарка под именем 
Васильевской, просуществовав 
десяток-другой годов, затихла и 
умерла своей естественной смер
тию . Во всех других случаях 
обы денной ж и зни  оба города 
имеют много общего. Тюмень 
лю днее, богаче Ирбита, у ней

* Ирбитский ярмарочный листок. 1895. № 32 (25 февр.). С. 127.
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оконечность Уральской желез
ной дороги, но дальш е анало
гия преимуществ одного города 
перед другим доказывается чуть 
не дословн ы м и аргум ентам и. 
Тю мень с гордостью говорит, 
что товары с железной дороги 
поступают прямо на пароходы, 
а с пароходов на железную до
рогу; Ирбит же возражает, что 
ежели провести к нему ветвь 
железной дороги, то товары так
же прямо будут поступать на па
роходы. Если у Тюмени р. Тура, 
то у Ирбита р. Ница, по кото
рой, хоть раз в год, пароходы 
свободно совершают один рейс, 
а что Н ица мало судоходна в 
остальное время навигации, то 
ведь и Тура не избавлена ме
лей, чрез которые сильные па
роходы зачастую совсем не про
ходят. Таким образом, пришлось 
бы находить немало аргументов, 
которые каждая сторона одина
ко во  э к с п л у а ти р у е т  в свою  
пользу. Останавливаться на них 
дальше и разбирать их подроб
нее нет сейчас надобности, да и 
не м ож ет бы ть и н тер есн ы м . 
Посему, я думаю, лучш им бу
дет закончить мои письм а за 
этот год воспоминанием о тех, 
отошедших в иной мир, деяте
лях, которые не вели между со
бою пререканий и оставили пос
ле себя заметный след в исто
рии своей местности. Об одном 
из них, уроженце Ирбита И ва
не Александровиче Калганове, 
я говорил уже в прошлых пись
мах моих, а теперь позволяю  
себе сказать несколько слов о

другом — жителе Тю мени К он
стантине Николаевиче Высоц
ком. Один был самоучка, вы со
коталан тли вы й  сати ри чески й  
художник, а другой талантли
вый в другом роде — гуманист, 
учитель, полуученый практик и 
основатель в Тю мени фотогра
ф ии, типографии и литографии. 
Все эти проф ессии теперь ста
ли чуть-чуть повыш е среднего 
ремесла, но 3 0 -4 0  лет назад они 
требовали от новатора громад
ной эн ерги и  и недю ж инн ого  
таланта, чтобы вести их с успе
хом, да еще вдали от центров и 
с н едостатком  м атери альн ы х 
средств, имея в одном  своем 
лице и инициатора, и работни
ка, которому нередко приходи
л о сь  в ф о то гр а ф и и  сн и м ать  
портреты, самому их ретуш иро
вать и самому печатать, а в л и 
тограф ии и в типограф ии са
мому быть зачастую и рисоваль
щ иком, и печатником.

К о н с т а н т и н  Н и к о л аев и ч  
В ы соцкий родился в г. Таре, 
если не ошибаюсь, в 1835 году. 
О тец  его бы л п о л и ти ч е с к и й  
ссыльный из польского восста
ния 1831 года. Ребенок Высоц
кий рос и воспитывался под ру
ководством образованного отца 
и под влиянием русской мате
ри, на которой отец его в Таре 
же и женился. Как сын лиш ен
ного некоторых прав отца, он 
не мог окончить полного курса 
гимназии и вышел лиш ь с пра
вом учителя народных училищ  
и был определен на должность 
учителя Тю м енского уездного
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училища, куда и прибыл, если не 
изменяет мне память, в 1857 году. 
С тех пор до самой смерти (1887 
г.) К.Н. Высоцкий оставался в 
Тюмени, сначала учителем, а по
том, по выходе в отставку, зани
мался воспитанием детей в час
тных домах, как, например, Ка- 
нонникова, И конникова и дру
гих. Некоторые из его учеников 
занимают теперь видное положе
ние и с благодарностию вспоми
нают редкое уменье покойного 
привязать к себе детей и повли
ять на их развитие благотворно. 
Потом он заводит фотографию, 
типографию, переплетную и де
лает попытку издавать местную 
газету. При скудных средствах, в 
новых делах, которые в первые 
времена требовали громадного 
труда, энергии и терпения, Вы
соцкий почувствовал наконец, 
что силы его надломлены, вера 
в успех истощ ается, и ум его, 
«светочем» прежде светивш ий 
для всех тюменцев, начал слабеть 
и погасать . «Х одячая гум ан 
ность», как назы вали в шутку

Высоцкого, начала иссякать, и 
он окончил земную жизнь, заб
рош енный и забытый многими 
из тех, которые прежде не нахо
дили слов, какими могли бы до
статочно характеризовать высо
кую и гуманную личность покой
ного.

Печальна судьба наших са
мородков! Л ичность Высоцко
го только лиш ний раз подтвер
ждает этот приговор. Покойный 
носил польскую фамилию , но 
был на самом деле глубоко рус
ский человек, со всеми свой
ствами богато одаренной лич
н о с т и , и н и  о д и н  ч ел о в е к , 
сколько-нибудь выходящий из 
обыденного уровня, в Тюмени 
не миновал обаяния его бесед, 
не обошел его скромной квар
тиры. Ваш покойны й Калганов, 
когда он живал в Тюмени, души 
не чаял в Высоцком, и, бывало, 
всякая новая идея его характер
ных карикатур воплощ алась в 
образы и принимала свое реаль
ное выражение чаще всего в ма
стерской или кабинете покой

н о го  и уж е п отом  
ходила по рукам все
го го р о д а . Т о л ь к о  
Высоцкий в те вре
мена в Тюмени умел 
и мог заставить по
м н и ть , что  м ож н о  
уважать даже врагов 
наш их, что при вся
ком споре терпеливо 
должно выслушивать 
возражения, и толь
ко он мог с востор
гом показывать всем

Письмо К.Н. Высоцкого Н.С. Знаменскому 
РГАЛИ. Ф. 765. Оп. 1. Ед. хр. 124. Л. 1
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ядовитые карикатуры на сам о
го себя, нарисованные Калгано- 
вым, где он фигурировал то в 
образе «Дон-Кихота», то в виде 
одного из семерых в стихотво
рении Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо».

Под конец ж изни под гне
том разны х обстоятельств , о 
которых нельзя еще говорить, 
В ы со ц к и й  о сл аб ел  духом  и 
умер, нем ногим и оплаканны й, 
а б о л ь ш и н ств о м  заб ы ты й  и 
даже осм еянны й. Но те семена 
добра и гуманности, в лучшую 
пору его ж изни им посеянны е, 
не пропадут бесследно в Т ю 
мени и рано или поздно дадут 
свой плод. П омянем же его за 
это добрым словом.

Мир праху твоему, человек- 
учитель!

XI*
Сибири незнаком а еще на

ж ива без риска — сложа руки 
и на боку лежа. Там все еще 
продолж аю тся порою  первы е 
стадии торговли, в которых за
метны следы обмена вещи на 
вещь. В Кяхте до сих пор про
является иногда преж ний п о

р я д о к  вы менивать чай, т.е. не 
п о к у п а т ь  е д и н и ц у  ч ая  за  
столько-то  еди н и ц  рублей, а 
в ы м е н и в а т ь  за  пуд с е р е б р а  
столько-то ящ иков чая или за 
столько-то лисьих лап столько- 
то ящ иков чая; в П етропавлов
ск е  — за  о д и н  б у н т  ю ф ти  
столько-то концов вы бойки и 
маты, столько-то пудов урюка

и изю ма; в степ и  — за один 
самовар столько-то голов бара
нов. Все это теперь исчезает и 
отходит в область  п реданий . 
Всюду господствует общ ая си 
стема купли-продаж и с оп ре
д ел ен и ем  ц ен ы  п оср ед ство м  
единицы  — рубля.

В С ибири, как я заметил, 
преобладает только торговля и 
едва возникает промышленность 
первыми необходимыми пред
м етам и п о тр ебл ен и я . В сякая 
другая пром ы ш ленность более 
высш его порядка только про
бует свои силы, только начина
ет ещ е водворяться. Ф абрики 
ограничиваю тся пока выработ
кою простых сукон, заводы — 
выделкою кож; горный пром ы 
сел — приисками золота и ред
к о -р ед к о  вы п лавкою  м еди и 
чугуна. Т аким  образом , боль
шинство существующих заводов 
заняты  производством продук
та, материала, который перера
батывается в изделия другими 
промы ш ленны ми заведениями, 
в Сибири не существующими. 
Некоторые спорадические начи
нания, вроде ф абрик Успенской 
писчебумажной, Томской сукон
ной или М инусинского сахар
ного завода, не изм еняю т об
щего ф она картины. О ни толь
ко доказываю т, что сибирякам  
присуща энергия и предприим 
чивость, что сибиряки  готовы 
приняться за лю бое пром ы ш 
ленное предприятие, будь это 
фабрика или завод, но для них 
существуют препятствия, о ко 

* Ирбитский ярмарочный листок. 1896. № 22 (15 февр.). С. 99— 100.
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торые разбивается всякое п о 
добное начинание. На первом 
плане стоит, конечно, недоста
ток технического образования, 
даж е недостаток технической  
практики, а потом идут дли н
ной верен и ц ей  — гром адны е 
расстояния, чрез которые нуж
но провозить фабричны е меха
низмы, отсутствие хороших ме
ханических заводов, где бы мож
но было производить текущую 
фабричную ремонтировку, д о 
роговизна капиталов и проч., и 
проч. С овокупность всего это
го и держит еще нашу восточ
ную окраину в периоде купли- 
продажи чужих привозных то
варов, а не местного ф абрично
го и заводского  производств. 
Упреки, делаемые сибирякам в 
косности и лени, отнюдь невер
ны и отню дь несправедливы . 
С и б и р я к -т о р го в е ц , с и б и р я к - 
пром ы ш ленник поставлен си 
лою обстоятельств делать толь
ко то, что возможно в пределах 
местных условий.

Д ля сибиряка, даже кап и 
талиста, невозм ож ны  покуда 
учреждения вроде акц ионерн о
го банка, механического заво
да, м ан уф актурн ой  ф абр и к и , 
где бы он явился в роли учре
дителя и снял сливки с пред
приятия, едва только н ачина
ю щ его  сво е  с у щ е с т в о в а н и е , 
даже едва только намеченного. 
В центре России нередко слу
чается так, что паи или акции 
предприятия, если только оно 
задумано с толком, повышаются 
в цене со дня его возни кн ове

ния, и владельцы таковых каж 
дый год кроме дивиденда по
лучаю т еще бары ш и-премии от 
п о в ы ш е н и я  ц ен  н а  а к ц и и , 
сами, что называется, не уда
рив палец о палец. Д авно ли 
учреж дено Золотопром ы ш лен
ное Общ ество, акции его уже 
котирую тся на бирж е вместо 
100 по 265; давно ли существу
ют товарищ ества многих ману
ф актур, а паи их ценятся те
перь вдвое и втрое против вы 
пускной цены; давно ли толь
ко намечен вагонны й завод в 
М ытищ ах, паи его не напеча
таны в государственной экспе
д и ц и и , а уже за них требуют 
150 за 100? Н ичего даже п о 
д о бн о го  нет и долго ещ е не 
может быть в Сибири. Если и 
возникает там паевое товари
щ ество , то путь для него не 
усыпан розами. Ему, как пи о
неру, при ходи тся бороться с 
п р еп ятств и ям и , о которы х в 
больш их центрах нет и пом и
на, не говоря уже о том, что 
при самом учреждении возмож
н ы  б о л ь ш и е  о р г а н и ч е с к и е  
ош ибки, чем где-либо. Д о ка
зательством служит то же то 
варищ ество Успенской писче
б ум аж ной  ф аб р и к и , которое 
бумагу вырабатывает хорошую, 
а дивиденды  выдает незначи
тельные. К онечно, и для С и 
б и ри  н асту п и т  в р ем я , когда 
многие причины , задерж иваю 
щ ие ее промы ш ленное разви
тие, исчезнут и она перестанет 
быть только рынком сбыта для 
м ануф актур  и заводов  своей
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метрополии, только рынком по
купки ее сы ры х продуктов и 
ископаемых богатств. Тогда она 
перестанет быть как бы пасы н
ком у мачехи, которому вм ес
то ласки шлются только упре
ки в неблагодарности, якобы  
неблагодарному сыну.

Я не зн аю  даж е, почем у  
С ибирь считается в уме обы 
вателя по ее адм инистративно
му делению  с Тю м ени, когда 
она по географическому поло
ж ению, т.е. по ее природны м 
условиям , которых ничто и з
менить не может, начинается с
В. склоном Урала? Почему И р
бит город европейской России, 
а не сибирский, когда он сво
ей природою — точная копия 
л ю б о го  с и б и р с к о г о  гор о да?  
М не каж ется, н ам , русски м , 
пора бы изм енить всякое н а
звание, несогласное с при ро
дою; пора термины  принорав
ливать к природе, а не при ро
ду приноравливать к терминам. 
Это ведь всегда и вернее, и ес
тественнее.

IX*
Далеко не веселые дни долж

на п е р е ж и в а т ь  р о д и н а  м о я  
Сибирь от упадка цен на м но
гие сибирские товары. Н ом ен
клатура их очень велика, но все 
они, почти без исклю чения, — 
одно сырье, без всякой обра
ботки. Ф абричная и заводская 
промыш ленность еще мало раз
вита в С ибири, и все подоб
ные попы тки, исклю чая кож е

венное и мукомольное прои з
водства, носят характер проб
ны й и разведочный. Д аже за
ведомо полезны е дела в см ы с
ле прибы ли, как содовое про
изводство г. П ранга в Барнау
ле, и те идут в развитии туго, 
расш иряю тся медленно. С ахар
ное п рои зводство  п о к о й н о го  
Гусева, бесспорно, одно из са
мых прибы льны х предприятий 
в С ибири, как-то такж е не идет 
у в е р е н н ы м  путем  к успеху. 
Над С ибирью  как бы тяготеет 
еще период ходьбы на помочах 
и с чужою помощ ью . В С и би 
ри мало ещ е собственны х на
к о п л ен н ы х  к а п и т а л о в , м ало  
технически образованны х лю 
дей — вот главны е причины , 
почему так мало развита ее про
мы ш ленность. В лю бом ж итей
ском  деле, а тем более в таком 
слож ном , как ф абрика или за 
вод, аксиомой является, чтобы 
хозяин знал его не меньш е сво
его техника и вообщ е всякого 
из главных деятелей пром ы ш 
ленного заведения. И наче не
избеж ен крах и разорение. В 
подтверж дение этого мне нет 
нужды назы вать по им ени не- 
удавш иеся пром ы ш ленны е уч
реждения, достаточно, я думаю, 
рассказать личны е попы тки в 
моей м олодости, когда я жил 
ещ е в Тю м ени, т.е. по времени 
между 60—70 годами.

П окойны й И.В. К ан он н и 
ков и я, обсудив затруднения в 
выделке хорошего строительно
го кирпича в Тю мени, решили

* Ирбитский ярмарочный листок. 1897. №15 (8 февр.). С. 2.
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построить кирпичеделательный 
завод с маш инами Ш ликейзо- 
на. К ак водится, наш елся м ас
тер-техник и увлекал нас розо
выми перспективами. Казалось, 
дело все так просто, что только 
бери и делай да продавай ки р
пич готовый. Выписали мы м е
ханизмы, построили сарай, на
готовили глины и приступили 
к  делу . П р о б у ем . Н е ту т-то  
было. Сначала не идет совсем 
глина из маш ины , потом, когда 
добились этого, беда другая п о 
явилась — глиняная лента дает 
трещ ины. Казалось, устранили 
мы и это, но когда потом стали 
выбирать кирпичи из обж ига
т е л ь н о й  п е ч и , то  п о л у ч и л и  
только щ ебень и обломки.

Так и бросили мы всю эту 
затею.

Я и п о к о й н ы е  т е п е р ь  
Д .И . Л агин и К.Н . Высоцкий 
обсудили как-то, что следует в 
Тю мени учредить ткацкую  руч
ную ф абр и к у  для вы работки  
ходких очень в то время това
ров: сарпинки, тика, твина, ка
зинета и трико. Мы рассужда
ли так: в России дороги земля, 
постройки, отопление, освещ е
ние, а пожалуй, и рабочие руки. 
В Тю мени это деш ево, а ткачей 
из поселенцев найдеш ь сколь
ко угодно, даж е за меньш ую , 
чем в России, заработную пла
ту, ибо хлеб и мясо были край
не деш евы . К ак всегда в п о 
добных случаях, наш елся управ
ляющ ий и несколько ткачей, ко
торы е р а с с к а за м и , казал о сь , 
верными, помогали увлекаться

ош и б о чн о й  идеею . С м ущ ало 
иногда немного наше трио, что 
ведь нет у нас на месте стан
ков, батанов, берд и других ин
струментов, нет у нас даже ос
новного материала — пряжи, но 
это устранялось рассуждением, 
что за пряжу мы заплатим про
возы из М осквы  до Тю мени, 
да ведь и за товары, там срабо
танные, платится подобный же 
провоз, стало быть, это в сущ 
ности и не препятствие. Что нет 
у нас станков и других орудий 
производства, так ведь выписать 
их только раз, а там по готово
му ш аблону местные ремеслен
ни ки  наделаю т всего сколько 
угодно. И так был решен воп
рос о ф абрике в утвердитель
ном смысле. Через год фабрика 
станков в 15 была устроена и 
пущ ена в ход. В Тю мени п о 
явились «своей фабрики» три
ко и сарпинка. Однако ж скоро 
стало ясно, что если нет в запа
се какого-либо цвета пряжи, то 
надо ждать, по крайней мере, 
месяц времени, пока она доста- 
вится из М осквы; что если нет 
в запасе челноков и шпуль, то 
надо ждать присылки их тоже 
целый месяц, ибо местные из
делия таких предметов оказа
лись и хуже, и дороже. Рабочие 
ткачи из поселенцев работали 
усердно только первые недели, 
а потом уходили на другие, бо
лее подручные работы. Одним 
словом, через год на нашей фаб
рике мы получили с Лагиным 
убытка по 3000 р. и неудачные 
попытки прекратили.
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Еще пример. В Тю мени и 
С ибири продавались ф осф ор
ные спички по 5 р. за ящ ик. 
С пичечные фабрики сущ ество
вали только в Вятке и преиму
щ ествен н о  в г. С лобод ском , 
цена на фабриках была около 
3 р. 50 к., а остальное состав
ляло провозы и барыш  посред
ников. Потребность местная в 
Тюмени и для всей С ибири на 
такой товар была больш ая. И 
нам  казалось, что в Т ю м ени 
лес, сера, ф осф ор  и рабочие 
руки нисколько не дороже цен 
против С лободского, а почему 
и выводы по сметам и п роек
там без опыта на деле получа
лись самые блестящ ие. К ак раз 
и тут наш елся человек-сп ециа
лист, знаю щ ий свое дело дос
конально, и увлек меня и Л а
тина в постройку этой ф абри
ки в дер. Кулаковой. Не хочу 
рассказывать о разных перипе
тиях сложной процедуры сп и 
чечной фабрикации. Мы их все 
прош ли и сработали спи чки , 
годн ы е д ля  п о тр еб и тел я , но 
когда мы подсчитали, во что 
обходится нам ящ и к спичек, то 
п р и ш л и  в н едоум ен и е: ц ен а 
равнялась десяти рублям!

Проектируя новое предпри
ятие, мы забыли соверш енно, 
что цена на все, начиная с каж 
дого пучка строганой древес
ной соломы до бумажных кле
еных коробок, зависит от н а
выка людей и их сноровки. Где 
этого нет, там много лет под
ряд нужно переплачивать за все

подобны е работы, чтобы п ри 
учить рабоч и й  ко н ти н ген т  к 
такой работе, и прежде всего 
самому хозяину нуж но знать в 
полном соверш енстве всю тех
нику производства до м ельчай
ших подробностей. И наче хо
зяин не владелец дела, а слуга 
его, х о зяи н о м , скорее всего, 
мастер или техник. Х озяин сам 
как бы только кассир, выдаю 
щ ий деньги.

Таким  образом, и это пред
приятие приш лось нам л и кви 
д и р о в а т ь  со  з н а ч и т е л ь н ы м  
убытком.

XVII*
Я — деревенский уроженец, 

и меня всегда как-то  особенно 
волнует, когда я  приезж аю  в 
р о д н у ю  К у л а к о в у . К аж д ы й  
д вор  и каж дая  сем ья  теп ер ь  
совсем  другие, но я знал  их 
деда, их отца и, беседуя со вну
ком, воскреш аю  в памяти все 
детали ж изни предыдущ их по
колений. И ногда встречаю ста
рика, и мы вступаем в разго
воры , перебирая ж ителей д е 
ревн и  К улаковой . Я знал  их 
прежде, бедных и богатых всей 
деревн и , знаю  их теперь уже 
м еньш е и прихож у к таком у 
выводу, что в былые времена 
больш е бы ло всего того , что 
считается признаком  заж иточ
ности деревенской, что сельский 
обы ватель вы глядел прочнее, 
крепче. Нет теперь дворов К а
л етова, Т ар адан о ва, где в ся 
кого скота: коров, овец, сви 

* Ирбитский ярмарочный листок. 1897. № 24 (17 февр.). С. 113.

5 Заказ 3092
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ней  — счи тал о сь  вволю , где 
скирды  хлеба леж али на гум
нах год за годом, где закрома 
ам бар о в  с зер н о в ы м  хлебом  
бы ли полны . Я пом ню  хоро
шо, что лош адей бывали боль
ш ие табуны, что рогатого ско 
та и овец табуны бывали еще 
больш е, но что всего зам еча
тельнее, я пом ню  больш ие хо- 
лодники, построенны е на вы 
гонах, где от ж ары  и овода сп а
сались днем  все табуны дере
венского скота. Х олодники та
кие строились всеми обы вате
лям и, и, стало быть, все умы 
деревни находили это нужным 
и полезны м. П очему же через 
45 лет не нуж но стало таких 
х о л о д н и к о в  и теп ер ь  н ельзя  
найти следов даж е былых п о
стр о ек ?  Б ы в а л о , п р еж де на 
дальней паш не, верст за пять 
от деревни, каж дым околотком  
строи ли сь  «изба, остож ье и 
колодезь», и сем ьи околотка во 
время страднее живали там п о
долгу. Отчего же исчезли лет
ние избуш ки и заплы ли совсем 
старые колодцы?

П о ч е м у -т о  г о в о р я т , ч то  
люди к старости начинаю т на
ходить лучш им время прежнее 
и худшим время новое, совре
менное. Но скаж ите мне: при 
чем же старость, если в самом 
деле прежде в Кулаковой было 
больш е хлеба и скота, если там 
сущ ествовали для скота холод
н и ки  и д ля  себя  на п аш н ях  
избы и колодцы , а теперь н и 
чего этого не стало даж е и в 
помине? Д еревня числен нос

тью душ с тех пор увеличилась, 
в ней теперь порой торгует не 
один уже кабак, а несколько, 
и есть новые богатые крестья
не, но совсем другого склада и 
покроя. Не стало только духа 
общ ины , не стало строя общ е
го довольства. Деревня день ото 
дня как-то  становится беднее 
и беднее, и бывали годы, ког
да она не могла даже оплачи
вать сполна подушных податей.

А между тем деревня Кула
кова наделена паш ней и поко
сам и в таких размерах, что в 
С и би ри  даж е он и  считаю тся 
достаточными. Между ж ителя
ми развито ремесло: мужчины 
все работаю т сани и телеги, а 
ж енщ ины  работаю т ковры. И, 
несмотря на все такие благо
приятны е условия, благососто
ян и е  ж и телей  д еревн и  стало 
падать и явно выражаться ос
кудением видимых достатков. 
Главною причиною  такого по
лож ения считаю я кабак, или, 
скорее, кабаки, разм нож ивш и
еся после откупной системы; 
он и  о тн ял и  у слабы х лю дей 
средства к ж изни и испортили 
нравственную  сторону подрас
таю щ его  п о к о л ен и я . Б орьба 
моя с этим  злом, как  знаете, 
д л и в ш ая ся  больш е д вадц ати  
лет, закончилась моим пораж е
н и е м . Я б е с с и л ь н о  сл о ж и л  
руки и с горечью воскликнул: 
кабак меня победил!

Если таковы  экон ом и чес
ки е результаты  полувековой  
ж изни обывателей в д. Кула
ковой, которая по своим усло
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виям долж на бы быть вполне 
богатою, а между тем видимо 
опускается и беднеет, то что же 
может оказаться в других со 
седних селах и деревнях, где нет 
подобных благоприятных усло
вий и где кабак влияет пагуб
но и растлеваю ще без всякого 
стеснения? О! там  состоян ие 
жителей далеко ниже, бедность 
еще больше, чем в родной моей 
деревне Кулаковой. Примером 
служ ат м н оги е  окруж аю щ и е 
села и деревни.

XVIII
И последнее* 

«Всякому овощ у свое вре
мя» — гласит пословица, как  и 
всякому общественному служе
нию по мере средств и знания 
есть предел, добавлю  я  от себя. 
М ного лет подряд я сообщ ал 
«Ярмарочному листку» всякие 
торговые и промыш ленные све
дения, а отсюда и всему сибир
скому торговому сословию , ка 
кие только концентрировались 
в М оскве, стараясь быть всегда 
правдивым и беспристрастным. 
М ое незави си м ое полож ение 
давало мне возмож ность гово
рить о некоторых сторонах н а
шего промы ш ленного быта от
крыто и свободно. Не скрою , 
что подобные сообщ ения навле
кали на меня порою значитель
ные неудобства в ж изни. М еня 
даже привлекали раз к уголов
ному суду по 39 ст. Ц ензурно
го устава и указывали в перс

пективе на ш есть месяцев тю 
ремного заклю чения. П рош ло 
и это, и ли ц о , привлекавш ее 
м еня к  суду, не раз потом от
носилось ко мне с больш ей чем 
когда-нибудь предупредитель
ностью.

Н о идут года, а м не уже 
ш есть десятков лет, и пора ска
зать себе: довольно. Пусть идут 
на смену нам молодые образо
ванные силы и несут с собою 
новые идеи и новы е приемы. 
Привет им.

Я же прощ аю сь навсегда с 
моими ярм арочны м и читателя
ми.

**
П оговорим о потребителе в 

России. П отребитель — это все 
и каж ды й, но между ним и в 
имущ ественном отнош ении та
кая разница, что только разве 
шутки ради их мож но относить 
в оди н аковую  группу. Сахар 
потребляет рабочий, деревен 
ский обыватель, даже иногда и 
обитатель захолустья, и тот же 
сахар потребляет директор б ан 
ка, ф абрикант, рантье и вооб
ще богатый, имущ ий человек. 
Цена за единицу фунта в 15 к. 
равна валовом у еж едневном у 
заработку: инородца — 1/ 2, ф аб
ричного рабочего — 1/ 4, справ
ного кр естьян и н а  — 1/ 6, д и 
ректора банка — 1/ 300, средней 
ру ки  ф а б р и к а н т а  — 1/ 1000; а 
дальш е дроби  ещ е вы ш е. По 
этому примеру лю бой продукт, 
любой товар, составляющ ий на-

* Ирбитский ярмарочный листок. 1897. № 24 (17 февр.). С. 113.
** Ирбитский ярмарочный листок. 1898. № 29 (22 февр. ). С. 123.

5*
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сущную потребн ость каж дого 
потребителя, удобно примерять 
ци ф рам и, а циф ры  — далеко 
не фразы , которые порой лег
ко располагаю тся в красивые, 
но затемняю щ ие дело рассуж 
дения. Ц иф ру не наклониш ь по 
желанию  в ту или другую сто
рону, раз она поставлена в со 
гласие с действительностью ... 
Она стоит незы блемо на месте.

А кциз на сахар, пош лина на 
чай, на хлопок одинаково л о 
жатся на единицу потребителя 
в России, будет ли  он беден, 
среднего достатка или же так 
богат, что его доход от капита
лов или п ром ы сла только  за 
день равняется валовому зара
ботку рабочего человека за де
сять лет. П осему-то не только 
можно, а существенно необхо
димо различать классы потре
бителей, чтобы знать при ак 
цизах и пош линах на товары, 
кто именно оплачивает их, хотя 
не как прямой налог, а только 
косвенны й, но тем не менее та
кой же для потребителя действи
тельный, как всякий регистро
ванны й налог, и какою  долей 
он лож ится на его заработок. 
Потребитель может не платить 
косвенного налога только в том 
случае, когда откажется от по
требления, т.е. тогда, когда не 
будет пить чай, жечь керосин, 
носить ткани , вскапывать ж е
лезною  лопатою  землю. Но, я 
думаю, все подобные потребно
сти в н ародн ой  м ассе нельзя 
назвать ни прихотью, ни рос
кошью. А если все намеченное

— сама насущ ная действитель
ность, то кто же потребители 
таких товаров и продуктов, как 
железо, сахар, чай, хлопчатобу
мажные изделия, если не народ 
в обш ирном смысле слова, со
ставляющий собою не больш ин
ство личностей, а подавляющую 
массу единиц, которыми толь
ко и держится всякая обш ир
ная основная промышленность? 
Кто пропорционально против 
своего заработка платит косвен
ных налогов очень много и кто 
очень мало? О пять-таки народ 
платит очень много, а другие 
классы очень мало. Таким об
разом, с какой стороны вопрос 
ни поверни, ответ получается 
всегда одинаковой  ясности  и 
убедительности.

Н асаж дая и развивая п р о 
м ы ш ленность у себя дома, мы 
как -то  придаем  преувеличен
ное зн ач ен и е  терм и н у  «про
м ы ш ленн ость»  и во им я его 
приносим  несоразм ерны е ж ер
твы , заставляя потребителя — 
народ  — дорогой цен ой  оп ла
чивать такое насаждение, глав
ным образом в... баснословны й 
дивиденд  предприн им ателям . 
Мы знаем  все, что нужны вре
м енны е жертвы для того, что 
бы насадить и развить какую - 
н и б у д ь  н о ву ю  п р о м ы ш л е н 
ность, но ведь врем енны е ж ер
твы , полож им, только на пять 
лет, а у нас, как видно, мало и 
десяти  годов исклю чительного 
п о л о ж е н и я .  Н а ш и  ю ж н ы е  
горнопром ы ш ленники 10 лет и 
8 месяцев пользовались исклю 
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чительным тариф ом, ограждав
шим их от заграничной кон ку
ренции, и тем не менее теперь 
вновь ходатайствуют о продле
нии того же тариф а на чугун 
(45 к. с пуда) ещ е на 10 лет. 
Послушать их, так  они все ука
занн ое протекш ее время толь
ко и трудились для русского 
потребителя, развивая м етал
лическое производство и обе
щ ая удеш евить его в будущем 
в силу взаим ной конкуренции. 
Ф акты  цен  м еталлам , ф акты  
дивидендов предприним ателей 
говорят нам ясн о  совсем  иное. 
Заводы через десять лет исклю 
чительного полож ения прода
ют чугун, стоящ и й  на месте 
заводу 45 к., по 63 копейки . На 
45 к. получают бары ш а 18 коп. 
Да это ведь не что иное, как 
40% дивидендов! В десять п ро
текш их лет некоторы е заводы 
не только вы давали больш ие 
дивиденды , но погасили зн а 
чительную часть стоим ости за 
водов. О ни теперь в своих хо
датайствах о продлении исклю 
чительного полож ения об этом 
мало говорят, но вся их д е я 
тельность основана была на н а
чалах исклю чительного поло
ж ения и только прикры валась 
гром ким и словами о насаж де
нии и развитии горнопром ы ш 
ленного производства на юге 
России. Что для них, больш ей 
частью  ин остранц ев, русский 
потребитель, как  не та овца, 
которую они , «не корм я, стри 
гут», а только на словах якобы  
заботятся о ее благосостоянии?

Другая наш а крупная про
мыш ленность — сахарная — на
ходится ещ е в более исклю чи
тельном  полож ении, чем гор
нопром ы ш ленная. Чуть не пол
сто лети я  д ается  ей  в ж ертву 
русский потребитель, а она все 
еще требует, хотя под новы ми 
к о м б и н ац и я м и , но одн ого  и 
того же вида пособий — вы со
ких цен продукту. Я не знаю 
н икакой  страны , где бы сахар 
в сто ли ц е  государства  стоил 
п о т р е б и т е л ю  15 к. ф у н т , и 
трудно поды скать другую тер
риторию , где бы значительное 
коли чество  сахарны х заводов 
давало дивиденд акционерам  в 
размере 15-20%  ежегодно.

Я не знаю  подходящ его н а
звания, чтобы выразить нагляд
но словом , какое расстояни е 
о тд ел я ет  н аш его  р аб о ч его  в 
смы сле еж едневного дохода от 
директора банка, ф абриканта, 
богатого рантье и вообщ е иму
щ его человека. А между тем как 
потребители на многие продук
ты и товары  они одни и те же 
единицы , одинаково потребля
ющ ие сахар, чай, спички , ке 
росин. М ожно ли поставить в 
одинаковы й ранж ир человека, 
вы нуж денного тратить на п о 
купку фунта сахара 1/ 4 и 1/ 300 
поденного дохода валового? Что 
заговорил бы имущ ий человек, 
если бы ему сказали , что он 
долж ен покупать ф унт сахара 
вместо 15 к. по 10 руб., чтобы 
сравняться в пропорциях кос
венных налогов с рабочим че
ловеком? П осему-то косвенны е
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налоги на народны е продукты, 
на народны е предметы повсед
невного обихода всегда лож ат
ся на бюджет рабочего челове
ка тяж елы м брем енем  и п ри 
водят к  неприм ирим ом у к о н 
трасту отнош ен ий  по сравн е
нию с классами лю дей имущих.

Мы знаем , что рабочий ч е 
ловек в России беден, но ска
жите м не, откуда он возьм ет 
достатка, когда заработок его 
втрое меньш е против европей
ского собрата, а необходимые 
продукты  и товары вдвое д о 
роже, чем в лю бом соседнем го
сударстве? М не кажется, настало 
врем я п о степ ен н о  сн и м ать  с 
русского народа бремя косвен
ных налогов, переклады вая их 
на имущ ие классы  в виде п ря
мых или иных налогов.

Д ля ф иска государства н е
сравненно легче получать на
лог с человека, владею щ его ка 
питалом, т.е. получать налог с 
им ущ ественного объекта, чем 
собирать его с м нож ества еди
ниц лю дей под видом косвен
ных налогов на предметы п и 
тания и товары, составляю щ ие 
вещ и первой  необходим ости .

Д авно пора уничтожить наши 
гильдии, даю щ ие одинаковы е 
права на производство промы с
ла и торговли, не различая раз
ницы , производит ли купец по 
1 гильдии продажу фабрикатов 
на 10 м иллионов, имея бары 
ша в год миллион рублей, или 
имеет транспортную  контору, в 
которой зарабатывает в год ва
лового дохода только десять ты 
сяч рублей. Мы многое заим 
ствовали у западной культуры, 
и преи м ущ ествен но  у наш их 
соседей — немцев, так отчего 
бы не позаимствовать и их си 
стему классового налога, по ко 
т о р о й  о б ы в ат е л ь  п л ати т  не 
только больш е, чем больш е он 
имеет капитала, но чем боль
ш им  он владеет капиталом, тем 
выш е и выш е платит процент 
с каж дой сотни марок своего 
дохода валового? Уметь заим 
ствовать хорош ее, уметь п ри 
м енять его к наш ем у н ац и о 
нальному быту — да это ведь 
заслуга ничуть не меньш ая, чем 
отм енять акциз на соль, умень
ш ать подати и снять паспорт
ную тяготу.

«С.-П .  В .»
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Западная Сибирь: История и 
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Земляки: Ю гра в лицах  и 
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кин. — 2003. — 432 с.

ISBN 5-93020-141-2

Ядне Н.Н. В списках не зна
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ISBN 5-93020-145-5
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Сибирский листок: 1894— 
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Ц аренко  Т .М . П окорение
Сибири: П оэма. — 2003. — 80 с. 

ISBN 5-93020-148-Х

«Небес мгновенный дар...»:
Книга для духовно-нравствен
ного чтения в ш коле и дома /
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Сост. В.А. Д воровая и Т.Н. Тру- 
нилова. — 2003. — 400 с.
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детства: Р асск азы , очерк . — 
2003. -  224 с.

ISBN 5-93020-154-4

Сибирский листок: 1901—
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2003. — 640 с. — [Газеты С и 
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Патканов С.К. Экономичес
кий быт государственных крес
тьян Богандинской, Бухарской, 
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тьян и инородцев Тобольского 
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ISBN 5-93020-156-0 (серия) 
ISBN 5-93020-159-5 (Т. 2)

«И здесь появляется заря 
христианства...»  (О бдорская  
миссия 3 0 -е -8 0 -е  гг. XIX в.): 
Источники /  С ост., вступ. ст. и 
ком м ент. В.Я. Т ем плинга. — 
2003. — 328 с. — [Сибирский 
раритет. Вып. 2]

ISBN 5-93020-160-9

Патканов С.К. Тип остяцко
го богатыря по остяцким были
нам и героическим сказаниям. 
Иртышские остяки и их народ
ная поэзия. — 2003. — 416 с. — 
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ISBN 5-93020-156-0 (серия) 
ISBN 5-93020-161-7 (Т. 5)
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2003. -  208 с.

ISBN 5-93020-162-5
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С обрание м атериалов для и с
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доц. П .М . Головачева: «Состав 
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Уренгой; Т ю м енский государ
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ISBN 5-93020-178-1
ISBN 5-93020- 179-Х (Кн. 2)

Загороднюк Н.И. Самаров
ски й  край: И стория Х анты - 
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городнюк, Ю .Н. Квашнин, А.Ю. 
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КОНЬКОВ Николай Леонидович. Родил
ся в 1941 г. Окончил Вологодский педагогичес
кий институт. Кандидат  
исторических наук. Работал 
учителем в Кировской облас
ти, научным сотрудником  
краеведческого музея в Архан
гельске. В настоящее время 
живет в Тобольске.

Интересуется региональ
ной метрологией, нумизмати
кой и историей денежного обращения.

Автор книги « Тобольские воеводы» (Мос
ква. 2000).

ко в , д и ако н  
П етров и п о 
ном арь К о н 
стантин С и 
м о н о в  п о  
с и л е  у к а з а  
его им ператорского величества 
состоявш его 1811-го года майя 
18-го дня сию  скаску в Тоболь
скую духовную  кон систорию ,

*  Окончание. Начало см.: Лукич. 2003. № 1. С. 60— 101.

Иван Николаевич 
Юшков*
Приложение
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Из сказки Сретенской церкви 
о священнике А.М. Юшкове 

1811 г.
1811-го года августа 24-го 

дня Градо-Тобольской С рете
ния Господня Ц еркви находя
щ ейся при оной в действитель
н о м  с л у ж е н и и  с в я щ е н н и к а  
Алексей П етров, Андрей Ю ш-
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как о себе самих, так и детях 
м уж еска  п о л а  с п о к а за н и е м  
сколько по прош едш ей 1795-го 
года ревизии показано было, и 
из того числа разны м и случая
ми убыло и после ревизии вновь 
родилось и прибы ло по самой 
истинне без всякой утайки, а

буде кем впредь уличены будем 
или по свидетельству найдется, 
что кого-либо утаили то повин
ны  п о л о ж ен н о м у  по указам  
ш траф у без всякого м илосер
дия.

ГУТО ГА в г. Тобольске.
Ф. 154. Оп. 8. Д . 288. Л л. 5 4 1 -  

541 об.

Тобольский государст венны й  
ист орико-архит ект урны й  

м узей-заповедник. От дел 
р укописей . ТМ  К П  12284/1  
(Ф . 2. Оп. 2. Д . 1. Л л . 1 -5 .)
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Редактор «Тобольских губернских ведомостей»

Из журнала присутствия То
больского правления об издании 
губернских ведомостей

Журнал присутствия Тоболь
ского правления об издании гу 
бернских ведомостей.

Журнал присутствия Тоболь
ского правления.

16 декабря 1863 года по га
зетному столу 11го отделения.

Об издании в 1864 году То
больских губернских ведомостей.

Доклад: Согласно 886 ст. II 
тома общ. Губерн. Учрежд. по 
высочайш е утвержденным в 6 
день декабря 1856 г. штатам при 
Тобольском губернском правле
нии издаются с 27 апреля 1857 
года «Тобольские губернские ве
домости». Днем выхода губерн
ских ведомостей назначена суб
бота. Рассылка оных произво
дится по городу Тобольску на 
следующий день, а в прочие ме
ста губернии и в другие губер
нии в те дни, когда идет почта, 
так что последняя отсылка ве
домостей после выхода бывает 
в следующую пятницу, а в Бе
резовский округ чрез каждые 
две недели. За годовое издание 
губернских ведомостей, соглас
но 886 ст. II тома, назначена 
плата с присутственных мест и 
долж ностны х ли ц  3 руб. сер. 
Д еньги за ведом ости присут
ственные места и лица уплачи
вают из кан целярской  суммы 
согласно предложению бы вш е

го тобольского гражданского гу
бернатора от 14 января 1858 г. 
за № 98-м ; зем ски е суды, и с
правники и заседатели должны 
получать губернские ведомости 
и деньги за оные уплачивать из 
кан ц елярской  суммы зем ских 
судов. По 885 ст. того же тома 
за губернские ведомости для го
родовых присутственны х мест 
уплачивается из городских до 
ходов и общ ая сумма вносится 
каждого дня в городские рос
писи. Д ля волостных правлений 
и иногородных управлений гу
бернские ведомости вы писы ва
ются на счет общ ественных до
ходов, а для земских церквей 
из суммы земского собора. За 
волостные правления и сельские 
церковные приходы по распо
ряжению  г. начальника губер
нии получаются деньги из То
больского окружного казначей
ства за всю губернию. По высо
чайше утвержденным сметам на 
трехлетие с 1860 по 1863 годы 
значится волостных правлений 
и иногородных управлений 210 
и сельских церковны х прихо
дов 296, следовательно, долж но 
было получить из казначейства 
денег 1518 руб. В 1863 году по
лучено из Тобольского окруж
ного казначейства за 210 воло
стных правлений и 311 церков
ных приходов 1563 руб. (более 
противу смет на 45 руб.), сумма 
эта увеличилась от учреждения
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новых церковны х приходов в 
Т обольской епархии. По взя 
той же в 1862 году справке из 
Тобольской духовной кон си с
тори и  оказал о сь , что по Т о 
больской  епархии ещ е вновь 
прибавилось 25 сельских цер
квей, и в 1863 году отсылалось 
уже не 311, а 336 экз. в сельс
кие церкви Тобольской епар
хии на 1008 руб., более против 
см ет на трехлетие с 1860 по 
1863 год — 40, что с 210 воло
стны ми правлениям и составит 
546 экзем пляров на 1638 руб
лей. С правка: в 1863 году во 
все присутственны е места и 
долж ностны м  лицам  рассы ла
лось Тобольских губернских ве
домостей 192 эк зем п л [я р а ]  на 
576 руб.; кроме того, безденеж
но на основани и  Ц ензурного 
устава 126 экземпляров частным 
же подписчикам отсылалось гу
бернских ведомостей как по го
роду Тобольску, так и другим 
городам в 1863 году 58 экзем 
пляров на 174 руб., итого сле
довало в 1863 году за Т обольс
кие гу б ер н ски е  ведом ости  с 
присутственных мест, долж но
стных лиц , волостных и ино- 
городных правлений сельских 
приходских церквей и частных 
подписчиков за 796 экзем п ля
ров 2388 руб. серебром, а всего 
ведомостей заготовлялось кроме 
запасных 925 экземпляров, а за
пас было печатано экз. до 40.

ГУТО ГА в г. Тобольске.
Ф. 329. Оп. 11. Д . 6602.

Л л . 1 1 7 -1 1 9  об.

Из журнала присутствия То
больского правления о выдаче 
жалованья И.Н. Юшкову

Журнал присутствия Тоболь
ского губернского правления 30  
января 1863 года по газетному 
столу 2 отделения.

О выдаче жалованья служ а
щим в газетном столе и губерн
ской типографии за январь м е
сяц 1863 года.

Доклад: По составленному 
р асп и сан и ю  за ян варь  м есяц 
1863 г. назначено выдать ж ало
ванье из типографской штатной 
суммы:

Р ед ак то р у  о ф и ц и ал ь н о го  
отдела губернских ведомостей 
г. Ю ш кову 32 руб. 661/ 2 к., ему 
же по долж ности  корректора 
17 руб. 331/ 2 коп ., всего п ять
д есят  руб...

П риказал: Согласно докла
ду и расписанию  выдать ж ало
ванья за январь 1863 г.:

1) Редактору оф ициального 
отдела губернских ведомостей 
г. Ю ш кову пятьдесят руб.
ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 329.

Оп. 1 1 . Д . 6602. Л л. 1 0 -1 0  об.

Из формулярного списка 
корреспондента «Тобольских гу
бернских ведомостей» Н.А. Аб
рамова. 1849 г.

Титулярны й советник Н и
колай Алексеев Абрамов, ш тат
ны й см отри тель Б ерезовских 
училищ , 37 лет, вероисповеда
н и я  православного. Сын свя
щ енника.

Обучался в Тобольской се
минарии и по окончании курса
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учения в 1832 году в первом раз
ряде получил звание студента.

В продолжение двухгодич
ного обучения в классе бого
словском с утверждением епар
хиального архиерея проходил 
долж ность лектора еврейского 
язы ка в семинарии.

Определен во 2 класс Т о 
больского духовного приходско
го училищ а учителем русской 
грамматики, 1-й части ариф м е
тики, катехизиса и нотного пе
ния. 1832 г. Августа 25.

Переведен в Духовное уезд
ное училищ е учителем лати нс
кого язы ка, русской граммати
ки, 1 и 2-й части ариф м етики и 
в то же время определен в се
м инарию  учителем  татар ско 
го языка. 1834. Августа 10.

По п р о ш ен и ю  уволен  от 
духовноучительской службы и 
допущ ен к исправлению  долж 
ности учителя истории и гео
графии в Тобольское уездное 
училищ е по М инистерству н а
родного просвещения. 1836. Ав
густа 10.

Исключен из духовного зва
ния. 1837. Мая 11.

Утвержден в чине губерн
ского секретаря 9 июня 1837 года 
со старш инством . 1836. А вгу
ста 10.

Утвержден в учительском  
звании с зачислением  службы 
с 1836 года 10 августа. 1837. 
Июля 13.

За хорош ие успехи учени
ков и хорош ий способ препо
давания объявлена от господи
на Министра народного просве

щ ен и я  б л аго д ар н о сть . 1839. 
Ф евраля 24.

О пределен ш татным см от
рителем Березовских училищ .
1842. Ф евраля 15.

За выслугу лет произведен 
в чин коллежского секретаря со 
старш инством. 1840. Августа 10.

По засви детельствован и ю  
дирекц ии училищ  об отлично 
ревностной службе постоянных 
трудах и успеш ности господи
на и сп равлявш его  долж ность 
тобольского граж данского гу
берн атора объявлена п р и зн а
тельность. 1843. М арта 26.

За д еятел ьн о сть  в со д ей 
ствии к распространению  кар
то ф ел я  в Б ер езо в ск о м  краю  
объявлена признательность от 
господина исправлявшего долж
ность тобольского губернатора.
1843. Д екабря 9.

За благонам еренны е и п о 
лезны е содействия к  улучш е
нию Березовского уездного учи
лищ а, которое деятельностию  
его по службе доведено до воз
мож ной степени соверш енства 
по всем частям, от господина 
управлявш его Тобольскою  гу- 
берниею объявлена признатель
ность. 1844. Ф евраля 1.

За похвальное содействие к 
образованию  детей инородцев 
Березовского края от господи
на М инистра народного п ро
свещ ения объявлена благодар
ность. 1844. И ю ня 29.

За выслугу лет 26 марта 1845 
года утвержден в чине титуляр
ного  со в етн и к а  со ст ар ш и н 
ством с 1844 августа 10.
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За отлично усердную службу 
вы сочайш е награжден 150 руб. 
серебром. 1845. Д екабря 31.

Высочайш е утвержден чле
ном Березовского уездного п о 
печительного о тю рьмах ком и 
тета. 1847 . Д екабря 27.

По засви детельствован и ю  
дирекции училищ  за отличную 
усердную и полезную  службу от 
госп од и н а  уп равлявш его  Т о 
больскою  губерниею  объявле
на признательность. 1848. Я н 
варя 27.

За отлично усердную и рев
ностную службу объявлена бла

годарность от господина М и
нистра народного просвещения. 
1848. Марта 11.

И збран член ом -сотрудни- 
ком Русского географического 
общества. 1848. Мая 14.

П ри утверждении долж но
сти учителя получил не в зачет 
третное жалованье. Какое по
лучает содерж ание: ш татного 
285 р. 71 к., на разъезды 57 р. 
14 к.

ГУТО ГА в г. Тобольске.
Ф. 152. Оп. 30. Д . 102.

Л л . 124 о б .-1 2 7 .

Отечество И.Н . Юшкова — Тобольск 
Тобольск начала XIX в. глазами современника

Т обольск с 1782 года, глав
ный город губернии сего и м е
н и , преж де б ы вш ая  сто ли ц а  
всея С и би ри , леж ит... на л е 
вом берегу реки И рты ш а, в к о 
торую недалеко от города вп а
дает река Тобол. Расстоянием  
от С ан кт-П етер бу р га  в 3033, 
М осквы  2305 верстах. Его раз
деляю т на Верхний и Н иж ний 
город; первы й — в котором  с 
начала ны неш него столетия п о
строен бы вш им  в С ибири  гу
бернатором  князем  Гагариным 
на вы соком  крутом берегу к а 
м ен н ы й  крем ль, стоящ и й  на 
горе на восточном  берегу реки 
И рты ш а, о б н есен н ы й  кам ен 
ны м и стенам и, которы е ны не 
больш ею  частию  разобран ы , и 
в котором  между прочим и д е 
ревянны м и и кам енн ы м и д о 

мами почесться могут лучш и
ми новы е присутственны е м е
ста, ратуша и дом архиерейской, 
такж е две кам енны е и три д е
ревянны е церкви, Рождествен
ски й  девичий монасты рь, гос
тиной  двор, в коем  в каждом 
ж илье по 35 лавок со сводами 
и п о д  о н ы м и  27 п о гр е б о в . 
С верх того  в верхнем  ж илье 
есть несколько покоев, в кото
рых там ож енны е дела отправ
ляю тся. Сей гостиной двор, в 
ко то р о м  п р и в о зн ы е , а паче 
иностранны е, товары  склады 
ваю тся  и п р о д аю тся  оп том , 
показывает важность тамошних 
торгов. Д ля м елочной продажи 
есть другие, в два ряда постро
ен н ы е л авки  деревян н ы е, на 
месте, назы ваем ом  базар или 
ры нок , где и всякие съестные
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припасы  продаю тся. Сей город 
пред Нижним имеет то преиму
щ ество, что никогда не бывает 
подверж ен  н ав о д н ен и ям ; но 
напротиву того ж ители онаго 
принуждены ходить под гору за 
свежею водою.

Н иж ний город, находящ ий
ся под первым на низком  м ес
те, также на берегу реки И рты 
ша... в коем есть такой же ры 
нок, и в нем  161 деревянн ая 
лавка, да там же под горою 7 
приходских церквей и кам ен 
ный муж еский м онасты рь во 
имя Знам ения П ресвятыя Б о
городицы.

Татарская слобода, которая 
преж де больш ую  часть Н и ж 
него города зан и м ала  и т е с 
ным своим  строением  п р и н я 
ла частые, а особливо же и рос
си й ски м  обы вателям  р азо р и 
тельные пож ары, переведена за 
город, где ж ивут как  п р о и с 
ш едш ие от природны х си б и р 
ских татар, так  и п ри езж ие и 
поселивш иеся там бухарцы и 
отправляю т знатны е торги. Т о 
б о л ь с к  в 1788 го ду  в е с ь м а  
м ного  п ретерп ел  от пож ару, 
продолж авш егося 27 и 28 ап 
реля , кои м  н и зм ен н ая  часть  
почти  вся п р евр ащ ен а  в п е 
пел. Д о пож ара внутри города 
ж или татары , но после онаго 
отведено  им м есто вверх по 
И рты ш у версты  на полторы  от 
Тобольска, где они поселились 
больш ою  слободою  и уп р аж 
няю тся по-преж нем у в торгов
ле. Чрез Н иж ний  город п р о 
текает речка Курдумка в И р 

ты ш , на которой  есть мучная 
м ельниц а. Д ругая речка н азы 
вается  м о н асты р ск ая , третья 
К няж ева, а все он и  вер ш и н а
ми вы ш ли не далее двух верст 
из буераков гористого  берега, 
вверх и вн и з по той  стороне 
И р т ы ш а  п р о д о л ж а ю щ е го с я . 
В еликая в Н иж нем  городе н е 
способность:

1-е. Тем, что бы вает под
верж ен н аводнени ям , а особ 
ливо претерпел  он  от р азл и 
тия И рты ш а в 1784 году: ког
да И рты ш  на 7 арш ин и 111/ 2 
верш ков [ 10 м 25 см] п одн ял
ся выш е обы кн овен н ой  сам ой 
вы сокой воды. 2-е. Что вели
кая  часть  ж и тел ей  Н и ж н его  
города, как  река  И рты ш  часто 
больш ие кабаны  от вы сокого 
берега своего  отм ы вает , при  
ум нож ении сих подмы вов при
нуж дены  бы ваю т далее от бе
регов п ерен оси ть свои  домы . 
3-е. Что хотя вода и под с а 
мыми домам и, однако оная как 
в колодцах, так  и в речках н е 
хорош его качества. На архи 
ерейском  дворе есть колодезь, 
котором у глубина до воды 35 
с а ж е н , п о  с ем у  о в е р ш и н е  
Верхнего города пред Н иж ним  
заклю чать долж но... Восход на 
оную  гору состоит в д ер евян 
ной  крутой лестн и ц е, сделан
ной  от горы  до И рты ш а, и м е
ю щ ей 290 ступеней. На сию  ж 
вы ш ину ведут из Н иж него го
рода три взвоза:

1. П рям ы й, весьма крутой;
2. Н икольский , несколько 

положее;
6  Заказ 3092
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3. К азачий, способнее п ро
чих, по которому почти одно
му и ездят.

Оба города, вместе взятые, 
занимаю т нарочитое простран
ство и принадлеж ат к больш им 
р о сси й ск и м  городам . С 1773 
года, в коем  начали порядочно 
строиться, одна улица по дру
гой становится лучш е, а особ 
ливо для отм енны х и п рекрас
ных видов с Верхнего города, 
может почитаться отменно кра
сивы м  городом. Всех церквей 
в нем находится 18, имеет п ре
б ы ван и е еп архи альн ой  ар х и 
е р е й , о б ы в а т е л ь с к и х  д о м о в  
2118, ж ителей: м уж еска пола 
7842, ж ен ска 8427, всего 16269 
душ. И з общ ественны х заведе
ний прим ечательны : духовная 
сем инари я, главное народное 
училищ е, воспитательны й дом, 
богадельни и театр и есть 1 ти 
пограф ия. Впрочем, почти чет
вертую часть Тобольска состав
ляю т татары , коих предки от
части при завоевании  С ибири 
в сих местах ж или, частию  же 
происш едш ие от бухарцев, к о 
торы е здесь для купечествова- 
н и я  п о сел и л и сь . О н и  ж ивут 
вообщ е весьм а сп окой н о , п и 
таю тся больш ею  частию  от ку- 
печествован и я  и им ею т свои 
со бствен н ы е м ечети . Д ругую  
немалую  часть ж ителей состав
ляю т ссы лочны е или их потом 
ки. Купцы здеш ние отправля
ют торги  на лучш их р о сси й 
ских ярм арках , в М оскве и на 
Кяхте. В сам ом  городе п р о и з
водится торговля российским и

и и н о с т р а н н ы м и  т о в а р ам и , 
особливо весною : поелику по 
окон чан и и  И рбитской ярм ар
ки остальны е товары  для про
д а ж и  о т п р а в л я ю т с я  в Т о 
больск. П ри наступлении зимы 
привозится сюда много бухар
ских и таш кентских товаров. 
В городе сем есть столько ре
месленников, что из других си
б и р ски х  городов  п ри езж аю т 
сюда нарочно для закупки раз
ных рукодельных изделий. Из 
ф а б р и к  н а х о д и т с я  зд есь : 1 
п о л о т н я н а я , на коей  кром е 
разного  полотна, тику, ревен- 
д у к у  и с а л ф е т о к  д е л а ю т с я  
ш елковы е л ен ты , а из за в о 
дов знатны е: кож евенны е, м ы 
ловарен н ы е и салотопенны е... 
Т орг р осси й ски м и  и европ ей 
ски м и  товарам и  отправляется 
здесь в начале весны , как  ск о 
ро открою тся реки. О коло и с
хода лета  п ри ходи т сю да из 
разны х стран  м ного  судов с 
ры бою  и д руги м и  товарам и , 
которы е по зим н ем у пути от
в о зят  д алее . В начале зим ы  
приходят в Т обольск  куп ечес
кие кал м ы ц к и е  и бухарские 
караван ы  и зим ую т в сем го
роде. Сверх того собирается и 
м ягкая  рухлядь с д и ки х  н а 
родов , п латящ и х  оною  свой  
ясак . Т акж е бы ваю т две го 
довы е ярм арки , одна весною  
р осси й ски м , а другая осенью  
си би рски м  и ки тай ским  то ва
ром...

Щ екат ов А . С ловарь гео гр а 
фический Российского го с у д а р 

ст ва. М ., 1808. С. 2 3 8 -2 4 2 .
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Из формулярного списка П.П. Ершева

Коллежский советник Петр 
П авлович Е рш ев, и н сп екто р  
гимназии, 34-х лет, вероиспо- 
ведования православного.

Из ш таб-офицерских детей. 
Получает жалованье из ш тат
ных сумм 571 р. 423/4 коп. и д о 
бавочных из воспитаннической 
171 руб. 421/ 2 коп. и за прослу
жение в С ибири 5 лет 142 руб. 
96 коп. серебром в год.

Обучивш ись в Березовском 
уездном  училищ е и око н чи в  
курс в Тобольской гим назии, 
поступил в феврале месяце 1831 
г[ода] своекош тным студентом 
в С .-П етербургском универси
тете, в котором по вы слуш ива
нии полного курса наук по ф и 
л о со ф ск о -ю р и д и ч еско м у  ф а 
культету  у д о сто и л ся  зв а н и я  
кандидата. 1834. И юля 13.

Определен старш им учите
лем латинского язы ка в Тоболь
скую гимназию . 1836. И ю ня 10.

За поездку в С ибирь полу
чил не в зачет годовое ж алова
нье и двойны е прогоны. П ере
мещен на долж ность старш его 
учителя логики и русской сло
весности. 1836. Августа 10.

Г о сп о д и н о м  М и н и стр о м  
народного просвещ ения утвер
жден в чине титулярного совет
ника со старш инством  с 1836 
июля 10.

За отлично усердную службу 
с разреш ения господина М ини
стра народного просвещ ен и я

выдано в единоврем енное на
граж дение 200 р. 25 к. сереб
ром. 1841. О ктября 7.

П равительствую щ им С ена
том за выслугу лет произведен 
в чин коллеж ского асессора со 
старш инством  с 1840 ию ня 10.

О пределен исправляю щ им  
долж ность инспектора Тоболь
ской гим назии 1844 года ян ва
ря 29, в звании коего и утверж
ден 1844 апреля 8.

П равительствую щ им С ена
том за выслугу лет произведен 
в чин надворного советника со 
старш инством  с 1843 ию ня 10.

По высочайшему приказу 18 
д е к а б р я  1847 года  за  № 243 
объявленн ом у указом  П рави 
тельствующ его С ената от 9 я н 
варя 1848 года произведен за 
выслугу лет в коллеж ские со 
в етн и к и  со с тар ш и н с тв о м  с
1846 ию ня 10.

С верх  то го  за н и м ал  при  
гимназии долж ность библиоте
каря ф ундаментальной библио
теки Тобольской гим назии с 11 
сентября 1836 года по 29-е мая 
1839 года и и сп равлял  д о лж 
ность директора училищ  1844 г. 
с 3 по 28 декабря, 1845 г. с 1-го 
по 28-е декабря, 1846 г. с 5-го 
по 30 декабря и с 4 декабря
1847 г. по 8 января 1848 года.

В ы с о ч а й ш е  н а з н а ч е н о
п р о и зво ди ть  п р и бавку  к п о 
лучаем ом у ж алованью  по од 
ной  четверти  оклада за п р о 

6*
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служ ение в С и би ри  пяти  лет. 
1847. И ю н я 9.

Ж енат вторым браком, име
ет дочь Людмилу по 1 году. Ж ена

и дочь вероисповедания право
славного находятся при нем.
ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 152.

Оп. 30. Д . 102. Л л. 13 об.-1 7 .

1870 год — дат а основания Тобольского музея

Из воспоминаний Е.И. Юш
ковой «История возникновения 
музея в г. Тобольске»

В 1870 году по распоряж е
нию  г-на губернатора Соллогу
ба покойны й муж мой, надвор
ный советник И ван Н иколае
вич Ю ш ков, был командирован 
в город О бдорск за собранием 
статистических сведений о я р 
марке, и при исполнении этого 
поручения ему встретились на 
упомянутой ярм арке предметы, 
относящ иеся к  северному краю 
и его обитателям.

Мужу моему приш ла идея 
возникновения музея в городе 
Тобольске, и упомянутые пред
меты им были приобретены , 
хотя не на больш ие, но на соб
ственны е свои средства, и даже 
часть предметов была привезе
на покойны м  моим мужем, а 
остальное доставлено было в то
варном обозе. По возвращении 
же мужа моего из О бдорской 
ярмарки с разреш ения г-на гу
бернатора на средства статис
тического комитета в 1870 году 
полож ено было начало Тоболь
ского  музея п о ко й н ы м  моим 
мужем, и насколько это было 
возмож но, личны м  трудом на 
средства комитета, с м изерн ы 
ми пож ертвованиями немногих

образованных лиц  и при подоб
ном холодном отнош ении ж и 
телей наш его города к этой 
новизне. П окойный муж мой до 
самой своей смерти снискивал 
и приобретал на только что ро
дивш ийся музей родные пред
меты, так как он состоял сек
ретарем статистического ком и
тета, за смертию  же его дело по 
музею остановилось, что и ска
зано в календаре, изданном То
больской губернской типогра
ф ией в 1878 году, и что именно 
побудило мужа моего о возник
новении музея в г. Тобольске...

Тобольский государст венны й  
ист орико-архит ект урны й  

м узей-заповедник. Отдел 
рукописей . Т М  К П  12 2 8 5 /1 7  

(Ф . 2. Оп. 2. Д . 17. Л л . 1 -1  об).

Из предварительного отчета
С.К. Патканова в Археологичес
кую комиссию. 21 марта 1889 г.

Т о б о л ь с к и й  м узей  начал  
свое сущ ествование лет 20 тому 
назад, но за исклю чением двух- 
трех лет, когда заведывание им 
переш ло к директору Ветери
нарного училищ а г-ну Л ы тки
ну, он еле влачил свое сущ е
ствование, вместе со статисти
ческим комитетом перекочевы 
вая с места на место. П ом ещ е
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ние, которое отводилось музею, 
было обы кновенно как и м -н и 
будь чуланом или чердаком, где 
самые разнородны е предметы 
были свалены без всякого п о
рядка, а ввиду отсутствия реги
стров естественно, что немалая 
часть их при этом исчезла.

В прош лом году благодаря 
стараниям Его Превосходитель
ства господина тобольского гу
бернатора Владимира А лексан
дровича Тройницкого в Тоболь
ске было выстроено новое рос
кош ное здание для музея, в к о 
торый и стали стекаться в чи с
ле других предметов и такие, 
которые имееют значение для 
археологии.

Л укич . 2002. № 2. С. 7 0 -7 1 .

Из журнала заседаний То
больского губернского статисти
ческого комитета о сборе музей
ных экспонатов. 25 сентября 
1871 г.

Секретарь комитета доложил 
присутствию два письма на его 
имя: одно от березовского ок 
ружного исправника А.И. А нд
ронова от 27 февраля с.г., при 
котором он, препровождая чу
челу сибирского тю леня сред
ней величины, приобретенную 
им в О бдорске, предложил ее 
для устраиваемого при комите
те музея без всякого вознаграж
дения. Другое письмо получе
но от действительного члена его 
комитета Р.Г. Игнатьева из Уфы 
от 9 сентября за №  155.

В этом письме г. Игнатьев 
между прочим сообщает, что зем

ски й  заседатель 2 -го  участка 
Курганского округа Красин уве
домил его письмом, от 10 м и н 
увшего] августа за №  1655, что 
крестьянин села Моршихинского 
того же округа Петр Подсохин 
представил ему древнюю желез
ную лопату, формою своею не
сколько похожую на флюгер, но 
с рукояткою , и что лопата эта 
найдена Подсохиным при рас
пахивании нового поля, прежде 
никогда не паханного. По дос
тавленному г. К расиным рисун
ку этой лопаты г. Игнатьев зак
лючает, что находка эта может 
иметь немаловажное археологи
ческое значение, почему и про
сит комитет, пригласив г. Кра
сина, препроводить ее в коми
тет и представить эту находку от 
себя в И мператорское М осков
ское археологическое общество, 
в том случае, если при самом То
больском статистическом коми
тете нет музея. При этом г. И г
натьев вы разил готовность со 
своей стороны составить об этой 
находке статью для напечатания 
в изданиях археологического об
щества и в «Тобольских губерн
ских ведомостях».

П о п о в о д у  п р е д л о ж е н и я  
г. Игнатьева об отсылке выш е
упомянутой находки в И мпера
торское М осковское археологи
ческое общ ество секретарь ко
митета заявил гг. членам оного, 
что при Тобольском статисти
ческом комитете уже положено 
музею  начало при обретением  
для него частию от жертвовате
лей , а частию  покупкою  р аз
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ных предметов, заслуживающих 
хранения в музее комитета по 
принадлеж ности их преимущ е
ственно к произведениям  С и 
бири, не бесполезным для на
глядного ознаком ления по раз
ным отраслям пром ы ш леннос
ти, так и для изучения геогра
ф и и , и стори и  и эт н о гр аф и и  
страны. Почему он со своей сто
роны полагал бы и находку, ре
комендуемую г. членом И гна
тьевы м, при общ ить к другим 
приобретениям  музея ком ите
та... По рассмотрении гг. чле
нами комитета всех вы ш еозна
ченных предметов, составляю 
щих в настоящ ее время как бы 
основание будущего музея, п о
становлено:

1) Г. Андронову, прислав
шему чучелу сибирского тю ле
ня, объявить искренню ю  п ри 
знательность комитета за содей
ствие его к устройству музея 
комитета и с чем вместе про
сить его, если ему на будущее 
вр ем я  п р е д с та в и тс я  сл у чай , 
приобрести для музея ком ите
та чучелы и других из более за
м ечательн ы х  зверей  и п ти ц , 
водящ ихся в Березовском окру
ге, даж е если будет нуж но и 
недорого будет стоить, то и на 
средства комитета.

2) Рекомендованную г. дей
ствительным членом комитета 
Игнатьевым находку согласно с 
м н ен и ем  секретаря  ком и тета 
приобщ ить к  другим приобрете
ниям музея, для чего и пригла
сить г. заседателя Курганского 
округа Красина представить най

денную крестьянином Подсохи- 
ным древнюю лопату в статис
тич[ески й ] комитет; о распоря
жении этом уведомить г. Игна
тьева и просить его прислать в 
комитет обещанную им статью 
о вышеупомянутой находке.

ТГВ, 1871. № 41. С. 273.

Из журнала Тобольского гу
бернского статистического ко
митета о пополнении музейной 
коллекции. 25 мая 1873 г.

Музей комитета увеличился 
на 10 № -ров разных предметов, 
относящ ихся к местной архео
л огии , этнограф ии , п ром ы ш 
ленности, нумизматики и т.п. Из 
этих приобретений более заслу
ж и вает  вн и м ан и я  небольш ая 
коллекц и я  костей м ам онта и 
других ископаемых животных, 
найденных летом отчетного года 
на берегу р. Иртыша около села 
Демьянского Тобольского окру
га. Раскопка их, еще не вполне 
оконченная до настоящего вре
мени, была поручена г. предсе
дателем комитета тобольскому 
исправнику, для чего и было ас
сигновано ему, по постановле
нию комитета 29-го июля меся
ца за №  12-м, тридцать руб. Из 
представленной его превосходи
тельству исправником при ра
порте от 24 м [есяц а] апреля 
[1873 г.] за №  698 записки земс
кого заседателя Пузика о мест
ности, где производилась рас
копка упомянутых костей, вид
но следующее: в 245 верстах к 
северу от Тобольска на левом бе
регу р. Иртыша находится село
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Ю ровское, по правую сторону 
которого в одной версте лежит 
деревня Л арионкова, а по л е 
вую, в том же располож ении, 
деревня Ищик.

...С убылью весенней воды 
жители упомянутых трех селений 
с давних пор и почти каждогод
но на отмелевшем берегу, в пес
чаном слое земли, находят ма
монтовые кости, которые из песка 
вырывают и употребляют вмес
то якоря к рыболовным снастям, 
а те кости, которые еще не со
всем сгнили, как, например, клы
ки, продают в Тобольске.

В ны неш нее лето один из 
жителей села Ю ровского заме
тил высунувшийся из песчано
го слоя берега реки против де
ревни Ларионковой (она от бе
рега в 20 саженях) клы к м ам он
та, вырыл его и тут же ущупал 
другие кости, из которых, по его 
словам, успел достать две части 
от передних ног и несколько  
мелких костей, последние он по
бросал, по неимению  в них ему 
нужды, в воду, а первые две при
вязал к рыболовному перемету, 
но они у него порвались и уто
нули неподалеку от правого бе
рега И рты ш а против деревни 
Л арионковой, остальные же ко 
сти он в то время не мог вы ко
пать, потому что берег стал об
валиваться и их засыпало зем
лею. Замечательно, что кости 
мамонта, как заверяют жители 
села Ю ровского и деревень Л а
рионковой и И ш ик, всегда н а
ходились только против этих 
селений. По словам жителей, в

числе костей находилось много 
головных черепов, но они, по 
н е зн а н и ю , куда м о гл и  бы ть 
употреблены эти кости, не со
бирали их или просто с берега 
сбрасывали в воду. В указанном 
месте ны не вырыты были сле
дующ ие кости: клык, три кости 
от передних ног, тазовая кость, 
два ребра и несколько других 
мелких костей; последние, а рав
но первые две, наш едш им их 
брош ены в воду. В каком поло
ж ении находился скелет, опре
делить было нельзя, потому что 
обвалом берега постоянно при 
работах песок одавливало вниз 
и он от тяж ести верхних сырых 
пластов земли катился (вниз) в 
воде и тем сгруживал кости ма
монта, отчего и найдены  они 
почти одна на другой, и именно 
сперва челюсть, потом, непода
л е к у  в н у тр ь  б ер ега , та зо в а я  
часть, а под ней остальные кос
ти, кроме левой верхней кости 
задней ноги, которая лежала по
перек берега, коленом  внутрь 
его, в расстоянии от первых на 
полторы сажени и ниже их на 
один арш ин. Д альнейш ая рас
копка будет продолжаться летом 
1873 года, по о кон чательн ой  
убыли воды в р. Иртыше и по 
наступлении сухой погоды.

ТГВ, 1873. № 28 . С. 2 -3 .

Из отчета о состоянии То
больского музея за 1887 год

Музей Тобольского губерн
ского статистического комитета 
помещался в 1887 году в одном 
из зданий, принадлежащих То
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больской гимназии. Здание это 
старое и ветхое и хотя приспо
соблено к  помещ ению музея, но 
все-таки настолько неудовлетво
рительно, что весьма желатель
но было бы как можно скорее 
перевести музей в собственное 
вновь строящееся здание. Насто
ящее помещение неудовлетвори
тельно уже потому, что оно очень 
мало, что не дает возможности 
привести вещи в надлежащ ий 
порядок и распределить их по 
отделам. Кроме этого, помещ е
ние это, несмотря на топку пе
чей, очень холодное, что не по
зволяет работать в музее и ме
шает посетителям подробно ос
матривать вещи. Наконец, нерав
номерная температура помещ е
ния подвергает порче многие 
предметы, находящиеся в музее.

В сех в е щ е й  в о т ч е т н о м  
году поступило в музей 609 э к 
зем пляров.

П о отделам музея коли че
ство этих вещ ей распределяет
ся таким  образом:

1. П о естественно-и стори
ческому — 78.

2. По антропологическом у 
-  80.

3. По археологическому —
285.

4. По общ еобразовательно
му — 141.

Итого — 584.
В библиотеку музея посту

пило:
книг и брош ю р — 18;
карт и планов — 7.
К 1-му января 1888 года в 

Тобольском  музее состояло:

I. В естественно-историчес
ком отделе:

Чучел м лекопи таю щ и х — 
9 предметов.

Шкурок млекопитающих — 4.
Ч ереп ов— 8.
Анатомических препаратов 

-  2 .

Чучел птиц — 13.
Ш курок птиц — 6.
Спиртовых препаратов зем

новодных и рыб — 12.
Коллекция минералов — 50.
Гербарий местных трав — 30.
П алеон тологи ческая  к о л 

лекци я — 30.
Итого — 164.
II. В антропологическом:
П рин адлеж н остей  ш ам ан 

ского  культа северных инород
цев Тобольской губернии — 20.

Нарядов и украш ений — 15.
Д ом аш ней утвари — 15.
П ринадлеж ности  ухода за 

детьми — 2.
Музыкальных инструментов 

—  6 .
Ж илищ  в моделях — 3.
Ж енских татарских украш е

ний — 4.
П ринадлежностей для езды 

на оленях — 14.
Принадлежностей охоты —

35.
Принадлежностей рыболов

ства — 23.
М анекены  остяков — 2.
М одель барки для перевоз

ки хлеба — 1.
М одель мельницы  с толчей 

—  1.

Самоедских трубок для ку
рения табака — 3.
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Портретов Ермака — 3.
Итого — 147.
III. В археологическом:
Костяные вещи:
Н аконечники костяны е для 

стрел — 2.
Кольчуг — 3.
Ножей, пряж ек, подковок и 

проч. — 6.
Стрел — 6.
Медные и бронзовые предме

ты:
Бронзовых блях — 4.
М едных и бронзовы х кот

лов и сосудов — 4.
Бронзовых удил и украш е

ний к  сбруе — 5.
Брон зовы х н ак о н еч н и к о в  

для стрел — 30.
С т еклян н ы е  и ка м ен н ы е  

предметы:
Бус различной величины и 

формы  — 230.
Русские древности:
Ц ерковных — 1.
Оружия — 3.
Печатей — 2.
И сторических пам ятников 

-  2 .

Серебряная золоченая чаш а 
— 1.

Атласы.
Атлас р аскоп ок  курганов, 

н ах о д ящ и х ся  н а  Ч у ваш ск о м  
мысу — 1.

Атлас древностей М инусин
ского музея — 1.

Итого — 300.
IV. В общеобразовательном, 

в котором содержатся вещи, не 
относящиеся к Тобольской губер
нии:

Китайских вещ ей — 11.

Вещей из оленьей ш ерсти 
тунгусской работы — 2.

Нумизматическая коллекция 
содержит в себе:

Русских м онет серебряны х 
—  29.

М едных — 127.
А ссигнаций — 12.
Д ревних м онет — 2.
И ностранны х м онет — 9.
М едалей и ж етонов — 10.
Итого — 202.
Библиотека содержит в себе:
К ниг и брош ю р — 18 томов.
П ланов и карт — 7.
Итого — 25.
Всего в настоящ ее время в 

Т об ольском  м узее н аходится  
838 предметов.

И м ущ ество  м узея за к л ю 
чается в мебели в количестве 
7-м и  вещ ей на сумму 48 руб. 
56 коп. П ож ертвования в му
зей вещ ами в отчетном году по
ступили от следую щих лиц: его 
превосходительства Владимира 
А лександровича Т ройницкого, 
его превосходительства Василия 
П етровича Н еудачина, М арии 
В л ади м и р о вн ы  Т р о й н и ц к о й , 
С оф ии И вановны  Тройницкой, 
П р а с к о в ь и  А л е к с а н д р о в н ы  
К ривцовой, А лександра И пп о
литовича Д м и три ева-М ам он о
в а , М и х а и л а  Д м и т р и е в и ч а  
С крябин а, А лександра А ндри
ановича С ы ромятникова, Клав
дии И вановны  П ротопоповой, 
Вандолина Викентьевича Ф аль- 
ского, Павла Петровича П асын- 
кова, Петра И вановича П ан о
ва , В л ад и м и р а  В аси л ьев и ч а  
Ж арникова, А ндрея А лександ

89



Н. Коньков. ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ЮШКОВ
книга в журнале

ровича Трухина, С тепана Н и 
колаевича М амаева, отца Н и 
ко л а я  У н ж а к о в а , Ф л о р и а н а  
С т а н и с л а в о в и ч а  Л а х м а й е р а , 
И ллариона М ихайловича Сла- 
уты, И вана Ф едоровича А лек
сандрова, Н иколая Н икитича 
Розанова*, И ннокентия И вано
вича К у зн ец о ва , А лексан д ра  
И вановича П исарева, игумена 
отца М ем н он а, куратора т о 
больского костела ксендза П е- 
няровича, К апитона М ихайло
вича Голодникова, А лександра 
Д митриевича П искунова, И ва
на Н и к о л аев и ч а  К о р н и л о в а , 
А лександра А лексеевича П ав- 
линова, Л еонида А лександро
вича Д ю вернуа, Л ипы  А враа- 
мовича Цейсес, Степана Т риф о

новича Окунева, Ивана Я ков
л еви ч а  Т роф и м ова , Зи наиды  
Николаевны Л ыткиной, Евлам
п и и  П е т р о в н ы  Т а р у н и н о й , 
Александра И вановича Брехо- 
ва, Алексея И вановича А фони
на, А л ексан д р а  Ф р ан ц ев и ч а  
Я н о в и ч а , И в ан а  И в ан о в и ч а  
И гнатова, М ихаила М аксимо
вича Соболева, Ивана Нестеро- 
вича Кизерова, Н иколая Алек
сандровича Лыткина, Болесла
ва Адамовича Ярошевского, Ва
силия И вановича Брюмквиста, 
И оны  Ф едоровича Кирилова.

Заведующий музеем 
И. Лыткин.

ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф.
417. Оп. 1. Д . 393. Л л. 721-723

об.

И.Н. Юшков как исследователь Тобольского края

Из работы «Краткий очерк 
промышленности и торговли в 
Тобольской губернии». 1876 
[Кожевенные заводы Тюмени]

И з всех заводов губернии 
б о л ьш и н ств о  п р и н ад л еж и т ... 
к о ж е в е н н ы м , н а х о д я щ и м с я  
больш ею частию  в г. Тю мени и 
его округе. Из этих последних 
более других выдаю тся, по ка 
честву и количеству выделанно
го товара, заводы, принадлеж а
щ ие тю м ен ски м  1-й гильдии 
купцам Ф .С. Колмогорову, И.Е. 
Реш етникову и купчихе 1-й же 
гильдии А .П . Р еш етн и ковой . 
На первом из них в 1875 году

бы ло  вы д ел ан о  белой  ю ф ти 
40000 штук на 300000 руб. и по
дош венны х соковых кож 10000 
на 150000. На тю менском  заво
де г. Реш етникова было выде
лано белой юфти 10000 на 65000 
руб. и 16000 кож черных, крас
ных и подошвенных на 122250 р. 
На заводе г-жи Реш етниковой 
юфти белой было выделано в 
1875 году 28000 штук для п о 
ставки в ком иссариатское ве
д о м ство  по 7 руб. ш тука на 
196000 руб.; других сортов кож 
выделано на 67500 руб.

Ц ены  на в ы д ел ан н ы е на 
этих заводах кожи вообще были

* Николая Никитича Розанова — зачеркнуто карандашом.
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следующие: белая юфть шла от 
7 до 10 р., подош венная кожа 
от 10 до 15 руб. за штуку; чер
ные от 7 р. 50 к. до 8 р.; крас
ная, преимущ ественно сбы вае
мая в Киргизскую степь, от 7 р. 
25 к. до 8 р.; конина черная и 
белая по 4 р. 50 к ., баран ьи  
кож и на других кож евен н ы х 
заведениях в Тю мени стоили: 
белые 1 р. 10 к., красны е, чер
ные и желтые по 1 р. 13 к. за 
ш туку. За одну вы делку кож  
цены были: за выделку белой 
конины  50 к. со штуки, крас
ной яловой кож и (линей ной) 
70 к., яловых, черных и дубле
ных подошвенных по 80 к., чер
ной сапож ной (конской) тоже 
80 к. со штуки. С котские кожи 
сы рцом покупаю тся на ярм ар
ках в городах: И ш им е, Курга
не, Ялуторовске и Тю мени Т о 
больской губернии, в Петропав
ловске, А км оли нске и Т аи н - 
чинской ярм арке в А км олинс
кой области и городах Ирбите 
и Ш адринске П ермской губер
нии. Кож евенный товар, выде
лываемый на главнейших кож е
венных заводах г. Тюмени, сбы 
вается на ярмарках И рбитской 
и Н иж егородской , в городах: 
Петропавловске, Троицке, Кун- 
гуре, Екатеринбурге, отправля
ется в Туркестанскую  область, 
а также во внутренние губернии 
России, в города Казань, Курск, 
Полтаву и в обе столицы. Вы
деланны е бараньи кож и, а час
тию  и некоторы е изделия из 
них, кроме ярм арок Т обольс
кой губерн ии , отп равляю тся

для сбыта далее в С ибирь, пре
имущ ественно в города: Омск, 
Т ом ск, К расноярск, Енисейск 
и И ркутск, цветн ы е баран ьи  
кожи находят сбыт в гг. К аза
ни, Екатеринбурге и Кунгуре.

Больш инство кож евенны х, 
как и других, заводов здесь не 
у п о тр ебл яет  д ля  своего  д е й 
ствия силу пара, а обходится 
или конны м  приводом, или п о
средством простого механизма, 
приводимого в движ ение вет
ром.

И з выш еупомянутых на ко 
ж евенном заводе г. Колмогоро
ва, заним аю щ ем  сем ь деревян
ных корпусов (из них 2 двухэтаж
ные), находятся  13 корьевы х 
ветряных мельниц, одна корье- 
резная м аш ина, четыре вин то
вых пресса, один водоподъем
ны й насос и два промывальных 
барабана, действую щих посред
ством конного привода, 256 ча
нов и четыре котла; рабочих на 
заводе, под руководством одно
го мастера и двух подм астерь
ев, в 1875 году работало 150 че
ловек  вольнонаем ны х из рус
ских. На заводе г. Реш етни ко
ва, заним аю щ ем  семь деревян 
ных корпусов, девять ветряных 
толчей, один водоподъем с кон 
ским  приводом , 4 котла и 114 
чан ов; м астеровы х — четы ре 
человека и 75 чернорабочих. У 
г-жи Реш етниковой действуют 
на заводе, пом ещ аю щ емся в 6 
деревянны х корпусах со служ
бами, семь ветряны х толчей и 
одна кон ная водокачалка; ч а 
нов находится 124 и 3 котла;
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чернорабочих постоянно счита
ется 50 человек и 25 врем ен
ных под уп равлени ем  одного 
мастера. М атериалы , нуж ны е 
для вы делки кож  на тю м ен с
ких заводах, приобретаю тся в 
р азн ы х  м естах ; т а к , и зв есть  
(Уральской горной ф орм ации) 
закупается в Екатеринбургском 
и Верхотурском уездах П ерм с
кой губернии: тю лен и й  ж ир, 
квасцы , купорос, сандал и дру
гие красильны е вещ ества и раз
ны е м атер и ал ы , вход ящ и е в 
состав красок , на И рбитской  
ярмарке; наконец , дрова, зола, 
деготь, рж аная мука и таловая 
кора привозятся в Тю м ень из 
селений Т уринского и Т ю м ен
ского округов.

ТГВ, 1876. № 5 0 . С. 3.

[Тобольский винокуренный 
завод]

В инокуренны й завод куп
ца А.А. С ы ром ятникова нахо
дится в Тобольске в так назы 
ваемом В ерш инском предм ес
тье. Он помещ ается в одном де
р е в я н н о м , к р ы т о м  ж ел езо м  
корпусе, а солодовенная пом е
щается в отдельном здании. П ри 
заводе в отдельном здании уст
р оен а п аровая  м ельн и ц а  для 
перемола зернового хлеба, п о 
требного для винокурения; от
дельно пом ещ ение для очист
ки вина, бочкарня, подвал для 
хранени я сп и рта , два  ам бара 
для зап асн о й  м уки , дом  для 
управляю щ его заводом, два для 
служащ их на заводе и казарма 
для п о м ещ ен и я  рабочих. Н а 
заводе ж елезны й паровик с ап 

паратом системы Рентера; при 
нем один заторны й чан , четы 
ре дрожжевых и газовых чанов 
и д е с я т ь  к в а с и л ь н ы х ; од и н  
браж ны й куб и два резервуара 
для спирта.

На заводе г. С ы ромятнико
ва в период 1874/5 года выкуре
но было спирта... на 34044 р., а 
всего с акцизом на 102132 р. 54 
коп. Ответственным винокуром 
на заводе был за это время один 
колонист Самарской губернии с 
помощ ником из местных жите
лей, а служащих с чернорабо
чими всего состояло на заводе 
до шестидесяти человек.

Чугунолитейные заводы 
Тобольской губернии

К  замечательным заводам, 
находящ имся в городе Тюмени, 
относятся два чугунолитейных 
зав ед ен и я  в ел и ко б р и тан ск и х  
п о д д а н н ы х  Е .Э . Г у л л ет  и 
Г.Э. Вардроппера. П ервое из 
них состоит из 5 корпусов, из 
которы х в одном деревянном  
помещаются слесарные и токар
ные мастерские; в другом, так 
же деревянном , — кузнечное и 
котельное производства; в тре
тьем — кам енном  — чугуноли
тейная и медеплавильная ваг
ранка; в четвертом — деревян
ном — производятся кричные 
и кузнечны е работы, и, нако
нец, в пятом , деревянном  же, 
находящ емся на левом берегу 
Т уры , идет судостроительное 
производство. Рядом с этим пос
ледним зданием  устроено осо
бое помещ ение для водоподъ
емной маш ины. На заводе этом
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п р о и зв о д и тс я  р азн ы х  р аб о т  
средним числом на 75 т[ысяч] 
руб. в год. Здесь приготовля
ются паровые маш ины  разных 
систем, ремонтирую тся ш ины  
местных пароходовладельцев и 
выделываю тся разны е мелкие 
металлические изделия. Так, в 
1872 году на этом заводе пост
роены были две пароходные ма
ш ины в 60 и 100 сил среднего 
давления и ремонтировано до 
15 пароходов, рейсирую щ их по 
рекам Западной С и б и р и ; сверх 
того сделана вновь одна п аро
вая рукоподъемная м аш ина для 
одного из уральских горных 
заводов. Рабочих на заводе до 
160 человек. Завод г. Вардроп- 
пера окон чательно устроен и 
п р о и зво ди т  работы  то лько  с 
1872 года. О н п ом ещ ается  в 
четырех деревянны х корпусах 
и имеет одну паровую маш ину 
в 20 сил, посредством которой 
приводятся в действие токар
ные станки и вагранка. На за 
воде, под управлением  самого 
хозяина, работает до 100 чело
век, рабочих и мастеров, боль
шею частию вольнонаемны х из 
м естн ы х  ж и тел ей , и то л ь к о  
одну десятую составляю т н ем 
цы и переселенцы  польского 
происхождения. В течение года 
работ здесь п рои зводи тся  на 
сумму до 45 т[ы сяч] рублей. 
Чугунное литье обы кновен но  
обходится на заводе вчерне от 
2 до 21/ 2 руб. за пуд, а в отдел
ке от 4 до 10 р., медное — от 
18 до 26 р. вчерне и от 26 до 
40 отделанное. Ковка железных

вещ ей вчерне стоит от 3 до 8 
руб., а в отделке от 6 до 15, 
ко тел ьн ы е работы  обходятся  
обы кновенно от 5 до 10 руб. за 
пуд. В числе работ на этом за 
воде в 1872 году, кром е раз
ных мелких изделий и рем он
тировки пароходов частных па
роходовладельцев, произведены 
бы ли между прочим  следую 
щие: две пароходны е м аш ины , 
три паровы е м укомольные м а
ш ины , из коих две с лесопиль
ны ми станкам и; один четы рех
сильны й локом обиль и две па
ровые м аш ины  с касаю щ и м и
ся цилиндрам и, по заказу зо 
лотопромыш ленников в Восточ
ной С ибири. Все необходимые 
для  этих  заводов  м атери алы , 
к а к -то  чугун , ж ел езо , сталь, 
медь, олово, ц и нк, приобрета
ются на И рбитской  ярм арке и 
с Уральских заводов, а дрова и 
уголь у местных жителей.

ТГВ, 1876. № 5 1 . С. 4.

Из работы «Прошедшее 
торгового дела в Западной Си
бири». Не ранее 1867 г.

Замечательным эпизодом из 
истории тогдаш них снош ений 
наш их с заграничны ми торгов
цами были приклю чения одно
го служилого казака тобольской 
иррегулярной татарской ком ан
ды по имени Сафар Курбанба- 
киев. Он по увольнительному 
билету от своего начальства не
сколько раз ездил в Кашгар для 
торговли по доверенности и кре
диту сем ипалатинских купцов 
О сипа П иленкова, Самсонова и
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других. Осенью 1815 года, за
пасш ись заграничным паспор
том, С аф ар К урбанбакиев от
правился за границу с купечес
кими караванами, имея при себе 
более двадцати тысяч рублей ас
си гн ац и ям и , порученны х ему 
для торговых оборотов разными 
сем и п ал ати н ск и м и  куп ц ам и . 
Сначала К урбанбакиев поехал 
под и м ен ем  бухарца к к и та й 
ской  границе и торговал в ки 
тайском городе Учтурбаке, но 
где-то около города Кульджи 
был ограблен и лиш ился боль
шей части своих товаров и де
нег. Чтобы разы скать по воз
можности и возвратить ограб
ленное, он приехал в Кульджу 
и начал просить себе у китайс
ких властей законного удовлет
ворения. После длинного ряда 
возможных неудач и затрудне
ний К урбанбакиев года через 
полтора получил наконец часть 
ограбленных у него товаров, бу
дучи обязан этим ходатайству 
одного султана по имени Сары- 
бай, которы й выхлопотал ему 
сверх того и пропуск ехать да
лее. Через несколько времени 
караван Курбанбакиева прибыл 
к урочищу Семи рек (ны неш 
ни й  С ем и р еч ен ски й  кр ай ) в 
Больш ой Орде, где был тогда 
султаном известны й С ю к Аб- 
лайханов. Здесь ловкий и пред
приимчивый Курбанбакиев на
шел случай лично представить
ся султану и разны ми подарка
ми и рассказами о своих путе
шествиях имел удачу ему понра
виться. Торговля в этой стране

шла плохо, зато отпуском сво
их товаров в долг Курбанбаки
ев приобрел большую популяр
ность между туземцами и про
жил у них более года. В это вре
мя он весьма усердно старался 
убедить султана Большой Орды, 
что грабежи и разбои дикока
менных киргиз, от которых и он 
сам еще так недавно пострадал, 
и хищ нические набеги киргиз 
Средней Орды могут быть оста
новлены  только  тогда, когда 
Большая Орда будет искать по
кровительства могущественного 
русского царя. Эту мысль он 
распространял и в народе, для 
того чтобы склонить всю Орду 
вступить в подданство России. 
Само собою разумеется, что этот 
им провизированны й дипломат 
действовал без ведома своего на
чальства, к которому явиться он 
затруднялся за просрочкою сво
его паспорта и потому особен
но желал представить впослед
ствии благовидный предлог сво
ем у д о лго вр ем ен н о м у  отсут
ствию. Впрочем, инициатива его 
настоящих усилий принадлежа
ла не ему собственно, а довери
телям его семипалатинским куп
цам, от которых он и имел со
ответствующие обстоятельствам 
и н с т р у к ц и и . К уп ц ы  ж е эти  
имели в виду преимущ ествен
но удобства торговли с внут
р ен н ею  А зиею  и н ад еял и сь , 
особенно некто П опов, что с 
присоединением Большой Орды 
к русским владениям они будут 
иметь гораздо более шансов для 
собственной безопасности при
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проездах своих по степям и для 
сохранения своих караванов, чем 
это было до сих пор. С.П. П о
пов сам внуш ал приказчикам  
своим и всем татарам, торговав- 
шим в степях, чтобы они про
пагандировали везде, а в осо
бенности между муллами, бога
тыми султанами и всеми влия
тельными киргизам и, о необ
ходимости установления в сте
пях порядка, с которым всякая 
баранта прекратится, следова
тельно, стада их увеличатся до 
громадной цифры и киргизы от 
этого сделаются богачами Сред
ней Азии, станут употреблять 
для одежды одно сукно, бархат, 
конфу и проч., и что для этого 
им стоит только просить рус
ское правительство поселить на 
постоянное жительство на не
которых пунктах степи казаков 
и проч.

Внуш ения эти, разумеется, 
п р и  сл у ч ае  п о д к р е п л е н н ы е  
беш кеш ем  (подаркам и), п р и 
несли ж еланны е плоды: ки рги
зы, дотоле не хотевшие и слы 
шать о водворении между ними 
русских, теперь постепенно ста
ли убеждаться, что без прочной 
власти и порядка нет и не м о
жет быть им спасения от внут
ренних раздоров и хи щ н и че
ства. К ак бы то ни было, но 
усилия Курбанбакиева увенча
лись полны м успехом: султан 
Сюк изъявил готовность искать 
покровительства русского м о
нарха и перейти со всем н аро
дом своим в вечное подданство 
России. Курбанбакиев с извес

тием об этом реш ился наконец 
возвратиться в С ибирь и явить
ся к своему начальству, в О м 
скую крепость, в которой в то 
время находился штаб С ибир
ского линейного  корпуса. К ор
пусный ком андир Г.И. Глазе
нап долго не хотел верить спра
ведливости известия Курбанба
к и е в а  и т о л ь к о  у с т у п а я  
просьбам заинтересованны х в 
это м  д ел е  с е м и п а л а т и н с к и х  
купцов реш ился для проверки 
донесения К урбанбакиева ко 
м андировать вместе с ним  за 
границу служивш его в ли н ей 
ном корпусе переводчиком IX 
класса муллу Гассана С ейфул- 
лина, бывш его до того препо
давателем  татарского язы ка в 
Тобольской гимназии. Сейфул- 
лин  объехал все главные улусы 
Больш ой Орды, расположенные 
в степ и  п ар ал л ел ь н о  наш им  
линей ны м  крепостям  С ем ипа
л ати н ск о й , У стькам ен ск ой  и 
Устьбехтарминской, лично при
нял уверения султана в искрен
нем желании его и всей Орды 
п ри н ять  навсегда подданство 
России и привел его с подвласт
ны ми ему биям и и старш ина
ми и другими представителями 
из народа к верноподданничес
кой присяге. Потом, собрав по
верхностно самые необходимые 
сведения о там ош нем  крае и 
взяв с собою , по ж еланию  сул
тана, сы на его Д ж ан Ходжу с 
мурзою для удостоверения ом 
ского начальства, С ейф уллин 
отправился обратно в Омскую 
крепость вместе с Курбанбаки-
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евым и некоторы м и из почет
нейш их ки ргизски х  старш ин , 
пожелавш их лично уверить рус
ское правительство в принятии 
ими и всей  О рдою  русского  
подданства.

По приезде в Омскую кре
пость С ейф уллин  представил 
генералу Глазенапу приехавших 
с ним султанского сына и мур
зу и подробные именные ведо
мости о новых подданных Рос
сии. По этим ведомостям зна
чилось принявш их подданство 
России киргиз Больш ой Орды 
более 55 тысяч человек обоего 
пола и всех возрастов. В о ф и 
циальном донесении об этом же 
предмете корпусному ком анди
ру С ейф уллин между прочим  
отзы вался о вновь п ри соеди 

Тобольские губернские 
ведомости

1858 г.
Ф от ограф ия в Тобольске  

(№ 34)
В статье приводятся сведения 

о «главнейших фазах и истории 
этого искусства и поименованы 
знатнейшие ее деятели, которым 
наука обязана многими замеча
тельными открытиями».

1858 г.
Еще несколько слов по пово

ду кометы (№ 39)
25 августа «в исходе 9-го 

часа пополудни... на северной 
стороне тобольского горизонта 
усмотрена комета».

нен ном  к России крае, как о 
самом обильном и хлебородном, 
а о жителях его, как о способ
ных и усердных к хлебопаш е
ству. Край этот, по словам его, 
находится на юге от Семипала
тинской крепости верстах в 700, 
а от китайского города Кульд- 
жи не более как в 100 верстах. 
Вступая в подданство России, 
киргизы Больш ой Орды жела
ли, чтобы им испрош ено было 
разрешение русского правитель
ства остаться на тех же местах, 
свободно устраивать оседлые 
селения около будущих русских 
форпостов и построить мечеть.

Ю шков И.Н. Прошедшее 
торгового дела в Западной  

Сибири. Тобольск. [Б .д .]
С. 17-20.

Публикации И.Н.  Юшкова

Т е а т р а ль н ы е  и зв е с т и я  
(№ № 43, 46)

Рецензии  на спектакли , в 
частности на «Свадьбу К речин
ского». «Мы видели несколько 
ком едий, сы гранны х труппою 
Соколова очень серьезно и доб
росовестно».

1859 г.
Концерты в Тобольске (№ 8) 
Местные известия (№ 14)
1860 г.
О библиотеках в Тобольске 

(№ 31)
В Тобольске имелись биб

лиотеки при гим назии, сем и
нарии, дивизи онном  штабе и 
одна частная.
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«Первые две не имеют для 
нас никакого значения по не
доступности своей для массы. 
Круг читателей здеш ней бата- 
лионной библиотеки ограничи
вается одним военным сосло
вием, само собою разумеется, 
что только офицерами. Библио
тека эта составляется больш ею 
частию  из одних ж урналов и 
газет, которых в ней вы писы 
вается до 10...

Одна только существующая 
частная библиотека открыта для 
чтения всем жителям города». 
Читатели ее, преимущ ественно 
чиновники, причем, по мнению 
автора корреспонденции, «чи
таем мало, да еще и в этом -то 
немногом очень часто вы бира
ем не лучшее».

В 1857 г. в Тобольске вы 
писывалось до 50 различных пе
риодических изданий количе
ством 160 экзем пляров; в 1859 
— 224 экзем пляра и в 1860 г. — 
77 изданий (222 экземпляра).

Несколько слов о табачной 
промыш ленност и вообще, и в 
Тобольской губернии в особенно
сти (№ 33)

Местные известия (№ 33) 
1861 г.
Местные известия (№ 17)
«В одном из прошедших ну

меров наш ей газеты было воз
вещено об обнародовании у нас 
Всемилостивейшего манифеста 
19 февраля 1861 г. и при этом 
замечено, что этот м анифест не 
имел у нас огромного прим ене
ния и значения, кроме общече
ловеческого, по незначительно
7 Заказ 3092

му числу у нас крепостных име
ний».

Сибирские татары (№ № 35—
45)

1864 г.
М естные извест ия (№ 2  [о 

созд ан и и  в Т обольске о б щ е
ства чи н овн и ков  для составле
ния по частны м  делам  просьб 
и д р . о ф и ц и а л ь н ы х  б у м аг], 
№ 13)

1865 г.
Местные известия (ТГВ. № 1)
1866 г.
Местные известия (ТГВ. № 3)
1867 г.
Варлаков Григорий Алексан

дрович. Некролог (№ 16)
«Прослужив 33 года, испол

няя в это время множ ество хо
зяйственны х операций и живя 
постоянно чрезвы чайно скром 
но, покойны й едва оставил сот
ню рублей, которою  и распо
ряди лись при погребении , да 
пред самой кон чи ной с обы ч
ной своей аккуратностью  п ри 
вел в порядок свои счеты, по 
которым оказалось на нем дол
гов, сколько нам известно, до 
1000 рублей, кроме тех мелких 
счетов, какие могут ещ е быть 
представлены».

Г.А. Варлаков был награж 
ден  орден ам и  С тан и сл ава  II 
степени (1860 г.) и св. А нны II 
степени (1864 г.).

Сведения о сношениях сиби
ряков со среднеазиатскими пле
менами в начале X IX  столетия 
(№ 41)

Местные известия (№ № 47, 
48, 50, 51)
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1869 г.
[И ван Федорович Лисицын, 

инспектор и учитель духовного 
училища]. Некролог (№ 6)

Местные известия (№ № 5  [о 
праздновании трехлетия сиро
п и тател ьн о го  за в е д е н и я , с о 
зданного  с целью  п ри зрен и я  
детей арестантов-ссыльных], 28, 
30—33, 34  [сообщ ение о смерти 
18 августа в пон едельни к в 2 
часа пополудни П .П . Ерш ова], 
3 5 -4 4 , 4 6 -4 7 , 49, 50)

1870 г.
Местные известия (№ № 7, 8, 

10, 1 2 , 14-16)
Обдорская ярмарка 1870 г. 

(№ 17)
1873 г.
[Иш имская Никольская яр 

марка 1872 г.] (№ № 2 6 -2 8 )

1876 г.
Краткий очерк промышлен

ности и торговли в Тобольской 
губернии (№ № 49—52)

Вестник промышленности
К рат кий обзор заводской  

промышленности в Тобольской 
губернии (№ № 3, 6, 25, 65)

Оттиски, статьи
С и б и р ск и е  т ат ары . Т о 

больск, 1864.
Прошедшее торгового дела в 

Западной Сибири. Тобольск. Б.г.
[Ишимская Никольская яр

марка 1872 г.]. Тобольск. Б.г.
Выводы из статистических 

таблиц Тобольской губернии за 
1869 год. Тобольск. Б.г.

Вехи истории Тобольского музея

1870 г.
По и н и ц и ати ве  И .Н . Ю ш 

кова при Т обольском  губерн 
ском  статистическом  к о м и те
те откры т музей.

1875-1882 гг.
По инвентаризации 1875 г. 

в музее числилось около  100 
экспонатов. После смерти И .Н . 
Ю ш кова (1877) вплоть до 1886 
г. поступлений разных предм е
тов не бы ло, напротив, чучела 
птиц и животных портились.

Часть экспонатов, отправ
ленных в Петербург на между
народный съезд ориенталистов 
(1876) и в М оскву на пром ы ш 

ленно-художественную выстав
ку (1882), не были возвращены 
обратно.

1886 г.
15 января заведывание му

зеем поручено статистическим 
комитетом директору Ветери
н ар н о -ф ел ь д ш ер ск о й  ш колы  
Николаю Александровичу Л ы т
кину, действительном у члену 
гу берн ского  стати сти ческого  
ком итета. К оллекци я 1886 г. 
насчитывала 46 различных ве
щей. 29 сентября статистичес
кий комитет принял реш ение 
о строительстве специального 
музейного здания.
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1887 г.
4 и ю н я  с о с т о я л а с ь  т о р 

ж ествен н ая  закладка музея в 
са д у  у п а м я т н и к а  Е р м а к у . 
Строился он по проекту архи
тектора П .П . Аплечеева.

1888 г.
25 сентября строительство 

музейного здания было закон 
чено.

1889 г.
10 апреля состоялось  о т 

крытие музея для посетителей. 
Д о ко н ц а  года его посети ло  
2385 человек.

1 декабря 1889 г. статисти
ческий ком итет провозгласил 
м узей  са м о с то я те л ь н ы м  у ч 
реж дением  в систем е М и н и 
стерства земледелия и государ
ственны х имущ еств с ор ган и 
зацией при нем особого общ е
ства — «Тобольский губернс
кий музей».

1890 г.
4 сентября. М инистерством 

Земледелия и государственных 
имуществ утвержден устав об
щества.

1891 г.
10 июля музей посетил царе

вич Николай Александрович (бу
дущий император Николай II).

31 августа наследник п ри 
нял под свое покровительство 
Тобольский музей. (П о восш е
ствии на престол он подтвер
дил 12 декабря 1894 г. свое со 
гласие оставить музей под сво
им покровительством.)

1893 г.
И зд а н  п е р в ы й  в ы п у с к  

«Ежегодника Тобольского му
7*

зея». П оследн ий  — в 1918 г. 
Всего напечатано 29 номеров.

« И зд а н и е  « Е ж е го д н и к а »  
зн а ч и т е л ь н о  сп о со б ств о в ал о  
росту известности и популяр
ности музея, расш ирению  его 
научных связей» (Трофимова).

Тираж  «Ежегодника» в раз
ные годы колебался от 300 до 
750 экзем пляров. В нем печа
тали свои статьи Е.В. К узне
цов, Н .И . П алопеж енцев, С.М . 
М амаев, Н.А. Городков, H.Л . 
Сколозубов, Н.Ф. К атан о в  и  др. 
Всего было опубликовано 159 
краеведческих статей.

«Н аш е издание, — писала 
редакционная комиссия, — от
крывает свои страницы для всех 
истинно заинтересованных в деле 
изучения края и всех искренних 
приверженцев его процветания».

1894 г.
Консерватором (хранителем 

музея) назначен Н иколай Лукич 
Сколозубов, губернский прави
тельственны й агроном , позж е 
депутат Государственной Думы. 
Девиз его деятельности: «Знание 
своей страны — есть сила, без 
которой народный труд не м о
жет прогрессировать».

1895 г.
М узей п р и н ял  у части е в 

сельскохозяйственны х выстав
ках в Кургане и в Москве. Опуб
ликованы  каталоги по отделам.

1896 г.
Участие во Всероссийской 

худож ественно-промы ш ленной 
выставке в Н иж нем  Н овгоро
де. П олож ено начало художе
ственном у отделу музея.
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1899 г.
К музею переш ла метеоро

л о ги ч еск ая  с тан ц и я , что , по 
сп р ав ед л и в о м у  утверж ден и ю
В.И. Трофимовой, «способство
вало росту авторитета музея как 
научного учреждения».

1900 г.
Участие в П ариж ской вы с

тавке, получил диплом  и брон
зовую медаль.

1915 г.
В.Н. П игнатти провел рас

копки  городищ а И скера, они 
«обогатили музей ин тересной  
коллекцией, раскры ваю щ ей за
няти я, бы т и торговы е связи  
татарского населения края вре
м е н и  С и б и р с к о г о  ц а р с тв а »  
(Трофимова).

1920-1929 гг.
Д и р е к т о р о м  м у з е я  б ы л  

М .П . Тарунин.
1925 г.
Музей переведен в новое по

мещение на территории кремля.

1945 г.
21 ап реля  о б ластн о й  и с 

п о л н и тел ьн ы й  С овет д еп ута
тов тру дящ и х ся  и бю ро о б 
ком а В К П (б) наградило  Т о 
б о л ь с к и й  м у зе й  П о ч е т н о й  
г р а м о т о й ,  а д и р е к т о р а
С .И . П авлова и его зам ести 
теля М .П . Т аруни на п очетн ы 
м и грам отам и  и ц ен н ы м и  п о 
д ар к ам и  (см.: 400 лет Т о б о ль
ску. С б о р н и к  д окум ен тов  и 
м а т е р и а л о в .  С в е р д л о в с к .  
1987. С. 191).

1961 г.
Т обольски й  музей п р ео б 

разован в государственны й ис
тори ко-архи тектурн ы й  музей- 
заповедник . В его состав вош 
ли  крем ль — п ам я тн и к  зо д 
чества X V II-X V 1II веков, го
родской  вал, п ам ятн и к  Е рм а
ку, могилы  декабристов и н аи 
более значительны е в архитек
турном  отн ош ен и и  церкви  го
рода.

Основные дат ы жизни и деятельности 
И.Н . Юшкова

1833, августа 30 (11 сентяб
ря по новому стилю) — в Т о 
больске в сем ье св ящ ен н и к а  
Н иколая А ндреевича Ю ш кова 
и его ж ены  А лександры Ф едо
ровны родился сы н Иван.

1846—1852 — учеба в Т о 
б о л ь с к о й  д у х о в н о й  с е м и н а 
рии .

1859—1870 — редактор «То
больских губернских ведомос
тей».

1870 — откры ти е Т о б о ль
ского  м узея при губернском  
стати сти ческом  ком итете.

1876, апреля 2 — награжден 
орденом св. Анны III степени.

1877, марта 13 (25 по ново
му стилю) — смерть И .Н . Ю ш
кова.
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Записки незаметного человека*

* * *
Я самый м аленький, самый 

незам етны й человек, или, вер
нее, один из таких.

В настоящ ее время я  решил 
писать, думая о том, что н ап и 
санное м ною  когда-нибудь и 
где-нибудь будет напечатано.

Происхожу я из зы рян (ко 
нечно, всем известна эта м а
лен ькая  кучка лю дей, в вы с
шей степени смирны х и неза
метных).

Н есм о тр я  н а  п о с то я н н о е  
п р еб ы ван и е  среди  русски х, я 
в се -так и  не м огу о тстать  от 
своего  зы р я н с к о го  вы говора 
и н ек о то р ы х  о со б ен н ы х  м а 
н ер , что  делает  м еня у гл о ва
тым и, в е р о я т н о , очен ь заб ав 
ны м .

И м енно забавны м , а не и н 
тересным.

О ткровенно говоря, я час
то жалею, отчего я  не восточ
ны й человек? Ч то такое зы ря
нин? — замухры ш ка какая-то , 
сирота казан ская , а то ли  дело 
— горец!

Красота, великолепие!
Ведь родится же такой че

ловек!

Взгляд ли, осанка ли, п о 
ходка ли , движ ения — ну про
сто царственность природная, 
мож но сказать.

Ничего нет удивительного, 
если дамы такими увлекаются 
— в них так  м ного п ри тяга
тельной силы.

Куда же тут соваться зы ря
нину или мордвину каком у-ни
будь?

Будь я горец, не влачил бы 
такое ж алкое сущ ествование, 
как  теперь, а жил бы в городе, 
содержал бы ресторан или что- 
нибудь такое, ходил бы с ки н 
жалом за поясом, бросал бы ор
лины е взгляды направо и на
лево, говорил бы «душа лубез- 
ный», соверш ал бы грабежи и 
покорял бы ж енские сердца.

А в настоящ ем виде я даже 
не пользую сь располож ением  
кри вой  М арьи, особы  отзы в
ч и в о й  к н ек о то р ы м  нуж дам  
страдающ его человечества.

Ну, я, каж ется, заговорил
ся, надо продолжать.

Зы рян и н  я не простой , а 
девичий сын.

Что может быть хуже этого 
при наш их понятиях?

Печатается по: Ермак. 1912. № 20. С. 4—5; №21. С. 4—5; №25. С. 5—6; №26. 
С. 4 -5 ;  № 27. С. 3 -4 ; № 28. С. 3 -4 ; №30. С. 4 -5 ;  № 31. С. 3 -6 ; 1913. №1. 
С. 11-13; № 5. С. 12-13; № 8. С. 8 -9 ;  №14. С. 10-11; №15. С. 6 -8 .
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В безбрачии зачат я, в про
клятии рожден, а в самом ж ал
ком унижении вырос.

Кажется, самые подходящие 
у сл о ви я  д ля  то го , чтобы  из 
меня вышел ж алкий человек.

Но Бог не без милости и 
свет не без добрых людей, то и 
для меня наш елся благодетель, 
благодаря котором у я увидел 
себя в общ ежитии одного вто
роклассного училищ а, где бла
гополучно окончил курс и п о 
лучил назначение на долж ность 
учителя в ш колу грамоты.

О дн и м  сл о в о м , вы ш ел  в 
лю ди.

Н ельзя сказать, что ш кола 
много мне дала, но все же зн а 
чительно больш е того, что я 
имел: научился правильно п и 
сать п о -русски , узнал , как  н а 
зы вается та часть света, в к о 
торой  мы ж и вем , у зн ал , что 
Г о г о л ь  б ы л  с о ч и н и т е л ь  и 
П уш кин тож е, слы ш ал о б ъ яс
нен ия о кислороде и углероде 
(н о  т е п е р ь  н и к а к  не м о гу  
оты скать разн и ц у), да м ного 
кой -чего .

Учителем меня назначили в 
зы рян скую  деревуш ку, где я 
сразу почувствовал себя «выше 
толпы». Ко мне обращ ались за 
некоторы ми разъяснениям и, и 
я, с видом знатока, объяснял 
так, как подсказы вала моя све
жая фантазия.

Славно я зажил тут, хотя и 
получал жалованье 8 руб. в ме
сяц.

П риводит зы рян и н  своего 
ребенка в ш колу и говорит:

— Н аучи грам оте , чтобы  
умел читать и писать, может 
быть, придется на чужой сто
роне бывать, оно  и пригодит
ся: письмо домой написать.

Я важно слушал родителей 
и басом отвечал:

— Н аучим , человеком  бу
дет.

И я соверш енно искренно 
верил в то, что вы полню  н е
слож ную  програм м у, у к азан 
ную отцом ребенка.

И вы полнял, не вдаваясь в 
мелочи.

Ни сом нений, ни терзаний 
душ евных я тогда не ведал, и 
ж изнь не была мне в тягость.

Идеш ь, бывало, по улице с 
тростью  (я подраж ал одном у 
учителю ) — народ кланяется, 
некоторы е в гости при глаш а
ют, а ребята, быстро узнавш ие 
меня, скачут на одной нож ке и 
звонко кричат:

— Ф илат Петрович идет!
О чень мне это нравилось.
Н равилось мне и то, что где

бы я ни  бы л и когда бы ни 
приш ел, — всегда м еня сторож 
пропустит, как  хозяина.

Восьми рублей при тогдаш 
ней деш евизне доставало мне 
вполне, оставалось даже на та
бак и водку, которую  я начал 
пить из подраж ания.

Был я при нят и в «высших 
кругах» наш его общ ества; но 
п о л ь зы  от  э т о г о  о к а з а л о с ь  
мало.

Впрочем, научился я петь 
песни с дрож анием  в голосе и 
насмотрелся на выходки наш е
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го волостного писаря, из сем и
н ар и сто в , ко то р ы й  однаж ды  
кормил каш ей икону св. Н и
колая Чудотворца, приговари
вая: «другие тебе свечи ставят, 
а я каш ей  корм лю  и думаю , 
что это более остроумно»; а в 
другой раз вилкой выколол гла
за какому-то вы сокопоставлен
ному лицу на портрете.

О днако из всех, кого я там 
знал, писарь был самы й умный 
человек.

Короче говоря, жил я при
вольно и без нужды; но блажен
ство это длилось только два года. 
Ш колы грамоты упразднили, и 
я остался за бортом, так как эк 
замен на право учителя церков
но-приходской школы держать 
не стал. С тех пор начинается 
моя грязная бродячая жизнь.

* * *
М ое благополучие длилось 

недолго.
Летом, когда все крестьяне 

на работе, рано утром пришел 
ко мне свящ ен н и к  с бумагой о 
сдаче ш колы.

Во время сдачи мне поче
му-то думалось, что все это об
ман, канитель, что вовсе ни че
го не нуж но сдавать, но когда 
с в я щ е н н и к  сказал : «заби рай  
свои собственны е вещи и ш ко
лу запрем», — то я почувство
вал страх и холод.

С вящ ен ник держал себя со 
мной немного по-начальничес
ки, но все же, видимо, ему было 
жаль меня и он пригласил меня 
к  себе чай пить.

Идти приш лось в село, от 
моей ш колы две версты.

— И весь твой багаж тут?
— удивленно спросил свящ ен
н и к , о ки ды вая  взглядом  два 
тощ их узелка.

— Весь... — приш лось мне 
сознаться, краснея.

С пасибо, не стал еще рас
спраш ивать о том, что есть в 
узлах, а то бы приш лось врать, 
так как там было всего две пары 
белья, и то понош енного...

Из слов, сказанных за чаем, 
я хорош о запомнил один воп
рос: «Теперь куда?»...

Это меня спраш ивали; да и 
сам себя я упорно спрашивал: 
куда?

Впрочем, если говорить от
кровенно, не очень-то я уны 
вал, какие-то надежды были.

Но незачем описывать все 
мои переж ивания.

С каж у в кратки х  словах, 
как  м еня ж изнь «обработала» 
после «учительского блаж ен
ства».

Странствовал я, попадая из 
кулька в рогожку, около двух 
лет. За все это время я не жил 
так , как  ж ивут добры е лю ди
— т.е. сы тно, чисто и в тепле; 
но зато много встретил нового 
для меня и интересного.

Я попал в П ермь и, само 
собой разумеется, наш ел себе 
п ри ю т в общ естве  таких  же 
бродячих лю дей, как и я, толь
ко более опытных. В этой сре
де мало церемонятся с незн а
комы м человеком; но все-таки 
пропасть не дадут и в каком -
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нибудь совете не откажут. Ж и 
вут грубо, но общ ительно.

На тяжелую работу я ока
зался негодным, а потому мне 
п ри ш лось оты скивать легких 
занятий. Но неинтересно и то, 
как я «навыкал» писать разно
го рода прош ения, как посту
пал в магазины на долж ность 
м альчика и пр.; разве только 
то достойно вни м ан ия, что я 
о сн овательн о  вы учи лся пить 
водку, не прибегая к пом ощ и 
закуски; а самое главное, как 
я полагаю, то, что в уме моем 
кой-что новое появилось.

В с т р е ч а я  в с е в о з м о ж н ы х  
людей, начиная от бывшего ка
торж ни ка, кон чая студентом , 
изучающ им наш его брата, слу
шая их разнообразны е разгово
ры, я прежде всего яснее всего 
понял , что я уж асно тем н ое, 
неразвитое существо с кличкой 
человека...

П оняв свое ничтожество, я 
понял и то, что мне не под
няться выш е того, что я есть: 
чувствовал я, что нет во мне 
той силы духовной, которая п о
м о га е т  ч е л о в е к у  п о д н я т ь с я  
выш е обы кновенного  уровня, 
что нет во мне того свящ ен н о
го огн я , которы й  заставл яет  
гореть ум и других зажигает.

И от т а к о г о  с о з н а н и я  
скверно становилось на душе, 
презрение к себе росло; а и с
ход всегда был один и тот же: 
напиться до бесчувствия. Я п о
любил то состояние пьяного че
ловека, когда соверш енно те 
ряеш ь с о зн ан и е , когда я зы к

уже не двигается и остановив
шиеся глаза бессмы сленно упи
раю тся в какой -н и будь пред
мет.

В трудную  м инуту ж и зни  
— а то было почти всегда, — 
прибегал к испы танном у и вер
ному средству. Не будь этого 
средства — не бы ло бы забве
нья; не будь забвенья — нельзя 
было бы жить.

Не знаю , сколько бы п ро
д о лж ало сь  тако е  мое ж и ти е, 
если бы не следую щ ий случай.

П осле вы п и вки , грязн ы й , 
оборванны й, кем -то  избиты й, 
п о п ал  я в н о ч л е ж н ы й  д о м . 
Л еж у в тесн о те  и во м раке. 
Д рож ь бьет и кости ноют.

К ак сквозь сон слыш у раз
говор моих соседей по нарам.

Г овори ли  двое: у од н ого  
чисты й м олодой тенор, у дру
гого — тяж елый скрипучий бас.

— К огда-то я тоже был та 
ким , как  ты, — скрипел бас: — 
верил в мощ ь народа, верил в 
силу интеллигенции, — но вре
мя и опы т доказали  мне, что 
это все чепуха, что м ир д ви 
жется к погибели, человечество 
вырождается. К ороче говоря — 
я увидел бесп олезность борь
бы и реш ил просто вести рас
тительную  ж изнь.

— Не то, товарищ , не то! — 
вдруг зазвенел тенор. — Это все 
оттого, что мозг твой отравлен 
алкоголем . Н еправда! Ж и зн ь  
п рекрасн а, человечество  идет 
вперед и бороться необходимо. 
Если ин теллигенц ия нем ного 
обезличилась, если народ спи л
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ся и дремлет умственно, то это 
еще не значит, что все погиб
ло. Надо создавать пророков, 
надо будить сонное царство.

Д олго звенел тенор, горячо 
и вдохновенно; но и скри п у
чий бас не унимался. Говори
ли они о народниках и о писа- 
телях-народниках; говорили о 
народном учителе.

Т ен ор  так  вы соко  ставил 
учителя, так верил в его м ис
сию, так благоговел пред ним, 
что со мной вдруг что-то страш 
ное случилось: сначала мне как 
будто стыдно стало, потом жаль 
чего-то, и вдруг я горько-горь
ко, по-детски, заплакал.

Р азго в ар и в аю щ и е  соседи  
принялись за мной ухаживать, 
и когда я успокоился, то мы 
уже трое говорили. О трывочно 
и ском канно я рассказал о том, 
что я был учителем.

Тенор ещ е более ож ивился 
и заи н тересовался . Он долго 
уговаривал меня бросить бося
чество, взять себя в руки, под
готовиться и держ ать экзам ен 
на учителя.

— К о стя , б р о сь , — п р о 
скрипел бас, — не трать напрас
но слов, береги заряды для бо 
лее подходящ ей дичи. Ты ви
диш ь — это вы рож даю щ ийся 
и н д и в и д : н а с л е д с т в е н н о с т ь , 
первоначальны е условия ж и з
ни сделали его каким -то  бес
цветным. Тут возврат невозм о
ж ен, да и не к  чему. Это не 
случайная жертва социального 
н еу стр о й ств а , а сам ая  е с те 
ственная.

— А тебе, брат, вот что ска
жу, — обратился бас ко мне: — 
раз ты еще способен плакать от 
сознания своего безличия и бес
силия, если еще не вполне по
гряз в тине нашей жизни — ухо
ди отсюда. Иди куда-нибудь в 
деревню, найди себе место сель
ского писаря или что-нибудь в 
этом роде и прозябай. Таких 
людей, как ты, — тысячи, и все 
они живут все-таки лучше нас.

— А может быть, и попра
витесь, — задумчиво добавил 
тенор: — встретите хорошего че
ловека или даже целый кружок 
— вот и кругозор изменится.

П роснулся я с реш ением  
уйти из города и найти себе 
постоянное занятие.

О т к у д а -то  д аж е э н е р ги я  
явилась.

* * *
Д о первого сибирского го

рода Т. я  добрался зайцем  и 
был уверен, что мои мытарства 
окон чатся  скоро, но ош ибся: 
к у д а  бы  я н и  з а я в и л с я  за  
справкам и о месте, везде меня 
п о дозри тельн о  огляды вали  и 
говорили:

— К сож алению , подходя
щего для вас места нет...

Н аконец, наш елся добрый 
человек — писец в полиции, со
общивший мне, что в Ч. волос
ти нужен помощ ник писарю.

Он же и научил меня, как 
добраться до Ч.

Нашел земскую  станцию  и 
застал там Ч. ям щ ика, собира
ю щ егося домой.

106



А. А-ский. ЗАПИСКИ НЕЗАМЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА
текст-раритет

П ообещ ался увезти, только 
спросил:

— Ты весь совсем?
— Весь, — конф узливо от

ветил я, играя ж елезной трос
тью, единственны м моим иму
ществом.

Поехали в неведомы е для 
меня края.

Я м щ ик дремал, а я отдался 
мечтам. К артина будущего ри 
совалась в моем воображ ении 
довольно при влекательн ая. Я 
видел себя всегда сытым, п ри 
лично и чисто одетым, в кругу 
сим патичной сельской интел
лигенции и, в конце концов, 
женатым на скром ной, но дос
тойной девуш ке...

Замечательно тогда разгуля
лась моя ф антазия, хотя я и го
лоден был, и курить безумно 
хотелось.

Но вот село Ч., довольно 
больш ое, с правильны ми, ш и
роким и улицам и, с богаты ми 
постройками.

При въезде в село нас встре
тил высокий парень, грязны й 
и грязно одетый.

— Д ядю ш ка, дай  копеечку! 
— дискантом  кричал парень, 
кривляясь и улыбаясь п о -и ди 
отски.

— Это Ваня Чита, наш  ду
рачок, — объяснил ямщ ик.

— Зачем это он копеечку 
просит?

— А, стало быть, свои н а
учили. Он и из одеж и тож е 
просит. Все домой таскает.

М еня поразила такая п рак
тичность дурачка: видно вли я

ние норм альны х лю дей, кото
рым более свойственно слово 
«дай», неж ели «на».

— Ну, куда тебя завезти? 
— спраш ивает ям щ ик.

— Вези к писарю , к а к -н и 
как  свой брат, пролетарий.

— К писарю?! — и  в голосе 
я м щ и к а  п о с л ы ш ал о с ь  тако е  
удивление, точно я велел ему 
везти себя к шаху персидско
му. — Нет, парень, этот номер 
не пройдет: к писарю  тебя не 
пустят, потому у них постоян 
но ворота на запоре. К пи са
рю! Д о наш его  п и саря , брат, 
трудно добраться. Нет, ты луч
ше вы лазь здесь и иди прямо в 
волость, вот этим  переулком. 
Зеленая кры ш а, больш ой дом 
с вывеской.

Едва волоча усталые ноги, 
я поплелся по указанном у пе
реулку, разм ы ш ляя о писаре, к 
котором у так  трудно попасть 
простому смертному.

Войдя в темны й и душ ный 
коридор волостного правления, 
я в недоум ении остановился: 
над одной больш ой дверью  бе
л е л ас ь  б у м аж ка  с н ад п и сью  
«присутствие», над  другой — 
«канцелярия». Не реш аясь идти 
в присутствие, я вош ел в кан 
целярию .

Полутемная маленькая ком 
ната, грязн ая  и п р о п и тан н ая  
запахом махорки. Барьер, п о 
хожий на стойку в преж них ка 
баках.

С идевш ий за столом м оло
дой человек обратился ко мне.

— Вам что нужно?
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Т ак как  он говорил тихо, 
то и я так же ответил.

— Ж елаю  п о сту п и ть  п о 
м ощ ником  писаря.

М олодой человек подош ел 
к барьеру и ещ е тиш е загово
рил:

— А! Вон какая штука. П о
м ощ ник нуж ен, я вот уже две 
недели заним аю сь один, и дела 
накопилось много.

В соседней комнате раздал
ся солидны й каш ель и звук от 
сдвинутого стола. М олодой че
ловек быстро отош ел от барье
ра и сел за стол с серьезны м 
видом.

— Э... Н иколай Васильевич!
— п о с л ы ш а л о с ь  из п р и с у т 
ствия.

П ом ощ ник стрелой бросил
ся на зов.

Я слы ш ал, как  ш елестели 
бумаги, как  отдавались п ри ка
зания.

— Х орош о, Лука И ванович,
— часто повторял пом ощ ник.

Выходя из присутствия, он 
остановился в дверях и сказал 
о моем появлении.

— Где он? — донеслось из 
п р и с у т с т в и я . — П усть  и дет 
сюда.

П р и с у т с т в и е  о к а з а л о с ь  
больш ой чи стой  ком н атой , с 
диваном  и парой кресел. Боль
ш ой письм енны й стол, бюро — 
вообщ е д о в о л ьн о  п р и л и ч н ая  
канцелярия.

В одном из кресел, разва
ливш ись, сидел грузный муж
чина в очках, с ф изион ом ией  
сановника.

— Здравствуйте-с, — ска
зал он на мой безмолвны й по
клон , м ягким  жестом пухлой 
руки приглаш ая сесть.

Когда на мне остановился 
упорны й взгляд этого господи
на, я вдруг почему-то растерял
ся, почувствовал свое ничтоже
ство.

— Ищете занятий? — нача
лись допросы.

— Да.
— Т ак-с. С обственно гово

ря, нам нужен помощ ник. А вы 
откуда будете?

Ответил.
— П рекрасно. Кто такие?
— Бывш ий учитель.
— Из учителей? — тут п и 

сарь (то был он) не то обрадо
вался, не то испугался. — Ве
ликолепно. Я сам был учите
лем. Д окументы  при вас?

В р у ч и л  ем у  д о к у м е н т ы , 
стыдясь их наружного состоя
н и я. О сторож н о  взял , долго  
просматривал, мотая головой и 
приговаривая: «так, так».

— Что же? Мы вас, пож а
луй, примем.

«Нам, мы, — невольно по
думал я. — Что это за тон та
кой?»

— В ознаграждение вам 20 
рублей в месяц; занятия по мере 
надобности. Служба не тяж е
лая.

Я в при ли ве глупой чув
ств и тел ь н о сти  р ассы п ал ся  в 
благодарностях  и даж е встал 
пред Лукой Ивановичем.

С кромно приняв мои бла
годарности, он закончил:
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— Вот с завтраш него дня и 
начинайте с Богом. А докум ен
тики останутся у нас.

Взволнованны й, я выш ел в 
канцелярию , где меня ш епотом 
встретил Н иколай Васильевич:

— Идите пока к рассы ль
ным, вот тут, налево; а потом 
пойдем ко мне.

Я заш ел  в к ам о р к у  р а с 
сыльных, или сотников, как  их 
здесь называют.

Два старика и один пожилой 
мужик занимались чаепитием.

— Это че, не новы й ли по
м ощ н и чек? — сп р о си л  один 
старик.

— Да, новый.
— Ну вот, в добры й час. 

Только суседко-то залюбит ли? 
Все больш е не по двору п ри 
ходятся. На моих памятях их 
тут без счету перебывало.

Рассы льны е тож е п р и н я 
лись допраш ивать меня — чей 
да откуда; приш едш ий волост
ной заседатель — тоже; так что 
мне уже отвечать надоело.

Есть страш но хотелось, но 
от приглаш ения пить чай от
казался, т.к. на столе не было 
хлеба и самовар «сбежал».

Н акон ец  вы ш ел Н иколай  
В аси л ьеви ч , и мы п о ш л и  к 
нему на квартиру, где я  вдо
воль накурился и утолил свой 
голод. После обеда Николай Ва
сильевич ушел в волость, оста
вив меня отдыхать.

— В ы сы пайтесь досы та в 
последний раз, — сказал он.

Ж аль, что я тогда уснул не 
мертвым сном...

* * *
Мой товарищ  Н иколай Ва

сильевич Хохотунов — еще со 
всем мальчик 18—19 лет. У него 
даж е ещ е голос плохо окреп , 
хотя он и говорил басом.

В первый день наш его зн а
комства я спал у него на квар
тире до 11 часов вечера, т.е. 
пока он не приш ел из волости 
и не разбудил меня.

Не сразу я пришел в себя и 
на некоторые вопросы ответил 
невпопад, чем заставил Николая 
Васильевича звонко хохотать.

— Да вы что, ещ е не п ро
снулись? — тормош ил м еня бу
дущ ий товарищ . — Вставайте, 
будем водку пить.

Эти слова сразу привели меня 
в чувство и подняли на ноги.

Н а столе сто ял а  буты лка 
водки и тарелка с пряникам и.

— Нам ведь придется вм ес
те пропадать за работой, а п о
тому надо познаком иться как 
следует, — говорил Н иколай  
Васильевич, наливая рю мки и 
чокаясь.

— П очему же уж так  «про
падать»?

— А вот увидите.
Выпили по второй.
Н иколай Васильевич забро

сал  м ен я  в о п р о с а м и , к а к  я 
раньш е ж ил, сколько имею д е
нег и обмундировки.

Чувствуя товарищ еское уча
стие во всех вопросах, я с удо
вольствием и искренно ему от
ветил.

— Гол как  сокол , — за к 
лю чил Н и к о л ай  В асильевич ,

109



А. А-ский. ЗАПИСКИ НЕЗАМЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА
текст-раритет

выслуш ав мой отчет. — Ну н и 
чего, все будет, это не беда. У 
меня ранее была как  есть одна 
тужурка, а теперь есть всего п о
немногу, даже подуш ку и оде
яло приобрел.

— Расскажу тебе свою био
графию, — начал Николай Ва
сильевич, вдруг переходя на ты. 
— Ты должен знать, с кем име
еш ь д ел о ; и м н е  и н те р е с н о  
вспомнить старое, т.к. в настоя
щем нет ничего хорошего. Отец 
мой был писец. Служил в го
родской управе. Будучи честным 
человеком и усердным работни
ком, он умер нищ им, от чахот
ки. Осталось нас пять голов, без 
куска хлеба и без работника.

Спасибо, дедуш ка прибрал; 
у того было кой -какое хозяй
ство. Да и судьба о нас позабо
тилась: ребята, кроме м еня, п е
ремерли, а мать выш ла замуж.

К ак-то  так  вы ш ло, что я 
лучше стал понимать канцеляр
ское дело и в 15 лет уже зани
мался в одном частном банке, 
хотя окончил только начальную 
ш колу. П о н я тн о , н еб о л ьш ая  
птица был я, больш е на кон- 
вертовке сидел; но все же зара
батывал себе на все необходи
мое: 25 получал. Только вот са
м остоятельная ж и зн ь с таких 
лет и портит наш его брата! Раз
ве тогда знаеш ь, что можно, что 
нельзя? Разбирать некогда. Ну, 
понятно, в товарищ еской ком 
пании к вину попривык.

А не пришел на занятие два- 
три раза, сейчас тебе и гово
рят: «с миром  изыди».

Туда, сюда — везде полно.
С го р я  о с т ат к и  п р о п и л . 

К ой -как  добрался до дяди — 
здесь, неподалеку, в заводе слу
жит; дядя побранил: «Бить бы, 
говорит, надо, да больш ой вы 
рос, не справиться».

Ну, все -так и  п о м о г п о 
пасть на место: прямо напра
вил сю да, с письм ом  к Луке 
И вановичу. Вот и служу уже
7-й месяц.

Ну а здесь, брат, такое ж и 
тье, что и не вы разиш ь скоро 
словами. Я с первых же дней 
все хочу убежать; но мужества 
мало и денег не могу скопить. 
П он и м аеш ь, в полгода я тут 
окончательно оглупел, все, что 
раньш е было, куда-то исчезло. 
Волость превратилась для меня 
в тюрьму, Лука И ванович — в 
н адзи рателя. П ьян ы й , я ещ е 
туда-сюда, способен и говорить, 
и см елость п о явл яется ; ну а 
трезвый превращ аюсь в бессло
весное. Ж изни я здесь не вижу!

М еня в маш ину преврати
ли. Та же участь ждет и тебя — 
я вперед знаю.

— Чем же ты объясняеш ь 
все это?

— Чем? А тем, что в этом 
сонном царстве царит дух Луки 
Ивановича. Все в его руках, все 
он обню хал, каж дая бы линка 
отравлена его дыханием.

Он 30 лет тут служит. От
растил брюхо; набил карман. Я 
даже выразить не могу, как его 
ненавижу. Ж аль, что в трезвом 
виде я тряпка; а пьяному скан 
далить нельзя — свяжут.
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— Все-таки как же так он 
все в свои руки забрал и что 
же он дурного делает?

— Эх, брат! Ты еще, должно 
быть, не встречал таких людей? 
Понятно, все рассказывать дол
го; но я тебе кой-что изложу. 
Прежде всего, он не дурак, по
тому что умеет, как подойти к 
человеку, как попасть в тон, 
умеет определить, куда ветер 
направляется и успевает переме
нить парус. У него талант при
способляться. Но всегда и всю
ду он старается исключительно 
для себя, умея, однако, сделать 
вид, что стрем ится к  общ ему 
благу. Он так юлит, так ерзает, 
так умеет все использовать для 
своего брюха, что диву даешься.

Ф ам илия его — Криводу
ш ин — как нельзя лучше опре
деляет его душевные качества. 
Но премудрость в том, что все 
его темные делишки окутаны та
ким туманом, что простым гла
зом ничего не разглядишь.

Да вот ты сам попадеш ь к 
нему в сети и узнаеш ь, что это 
за птица.

— Ну а что же старш ина?
Н иколай Васильевич свист

нул и постучал о стол.
— Дерево, так  оно дерево и 

есть.
— Неужели же нет никого, 

кто мог бы раскусить его, а по
том и развенчать?

— То-то, что как следует за 
него не берутся: боятся. Был 
тут, говорят, учитель, хорош ий 
парень. Ну, начал было завое
вывать расположение народа и

К риводуш ина развенчивать, да 
только его моментально в ящ ик 
запрятали: по тайном у доносу 
н а ш л и  ч т о -т о  н е л е г а л ь н о е . 
К р и в о д у ш и н -т о , го в о р я т , с 
1905 г. сотрудничает в сы ск 
ном отделении.

Вот с ним и сразись.
Дальш е мы оба окончатель

но оп ьян ели , так  как  п о яв и 
лось еще полбутылки. Смутно 
помню , что мы ещ е о многом 
толковали, обещ ались друг дру
га не выдавать; пели «Солнце 
всходит и заходит», за что хо
зяй к а  нас обругала обидны м  
словом «стрикулисты». В зак 
лю чение мы, обнявш ись, горь
ко плакали да так и уснули.

У тром  н ас  разбудил  р ас 
сы льны й.

— Айдате — пришел!
Э то зн а ч и л о , что  п и сар ь  

пришел.
Головы наш и трещ али, во

общ е состояние было ужасное; 
но надо идти на занятие.

Н иколай Васильевич окта
вой ругался и скрипел зубами.

Н ачинался каторжный день!

* * *
К ак-то  мне приш ло в го 

лову сравнить себя с товари 
щем.

К акая  гром адная разн и ц а 
между нами! Он уж аснейш ий 
хохотун, вертуш ка, бабник.

Я — угрюмое сущ ество, д и 
карь.

Но кан целярия делает нас 
оди н аковы м и : мы оди н аково  
склоняем ся над работой, оди
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наково вы тягиваем  бумаж ный 
воз — и не можем вытянуть.

На свободе мы разные. Н и 
колаю надо обязательно возить
ся, хохотать, я бою сь всего это
го. На работе же мы просто две 
рабочих лош ади, запряж енны е 
в телегу — канцелярию , под уп
равлением  кучера Л уки И ва
новича.

В несколько дней я убедил
ся, что Н иколай прав: неслож 
ны й труд по волостной кан ц е
лярии благодаря запущ енности 
оказался действительно Бож ес
ким наказанием . Груды неи с
полненны х бумаг сначала п о 
разили м еня, и я налег было 
на них; но Н иколай остановил:

— Не торопись: ничего не 
выйдет, его же царствию  не бу
дет конца.

— П очему так?
— П отом у , что у п лохой  

с т р я п к и  в е ч н о  г о р ш к и  н е  
мыты, ей все некогда.

— При чем же тут стряпка?
— А при том, что мы с то 

б о й  т о л ь к о  п о д е н щ и к и , а 
с т р я п к а  в н аш ем  д ел е  Л ука 
Иванович. Ты сколько ни ч и 
сти, сколько  ни потей  — он 
опять по-своем у сделает.

Оказалось, что мой товарищ  
был прав.

С амое главное то, что Лука 
И в ан о в и ч  ви д еть  н е  м ож ет, 
если какая-ли бо  бумаж ка и с 
полнена не по его указанию : 
ему обязательно  нуж но везде 
прилож ить свою руку.

К 10 числу, допустим, н а
личность неисполненны х бумаг

равнялась 50. П риш ла почта. 
О пять бумаги.

Н о вы е за п и с ы в а ю т ся  во 
входящ ий и присоединяю тся к 
старым. Если есть бумажка от 
вы сш его начальства, то Лука 
И ванович вдруг засуетится, за
волнуется:

— Н емедленно исполнить.
О б ы кн о вен н ая  п ереп и ска

останавливалась. Через два дня 
опять почта. Есть особенно сча
стливые бумажки, которые го
стят по году и больше.

Короче говоря, при такой 
постановке дела никогда не бу
дет свободного времени и все
гда получите затор.

Э то  стр аш н о  утом ляет  и 
даже выводит из терпенья.

— Н у-ка, дайте мне неис
полненны е бумаги, — потребу
ет иной раз Лука Иванович.

Т ащ и ш ь ему целую  охап
ку. Смотрит, смотрит, наконец, 
что-нибудь выбирает, призы ва
ет которого-нибудь из нас, де
лает умопомрачительные распо
ряж ения, и все остальные бу
маги опять лежат.

То же самое и с исполнен
ными.

И сполни ш ь н езам ы слова
тую бумажку, по его же указа
нию , и несеш ь ему для подпи
си , точн о  каком у  м андарину 
китайскому.

— Л адно, оставьте, — ска
жет иной раз.

И лежат бумажки.
А то вдруг вздумает забра

ковать — и изволь переписы 
вать.
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И черт бы с ним, будь о п 
ределенное время для занятий 
— то и беда, что нет этого!

Приходиш ь в 8, а иногда и 
в 7 утра; занятия окончательно 
закрываю тся в 11—12 ч. ночи.

П опробуй тут не отупеть, 
осмелься развиться.

Что ж е д ел ает  сам  Л у ка  
И ванович?

Он тоже работает, и м ного 
работает, но только  его р або 
та особенная: врем я от врем е
ни он достает каки е-то  бум а
ги, хранящ иеся у него, и п о 
долгу сидит над н и м и , что-то  
соображ ая; чащ е же всего его 
м ож н о  ви деть  за д ен еж н ы м  
ж у р н а л о м . Э то  б о л ь ш у щ а я  
кн и га , в которую  за п и с ы в а 
ются все ден еж ны е суммы  по 
волости . Д ля  удобства  Л ука 
И ванович  кладет книгу  на два 
стола и почти буквально л о 
ж ится на нее.

Записы вает он с черн ови
ков и из других книг, которые 
больш ей частью ведутся нами. 
То, что обы кновенны й человек 
сделает в несколько  часов, у 
Л уки И вановича растягивает
ся на недели.

Н а за н я т и я  он  я в л я е т с я  
неопределенно и по вдохнове
нию: то придет ни свет ни заря, 
то в 12 часов дня.

М ы о б ы к н о в е н н о  ходим  
обедать в 12 часов.

И н ой  раз то лько  уйдеш ь 
обедать — бежит рассыльный.

— Что такое?
— А йда, Л ука И ван о ви ч  

требует.

С к в е р н о  п о о б е д а е ш ь , в 
с к в е р н о м  н а с т р о е н и и  и б е 
ж иш ь, а в душе ненависть к и 
пит: так  бы, каж ется, задушил 
вели колеп н ого  кучера наш ей 
телеги.

А п одой деш ь бли ж е — и 
нет того духа: робость какая- 
то проклятая.

Ч аса в три дня Л ука И ва
нович постоянно  уходит обе
дать; а вечером опять неопре
деленное появление: то в 5 при
дет, то в 9.

М ы же постоянно долж ны  
быть в кан ц еляри и , т.к. Лука 
И ванович может вдруг прийти 
и все равно пош лет рассы ль
ного.

Т акой порядок уж асно свя
зы вает и утомляет.

А установить свой порядок 
мы не в силах, т.к. мы слиш 
ком  ж алкие, трусливы е лю ди 
и уж асно боим ся остаться без 
места.

И терпим , везем ш ирокую , 
неуклюжую , вечно не см азан
ную телегу, а кучер Л ука п о 
гоняет.

О таком ли  житье мечтал я?
Я м еч тал , что  в стр еч у  в 

лице писаря просто опы тного 
то вар и щ а, с ко то р ы м  весело  
будет работать; бы ло в моих 
мечтаньях и то, что служба не 
съест м еня, что будет и свобод
ное время, будет и рыбалка, и 
просто возм ож ность идти куда 
вздумается.

На деле же приходится со 
гласиться с Н иколаем , что во
лостное правление для нас —

8  Заказ 3092
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тюрьма, Лука И ванович — над
зиратель.

Было ведь и то в моих меч
тах, что я  устрою сь порядочно, 
сойдусь с местным обществом.

Н о для м еня теперь ясно  
одно , что, н ай дя себе кусок 
хлеба, я  превратил себя в бес
словесное вью чное ж ивотное, 
пляш у по дудке К риводуш и- 
на, тупею еще больш е и в при
дачу ко всем у иду навстречу 
чахотке и геморрою...

И нет во мне силы избрать 
другой образ ж изни , нет ж ела
нья бороться!

Все-таки зачем -то ж ить хо
чется, почему-то не тянет ки 
нуться в воду.

Буду же жить, пока живется.

* * *
При кучере Луке мы дела

ем вид, что везем, но как толь
ко он уходит, картина изм ен я
ется: мы начинаем  заним аться 
своими делами сообразно н а
ш им н аклон н остям . Н иколай  
бросает перо , п отягивается  с 
наслаж дением и хохочет звон 
ко, оглуш ительно.

— Ушел! Вот ей-богу, ушел!
Л ицо его приним ает весе

лое и даже счастливое вы раж е
ние. Вообще он оживает и как 
будто у м ы ш л е н н о  стар ается  
выдумывать разны е развлече
ния: то начинаю тся гим насти
ческие упраж нения, то заводит
ся какой-нибудь длинны й со 
блазнительны й рассказ, обяза
тельно с участием героини; то 
призы вается более разговорчи

вый рассы льны й и ему зада
ются самые курьезные вопро
сы, а иногда, если известно, что 
Криводуш ии отлучился надол
го, Н иколай свертывается клуб
ком  на диване в полутемном 
коридоре, предварительно гус
то окутав себя табачны м д ы 
мом, и сладко засыпает.

Одним словом, в эти счаст
ливые для нас моменты мы вся
чески забавляемся, даже иног
да газеты  см отри м , которы е 
идут через волость разным л и 
цам.

П роси тели  и вообщ е все 
лица, имею щ ие надобность в 
волостном правлении, по обы к
н о в е н и ю  с п р а ш и в а ю т  Л уку  
И вановича (так приучены ), и 
мы с величайш им удовольстви
ем отвечаем, что его нет.

Н о само собой разумеется, 
что всякий раз, как только ко 
л о к о л ь ч и к  у вход н ой  д вер и  
затрезвонит, мы зорко следим, 
кто пришел.

Если по коридору раздает
ся ш лепанье тяжелых галош и 
пыхтенье, это значит, что зая 
вился Лука, и мы быстро са
д и м ся  за работу с видом ис
кренних тружеников.

Е сл и  все  б л а го п о л у ч н о , 
Лука, раздевшись, с минуту ос
тается у нас, причесывается, гла
дит свое брю ш ко, протирает 
очки и между делом говорит что- 
нибудь приятное для нас:

— Ж ен иться  надо, Ф илат 
Петрович!

А так как я (или Николай) 
из вежливости улыбаюсь и бор

114



А. А-ский. ЗАПИСКИ НЕЗАМЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА
текст-раритет

мочу что-нибудь, то он окта
вой смеется и бросает свои лю 
бимые: «А? Че?».

А если Л ука не в духе да 
ещ е застан ет нас за газетой , 
пронеси Бог от грозы: пробор
ки же не миновать.

— Заниматься надо, госпо
да, а не газеты читать, — начи
нается обы кновенно криводу- 
ш инская проповедь. — Вы ж а
лованье за что получаете? Так 
надо работать, а не этой, с п о
зволенья сказать, ерундой за 
н и м аться . (П о сл ед н яя  ф раза  
особенно нравится Луке: тут он 
скром но намекает, что мы ему 
ед и н ств ен н о  о б язан ы  всем и 
настоящ ими благами).

После такого начала мы с 
Н иколаем молча перегляды ва
емся и начинаем строчить, от
лично поним ая, что такое н а
чало обещ ает мало хорошего.

И действительно: потребо
вав исп олн ен н ы е бумаги для 
подписи , Л ука вдруг сердито 
бежит в канцелярию .

— С колько  раз говорил я 
вам этого не делать — нет, все 
по-своему!

Вещественным доказатель
ством  сл у ж и т  к а к а я -н и б у д ь  
ничтожная переписка, на кото
рой делается еще более маловаж
ная подпись: «за нерозы ском  
возвращается» или «препровож
дается для сведения».

И ной раз надпись эта д е 
лается в конце листа, заполнен
ного таким и же, и то прихо
дится писать эконом но; п оэто
му подпись волостного заседа

теля или старш ины , а в осо
б е н н о с т и  п и с а р я ,  д о л ж н а  
ютиться на самом краю света: 
для К риводуш ина это позор.

— Ну, где я тут подпишусь?
— ты чет ж и рн ы м  пальцем  в 
переписку.

— Это прям о выходит са
м оволие и больш е ничего. Я 
долж ен скрепить бумагу, под
пись долж на быть четкая и на 
видном месте, а вы тут спрята
ли меня.

— М ногие ведь так пишут, 
Л ука И ванови ч , — пробуеш ь 
иной раз возразить.

— М ало ли как  там пишут?!
— ещ е строж е н аки д ы вается  
Лука. — О ни сами собой, а мы 
сами собой. У нас, так сказать, 
свои уставы. И без всяких раз
говоров пиш ите так, как п р и 
казы ваю т. А сам о во л ьство  к 
добру не ведет.

Итак, с первых же месяцев 
моей службы я понял, что по
пал  в п о д м а с т е р ь е  к  о ч ен ь  
скверному мастеру. М еня глав
ны м образом  угнетало то об 
стоятельство, что я недобросо
вестный работник и не вполне 
заслуж енно получаю деньги с 
м у ж и к а ; н о , р а зд у м а в ш и с ь , 
приходил к тому заклю чению , 
что я лиш ь капля в море кри- 
водуш иных, довольно основа
тельно подм ы ваю щ их муж иц
кие карм аны . М ало того, что 
Лука плохой работник, слиш 
ком дорого стоящ ий и бескон
трольно, со стороны  мужика, 
ведущ ий все дела по волости,
— он, кроме того, обратил себя

8*
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в чиновника с правом кричать 
на обы кновенны х смертных.

Н о оставлю  п о к а  Л уку в 
п о к о е , хотя стр аш н о  трудн о 
обойтись без него, потому что 
он является центром  здеш ней 
ж изни.

О ш ибкам  моим или обм а
нутым н адеж дам , каж ется , и 
ко н ц а  не будет. И ли  я мало 
видел настоящ и х русских му
ж иков, или не научился их п о 
н и м ать , н о  зд е ш н и й  м у ж и к  
оказался для м еня новы м . Н ет 
в нем приветливости  и м ягко
сти, о которой  я мечтал. Ч ер
ство сть  к а к а я -т о , н ап у ск н ая  
деловитость и ещ е что-то , чего 
я пон ять не могу. М ожет быть, 
все это по той  п р и чи н е , что 
м ногие из здеш н их  м уж иков 
заним аю тся торговлей; н асто 
ящ их «землеробов» тут почти 
нет.

С транное отнош ение к н а
ш ей братии : п о сто ян н ая  н а 
смеш ка, плохо скры ваемая.

Х озяин моей квартиры , му
ж и к разговорчивы й в вы сш ей 
степени, подробно расспросил 
меня о том, какого я «роду-пле
мени», и дал отеческое настав
ление:

— Услужай Луке И ванови
чу, больш е ничего. В ем вся 
сила. А ежели напоперек п ой 
деш ь — ж иво слетиш ь с места. 
Ему, парень, везде вхожо. Сам 
губернатор руку подает.

О бидно было слы ш ать та 
кие речи из уст мужика, к  ко 
торому я поступил на службу. 
В мозгу этого муж ика поселил

ся Лука И ванович, и нет там 
места более порядочному.

М ного обидного встретил я 
на первых порах.

— Тебя как  зовут? — спро
сила хозяйка квартиры.

— Ф илат Петрович.
— Филат? — удивилась баба 

и тут же переделала меня на 
«Филантея».

И с первых же дней я п о 
чувствовал себя жалким Ф илан- 
теем, ниже той среды, куда по
пал.

За 9 рублей в месяц меня 
только кормили, а жил я, т.е. 
спал, где придется. Вместо отдель
ной уютной комнаты и ш ипя
щего самовара, о чем я мечтал, 
— обед в кухне, не особенно оп
рятной, и спанье на полатях там 
же. В чистые комнаты меня и не 
приглашали, хотя дом большой.

В прочем , зачем  обви н ять 
лю дей в неуваж ении, когда сам 
я не внуш ал им порядочного 
чувства?

Все во мне и на мне было 
убого, начиная от ф изионом ии 
и кончая сапогами. Не зря меня 
сторон и ли сь , т.к. был всегда 
грязен.

В праздник, например, все 
члены хозяйской семьи оденут
ся в чистое и нарядное, а я все в 
том же засаленном пиджаке с 
короткими рукавами; ну как они 
не будут меня сторониться?

Д а для м еня и праздника 
нет. И ной раз только что хо
чеш ь сходить в церковь, что
бы хоть час не сидеть в канце
лярии, — уже идет рассыльный.
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— Айда, скорее велел.
Это значит, Лука уже там, 

пришел отдать распоряж ение.
Беж иш ь с проклятием.
Ну как тут ж ить порядоч

но? Как я пойду знаком иться 
к  человеку, которы й бы мог 
м еня понять? И когда пойду? 
Д а, наконец , кто же мне рад 
такому? А ведь м еня обвинят 
во всем.

Впрочем, со стороны вид
ней: может быть, я и виноват, 
потому что кто-то сказал, что 
всякий человек есть кузнец сво
его счастья.

* * *
Я всегда с удовольствием  

слушаю и читаю  проповеди о 
пьянстве или, вернее, о вреде 
его. Раз в церкви, когда свя 
щ енник говорил на тему о том, 
что «пьяницы  не наследят цар
ства небесного», я даже плакал. 
Н о как только начнеш ь разду
мывать о своей ж изни и ж и з
ни мне подобны х, так  и в и 
диш ь с поразительной ясн о с
тью, что нельзя не пить, вер
нее, не напиваться.

Я так рассуждаю, конечно, 
потому, что мой мозг уже от
р авл ен  ал ко го л ем , и п о н ять  
меня может только пьяница. Но 
почему же Д остоевский п он и 
мал пьян ицу? П очем у он  не 
писал статей о вреде пьянства, 
а оправдывал пьяницу М арме- 
ладова его же словами? П ото
му, что он поним ал психоло
гию человека, п он и м ал  ужас 
п о л о ж ен и я , когд а  «человеку

некуда идти», несм отря на то 
что кругом живут лю ди-братья. 
И я пью, пью для того, чтобы 
забы ться, вырвать себя из ат
мосферы послуш ания, бесстыд
ной несправедливости.

Ж алованье я получаю  два 
р аза  в м есяц ; есл и  п о л у ч ка  
совпадет с отсутствием К риво- 
душ ина, то обязательно н ап и 
ваюсь. В пьяном  виде я люблю 
говорить монологи, у меня яв 
ляется смелость, К риводуш ина 
уже не боюсь.

Смутно помню мой первый 
выход. Прихожу в волость ве
чером, полупьяный Н иколай за
нимается. Начали пить вместе.

— Тиш е: здесь, — ш епчет 
т о в ар и щ , у к азы в ая  на д верь  
присутствия.

— Здесь?! — заорал я во все 
горло, делая ужасны е гримасы. 
— К ак  раз мне его и надо! Я с 
ним поговорю!

Ш умно открыв двери при
сутствия, я  на минуту остановил
ся. Горела лампа с розовым аба
ж уром . К ри во д у ш и н вел и ч е
ственно сидел за столом, просмат
ривая какие-то бумаги. При моем 
появлении он из-под очков по
дозрительно посмотрел на меня.

— Спать, спать, Ф илат П ет
рович, — прогудела его октава.

— Я сам про себя знаю! — 
запальчиво возразил я. — Чего 
ты везде суеш ь свой нос? П ри
дет время — усну, а теперь надо 
с тобой поговорить. Ты  бю рок
рат!

— А, так ты грубиян? Вон! 
С ию  минуту вон! — загремел
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разгневанны й Лука, соскакивая 
и ш умно отодвигая кресло.

— Легче! Не строй из себя 
Ю питера. Я не позволю  тебе 
пить кровь! И ш ь, зазнался. Ты 
кто? П очетны й гражданин? А 
я нищ ий! Н аг родился, наг и 
умру.

Криводушин ужасно рассви
репел и приказал рассыльным 
посадить меня в каталажку.

М еня безж алостно связали 
и втолкнули в грязную  ката
лажку, где я долго еще громил 
К риводуш ина, пока не уснул. 
На следую щ ий день с больной 
головой я ни свет ни заря уже 
сидел за работой. При появле
нии К риводуш ина на меня н а
пала робость. Он не поздоро
вался и, тяж ело пыхтя, прямо 
прош ел в присутствие. Н ако
нец , не вы терпел  и, при звав  
меня, принялся читать проп о
ведь.

— Н ехорош о так  поступать, 
Ф илат Петрович! Мало того, что 
на занятие не явился, ещ е на
грубил мне.

— Виноват, Лука Иванович.
— Че, виноват — не в этом 

дело; а надо, собственно гово
ря, поним ать сорт людей. Тебя 
приняли, как порядочного че
ловека, дали тебе кусок хлеба, 
а ты по-свин ски  поступаеш ь.

— Больше не буду, — врал я.
— Кто говорит, что вовсе 

не пей — пей, но только ума 
не п роп и вай . П ей в меру. Я 
тоже пью иногда, но как пью? 
Видал ли  ты меня в неп рилич
ном виде? Боже избави! — И

долго еще Криводуш ии пропо- 
ведывал приличие. Мое см ире
ние нравилось ему.

П одобные выходки повто
рялись довольно часто. В кон 
це концов К риводуш ин отдал 
приказание, чтобы нас не пус
кать в волость, когда мы пья
ны.

Выговоры же он делал по
стоянно, лю бил сравнить себя 
с нами.

Он, например, пьет «умею
чи». В о -п е р в ы х , еж ед н ев н о  
пред обедом стакан, следова
тельно, организм привык; во- 
вторых, частенько в гостях или 
дома с гостями, но ведь это не 
ради пьянства, а ради ком па
нии; в-третьих — во время по
ездок по волости пьет у сельс
ких старост или у своих п ри 
ятелей до «остолбенения глаз», 
по в ы р аж ен и ю  м уж и ков . И 
все-таки не спивается!

Ну, как тут подкопаться к 
человеку? Я пьян ица, потому 
что напиваю сь, а он нет. И н
т е р е с н о  т о л ь к о  следу ю щ ее: 
ск о л ь к о  вы п и ваю  я в год и 
сколько он? По приблизитель
ному моему подсчету выходит 
так, что если я выпью два вед
ра, то он десять. Но все-таки я 
пьяница, а он трезвый человек.

По крайней мере, сам К ри
водуш ин всегда твердит:

— Мое несчастие заклю ча
ется в том, что помощ ники пья
ницы ! З ам уч и лся  я с н и м и , 
сколько  крови я порчу. Будь 
на их месте трезвы е лю ди — 
работа шла бы играючи.
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Иной наивны й слушатель, 
вероятно, думает: бедный Лука 
И ванович! Т акой  д о сто й н ей 
ш ий человек и терпит каких- 
то жалких пьяниц.

Между тем дело объясняет
ся проще. В трезвые минуты у 
меня нередко является вопрос: 
почему в самом деле Лука не 
прогонит нас и не возьмет трез
вых помощ ников? Ответ вы п
лывает сам собой: мы, пьяни
цы и вообще люди испорчен
ны е, п оглуп евш и е, для  него 
выгоднее по многим причинам. 
Во-первых, нам некуда девать
ся и мы будем служить даже за 
12 рублей, ему, значит, не надо 
говорить на волостном сходе о 
прибавке нам жалованья: луч
ше же о прибавке для себя по
хлоп отать ; в о -вто р ы х , таки е  
помощ ники ему не опасны: они 
не в состоянии быть ему кон 
курентами, так как перед ч и 
новником робеют, а у мужика 
на смеху.

Криводуш ину нужно одно: 
чтобы ни мужик, ни чиновн ик 
не увидели рядом с ним чело
века «лучше» его. С равнения не 
в свою пользу он боится боль
ше смерти.

Вот почему он не гонит нас, 
вот почему он старается каки 
ми-нибудь средствами удалить 
хорош его пом ощ ника, если та
ковой иногда найдется. Были, 
например, помощ ники из мест
ных крестьян, люди способны е 
и трезвые, Лука устроит так, что 
или человек сам уйдет, не вы- 
неся каторж н ого  труда за 20

рублей, или уволят за какой- 
нибудь пустяк.

Лука рад и усиленно стара
ется доказать мужикам, что «это 
был человек  м алограм отны й , 
ему еще далеко до дела».

Т аким  образом , авторитет 
К риводуш ина непоколебим.

И так, мы, филаты , п ьян и 
цы , погибш ие, нас надо сп а
сать, а криводуш ины  трезвен
н и к и , л и ц а  го су д ар ствен н о й  
важ ности, им надо давать до 
рогу. Рассуждайте там как  хо
тите, а часто эта им енн о  н е
справедливость заставляет меня 
искать забвения в водке, дохо
дить до состоян и я , когда п о 
является дар слова.

Приведу здесь пример, ка
ковы  м ы , п ь я н и ц ы , а како в  
Криводушин , трезвенник. Воло
стное начальство нередко при
нимает под свою охрану водку 
и вообщ е спи ртн ы е н ап итки , 
отобранны е урядником у лиц, 
занимающихся тайной продажей 
сего зелья. Н икакой отчетности 
по этому поводу не ведется, и 
водка только в грех вводит пра
ведников. Пиво раз до того дос
тояло, что приш лось выбросить.

Ну так  вот, иногда с п о 
хмелья, не им ея денег в кар 
мане, обращ аеш ься к  волостно
му заседателю.

— Д ай, пож алуйста, соро
ко вку , д ен ьги  из ж ал о в ан ья  
вычтеш ь.

И большое спасибо, если не 
откажет. Н аш и сороковки все
гда возвращ ались. А К риводу
ш ин не лю бит мелочиться.
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П онадобилось ему, нап ри
мер, однаж ды  п остави ть  м у
ж ичкам угощ енье на волостном 
сходе. Где водки взять ночью?

— Заседатель, сколько у нас 
водки под охраной?

— Л ад о м  не зн а ю , Л у ка  
И ванович, а бутылок 11 долж 
но быть.

— Д ав ай  их сю да, после 
пополним.

П риносят. Лука И ванович 
угостил нужных людей за счет 
неблагон адеж н ы х л и ц , тай н о  
торгую щ их водкой...

Впрочем, это опять же не 
ради п ьян ств а , а д ля  благой  
ц е л и : м у ж и ч к и  п р и б а в и л и  
Луке 100 рубликов.

Не могу в точности сказать, 
«п оп олн и л»  ли  К р и в о д у ш и н 
взятую  водку; только  заседа
тель ж аловался уже пред уволь
нением:

— Вот взял 11 бутылок да 
м елочам и  брал , а сказать  не 
смею. Ежели с м еня потребу
ют, то спасибо не на чем!

Впрочем, что дурного, если 
бы Лука И ванович и действи
тельно «забыл» купить водку? 
Ведь он не сам  вы пил, а му
ж ики... К роме того, водка м о
жет испортиться: пиво вы бро
сили же...

Но ведь это мелочи; стоит 
ли о них писать?

* * *
Н есм отря на то что мы ж и 

вем в так назы ваем ы й «век п о 
ложительных знаний», я  думаю, 
что не всем  известно, что из

себя представляет русское во
лостное правление.

А между тем  учреж дение 
это  важ но в н аш ей  государ
ственной ж изни.

С амое главное — сбор п о 
датей и повинностей, без чего 
к о й -к о м у  т р у д н е н ь к о  п р и 
ш лось бы.

Затем: объявление распоря
ж ений и исполнение постанов
лений правительства и судебных 
властей, выдача паспортов крес
тьянскому населению волости, 
дела по воинской повинности, 
страхование крестьянских пост
роек; всевозможная статистика, 
составление протоколов о про
исшествиях, волостной суд, си
ротские оценки, хлебозапасные 
магазины, дорожная повинность, 
земская гоньба и масса других 
дел. Работы, конечно, много. Вся 
канцелярская работа лежит на 
писаре и его помощниках, так 
как «начальство», старшина и за
седатели, — народ по большей 
части малограмотный или вовсе 
безграмотны й, но так как во
лость делится на сельские обще
ства, а в каждом обществе есть 
староста и писарь, то труд наш 
облегчается.

Поэтому старш ина и засе
датели, выбранные народом для 
у п р ав л ен и я  д ел ам и  волости , 
всецело зависят от волостного 
писаря, так же, как и волост
ные судьи. Таким образом, во
лость, нанимая писаря, отдает 
ему в руки все и вся.

Здесь, н ап ри м ер , муж ики 
(б о л ьш и н ств о ) уверен ы , что
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больш е Луки И вановича н и к 
то знать не может.

— С им даже чиновники по 
ручке здороваю тся, а наш  брат 
куды поспел? — говорят м у
ж ики, и Л ука И ванович в их 
глазах «растет, растет, как дом». 
В самом деле: как  тут человеку 
не возгордиться иной раз?

Выбранные волостью долж 
ностны е л и ц а , « о б л еч ен н ы е  
доверием » и проч ., на сам ом  
деле являю тся, с одной  сто р о 
ны , мебелью , обстановкой  для 
К риводуш ина, с другой сторо
ны — просто  п ри слугой . На 
долж ность старш ины  о б ы кн о 
венно вы бираю т человека за 
ж и точного , и, од н ако , б о ль 
ш инство  из них к о й -к а к  м о 
гут подписаться. «Служба — не 
без нужды», — говорит народ , 
и это  и зречен и е д о казы вает , 
что главное в службе — н уж 
да, ущ ерб для карм ана. С ам о 
собой разум еется, что каж ды й 
«служака» ж елает как  м ож но 
м е н ь ш е  п о н е с т и  н у ж ды  за  
службу; отлично также каждый 
пон им ает, что это будет д о с 
ти гн уто  то л ь ко  тогда , когд а  
слуш аться п и саря , гладить его 
«по ш ерстке». К аж ды й служ а
ка «с трепетом » вступает на 
долж ность и п роси т писаря:

— Не оставь уж, Лука И ва
нович! М ы люди темны ... Все 
в твоих руках. Н аше дело тебя 
слушать да уважать. А за бла
годарностью не постоим.

Растет Лука от этих покло
нов и великодуш но у сп о каи 
вает:

— Не беспокойся, меры все
гда будут приняты . Слава тебе 
Господи, не первы й год. Я для 
вас всей душой.

А потом тиш е и более важ 
но добавляет:

— М не ведь и начальство 
наказы вает самому за всем сле
д и т ь : «вы  уж , п о ж а л у й с т а , 
Л ука И ванович, присматривай
те там за всем».

Это он, конечно, врет, но 
простодуш ны й мужик верит.

Вступив на службу при та 
ки х б л а го с к л о н н о с т ях  Л уки , 
муж ик облегченно вздыхает и 
говорит:

— Ну ладно: ш ибко не пу- 
жает; может, как-нибудь Гос
подь пособит.

К онечно, муж ик не долж ен 
забы вать м илости писаря: надо 
уж угощ ать, когда заедет, да 
еще и «сунуть» что-нибудь.

Э того только дурак не п о 
нимает.

С одной стороны  — удоб
ство: нанять человека и гово
рить, и думать за себя, а сам о
му только «глазами хлопать», с 
д р у го й  ст о р о н ы  — п агу б н о , 
даж е преступно, так  как  «воз и 
н ы не там». Ну, это, впрочем, 
дело ф илософ ов.

Я хотел только сказать, что 
старш ина или заседатель суть 
очень плохие актеры , повторя
ю щ ие слова суф лера Криводу
ш ина. Н а сходе ли , при разъез
дах ли  по волости для обста
новки всегда находится вы бор
ное долж ностное лицо , повто
ряю щ ее слова Криводуш ина.
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— Вот, господа, — вкрадчиво 
начинает Лука. — На днях я был 
в городе; виделся с крестьянским 
начальником (обычный криводу- 
ш инский прием сразу озадачить 
мужика своими отнош ениями с 
чиновникам и). Между прочим 
имели суждение о том, что наша 
волость не имеет квартиры для 
волостного писаря.

— Д а, господа, по прочим  
волостям ф атеры  для писарей 
им ею тца, — поддерж ит стар 
ш ина.

Смотриш ь, и прош ел про- 
экт  Луки.

Курьезен почет, какой ока
зы ваю т п и сар ю  и служ акам : 
если К риводуш ии заходит на 
сход одноврем енно со старш и
ной, то муж ики больш ей час
тью здороваю тся только с ним.

— Сам Лука И ванович вы 
ехал, — говорят в д е р е в н е , если 
случится наезд из волости по 
какому-нибудь важному делу.

А если заседателя отком ан
дируют по деревням для более 
успешного сбора податей, то без 
всяких обиняков он объявляет:

— Лука И ванович приказал 
беспременно собирать. Два раза 
меня ворочал и наказывал: «Так 
и скаж и , ч то , д еск ать , Л ука 
И ванович велел, гумага, д ес 
кать, такая есть». — Заседатель 
при этом делает серьезное лицо 
и очень гордится тем, что ему 
Лука велел.

Безгреш ны й народ: ни ка 
пельки самолю бия.

Как старш ина, так и засе
датели — деж урящ ие, отпраш и

ваю тся у Л у к и , если  нуж но 
съездить домой.

— Ну что, ходил, доклады 
вался? — не раз слыхал я, как 
один заседатель спрашивал дру
гого.

— Уволил! — радостно от
вечает тот. — «Н ичего, гово
рит, съезди».

Почти все служаки одина
ковы . А если кто попробует 
сметь свое суждение иметь, тот 
вдруг окажется глупым челове
ком, по описанию  Криводуши
на, и начнет получать ужасней
ш ие ком ан дировки , попадать 
впросаки, получать проборки и 
даже наказания в виде ареста.

Служаки иногда употребля
ются и для более нужных Луке 
дел.

Н ап ри м ер . С ам  Л ука, ни 
жена его почти никогда не ез
дят в город на своих лошадях 
за покупками, а потому все не
обходимое для их обихода при
возится больш ей частью воло
стным заседателем по пути , при 
служебной поездке.

Перед праздниками наблю 
даю тся такие картины.

Заседатель собрался в город, 
на почту. Л ош ади поданы, за
седатель  уже со гр елся , рано  
одевш ись, а уехать нельзя: Лука 
велел подождать. Приходит на
конец Лука.

— Ну что , м ож н о ехать, 
Лука Иванович?

— А вот иди сюда, я тебе 
кой -что  растолкую  и поруче
ние дам. — Н ачинается дли н
ное р азъясн ен и е. — Заедеш ь
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сн ачала на почту, получиш ь 
пакет. Потом сдай наш и п аке
ты. Не забудь купить двухко
пеечных марок — на свои ден ь
ги, потом я отдам. Затем зайди 
в магазин Соколова, купи вот 
по этой записке. Только пусть 
цену ставят каждого предмета. 
Понял? Ну вот. Не потеряй за
писку. Потом зайди в типогра
фию  Крылатова, там меня зн а
ют. «Лука И ванович, дескать, 
наш волостной писарь, послал 
м ен я  за  к ар то ч кам и » . Н у, а 
съезд крестьянских начальни
ков знаеш ь?

— Нет, не знаю , Лука И ва
нович.

Тут начинается составление 
плана.

— П ароходскую  ком ан ду  
знаешь?

— Знаю.
— Ну вот! От нее пойдеш ь 

вот так (проводится черта ка
рандаш ом на четвертушке бу
маги); тут будет угол, на углу 
кам енны й дом.

Н аконец измученны й засе
датель как будто понимает.

Для К риводуш ина требует
ся отыскать секретаря съезда и 
передать ему пару уток.

М ировому судье — то же са
мое. Братцу родном у письм о 
занести . Д ва пуда крупчатки  
купить, крахмалу, ваксы. Даже 
продать половину теленка.

— Т ебе ведь по пути! — 
убеж дает Л ука заседателя. — 
Заедеш ь на базар — с руками 
оторвут, теперь перед праздни
ком.

— Т а к -т о  о н о  т а к , Л ука 
И ванович, — пробует возразить 
н ап у ган н ы й  м ассо й  п о к у п о к  
заседатель. — Только успею ли?

— Успеешь! Д а долго ли? А 
тем более не пеш ком  ходить. 
Вот тебе десятка денег. П ож а
луйста, только не перепутай где 
что купить. Т еп ерь  ступай с 
Богом. Заедеш ь ко мне, все уло
ж иш ь. П ривяж и крепче. Там 
еще М аланья К узьмовна чего- 
то заказать хотела.

Н аконец  заседатель садит
ся в ко ш еву . Л у ка  вы ходи т 
провож ать на кры льц о  и все 
продолжает наказывать:

— О б р а т н о  т е л я т и н у  не 
вози: как продаш ь, так  и лад
но.

На квартире К риводуш ина 
заседатель получает столько же 
п о р у ч е н и й  от  его  с у п р у г и , 
столь же великолепной М ала
ньи К узьмовны .

Надо быть уже в городе, а 
он только ещ е тронулся, кру
гом облож енны й криводуш ин- 
ским  добром.

— Вот постоянно так, будь 
он трижды проклят, боров ан- 
глейской , — ругается ям щ ик. 
— А не послуш айся, не стань 
возить — пять нарочны х в день 
будет посы лать, замучит, здо- 
ху не даст.

— Беда, — вторит ему засе
датель. — Вот она, служба-то, и 
достается нашему брату. Значит, 
тепереча изволь все исполнить 
и толк дать?! Просто ума в го
ловуш ке нет. А вдобавок и кон
фузно: телятину заставил про
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давать! «Что им служба-то, — 
говорят некоторые. — Д ивья с 
колоко л ьчи к ам и  разъезж ать». 
Нет, парень, другой раз не рад 
и колокольчикам . Э даких н а 
емщ иков мало земля родит.

— Ш тобы ему околеть, о ка
янном у, — заклю чает ям щ ик. 
— Когда на ево и пропасть п ри 
дет?

К риводуш ин же и в ус не 
дует. Н о так  как  он отлично 
знает, что надо чем -нибудь и 
р а зм о ч и ть  душ у  у с л у ж а к и , 
чтобы недовольство не к о п и 
лось, то придуманы следующие 
ф окусы .

— Что, делать нечего, М а
кар Ф омич?

— Н ечего, Л ука И ванович, 
отдыхаю.

— О девай ся-ка да пойдем 
ко мне чай пить.

— С п аси бо , Л ука И в ан о 
вич. Кассу не на кого оставить.

— Ну, пустяки! Зап ри  на 
зам о к , и только . Д ен ь  ведь? 
Рассыльные тут и пом ощ ники. 
Д авай собирайся, пойдем.

Заседатель  рад стараться . 
Лука показы вает ему свое ую т
ное хозяйство  с подробн ы м и 
объяснениям и. Угощ ает чаем и 
водкой , вообщ е очаровы вает. 
Т ел яти н а  заб ы та , заседател ь  
разм як... П ри разговоре о к а 
з ы в а е т с я , н а п р и м е р , ч то  у 
К риводуш ина в тот ден ь с н о 
пы возят.

— Горе с народом , М акар 
Ф ом ич , — ж алуется Л ука. — 
Д енеж ки подай, а дело делаю т 
кой -как : сн оп ы , наверно, так

складут, что через неделю раз
валятся.

— Т ак ты что же?! — вос
клицает заседатель. — Давно бы 
сказал. М не делать нечего — и 
я складу. А ведь против меня 
мудрено сделать.

— И верно, М акар Ф омич, 
— наивничает Лука. — П осо
би , п ож алуй ста, будь вм есто 
хозяина.

Заседатель спеш ит на гум
но и работает, как  дома.

Он уже не замечает, что в 
прислуги попал, о телятине со 
вершенно забыл — одно покры 
ло все: очаровательное радушие 
Криводуш иных. Теперь он бу
дет часто рассказывать:

— Э кой ведь, парень, Лука- 
то И ванович простота! Чисто 
запотчевал м еня прош лый раз. 
А ж ивет как? Не по-наш ему: 
ни ветрика, ни м окрика зря не 
попадет. И ничево-то от ево не 
уйдет. Э кий человек, братец!

К риводуш ин , по всей веро
я тн о сти , ещ е в первы е годы 
своей службы подметил эту па
губную слабость мужика — по
клон ен и е  рю м ке — и до сих 
пор с успехом играет на ней, 
приправляя лестью, хлопаньем 
по плечу и т.п.

Остается сказать два слова, 
и глава закончена. Если едет 
куда-либо заседатель с которым- 
нибудь из нас, то лош адей по
даю т сам ы х плохих, и часто 
только одну; старш ине подают 
тоже так себе, а когда собира
ется ехать Криводуш ин , то рас
сыльный говорит ямщику:
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— Запрягайте коней получ
ше: сам поедет. Сена велел п о
больше положить.

Выборный едет так себе, а 
наемны й уже с ш иком: он уже 
покрикивает на ямщ ика.

Такова наш а родная логи
ка. Сначала я  удивлялся, а те
перь только смотрю.

* * *
К ак на плохой, болотистой 

почве растут ж алкие, уродли
вые деревья и растения, так  и 
в о кр у ж аю щ ей  м ен я  ж и зн и  
живут одного со мной вида су
щества, по социальном у поло
жению  еще ниже, еще незам ет
нее меня.

Е сть су щ еств а , ко то р ы м  
даже я могу приказывать!

Что-то невероятное, а меж 
ду тем так.

С ущ ества эти  п о -н аш ем у  
называю тся рассы льны м и, по- 
мужицки же — «сотскими» или 
«комаринками».

На их обязанности лежит: 
следить за чистотой, как внут
ри, так и снаружи, топить печи, 
наливать керосин в лампы , по
давать сам овар  «начальству», 
разносить пакеты , бегать с раз
ли чн ы м и  п р и казан и ям и  всей 
волостной администрации.

Каждому из этих рассы ль
ных я могу сказать:

— На, вымой чернильницу.
— С х о д и  за  н и т к а м и  в 

лавку .
— Выбрось окурки.
И мои п ри казан и я  всегда 

в ы п о л н яю тся , хотя и не без

иронии, а иногда и с больш им 
неудовольствием.

Рассыльных при наш ей во
лости  трое: А ксен , М инай  и 
М итрофан.

Кроме М иная, рассы льны е 
нередко м еняю тся, а он служит 
несколько лет подряд и, веро
ятно, дослуж ится до юбилея... 
М инай — уже дряхлы й старик, 
страдает оды ш кой, но все-таки 
служит, потому что иначе не
чем жить.

А ксен  — м уж и к  средн и х  
лет, служит в рассы льны х п о
тому, что не имеет своего хо
зяйства, да и ленив очень.

М итроф ан — тоже старик. 
Т акие служат для того, чтобы 
не торчать зря  д ом а и иметь 
«свою копейку».

Ж алованье всем  р ассы ль
ным одинаково: по 9 рублей в 
месяц, за исклю чением  страд
ной поры , когда платят 10.

Не стал бы я писать о та
ких скучных вещах, как воло
стн ы е  р а с с ы л ь н ы е , если  бы 
м еня не пораж ало их уменье 
ж ить на 30 к. в день.

Хотя требовани я их неве
л и к и , но все-таки  не святы м 
духом живут.

Хлеб имею т в достаточном 
количестве; чай, сахар, картош 
ка, табак. Одеваю тся удовлет
ворительно.

У М иная есть старуха в дру
гой деревне, которой он, по всей 
вероятности, помогает жить.

У А к с е н а  ц е л а я  с е м ь я : 
ж ена и сы ниш ка. М ожет быть, 
ж ен а и достает  своим  трудом
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каки е-н и буд ь  грош и , но зато 
и ж ивет А ксен ш ире М иная: 
покупает дрова для своей хаты, 
по больш ей части ест белы й 
хлеб, о б ъ я с н я я  эту р о ско ш ь  
тем , что простой  хлеб «душа 
не прим ат» , нередко  п о к у п а
ется м ясо и ры ба; при каж дой 
получке А ксен ещ е ухитряет
ся вы пить.

И это все на девять рублей 
при соврем енной дороговизне 
на ж изненны е продукты!

Т ипы , подобные Аксену и 
М инаю , считаю т такой зарабо
ток выгодным и «местом доро
жат». Зн ачит, уж ж и зн ь дома 
до невероятности скудна.

Труд рассы льны х, при их 
пр и вы чке  р ан о  вставать  и в 
сравнении с тяж елым кресть
ян ски м  трудом , м ож ет п о к а 
заться даже легким.

Если все благополучно, то, 
по обы кновению , все рассы ль
ные леж ат в своей кам орке, на
полняя ее табачны м дымом и 
до н ев о зм о ж н о сти  н агр евая . 
Блаженство рассы льны х бы ва
ет полны м только в отсутствие 
Луки. П ривы чки  пи саря изу
чены в соверш енстве.

К огда А ксен  у вер ен , что 
Лука не придет, то он преспо
койно забирается в присутствие 
и с наслаж дением растягивает
ся на диване.

Д ома ему такой роскош и и 
во сне не видать. Как же, в са
мом деле, не дорожить местом?

Но, само собой разумеется, 
не все коту м асленица: прихо
дит и на рассы льны х суета сует.

Находит на кучера нашего 
воза Луку такое вдохновение, 
что он готов загонять рассы ль
ных. Вдруг он вспом нит, на
пример, что нужно нем едлен
но отправить пакет.

Забегает по волости, поддер
гивая сползаю щ ие брюки (при
зн ак  сильного волнения), от
давая приказания рассыльным.

— И ди к ям щ и ку : пусть 
сейчас же лош адь подает. Сию 
минуту чтобы! Лука Иванович, 
дескать, велел, экстренно.

С обирается, допустим, А к
сен. На ф изионом ии его п ояв
ляется ужаснейш ее недоволь
ство: ему, кажется, легче ум е
реть, чем идти к ям щ ику или 
вообщ е куда-нибудь.

Не успеет Аксен дойти до 
ямщ ика — Луке уже не терпит
ся: минуты кажутся вечностью.

— Не пришел еще Аксен?
— Нет, он только что вышел.
— К ак только  что? Беги, 

давай, ты! Того ведь только за 
смертью посылать. Сейчас же 
чтобы подавали!

Начинает собираться Минай; 
этот, по своей дряхлости, еще 
медлительнее Аксена. Если тре
тий рассыльный никуда не ус
лан, то и его гонит к ямщику, 
не дождавш ись первого. Неред
ко посылаются вторично. Если 
Луке покажется, что лошадь все- 
таки долго не подают, то при
зывается хозяин — ям щ ик — и 
ему дается проборка.

И н ой  раз рассы льн ы е до 
того добегают, что полож итель
но теряю т силы.
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Раз Луке понадобилось со 
лить мясо. С идит и сожалеет.

— М ясо надо осолить, а не
кому. Эх, на этот счет хорош 
был Иван И ванович Курносов, 
заседателем служил.

— Он ведь здесь, — на свою 
беду промолвился Аксен.

— Что ты? — воодуш евля
ется Лука. — Где он? Д авай его 
сюда! Скаж и, что Лука И ван о
вич, дескать, ждет тебя.

Аксен на этот раз зараж а
ется важ ностью  поручения и 
идет на поиски Курносова.

Луке полож ительно не с и 
д и тся : во зм о ж н о сть  о со л и ть  
мясо как следует вдруг ож иви
ла его. Со всеми только и речи, 
что о мясе и Курносове.

Проходит полчаса — нет ни 
Аксена, ни Курносова.

— Минай! Ты не знаеш ь ли, 
где может быть И ван И вано
вич?

— Не знаю , Л ука И ван о
вич, — ж алостно отвечает М и
н ай , у п и р а я с ь  с л е зя щ и м и с я  
глазами в своего «барина».

— А ты сходи-ко к А лек
сею В асильевичу, там у него 
плем ян н и ц а; мож ет быть, не 
там ли?

И М инай идет на поиски. 
Короче говоря, все рассыльные 
хо д ят  по б о л ь ш о й  д е р е в н е , 
оты скивая Курносова.

В о зв р а щ а ю т с я  «в п о те  
лица». М инай с полчаса отды 
хает. К вели чай ш ей  радости  
К риводуш ина, нужный ему че
л о в ек  н ай ден . З ам ечател ьн о  
здесь то, что как рассыльные,

так и «начальство» проникаю т
ся криводуш инским настроени
ем: ником у и в голову в то вре
мя не придет, что соленье мяса 
и проч. вовсе не относятся к 
служебным обязанностям .

А ско л ьк о  этих  кри воду- 
ш инских надобностей!

Не будь их — для волост
ного правления было бы впол
не достаточно двух рассыльных; 
следовательн о , сотн я  рублей 
ежегодно была бы у волости в 
кармане.

Д ля рассы льны х же «услу- 
жать» писарю  во всех отнош е
ниях полезно: с «вакансии» не 
уволят, да и н огда и сладкий  
кусочек перепадет с криводу- 
ш инского стола...

Больш ей частью , конечно, 
по усам течет; но есть посло
вица, что «мужик три года за 
спасибо робил».

З а  п и р о г  ж е и л и  рю м ку  
водки он «по гроб ж изни» бу
дет верны м слугой.

Таковы  сущ ества, которых 
я все-таки выше.

По моим наблюдениям, му
жики эти теряют свой настоя
щий образ; обстановка портит их.

М ин аю  о ко л о  80 лет; но 
главное его качество — сквер
нословие.

По своему положению рас
сыльные похожи на наших цер
ковных трапезников. Как в цер
ковной сторож ке, так и в ка
морке рассыльных непременны
ми членами являются клопы.

С тены  тех и других яв л я 
ются м олчаливы ми свидетеля
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ми кровавы х побоищ . А тмос
ф ера тоже одинаковая.

К ак  рассы льны й частенько 
употребляется для личны х н а 
добностей  п и саря, так  и тра
пезник для таковых же свящ ен
н и к а , есл и  п о с л е д н и й  тож е 
криводуш инской породы. Л ица 
эти до некоторой степени ста
н о в я т с я  д в о р о в ы м и  л ю д ьм и  
своих патронов.

Остатки крепостного права...
А сколько есть ещ е лю дей, 

выбираемых народом для служ
бы отечеству!

Сотские, полицейские, д е
сятские, тр ап езн и ки , ц ер ко в 
ны е сторожа, сторож а у хлебо
запасны х м агазинов, в ш колах 
и проч.

М еня всегда пораж ает это 
обилие д олж н остей . П ом и м о 
чисто хозяйственны х расходов: 
наем  пастуха, караульного  — 
мужики обязаны  назначать из 
своей среды  и на у казан н ы е 
вы ш е долж н ости . Н екоторы е 
долж ности нуж но отбывать н а 
турой, ины е м ож но зам енять 
деньгами.

В начале нового года все 
вновь избранны е «служаки» яв 
ляю тся в волость для принесе
ния присяги.

К риводуш ин берет на себя 
обязанность говорить мужикам 
речь на тему о строгости и от
ветственности. С воим красн о
речием он достигает того, что 
мужик проникается важностью  
своего поста и когда-нибудь в 
пьяном  виде громит к о го -н и 
будь из своих земляков.

— Ты как  см ееш ь со мной 
грубо поступать?! А не знаеш ь 
разве того, что я человек при
сяж ны й? Да я тебя сейчас от
правлю!

У меня осталось от присяг 
такое впечатление: красноречие 
К риводуш ина есть удар, оглу
ш енны й которым мужик оста
ется все время своей службы.

В мозгу гвоздем сидит кри- 
водуш инская фраза:

— Если м алейш ее что — 
оборони Бог!

Что собственно это значит 
— мужику нет дела: он уже ог
лушен.

П оложение мужика-служа- 
ки гораздо хуже моего, а пото
му я иногда стыжусь жаловать
ся на свою судьбу: не последняя 
еще спица в колеснице...

* * *
П родолж аю  сущ ествовать 

все так  же, постепенно опус
каясь ниже и ниже. Раз по пья
ному делу я заш ел на вечерку 
и стал приставать к  девицам: 
ребята меня сильно поколоти
ли . С тех п ор  бою сь ходить 
поздно вечером и придумал сле
дую щ ий исход: не ходить н о
чью на квартиру, а спать в во
лостном архиве или свободной 
каталажке.

Удобство, о котором я не 
мечтал даже: ночью не тащить
ся на квартиру и утром не спе
шить в волость. Днем два раза 
побываю на квартире — и толь
ко. Всецело, значит, отдал себя 
волостной пыли, клопам, спер
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тому воздуху: не все ли равно? 
Кто обо мне думает? Не всем ли 
все равно, что я бритый или не 
бритый, мытый или не мытый?

Все равно: здесь мне неку
да идти.

Н и ко л ай  — тот в с е -та к и  
лучше меня живет: он молодой, 
красивый, лю бит хохотать, сле
дит за собой — даже зеркало 
карманное имеет.

Если б ему чуточку поболь
ше денег и свободного време
ни, он, вероятно, пользовался 
бы успехом у здеш них краса
виц, кстати сказать, очень ску
пых на ласки.

А мне что ж? Я заранее уве
рен, что создан не для наслаж 
дений. Не встречалось ещ е та 
кой ж енщ ины , которая бы про
ш еп тала  м не: «лю блю ». Д ля 
чего же, значит, стараться быть 
лучше? Д а еще и вопрос, что 
лучше: умываться или нет? В 
баню , полож им, есть смысл хо
ди ть : х о р о ш о  в ы п и ть  п о сл е  
бани. Сразу молодееш ь года на 
два.

Отчего же я, в самом деле, 
одиноко и скверно живу? Раз
ве кругом меня остяки какие- 
нибудь? Нет, далеко нет.

В Ч. есть интеллигентное 
общ ество, т.е. общ ество лю дей, 
ко то р ы е зн аю т б о льш е, чем  
рассыльный М инай.

Д а, есть общ ество, и оно  
могло бы на своих плечах под
нять одну-две личности, подоб
ных мне; но... я вижу брезгли
вые гримасы и слыш у общ ий 
приговор:

— Иди, мы тебя не знаем, 
т.е. погибай, дескать, черт с то
бой: мы, слава Богу, не таковы.

Да и в самом деле — кому 
охота возиться со мной? К аж 
дом у довольно забот о своем 
благополучии.

Возьмем для начала цент
ральную  фигуру здеш них мест 
— Луку К риводуш ина. Так как 
он старожил и к тому же со 
стоятельны й, то является гла
вой здеш него и н тел л и ген тн о - 
го общ ества, премьером  в не
котором роде. Не по достои н 
ству, а по первенству.

Не во гневе будь сказан о 
всем прочим — Л ука тут зада
ет тон: он везде на первом пла
н е . Н о у д и в и т е л ь н а я  вещ ь: 
о б ы к н о в е н н о  в о ж а к и  ведут 
вперед, а Л ука уперся на од
ном месте и не пускает  вперед.

П очти вся ин теллигенц ия 
ви ди т это т  к р и в о д у ш и н ск и й  
п р и ем , но к а к -то  м и ри тся  с 
этим . Нет таких см елы х, я р 
ки х л и ч н о с т е й , к о то р ы е  бы 
могли сказать:

— Криводуш ии, если сам не 
двигаеш ься — уйди с дороги, 
дай пройти желающ им!

П овторяю  — лю ди сош лись 
обы кновенны е, уже бы вш ие в 
боях и не победивш ие. О ни от
лично понимаю т, что воевать с 
К риводуш ины м  — значит, от
равить себе существование. Вся 
ин теллигенц ия, до некоторой 
степени, зависит от Луки: учи
тельницы  получаю т жалованье 
при его участии, духовенство 
н еред ко  и м еет н ад о б н о сть  в

9 Заказ 3092

129



А. А-ский. ЗАПИСКИ НЕЗАМЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА
т екст-раритет

кредитном  товарищ естве , где 
тоже Лука орудует.

Все это в случае объявле
ния войны  Лука так поставит, 
что и ж и знь покаж ется посты 
лой. А кроме того, в его власти 
всегда донести о чем -либо п о
дозрительном  — значит, надо 
всегда ж ить осторожно.

Ну какой же здравом ы сля
щ ий человек будет брыкаться? 
А кром е этого , Л ука хорош о 
поит и корм ит, от чего только 
д у р а к  о т к а ж е т с я . И е щ е , у 
Луки нередко мож но встретить 
вы сш ий сорт: м ирового судью, 
крестьянского начальника, вра
ча и проч. Кому же не лестно 
провести время в общ естве, до 
некоторой степени, особ?

Луке же местная интелли
генция нуж на не для духовно
го удовлетворения, а для об 
становки: остановится, скажем, 
какой-нибудь чи н овн и к  ноче
вать — что делать? П риглаш а
ются свои и составляется кар
теж ны й квартет: гость скучать 
не будет и сам им  приятно. Х о
рош о «жить братии вкупе».

Наш же брат находится за 
бортом. Да и м ы слимо ли , что
бы Лука принял меня как рав
ного. В о-первы х, он  счи тает 
ниже своего достоинства гово
рить со мной о чем бы то ни 
было, кром е кан ц еляри и , во- 
вторых, он , вероятно, боится, 
как  бы я чего не украл; в-тре
тьих — с какой стати Л ука бу
дет заботиться о порядочности 
своего  п о м о щ н и к а , которы й  
вдруг окаж ется лучш е его?

С л ы ш а л  я р аз  р а зг о в о р  
Луки с одним лицом.

— Лука И ванович, почему 
никогда не видно в обществе 
ваших помощ ников?

— Сами виноваты, — с ки с
лой гримасой ответил Лука. — 
Как их, собственно говоря, при
ним ать в таком  виде? Д опус
тим , пусть бы приш ли когда- 
нибудь, не жалко чаю, но пред
ставьте себе, что как раз в это 
время ко мне заедет, например, 
к р е с т ь я н с к и й  н а ч а л ь н и к ? !  
Скандал, позор для меня. «Вы, 
— скаж ет, — Лука Иванович, 
кого это у себя принимаете?» 
Что я должен говорить?

Лука долго распространял
ся на тему о том, что мы сами 
во всем виноваты. Между тем 
он даже никогда и не заикался 
о том, как  нам поступить, что
бы быть достойны м  его вн и 
мания. Смысл его проповедей, 
читаемых нам после прогулов, 
таков , что мы долж ны  д о р о 
ж ить куском хлеба и все зан и 
маться, заниматься...

Н и к о гд а , даж е в ш утку, 
Лука не приглаш ал нас к себе.

Раз в праздник я проходил 
мимо криводушинского терема, 
слегка выпивший. Был вечер. В 
криводушинских покоях горели 
великолепные лампы, двигались 
тени. Захотелось взглянуть на 
благополучие сытых людей. Ре
шился зайти. Вопрошающую у 
ворот прислугу обманул пакетом. 
В нерешительности остановился 
в прихожей. Заметили. Тороп
ливо вышел Лука.
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— Что, Ф илат Петрович?
— Пришел поздравить вас...
— А х , спасибо, спасибо.
Лука засуетился, притащ ил

графин с водкой и налил мне 
подряд две больш их рюмки.

— Так, так, отлично, — бор
м отал Л ука. — Н у, и зв и н и , 
мне сейчас некогда: гости. С па
сибо, что заш ел. Костя, прово
ди Ф илата Петровича!

Я вышел под конвоем ра
ботника, вконец уничтоженный 
обращ ением Луки.

Больше я никогда не ходил 
к Луке. Да и к другим не п ы 
тался заходить. Я замечал пло
хо скры ваем ую  брезгли вость  
при встречах с некоторы ми; а 
ведь и у меня все-таки есть са
молюбие.

Брезгливость — не жалость 
и может только возмутить.

Е динственны й человек из 
чистой публики, у которого я 
бываю, — это здеш ний псалом
щ ик Строптивин.

П ознакомился я с ним по 
пьяному делу — он тоже пьет. 
Это один из тех неудачников, 
которые «попадают не на свою 
полку», как выразился Горький.

Трезвый он ужасно замкнут. 
Говорит о самых скучнейш их 
вещах, а по глазам видно, что 
человек думает о чем-то другом, 
далеком. Будто бы даже стихи 
пишет, чему я охотно верю.

Зато в пьяном виде С троп
тивин неузнаваем. Я полож и
тельно не поним аю , откуда у 
н его  б ер ется  в д о х н о в е н н ы й  
вид, реш имость, находчивость.

Водка в больш инстве случаев 
безобразит лю дей, а его делает 
прекрасны м , конечно, когда не 
перепьет.

С троптивина м ногие боят
ся, так как его считаю т душ ев
нобольны м , что отчасти верно. 
Э то  п р еи м у щ ество  д ает  ему 
возм ож ность говорить то, что 
другим не позволяется. Н апри
мер. Сидим мы с Н иколаем  за 
срочной работой. Лука тяжело 
отдувается в присутствии и ика
ет. Вдруг с ш умом откры ваю т
ся двери, колокольчик отчаян
но заливается , и перед нами 
предстал С троптивин в своем 
пьяном величии.

— Здорово, рабы , закреп о
щ енны е Лукой!

М олча киваем ему головой 
на дверь присутствия.

— Ага, здесь, значит, телец 
упитанны й? М не его необхо
дим о видеть.

Д вери присутствия откры 
ваются дерзкой рукой С троп
тивина, и голос его гремит.

— С идиш ь, лю битель тор
ж ественного уединения? Сиди, 
пока тебя не прогонят проснув
ш и е с я  м у ж и к и . П р о д о л ж а й  
расставлять сети, которы ми ты 
хитроумно ловиш ь лю дей, сте
ли мягче, чтобы тверже было 
твоим ближним! О лицемер!

— Спать, спать пора, голуб
чик, — раздается криводушинс- 
кая вкрадчивая речь. — Идите с 
Богом: вас дома ждут жена, дети...

— О ставь, — нетерпеливо 
перебивает Строптивин. — Твоя 
лж ивая ласка меня не обманет,

9*
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меня не очаруеш ь тем, что по
держ иш ь за пуговицу. Я п о 
слан вам в наказание и долж ен 
исп олн ить свой долг. Ты кто 
есть? Зем ский деятель? Нет, ты 
просто разж иревш ий чи чи ков
ский кучер Селифан!

— К ч ем у  эти  п р а зд н ы е  
слова? — Л ука уже начинает 
волноваться. — Вы просто пре
рываете мои занятия.

В дверях собрались лю бо
пытные: заседатель и рассы ль
ные.

— П одумаеш ь, какая важ 
ность! — продолжал С тропти- 
вин. — К ак будто вселен н ая  
остановится, если Криводуш ин 
околеет?! М ного о себе дума
ешь! Ты вот лучш е скаж и: чей 
этот диван?

— Я не обязан...
— Врешь! Твое больное м е

сто. Д иван  этот подарен чрез 
тебя купцом  С ви реп овы м  на 
память муж икам, а ты его п ро
дал. Ты вор!

— Ну чего же вы смотрите, 
я не понимаю! — закричал на
конец Лука, выйдя из себя. З а 
седатель и рассы льны е хотели 
было взять С троптивина, но он 
отбросил их, обладая силой.

— Прочь, челядь! П ослуж и
те: Лука сахарку даст. А до тебя 
я еще доберусь, наем ни к нера
дивый!

И , бы стро поверн увш ись, 
С троптивиц величественно уда
лился. Лука долго после этого 
волновался и рано ушел домой, 
приказав рассы льном у прово
дить себя с фонарем.

Т ак вот, этот самый Строп- 
тивин  говорил м не однажды, 
после «раздавленной» полбу- 
ты лки:

— Н енавиж у и прези раю  
всех этих благополучных обы 
вателей за их благонравие. Они 
хотя и не в могиле, но мертвы 
для ж ивого дела. А брезгую т 
нами! «Они, — говорят, — дер
ж ать себя не умею т в об щ е
стве». Неужели нужно быть ге
нием , чтобы  играть в преф е
ранс, говорить об убийстве м и
нистров и т.п.? У-у-у, негодяи!

В зяточник в енотовом ту
лупе им друг и брат, а труже
ни к, огрубевш ий от бедности, 
— чужой.

Речь С троптивина кл о н и 
лась к  тому, что и без такого 
общества можно обойтись, бла
го есть возможность забыться.

* * *
Прошло много времени с тех 

п ор , к ак  я начал пи сать  эти 
зап и ски , я видел угловатость 
слога и натянутость мысли, что 
подбивало меня бросить писать. 
В своей непригодности я убе
дился окончательно.

И мея основание предпола
гать, что мне в конце концов 
и самой простой мысли не вы 
р а з и т ь  н а  б у м аге  — сп еш у  
окончить свои записки.

П осле бродяж ества моего 
прош ло три года. Я не нашел 
хорош его , не п он ял  радости 
ж и зни , а может быть, таковой 
вовсе и нет. Не потому ли, что 
попал под управление Луки?
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Не знаю , что-нибудь одно: 
или ж изнь ничего не дала мне, 
или я не сумел отвоевать себе 
кусок повкуснее.

В о б ы кн о вен н о е  врем я я 
живу сносно, т.е. просто ниче
го не чувствую: работаю , как 
маш ина. Иногда, при отлучке, 
является чисто ф изическая п о
требность напиться — и н ап и 
ваюсь, разреш аясь лю быми мо
нологами.

Н о б ы в аю т  и д л я  д у ш и  
скверны е минуты. Н апример, 
пред больш ими праздниками. У 
всех начинается суета особенная: 
чего-то ждут люди, даже в во
лостном правлении поднимает
ся уборка, мытье. Я об ы кн о 
венно тут не выдерживаю: в са
мую суету являю тся м рачны е 
мысли о том, что у меня нет 
ничего своего, родного, что меня 
никто не ждет, и в заклю чение 
н ап и в аю сь  п реж де вр ем ен и . 
Иногда пристаю к мы тницам- 
бабам, за что получаю ш лепки 
м окры м и тряп кам и . Н ередко 
скандалю  с рассыльными. Раз 
окна выбил в правлении.

Сам не знаю, отчего на меня 
такое беш енство находит?

П р е д с т а в и т с я  и н о й  р а з  
предпраздничная суета у К ри 
водушина, залезет в мозг кар
тина, как великолепная М ала
н ья  К у зьм о вн а , р а с к р а с н е в 
ш ись, дириж ирует на кухне, а 
кругом навалены  гуси, порося
та, телятина и проч. — и под
ступит к  горлу какой-то  ком, 
к о т о р ы й  м о ж н о  р а з м о ч и т ь  
только водкой.

П росто все это зависть: не 
умел наж ить своего — вот и 
рвет сердце, когда лю ди благо
душ ествуют.

А Н иколай так  еще чуднее 
меня: как  весна покаж ется — 
он плакать, худеть начнет.

— Что с тобой? — спраш и
ваю первый раз.

— Т ак, — говорит, а сам 
отвернулся, см отрит в окно и 
плачет. — Вот теперь весна... 
С к в о р ц ы  п р и л е т е л и ... Н адо 
больш е гулять, а ты сиди тут, 
как  в гареме каком...

— Ну, взял да и ушел!
— Да, долго ли нам с то 

бой? Везде д орога  откры та... 
М илости просим!

И ной раз до того разнерв
ничается, что даж е слеза про
ш ибает. Трудно жить безволь
ны м людям.

П о счастью, Н иколаю  п о
везло: какой-то  знаком ы й че
ловек помог добраться в Вос
точную С ибирь, и там он снос
но устроился, прислав К риво- 
душ ину интересную  открытку: 
«Лука! Я только теперь н ачи 
наю  отдыхать после твоей оп е
ки и только  теперь ясн о  п о 
н ял , что ты ... соли тер  в Ч -й  
утробе. Н о я тебе не завидую: 
«смерть греш ников люта». Лука 
прочел откры тку и разорвал.

После Н иколая перебывало 
уже м ного пом ощ ников, и все 
бегут, не вы нося криводуш ин- 
ской атмосферы.

Я держ усь дольш е всех; по 
своей вы носливости и забито
сти я  для Л уки незаменим. Раза
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два я п роб овал  уходить, раз 
Лука прогонял меня, но ко н 
чалось всегда тем, что я снова 
сидел на прежнем месте. У меня 
даже предчувствие есть такое, 
что здесь я и умереть должен.

Вот сл у ч аи , по к о то р ы м  
мож но судить о моей и сп о р 
чен н о сти . Задум аеш ь ин огда 
купить себе новые сапоги или 
ч то -н и б у д ь . С к о п и ш ь  д ен е г  
рублей 10 — и в город. Каж ет
ся, соприкосновение с культур
ной ж и знью  долж но бы о б о 
дрить м еня, внуш ить хорош ие 
м ы сли , а вы ходит н аоборот: 
м асса городских  н арядн ы х и 
красивых ж енщ ин будят во мне 
естественное чувство, обы кн о
венно подавляемое ненорм аль
ной работой в канцелярии. Д ля 
меня вдруг становится ясно, что 
я не пчела, что мне около трид
цати лет, что у меня при н ор
мальной ж изни могли бы дети 
быть.

Все это вихрем проносится 
в голове и ведет к тому, что я 
беру и зво зчи ка  и еду к  пуб
личны м  ж енщ инам ...

Да, я безнравственный, низ
к и й  ч е л о в е к , к а ю с ь , н о  по 
моим испорченны м  понятиям  
выходит так, что иначе нельзя, 
иначе зачем бы людям публич
ные дома?

В деревне у меня нет н и ка
ких привязанностей , ни плот
ских, ни платонических. П ри 
езжая в город, что бы вает не 
больш е одн ого  раза в год, я 
чувствую  себя  св о б о д н ы м  и 
вдруг вижу возм ож ность удов

летворить свои наиваж нейш ие 
ж и зн ен н ы е требования. П ро
с ти ту тк а  — е д и н с т в е н н а я  в 
м и р е  ж е н щ и н а , к о то р а я  не 
брезгует мной, и я бесконечно 
ей благодарен за это. В ее но
мере я не вижу ни грязи, ни 
порока, а нахожу лиш ь уют и 
ласку. С богатой освещ енной 
улицы с пы ш ны м и покоями, в 
которы х ж ивут благонравны е 
лю ди, но чуждой для меня и 
м не подобн ы х, я попадаю  в 
дом свободных ж енщ ин и чув
ствую себя у своих, знаю , что 
отсюда не выгоняю т, если есть 
пара рублей в кармане.

В это м  п р и с т а н и щ е  для 
падших людей (по мнению бла
гонравных) я забываю о сап о
гах и вообще обо всем на све
те, расходуя все свои деньги на 
удовольствие случайной своей 
ж ены...

О бы кновенно я отдаю все 
свои деньги ей и говорю:

— Распоряж айся как зн а
ешь!

— Рубля два или три мож 
но оставить, — великодуш но 
предлагает она.

— Не надо, держ и все, — 
разош лась моя щедрость.

Больш ей частью  из моих
8—10 рублей остается н есколь
ко коп еек  на извозчика.

Здесь, в этом месте греха, я 
узнал кой-что интересное о «че
стны х» лю дях. О казы вается , 
каждая проститутка, еженедель
но являясь к  врачу на освиде
тельствование, платит ему «за 
труды» 50 к. Предположим, что
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таких пациенток у г. доктора 
50 штук. Следовательно, 25 руб
лей в неделю! В месяц 100 руб
лей!

Круглая сумма и заработа
на честным трудом. Только я 
уверен, что о такой статье д о 
хода врач умалчивает, если при
ходится говорить о заработке.

В п р о ч е м , м а л о  л и  ч то  
взбредет в мою башку?

Почти все мои поездки в 
город носят одинаковы й харак
тер. Иногда как будто стыдно 
порядочных лю дей, но, разду
м авш ись, спраш иваю  себя — 
что грешнее: один раз в год со 
грешить с незаконной или две
сти раз с законной?

— Ах, какой нахал! — слы 
шу я возглас возмущ енных це- 
ломудренниц.

Л у ка  т о л с т е е т , ч то  ем у? 
М уж ики хотя и ругают, а ни 
отказать от службы, ни ж ало
ванья убавить не в состоянии. 
Во-первых, Луку поддерж ива
ет мир особ, т.к. он , Л ука, в 
высшей степени услужлив, о с 
торожен, тактичен и т.д., зн а 
ет, что «лицо» к нему благово
л и т  и п осле служ еб н ы х  дел 
пойдет чай пить в его уютный 
особняк, а все-таки ходит «на 
перстиках», говорит ш епотом — 
вообще, все знаки вним ания и 
почтения. Само собой разуме
ется, что такой ласковы й теле
нок благополучно высосет не 
только двух маток, но и более.

В о -в т о р ы х , у Л у к и  есть  
сильная партия его друзей, ко 
торые в лю бом общ ественном

вопросе сильнее больш инства 
средних мужиков.

К п а р т и и  К р и в о д у ш и н а  
принадлеж ат почти все мужи
ки -ком м ерсанты , которы м он 
нередко бывает полезен словом 
и делом. П римеры. П риезж ает 
в волость один из таких ком 
мерсантов, в пуховой опояске, 
с ни зки м и поклонам и и вкрад
чивы м и манерами.

Лука весьма радуш но п ри 
нял его, провел в присутствие 
и тщ ательно закры л двери — 
следовательно, вопрос щ екот
ливы й, государственная тайна. 
Д олго дли лась беседа. Потом 
дело вы яснилось, что мужичка 
этого общ ество вы брало сель
ским  старостой, а ему служить 
не хочется. К аки м и-то  путями 
до стал и  м ед и ц и н ск о е  с в и д е 
тельство, представили его кре
стьянском у начальнику, и в ре
зультате общ ество вы нуж дено 
было избрать другого старосту. 
Таких посетителей бывает н е
мало; интересно, что для обы к
новенны х просителей Лука или 
вы ходит в кан ц ел яр и ю , или, 
п р и н и м ая  в п ри сутстви и , не 
закры вает дверей , а для «осо
бых» просителей, которых Лука 
«нутром» узнает, закры ваю тся 
д вери  и ведутся осторож н ы е 
разговоры.

Е сли бы зд есь  не играла 
роли кривда, если бы Луке не 
«золотили ручку» — то зачем 
было бы двери закрывать?

Законное учреждение, и все 
вопросы в нем долж ны  реш ать
ся открыто.

135



А. Аржиловский. ЗАПИСКИ НЕЗАМЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА
текст-раритет

Н о Л ука — тонки й  дипло
мат и зн ает , что  делает. Все 
муж ики, которы х он выручает 
из беды «при закрытых дверях», 
ценят его гениальность и рады 
«драть глотку» на волостн ом  
сходе за К риводуш ина.

Н аконец, каж дому даж е и 
безгреш н ом у  кулачку просто  
интересно быть в хорош их от
нош ениях с Лукой, полагая, что 
он действительно совершенство.

П ридерж иваясь такой  п о 
литики , Лука ещ е долго п р о 
держ ится. И что ему до ш ум
ного света?

Больш инство населения не
довольно тем, что он слиш ком  
больш ой барин, что его прихо
дится ждать, придя по делу, что 
он страш но затягивает разны е 
сиротские и судебные дела, что 
он, н ако н ец , держ ит сторону 
богатых и т.д., но не могут п о
нять, в чем  суть, и не видят 
исхода, а потому поневоле ве
личаю т его.

«Куда пойдеш ь? Кому ска
жешь?».

Больш ая часть интеллиген
ции хотя и уверена, что корень 
зла в Луке, но привы кла и п о 
малкивает.

Властям предерж ащ им н е
редко поступаю т на Луку ан о
нимные доносы ; но объяснение 
дает он же.

О ди н  с т ар ш и н а  н а ч и н а л  
было вы раж ать недовольство, 
но не сумел как  следует вы с
казаться и получил проборку...

Т ак что Луке «и бури, и тай
ные мели» — все нипочем.

Только пьяный Строптивин 
иногда и громит его своим го
рячим словом.

Ж изнь в Ч. идет так же, как 
и в первый год моей службы. 
Н икакого продвиж ения вперед 
я не вижу — конечно, быть м о
жет, по своей близорукости.

Да, может быть, и нигде нет 
никакого движ ения?

М ожет быть, тогда, в ноч
леж ке, студенты так зря гово
рили? А я , дурак, за чистую  
монету принял. Впрочем, в Ч., 
по случаю голодного года, пра
вительство соорудило мост че
рез реку, за что Лука ожидает 
себе награду... и получит, хотя 
он, по обы кновению , был толь
ко свидетелем.

Д урачок Ваня по-преж нему 
просит копеечку.

С ознаю , что я надоел: до
вольно.

Теперь замолкну и буду по 
привы чке тащ ить телегу, пока 
не упаду, а умру — на волост
ные деньги похоронят...

I*
Л ука И ванови ч  К риводу

ш ии в возбужденном состоянии 
ходил по канцелярии волост
ного правления.

М ожно даже сказать — бе
гал, а не ходил. Глаза его под 
очками тоже бегали и искри
лись весельем.

* С этого места повествования начинается нумерация глав. И повестюшка 
подписывается другим именем — А. Аржиловским.
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— Ха-ха-ха! — в третий раз 
приним ался он раскатисто хо
хотать, причем громадный ж и 
вот его делал попы тки вы пры г
нуть из ж илета. — О срам ить 
на весь мир! Теперь мне нельзя 
показаться в люди! Нет, не тво
им ртом мыш ей ловить. Надо 
иметь вес да тогда уже учить 
людей. Не на того нарвался!

Волостной заседатель, п р и 
глашенный Криводуш иным для 
беседы, не сразу п он ял , куда 
Лука клонит, и потому в недо
умении хлопал глазами.

— Он думал, что напечата
ет там  какую -то  ерунду, так  
сейчас и комиссия выедет! З ап 
рягают уж. Ха-ха-ха! И дура
чье же, прости Господи.

— А, это ты про газеты-то! 
— догадался заседатель. — Т ак 
себе, стремелю дина одна.

— Ведь правда? Ведь ерунда 
все? — обрадовался Лука еще 
больше, видя, что его начинаю т 
понимать. — Ну, что он дока
зал? Кому он досадил? Н аобо
рот: мне теперь даже сочувству
ют еще больше. Недавно крес
тьян ски й  н ачальник говорил: 
«Вы, дескать, Лука И ванович, 
не обращайте внимания; это, дес
кать, газетчики пом еш аны  на 
том, чтобы выдумывать разную 
грязь о порядочных людях».

— Кого тут! Нашему ли бра
ту тут лезти? Значит, все ни че
го, а один  вы и скался  ш ибко 
умный. Иш ь ты парень! Не об
думает своей баш кой, да и бух.

— Ну и д о б и л ся , что  ни  
взад, ни вперед. Видит, что н и 

чего не выходит — стыдно ста
ло, убрался.

Разговор этот происходил 
по поводу того, что автор «За
п и сок  незам етного человека», 
печатавш ихся в газете «Ермак» 
за 1912 г., уезжал куда-то д а
л е к о ;  з н а ч и т , К р и в о д у ш и и  
очень деш ево отделы вался от 
этого ненавистного  ему чело
века. Д овольно портить кровь, 
начнется опять преж няя, сп о 
койная жизнь.

Д олго  Л ука п роп оведовал  
заседателю  о том, что газеты и 
к н и г и  — о д н а  ч е п у х а , ч то  
лю ди, которы е этим  делом за
ним аю тся, — бросовы е и т.д.

— Если бы нуж но бы ло п и 
сать в газетах, и порядочны е 
лю ди писали  бы, — доказы вал 
Л ука своему слуш ателю . — П о
чему не пиш ут в газетах, н а 
п р и м ер , стан о в ы е  п р и став а , 
к р е с т ь я н с к и е  н а ч а л ь н и к и  и 
т.п.? Да потому что все это глу
пость, одно попущ енье. А про
хвосты, это вроде наш его А ни- 
ки -вои н а , ни на что доброе не 
способны , ну и строчат. На них 
и вни м ан ия ни какого  не обра
щают.

— Кого тут! — соглаш ался 
заседатель. — Нам газета ни к 
чему; не поит, не кормит.

Словом, Л ука наговорился 
до усталости и вы сказал  все. 
Заседатель даж е спать захотел 
и, дож давш ись, когда писарь 
уселся за бумаги, тихонько п о
плелся в свое отделение, сооб
раж ая при этом: «Черт тебя вы 
живет, а не человек. Лебедкой
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надо сворачивать со стула, и то 
не своротить».

К риводуш ии занялся бума
гами. Д авно он не был в таком 
отличном настроении, и на нем 
это отражалось.

Бумаги разбирались лю бов
но , п о д п и сы вал и сь  честн о  и 
даж е с к а к и м -т о  о со бен н ы м  
вниманием.

В куче всевозм ож ны х п е 
реписок лежал черн овик годо
вого отчета по волости. Л ука 
остановился на отчете.

Кое-где он делал поправки, 
стави л  зап яты е . О тчет, с о б 
ственно говоря, только перепи
сан  с п р е ж н и х  о т ч е т о в , но 
вполне удовлетворял Луку: там 
бы ло все гладко, так  что н а 
чальство останется довольно.

Н арод  трудолю бивы й ; ни 
пьянства, ни хулиганства нет. 
Под конец Лука до того ум и
лился духом, что... даже задре
мал, что с ним бывало в такие 
минуты.

«Идти бы домой, новы й год 
встречать, — ш евелились со н 
ные мысли в заж иревш ем м оз
гу, — да хочется почты  дож 
даться: не будет ли каких э к 
стренных предписаний?»

И не в силах дольш е б о 
роться с дремотой, Лука убав
ляет огня и падает на диван , 
моментально засы пая.

П о м о щ н и к , б о л езн ен н ы й  
молодой человек, услыш ав бо 
гатырский храп Криводуш ина, 
начинает волноваться.

«Всем праздник есть и от
дых, а мне надо корпеть тут.

Ведь вот дрыхнет свинья тор
ж е с т в у ю щ а я , а м н е н е л ь зя  
уйти: вы спится — обязательно 
пош лет за мной, если с почтой 
что-нибудь придет важное».

А из присутствия доносил
ся такой храп, что становилось 
жутко. Криводуш ину снилось:

В 1913 году ему прибавили 
жалованья 300 рублей.

За 30-летню ю беспорочную 
службу выш ла награда: медаль 
из ам ериканского золота вну
ш ительных размеров.

К р есть ян ск и й  н ач ал ь н и к  
приезжал лично поздравить Кри
водушина и, прицепляя медаль, 
говорил замечательную речь, от 
которой многие плакали.

После этого торжества не
о ж и дан н о  п олучается  такого  
рода предложение: волостному 
писарю  Криводуш ину за тру
ды, понесенны е при устройстве 
дамбы, предоставляется право 
выставить свою  кандидатуру в 
члены законодательных учреж
д ен и й , взам ен  вы бы вш их за 
смертью. Криводуш ии пожелал 
быть членом Государственного 
Совета, так как Думу он недо
л ю б ли вал  за вольнодум ство . 
П ровож ать его собралась вся 
губерния, много было прояв
лен о  теплых чувств. С трепе
том входит Лука первый раз в 
верхнюю палату и долго при
слушивается, а оглядевшись, на
чинает входить в роль. О жив
лен н ое заседание совета. О б
су ж д ается  в о п р о с  о п ечати . 
М ного разны х предлож ен и й , 
но все они кажутся Луке сла

138



А. Аржиловский. ЗАПИСКИ НЕЗАМЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА
текст-раритет

боватыми. Председатель, точно 
угадав его мысли, говорит:

— Последнее слово принад
лежит Луке И вановичу.

Воцарилась мертвая ти ш и 
на. Ж урналисты перестали ды 
шать, чувствуя на себе торж е
ствующ ий взгляд Луки.

— Печать вывести из упот
ребления, — торжественно про
изнес Лука. — Государство от 
этого ничего не потеряет. Из 
коих оставить только свод за
конов, а газеты продать мелоч
ным торговцам.

— А календари мож но ос
тавить, Лука И ванович? — кто- 
то резко спросил.

— Календари мож но, — со 
гласился Лука. — Там грязью 
ни в кого не бросаю т. П исате
лей же и вообще всех сочи н и 
телей без всякого суда сослать 
на Л едовитый океан.

Дружные, долго не см олка- 
емые аплодисм енты  покры ли 
к р а т к у ю , н о  с и л ь н у ю  р еч ь  
Луки; ж урналисты же упали в 
глубокий обморок.

Тут сновиденье Криводуши
на спуталось, и вдруг он уви
дел себя... в должности водово
за, каковым и был когда-то.

— Лука Иванович! А, Лука 
Иванович! — тормош ил пи са
ря рассыльный. — П очта п ри 
шла.

— Кому? Вчера чан при во
зил, — бормотал Лука.

— Турусит, — улы бнулся 
рассы льны й, — какой -то  чан 
д ал ся . П очта п р и ш л а , Л ука 
Иванович!

Л ука сел на диван и тупо 
уставился на рассыльного: в его 
воображении блестел роскошный 
зал Государственного Совета, а 
пред глазами торчало чучело за
м орское в засаленном  старом 
пиджаке, глупо улыбаясь.

— Уснул? — ф ам и льярн и 
чал старик-рассы льны й. — Мне 
ж аль бы ло будить, да нельзя, 
сам велел.

Криводуш ии окончательно 
просн улся и потребовал  себе 
почту. Распечаты вая казенны е 
пакеты , Лука находил в них са
мые обы кновенны е распоряж е
ния: об исправлении дорог, о 
срочны х донесениях, о неукос
н и тел ьн о м  в зы с к а н и и  н е д о 
им ок и т.д.

М ежду казенны м и пакета
ми попадалась и частная кор 
респонденция. Были поздрави
т е л ь н ы е  к а р т о ч к и  и м еж ду  
ним и одна почтовая откры тка, 
написанная рукою ненавистно
го ему корреспондента.

Но тем не менее Лука впил
ся в откры тку, каж дое слово 
которой кололо его, точно иг
лами...

Л ука ском кал  откры тку и 
растерзал ногой.

Но н астр о ен и е  бы ло уже 
отравлено: зн ач и т , оп ять эта 
м ош ка будет его кусать, зн а 
чит, опять ожидай запроса по 
поводу корреспонденций.

И кто его знает, что из все
го этого выйдет?

И приказав рассыльному со
провождать его с фонарем, Лука 
пошел домой, тяжело кряхтя.
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«Что д ен ь  грядущ и й  мне 
го то в и т?  — г о р е с тн о  д ум ал  
Л ука. — К аки е  ещ е каверзы  
выдумает враг ненавистны й?»

И стр аш н ы й  сон  казал ся  
просто насмеш кой.

С тановилось еще досадней.

II
— Ты что же про Луку н и 

чего не пи ш еш ь? — спросил 
м еня один д ер евен ски й  п р и 
ятель.

— Надоел уж он мне, — от
вечаю. — Все равно что в омут 
кам ни бросать, так  и про Луку 
писать.

— Ну, это ты  напрасно. Во- 
первых, нам интересно читать 
о нем, во-вторы х, и сам он  с 
больш им нетерпением  ож ида
ет, не появится ли  на Бож ий 
свет какое-ли бо из его деяний. 
Ты представить себе не можешь, 
как  он волнуется при чтении 
твоих «записок». П онимаеш ь: 
к а к -т о  вдруг съ еж и тся  весь , 
глаза бы стро забегаю т, из гру
ди  вы ры ваю тся  б о лезн ен н ы е 
стон ы  и тр аги чески й  ш епот: 
«Жулик! что я  ему сделал?».

— Ч ерт с ни м , пусть вол
нуется; но печать долж на пре
следовать общ ественны е и н те
ресы. А Л ука кому нужен?

— Д а позволь, позволь! — 
н етерпеливо перебивает п р и 
ятель. — Ты нам эту антим о- 
нию-то не разводи! «Обществен
ные интересы»! Тоже скажет! А 
если ты своим и очеркам и це
лую волость взвинтил — так это 
как  назовеш ь? Если у ты сячи

м уж и ков откры ли сь глаза на 
разны е пакости г. К риводуш и
на — то что это будет? Да раз
ве, н акон ец , Л ука в качестве 
волостного писаря, забравш его 
в свои руки так много, не им е
ет права на самую  ш ирокую  
гласность?

— По ваш ему-то оно так, 
— слабо защ ищ аю сь, — да ре
дактор иначе смотрит: он пред
почитает материал злободнев
ный...

— Ну, злобу дня тоже ос
тавь, очень ее хорошо мы знаем 
по вашим газетам. Такая иной 
раз злоба печатается, что на всех 
писак в читательской груди за
кипает настоящая злоба.

Вижу — дело неладно: па
рень разош елся, как  тут быть?

Вдруг неож иданны й исход.
— В таком случае, — гово

рю, — вот что: если вам инте
ресно изводить Луку, собирай
тесь вы иногда вместе и п и 
ш ите все, что знаете, а потом 
п ри сы лай те  м не — я уж тут 
сделаю что надо.

— Идет! — одобрил п р и 
ятель. — На днях ты получиш ь 
наш е первое общ ее «сочине
ние». Т о л ько , чур, печатать! 
Иначе и не показывайся в наши 
места: метлой изгоним.

Ну, думаю, слава Богу, от
вязался от одного скучного со 
беседника. У веряю  себя, что 
ничего они не напиш ут и за 
будут.

К аково же было мое удив
ление и, по первому впечатле
нию , огорчение, когда я полу
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чил четко н ап исанную  руко
пись от своих земляков!

Рукопись довольно ориги
нальна — переписываю  ее п о
чти целиком.

«Протокол общего собрания 
общ ества борьбы  с кри воду- 
ш инскими каверзами.

Собрание, заслушав предло
жение председателя о необходи
мости критической оценки от
рицательных сторон деятельно
сти писаря Криводуш ина, еди
ногласно постановило: собирать 
все имею щ иеся в районе мате
риалы о Криводуш ине и отда
вать таковые в местную печать 
через автора «Записок незаметн. 
челов.», приподнявшего занавес 
над фигурой Криводушина.

Цель таких мер — во что 
бы то ни стало убрать Луку с 
насиж енного места и заняться 
оздоровлением волости».

Н овы й ф акт. П ом ощ н и ка 
Росинова, которому приписыва
ли знакомство с автором «Запи
сок», Лука прогнал со словами:

— И так много пишут!
Ни в чем неповинного че

л о в е к а , н а н я т о го  в о л о стью , 
Лука единолично прогнал толь
ко за то, что ненавистны е ему 
прош логодние «Записки» писа
ны от лица помощ ника.

Вот уже ф акт, на котором 
необходимо остановиться!

Волость, ассигнуя деньги на 
канцелярские расходы, между 
прочим уделяет на наем  двух 
пом ощ ников писарю.

Но само собой разумеется, 
в дальнейш ем умывает руки.

— Ты уж, Лука И ванович, 
как  знаеш ь с пом ощ никам и — 
каких надо, таких и выбирай.

Ну, Лука, конечно, и д ей 
ствует сообразно своей натуре.

П орядоч н ы е п о м о щ н и к и , 
при его р асп о р яж ен и ях  слу
ж ить, конечно, не будут, а лю 
дей  безответны х он м ож ет в 
лю бое время прогнать.

И прогоняет.
Росинов служил около 3-х 

лет; свое дело знал отлично.
И все-таки Лука выгнал че

ловека без всяких разговоров, 
разгневанн ы й тем, что «и так 
много пишут!». Таким  образом, 
п о л у ч и л ась  в е л и ч ай ш а я  н е 
справедливость: Л ука получа
ет 1500 р., а Росинов 240 р.

Луку не может свергнуть 
даже вся волость, т.к. он «лицо» 
и ум еет «зубы заговари вать»  
как мужикам, так  и начальству; 
Л ука м ож ет пять Росин овы х 
см енить в один м есяц , и никто 
не будет знать.

А если разобраться, так п о
м ощ ники работаю т на удивле
ние много и полезны  мужику, 
т.е. службе, не меньш е писаря.

И все-таки  м елкая сош ка 
летит с позором , летит прямо 
на улицу, не имея запасов на 
черны й день, а разжиревш ий на 
муж ицких хлебах Л ука сидит 
в глубоком кресле и сам одо
вольно похрю кивает.

III
Хотя Лука И ванович и тор 

жествовал, что ему ничего дур
ного не причинило разоблаче
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ние его некоторы х деян ий , но 
все же кое-какие н еп риятн ос
ти были.

П риезж ает однаж ды  кр ес
тьянский начальник И сполатов 
с секретарем  съезда.

Лука по обы кновению  за 
юлил, заегозил — не знает, как 
и вывернуться.

Хмурится И сполатов.
— Каких это вы мне уток 

посылаете, Лука И ванович? — 
начинает секретарь.

— Что такое? В чем дело? 
— не поним ает Лука.

— Д а все та же газетн ая  
грязь! — недовольно объясняет 
И сполатов. — В одной газете 
«Записок незаметного челове
ка» брош ена тень на Петра Пет
ровича, которому будто бы вы 
посылали уток с волостны м за
седателем. А так как я с утка
ми дела не имел, — добавил сек
ретарь, — то и считаю долгом 
снять с себя гнусное подозре
ние.

— Что вы! П омилуйте, как 
это можно? — вопиет Лука. — 
Все одна несправедливость. Я 
тогда же хотел писать опровер
ж ение, да времени нет.

Л ука при этом  уж асно гри 
м асн и ч ал  и делал  стр аш н ы е 
глаза.

— Вот мы и вы ясним , по
ставим на оф ициальную  ногу. 
Заседатели здесь?

— Здесь.
Я вились два заседателя, от

в еш и в ая  н и зк и е  п о к л о н ы  и 
упираясь испуганны м и глаза
ми в начальство.

— Кто из вас возил в город 
от Л уки И вановича телятину 
и уток?

Заседатели оторопело пере
глянулись между собой, воп 
росительно посмотрев на Луку.

— Что молчите? — возвы 
сил голос Исполатов. — Гово
рите, как дело было?

— Я, первый, телятину не 
возил, — ответил один заседа
тель. — П исьма, случалось, ва
живал, ну и по магазинам бе
гал, а телятину не возил, это 
напрасно!

— Значит, ты?
— Действительно, я возил 

телятину и уток возил, — бряк
нул второй заседатель. — П е
ред праздником  дело было...

— Кому же уток-то передал?
— А, п р аво , не упом н ю . 

Кажись, М иронову...
— В се-таки  не мне! Все- 

таки  клевета! — воскли кн ул  
секретарь.

— Нет, вам я уток не возил,
— пояснял заседатель. — Как- 
то был с письмами, Лука И ва
нович велел. А уток — м иро
вому...

— Вот видите, как все пе
реврано! — негодовал И спола
тов, обращ аясь к заседателям.
— А лю ди думаю т, что Лука 
И ванович в самом деле нехо
рош ий человек.

— Ну, значит, теперь мож
но писать опроверж ение и при
влечь за клевету, — настаивал 
секретарь.

— Вы можете идти, — объя
вил И сполатов заседателям. —
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Больше ничего не имеете ска
зать?

— Больше ничего не знаем, 
— ответил один заседатель. — 
Конечно, случалось, важивал и 
к а р а с и н , и к р у п ч а т к у  Л уке 
И вановичу; только ведь это все 
при случае, а не то что наро- 
ком...

Заседатели вышли.
Х о тя  д е л о  в ы х о д и л о  в 

пользу Луки, однако ему было 
как-то не по себе: каж ется, со 
знавал и он, что неудобно п о 
сылать какую бы то ни было 
снедь с долж ностны ми лицами.

Исполатов прош елся по ка 
бинету, побарабанил по стек
лу, пош евелил усами и обра
тился к Луке с внуш ением.

— Все это прекрасно, Лука 
Иванович, на вас по обы кн о
вению наклеветали. Но тем не 
менее все-таки ф акт установ
лен, что вы действительно кое- 
что посылаете лично от себя. А 
это, знаете, не совсем удобно.

— Больш е не повторится, 
Виссарион В иссарионович, — 
пролепетал Л ука коснею щ им  
язы ком .

Но напрасно Лука волн о
вался. И сполатов торопился с 
этим вопросом покончить.

Судили и о том , к ак  п и 
сать опроверж ение насчет уток.

Н апрягая все свои ди п ло
матические способности, общ и
ми силам и реш и ли  н ак о н ец , 
что писать опроверж ение нет 
осн о в ан и я . В о-первы х, ф акт  
описан в литературной ф орме, 
и в ж и зн и  Л ука — вовсе не

Лука. Во-вторых, если даже все 
принять на свой счет и дока
зать, что утки переданы не сек
ретарю, а мировому, то выйдет 
комично: обнаруж ится превы 
ш ение власти писарем  и зло
у п о т р е б л е н и е  зе м с к и м и  л о 
ш адьми.

Значит, необходимо писаря 
наказать; а так  как  это будет 
великий грех, то лучш е зам ол
чать.

На том и пореш или.
А секретарю  очень хотелось 

написать опроверж ение.
На п ри глаш ен и е Л уки от

дохнуть начальство м илостиво 
согласи лось и вполне д о б р о 
совестн о  восп ользовалось  го
степ риим ством .

Часов в одиннадцать вече
ра Л ука яви л ся  в волость и, 
спустивш и ш торы, стал зан и 
маться; но мысли как-то  пло
хо повиновались.

П риш лось отлож ить дело и 
ходить по комнате.

— Хотя и деликатно, и п о
верхностно, а все-таки  предуп
реж дение сделано, — рассуж 
дал Лука. — А что если обна
ружится кое-что другое? А что 
если крестьянски й  начальник 
не пойдет ужинать?

Долго тяж елые мы сли бес
покоили ж ирны й мозг Луки.

Здесь мне хочется вы ска
зать то удивление, какое во мне 
возбуждает отнош ение к  Луке 
Исполатова.

П о отзы вам , он  военн ого  
воспитания, человек вполне со
временны й, т.е. любитель про-
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cветительного движ ения, поощ - 
ри тель  вся к и х  благих  о б щ е 
ственных начинаний, поборник 
трезвости, враг хулиганства.

Л и чн о  м не при ш лось  н а 
блюдать, как  он пробирал му
ж иков за то, что те стояли без 
ш апок при его появлении...

Словом — человек передовой.
И тем более для меня не

понятно его отнош ение к Луке.
Ведь Лука если не прям ой 

взяточн и к , во всяком  случае, 
п и сар ь -б ар и н , п и сар ь -ч и н о в- 
ник, ж ивущ ий исклю чительно 
ради своей выгоды, загребаю 
щ ий жар чужими руками.

Л ука — это  ж и во й  труп , 
скверно пахнущ ий, заслоняю 
щ ий дорогу м олодому, ж и во
му, зд о р о в о м у . В се л у ч ш и е  
люди волости давно поняли, что 
Лука только способен застра
щать мужика, а не развить его.

Этим он и держ ится.
Е сли С и би ри  нуж но зе м 

ство, так  Л ука не то лько  не 
подготовляет население к само
стоятельной работе, а всячески 
начинает запутывать.

И так, если И сполатов л и 
беральны й человек, то его м и 

ролюбивое и даже симпатичное 
отнош ение к Луке по меньш ей 
мере непонятно.

И сполатов, как представи
тель О -ва комитета попечитель
ства о народной трезвости, дол
ж ен  бы ин тересоваться , как, 
например, ликвидированы  дела 
б ы вш и х  ч а й н ы х -ч и т а л е н . А 
ликвидированы  они в 7-й во
лости замечательно: оставш ий
ся  к о м и те т с к и й  ч ай  Л у ка  с 
больш им удовольствием выпил, 
лю безно угощ ая волостных за
седателей; книги же, вы писан
ные для читальни, без всякой 
запи си  исчезли в волнах ж и 
тейского моря...

И  ни чего , все благополуч
но.

Л ично мне известны сирот
ские дела, которые Лука из ка
ких-то видов всячески старал
ся замять; но приносимы е ж а
лобы  на такие деян ия не про
изводили на Исполатова долж
ного впечатления.

С л е д о в а т е л ь н о , о стается  
предполож ить, что г. И спола
т о в  н е  в п о л н е  з а с л у ж е н н о  
пользуется репутацией  л и б е 
рального чиновника*.

* На этом текст обрывается по неизвестной причине. — Прим. издателя.
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Переписка И .С. Абрамова  
с В.Д. Бонч-Бруевичем

9 а вгуст а  1933 г. №  89856  
И.С. А б р а м о в у ,  Л енинград,  

ул. М ар а т а ,  д. 77, кв. 24  
М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  

С пиридонович,
прошу Вас принять на себя 

обязан н ости  представи теля в 
Л енинграде и его области н а
шего «Ц ентрального музея ху
дожественной литературы, кри
тики и публицистики», утверж
денного 3 ию ля с.г. С овнарко
м ом  Р С Ф С Р . Вам н ад л еж и т  
разы скивать и приобретать для 
нас всевозм ож ны е литератур
н ы е  м а т е р и а л ы , и с п о л н я т ь  
наш и поручения, о которых мы 
Вам будем сообщ ать, и п ри н и 
мать все меры к преуспеянию  
и у вел и ч ен и ю  ли тер ату р н ы х  
ф ондов наш его музея, а также 
входить в снош ения с частны 
ми лицам и и учреж дениями по 
поводу разыскания нужных нам 
архивных материалов.

Все почтовые отправления 
п рош у н ап р авл ять  по м оем у 
л и ч н о м у  адресу: М о сква , 9, 
Больш ой Кисловский пер., д. 5, 
кв. 2.

Зам . председат еля Комиссии  
по уст ройст ву  Ц ент рального  

л и т е р а т у р н о го  м узея  
Влад. Бонч-Б руевич  

РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.
Лл. 3 2 -3 2  об.

2 /Х -З З  г.
Москва. Д и р е к т о р у  ц ен т р а л ь

ного м узея  л и т е р а т у р ы
Краткий отчет И.С. Абра

мова о работе по содействию м у
зею с 22 марта 1932 г. по 20 ав
густа 1933 г.

22 марта 1932 г. я  получил 
от Вас личное для меня при
глаш ение оказы вать содействие 
К ом иссии по устройству Ц ент
рального литературного музея. 
Н емедленно я  приступил к раз
борке своих экспонатов, а так 
же к розы скам  нужных м атери
алов на стороне. М ною  были 
высланы музею автографы И.С. 
Т урген ева  (н а  кн и гах ), И.А. 
Гончарова, А.К. Толстого, Н.С. 
Лескова, А.П. Чехова, А.А. Бло
ка и других.

В начале 1933 г. выслан не
и зд а н н ы й  ф о то г р а ф и ч е с к и й  
сни м ок редакции «Ж изнь» (М. 
Горький, Вересаев, Т ан, Ч ири
ков и др.).

П о п о р у ч ен и ю  от 3 0 /X II 
1932 (№  90733) посетил ли те
ратора С .М . Ш пицера (ул. П е
ровской, 3, кв. 76), осмотрел его 
коллекцию  автограф ов и дал о 
ней отчет.

По поручению от 7 марта с.г. 
посетил Н.А. М орозова, осмот
рел коллекцию  портретов лите

1 0  Заказ 3092
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раторов и общ еств. деятелей и 
образцы послал в музей.

По поручению от 26 мая с.г. 
(за  №  91218) п о с е т и л  В .П . 
Ф ан-дер-Ф лит (Вас. остр., 6 д., 
д. 33) и осмотрел портреты  д е
кабриста В.П. И ваш ева и К.П. 
Л e-Д антю  и сделал об этом со 
общ ение музею.

В н а ч а л е  и ю н я  п о с е т и л
O.K. Б улан ову-Т рубн и кову  и 
вел переговоры  относительно 
названны х выш е портретов и 
переписки.

Из эпистолярной литературы 
мною доставлена была ЦМЛ пе
реписка худож ника академика
Н.Н. Ге; переписка писательни
цы Н.А. Белозерской, жены из
дателя украинского журнала «Ос
нова», в котором участвовал Т.Г. 
Ш евченко; портрет Стасова с ав
тографом и др. Доставлена так
же старая заграничная карикату
ра на русские события, изданная 
(по предполож ению ) Третьим 
Отделением, и др. материалы.

От 20 августа с.г. по 1 ок
тября.

По Вашему предложению от 
20 августа троекратно посетил
Н.Н. Субботину, дочь писате
ля  Н.Г. Г арина (П е тр . стор., 
ул. Л енина, д. 9, кв. 2) и вел 
переговоры о передаче портре
та Н.Г. Гарина в музей.

12 августа упаковал и сдал 
этот портрет на железную д о 
рогу для отсылки в музей.

По предлож ению  от 14 ав
густа с.г. д ву кр атн о  п осети л  
проф. С.О . Грузенберга (Д ег

тярная ул., 39/41, кв. 4). 2 2 /IХ 
с.г. осматривал архив и коллек
ции Грузенберга в течение трех 
часов и предложил ему выслать 
музею список всей имею щ ейся 
у него эпистолярной литерату
ры и др. материалов. По Ваше
му указанию  (от 2 сентября с.г. 
№  91535) посетил Е.М. Ш ав- 
рову-Ю ст, уплатил ей 300 руб. 
за приобретенные музеем 2 пор
трета родственников П уш кина 
и отослал эти портреты в М ос
кву, ЦМЛ.

2 7 /IX  с.г. сн о ва  посетил  
Е.М. Ш аврову-Ю ст и обсуждал 
вопрос о цене 3-го  портрета 
родственников Пуш кина. О с
м отрел  такж е ее небольш ую  
коллекцию  фотогр. портретов 
писателей и артистов.

27/IX  ответил Вам относи
тельно посланных раньше мате
риалов из архива Н.Г. Гарина и 
послал расписку в получении 140 
р. В тот же день осмотрел книги 
в киоске «Дешевая книга» в Лес
ном и приобрел несколько книг 
по Пушкину и 2 автографа.

28 / IX послал ЦМ Л вторую 
п о с ы л к у  к н и г  по П у ш к и н у  
(расписка №  727).

30/IX  посетил на П уш кин
ской  ул. частного собирателя 
Ш. и вел переговоры относи
тельно приобретения некото
рых из имею щ ихся у него м а
териалов для ЦМЛ.

30/1Х с.г. посетил на Вас. 
острове Б. и приобрел около 25 
писем Льва и Алексея Ж емчуж- 
никовы х («Кузьма* Прутков»),

* Орфография оригинала.
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которые имею в виду выслать 
ЦМ Л. Что касается уже д о с 
тавленных мною в разное вре
мя коллекций, то они Вам и з
вестны.

На будущее время буду вес
ти систематическую запись сво
ей работы для ЦМ Л, и тогда 
отчет будет полнее.

Н а уч н ы й  работ ник  
И.С. А б р а м о в

Л ен инград,  2, ул .  М ар а т а ,  
д. 77, кв. 24. 

РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.
Лл. 70 -7 1  об.

16 ноября 1933 г. №  826
В.И. А б р а м о в у

Уважаемый Василий И ва
нович.

Я только что сейчас полу
чил письмо от Вашего отца из 
дома предварительного заклю 
чения, в котором он уведомля
ет, что он здоров и что вещи, 
приобретенные им для наш его 
музея (более ста материалов), 
находятся у него на квартире. 
Если Вы знаете эти приобретен
ные им материалы для наш его 
музея, я был бы Вам очень бла
годарен, если Вы прислали бы 
м не их п о ч то во й  п о сы л ко й . 
К роме того , м еня б есп о ко ят  
деньги, 500 руб., которые я п о 
слал Вашему отцу для уплаты 
за купленные нами портреты.

Пожалуйста, сообщ ите мне, 
как обстоит дело с этими ден ь
гами: получили ли Вы их или 
Вам почта вовсе их не выдала и 
они , таким  образом , долж ны  
вернуться обратно ко мне?

Прош у ответить мне на это 
как  мож но скорей , а такж е со 
общ ить о полож ен ии  Вашего 
отца. Я написал письм о по по
воду него  н ач альн и к у  О ГП У 
т. М едведю, но так как не знаю 
никаких обстоятельств, почему 
им енно арестован Ваш отец, то 
не могу и предположить, в чем 
тут дело. Если Вам что стало 
и зв е с т н о , с о о б щ и т е  м не об 
этом.

Всего наилучш его.
Д и р е к т о р  Ц М Л  

Влад. Бонч-Бруевич
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 260. Л. 1.

17  ноября  1933 г. №  85499  
И вану Спиридоновичу А брам ову .

Л ен ингр а д

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

я с величайш им удивлени
ем узнал Ваш новы й адрес, и 
мне очень прискорбно, что Вы 
находитесь в Д ом е предвари
тельного заклю чения. Почему, 
за что Вас арестовали — мне 
соверш енно неизвестно. Ваше 
выбытие из строя очень нару
ш ило ход наш ей работы по н а
ш ему Ц ентральному музею ху
дожественной литературы, кри
тики и публицистики, так как 
у Вас было много нитей по при
обретению  докум ентов и мате
риалов для наш его музея в Л е
нинграде.

Прежде всего, я Вам вы с
лал деньги для выплаты  цело
му ряду лиц. Д еньги эти теперь, 
п о -в и д и м о м у , во звр ащ аю тся  
нам обратно, и получается н е

10*
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приятное впечатление у тех лиц, 
у которых мы приобрели мате
риалы для наш его музея.

Кроме того, Вы сообщ аете 
мне, что у Вас имеется около 
100 предметов на квартире, куп
ленны х для наш его музея. П о 
жалуйста, сделайте распоряж е
ние Вашему сы ну или Вашей 
ж ене, чтобы эти материалы  все 
о н и  со вер ш ен н о  н ем едлен н о  
переслали бы нам  сю да в М ос
кву посы лкой.

Я гл у б о к о  у б е ж д е н , что  
Ваше пребы вание в Д ом е пред
варительного заклю чения явля
ется случайным и временны м 
и что Вы, наверное, скоро п ри 
ступите к  и сп олн ен и ю  своих 
обязанностей по наш ему музею.

Всего Вам наилучш его.
Д и р ек т о р  Ц М Л  

Влад. Бонч-Бруевич  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261. 

Лл. 99—99 об.

29 ноября 1933 г. №  989  
Н а ч а л ь н и к у  Л ен инградского  

ОГПУ тов. М едведю
Дорогой товарищ , я н ап и 

сал Вам по поводу ареста И ва
на С пи ридоновича А брамова, 
прописанного в Л енинграде по 
адресу: улица М арата, д. 77, 
кв. 24, которы й по моему по
ручению заним ался розы скам и 
нужных для наш его музея м а
териалов, пересы лая их в М ос
кву. Сейчас я осажден письм а
ми целого ряда ленинградских 
литераторов, у которых по м о
ему поручению  был А брамов и 
у которых он взял ценны е л и 

тературные материалы с обяза
тельством доставить их в наш 
Ц ен тр ал ьн ы й  м узей худож е
ственной литературы, критики 
и п у б л и ц и сти к и . Я получил 
письм о от И .С . А брамова из 
дома предварительного заклю 
чен и я  (Л ени нград , Д П З , 1-й 
корпус, ком. 223) о том, что все 
эти вещ и, более 100 предметов, 
находятся у него на квартире. 
Таким образом, и я, и вверен
ное мне учреждение поставле
ны в высш ей степени в неп ри
ятн ое п олож ен и е, когда мы, 
ответственны е перед третьими 
ли ц ам и  за наш его агента, не 
можем даже вы яснить, что, ка
кие вещи он у кого взял, чтобы 
заплатить всем тем  ли ц ам , у 
ко то р ы х  м ы  п р и о б р е л и  эти  
предметы.

Я прежде всего просил бы 
Вас ускорить рассмотрение дела 
Абрамова и, если оно недоста
точно серьезно, выпустить его 
хотя бы на поруки, чтобы он 
продолжал свою полезную д е
ятельность для наш его музея. 
Во-вторых, я прошу Вас сделать 
распоряж ение отправить его на 
квартиру к  нему, хотя бы под 
надзором Ваших пом ощ ников, 
чтобы он мог сейчас же то, что 
он приобрел для нас, запако
вав, отправить нам сюда и со 
о б щ и ть  подробн ы м  отчетом , 
что он им енно направляет, от 
кого эти вещи приобретены  и 
кому мы долж ны  за них запла
тить, указав, сколько именно, 
и адрес, кому именно. И наче, 
повторяю , это страш ней ш и м
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образом компрометирует наш е 
молодое государственное уч 
реждение, которое приобрета
ет все эти вещ и согласно рас
п о р яж ен и ю  п р ави тел ьства  и 
директивны х органов партии.

М еня изумляет, что вот уже 
почти месяц, как я послал Вам 
мое первое письмо, но до сих 
пор я никакого ответа не полу
чил. П ривы кш и работать всю 
свою  ж и з н ь  с В л а д и м и р о м  
Ильичом и зная его четкое от
нош ение к подобным запросам 
и отвечая сам на эти запросы в 
тысячах случаях совершенно не
зам едл и тел ьн о , м еня кр ай н е  
изумляет, как более молодые то
варищи, стоящие во главе тако
го ответственного учреждения, 
как ОГПУ, бывают недостаточ
но внимательны к таким запро
сам, тем более что мой запрос 
об Абрамове был сделан не с бух
ты-барахты, а по очень важным 
обстоятельствам . Я объясняю  
Ваше молчание Вашей большой 
занятостью  или тем , что мое 
письмо до Вас не дошло.

Прош у Вас сделать распо
ряж ение дать мне ответ по м о
ему запросу об И .С. Абрамове 
в самое ближайшее время и уве
домить меня, будут ли вы сла
ны нам в музей, по моему ад
ресу, все закупленны е для нас 
литературные материалы.

Крепко жму Вашу руку.
С коммунистическим п р и 

ветом
директ ор  Ц М Л  

Влад. Бонч-Бруевич
* Орфография оригинала.

М ой личны й адрес: М оск
ва, 9, Б о л ьш о й  К и с л о в с к и й  
пер., д. 5, кв. 2.
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 2864.

Лл. 1 -2 .

29  ноября 1933  г. №  1033  
Секрет арю обком а В К П  (б)  
и председат елю  Ленсовет а  
тов. К ирову .  Г. Л ен ингр а д

Д орогой товарищ , 
позвольте мне побеспокоить 

Вас по чрезвы чайн о важ ному 
делу. Вы, вероятно, знаете, что 
3 ию ля с.г. в М оскве особым 
распоряж ением  правительства 
организован Ц ентральны й му
зей художественной литературы, 
критики и публицистики, на ко
торый средства отпущ ены осо
бым распоряж ением  из средств 
Ц И К  ССР*. Н аш а задача — как 
можно шире скупить из частно
го секто р а  все л и тературн ы е 
ценности 18 и 19 вв. и, таким 
образом, вы полнить один из за
ветов Владимира И льича по по
воду н аследства  преды дущ их 
эпох, от которого мы не отка
зываемся, а которое критичес
ки приним аем  в наш у общую 
культурную сокровищ ницу.

Д ля того чтобы лучш им об
разом  ор и ен ти р о ваться  и уз
нать, у кого мы могли бы п ри 
о б р ести  так и е  л и тер ату р н ы е  
материалы  в Л енинграде, я  п о
ручил очень хорош о мне изве
стному И вану С пиридоновичу 
А брамову, которого я  знаю  п о
чти 30 лет, он учитель Вашей 
ленинградской  низш ей ш колы, 
в часы  досуга зани м аться  ра
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зы сканием  этих материалов, их 
обозрением  и пересы лкой нам 
сюда в М оскву.

Я давал ему отсюда из М ос
квы много директивны х пору
чен ий , которы е он  вы полнял 
наилучш им образом.

К величайш ему сожалению, 
месяца 1 ,5 -2  тому назад он был 
арестован. Я получил от него 
письмо из дома заключения (Ле
нинград, Дом предварительно
го заклю чения, 1-й корпус, ка
мера №  223), где он сообщает, 
что у него на квартире (Л енин
град, ул. М арата, 77, кв. 24) на
ходится более 100 предметов, 
которые он закупил для нашего 
музея. В настоящ ее время я  бук
вально атакован письмами лиц, 
которые требуют или возврата 
материалов, или причитаю щ их
ся им денег. Комната Абрамова 
опечатана ОГПУ. Я написал два 
письма тов. Медведю, прося его 
экстренно рассмотреть это дело.

Я соверш енно убежден, что 
зд есь  к а к а я -т о  о ш и б к а , т .к . 
И .С . А брамов соверш енно со 
ветский человек, он глубокий 
демократ, пострадавш ий в ре
волю цию  1905 г., помогавш ий 
нам в годы реакц ии  сохране
нием нелегальной литературы, 
в устройстве кон спиративн ы х 
явочны х квартир, работавш ий 
вместе с нам и с первы х дней 
О ктябрьской  револю ц и и , так 
что человек он проверенны й, 
но за что он арестован, сейчас 
мне соверш енно неизвестно.

Я очень прошу Вас, дорогой 
товарищ, сделать распоряжение

рассмотреть, насколько серьез
но дело И.С. Абрамова, и, если 
возможно, освободить его хотя 
бы на поруки. Я должен сказать 
Вам, что И.С. Абрамов очень 
помог нам в деле приобретения 
ф ондов  для наш его музея. Я 
очень прошу Вас, если нельзя 
освободить Абрамова, то нельзя 
ли по крайней мере отправить 
его к себе на квартиру с агентом 
ГПУ, чтобы он мог запаковать 
и отправить нам все те вещи, 
которые он приобрел для наш е
го музея, составив опись этим 
вещам и послав их почтовыми 
посылками по моему личному 
адресу: М осква 9, Большой Кис
ловский пер., д. 5, кв. 2. Наша 
фондовая комиссия немедленно 
рассмотрит все эти материалы, 
мы вы ш лем всем владельцам 
вещей причитающуюся им сум
му денег, и, таким образом, пре
кратятся те ужасные нарекания, 
которые сыпятся на наше новое 
культурное учреждение, и сыпят
ся совершенно справедливо, так 
как мы благодаря аресту Абра
мова сильно задержали выплату 
денег и не даем никаких отве
тов по поводу при обретен и я  
нами всех этих материалов.

О чень прош у Вас сделать 
распоряж ение по этому делу, а 
меня приказать уведомить.

К репко жму Вашу руку.
С коммунистическим при

ветом
директ ор Ц М Л  

Влад. Бонч-Бруевич  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. I. Ед. хр. 2825.

Лл. 1 -2 .
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19 декабря 1933 г. №  1239  
Л енинград .  Всеволоду И ван о

вичу  А б р а м о в у

Это хорош о, что у Вас рас
печатали комнату. Я об этом 
сильно хлопотал в Л ен и н гра
де. То, что все в хаотическом  
состоянии, это очень скверно. 
Прежде всего там долж ен быть 
мраморны й бюст писателя Д о 
рош евича. П ожалуйста, сохра
н и те его , это  б о льш ая  ц е н 
ность, принадлеж ащ ая наш ему 
музею. Такж е, пож алуйста, п о
старайтесь рассмотреть все, что 
там  н а х о д и т с я , и в ы д ел и ть  
вещ и , которы е п р и н адл еж ат  
музею, как м ож но скорее, ибо 
м еня все время запраш иваю т 
об этом наш и ленин градски е 
клиенты, а я ничего не могу им 
ответить.

То, что Вы запросили отца, 
это тоже правильно. Буду н а
деяться , что он Вам ответит. 
Д еньги, принадлеж ащ ие Ваше
му отцу, я переслал на Ваше 
имя. Пожалуйста, получите их 
и пришлите расписку, что день
ги для передачи такому-то п о 
лучил. Так как мы долж ны все 
наш и долги теперь в декабре 
месяце погасить и представить 
расп и ски  в контроли рую щ ие 
нас органы.

Д и р ек т о р  Ц М Л  
Влад. Бонч-Бруевич  

РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 260. 
Лл. 4—4 об.

15 апр ел я  1934 г. №  4009  
Всеволоду И вановичу А б р а м о в у . 

Л ен и н гр а д ,  Н адеж динская,  
д. 56, кв. 2

М ногоуважаемы й Всеволод 
И ванович,

письмо Ваше я  получил. Со 
своей  стороны  п ри н ял  меры , 
прося дать возм ож ность Ваш е
му отцу перед отъездом в За
падную С ибирь сдать все дела, 
связанны е с наш им  музеем.

Такж е я вош ел с ходатай
ством , п рося  р азр еш и ть  ему 
ехать в С ибирь за свой счет, а 
не по этапу.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Ц М Л  

В лад.  Б он ч-Б руевич  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 260. 

Лл. 7 - 7  об.

7 м ая  1934 г. № 4399  
И.С. А б р а м о в у

г. Т ю м ен ь  (Обь-И рт ы ш ской  
обл .) .  П о чт о ва я  конт ора

Уважаемый И ван С пиридо
нович!

О ткры тку  В аш у получил. 
К ниги по м ем уарам , конечно, 
вы сы лайте. М еня очень бесп о
кои т бю ст (м рам орны й) п и са
теля Д орош евича. Взяли ли Вы 
его от дочери Д орош евича? Ко 
мне поступило н есколько  п и 
сем со ссы лкою  на Вас, что Вы 
его взяли  для доставки  в наш  
музей, но мы его не получали. 
С ейчас же сообщ ите, где он. 
Такж е сделайте распоряж ение 
вы слать все, что Вы собрали 
д ля  м узея . П о зн а к о м ь те с ь  в 
Т ю м ени с м узеям и, архивам и,
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частны м и собран и ям и , кн и ж 
ны ми м агазинам и и пр. Если 
что найдете из литературны х 
докум ентов, сейчас же вы сы 
лайте или сообщ айте, что н а 
шли. В Т ю м ени м ного бы ло в 
ц арское врем я п оли ти чески х  
с с ы л ь н ы х , н а д о  о с м о т р е т ь  
кладбищ а и зарегистрировать 
все могилы  писателей, общ е
ственны х деятелей, политичес
ких ссы льны х и пр.

Д и р ек т о р  Ц М Л  
Влад. Бонч-Бруевич  

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 2 - 2  об.

17 м ая  1934 г. №  4696  
Ивану Спиридоновичу А б р а м о ву .

Г. Тобольск. Обско-Иртыш-  
ской обл. П о ч т . отдел.

Д о  вост ребования

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
Спиридонович,

я только что получил Ваше 
открытое письмо от 13/V с.г. и 
радуюсь, что Вы наконец будете 
на постоянном месте жительства, 
где и отдохнете. В Тобольске на
ходится громадный музей, кото
рый Вам надо сейчас же начать 
изучать. Там должны быть очень 
большие залежи рукописей из
вестного писателя Ершова, авто
ра «Конька-Горбунка».

Такж е, вероятно, в Тоболь
ске найдется м ного докум ен
тов п о л и т и ч е с к и х  ссы л ьн ы х  
XIX столетия и пр., а такж е в 
библиотеке, вероятно, есть кн и 
ги с автографами.

Все это необходимо изучать 
и делать исследования. Н апи
шите сами о материалах Ерш о

ва, и я Вашу статью помещ у в 
сб о р н и к ах  «З вен ья» . П очем  
знать, может быть, удастся об
наруж ить новые рукописи Ер
ш ова, его неоконченны е про
изведения и пр. т.п.

Нам из Тобольского музея 
уже сообщ или о рукописях пи
сателя Ершова и даже прислали 
список имеющихся материалов. 
Так что я наверное знаю, что там 
есть над чем работать. Может 
быть, Наркомпрос пожелает пе
редвинуть эти материалы к нам 
в М оскву, а если нет, то мы их 
все заснимем фотографически. 
Если найдутся какие-либо фоль
клорные записи, конечно, нуж
но будет их иметь в виду.

Вообще, мне Вас не учить, 
Вы и сами прекрасно знаете, 
что нам нужно для наш его му
зея и для исследования наш ей 
отечественной литературы.

Вы пишете в письме Вашем, 
что побывали у владельцев пор
третов П уш кина. Н апом ните 
мне, кого Вы видели и какие 
вели переговоры. П уш кина мы 
стараемся собрать все, что воз
можно.

Я очень рад, что Вы все н а
писали мне подробно о бюсте 
писателя Д орош евича. А мне 
уже писали наследники Д оро
ш евича, что будто бы бюст п и 
сателя Дорош евича взяли им ен
но Вы для передачи наш ему 
музею. Стало быть, был у них 
кто-то другой. Я об этом нап и 
сал С аксаганской и просил ее 
сейчас же поставить в извест
ность Д орош евич.
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Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Ц М Л  

Влад. Бонч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 3 -3  об.

20 июня 1934 г. №  5546  
И ва н у  С пи ридоновичу  

А б р а м о в у .  Тобольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

это прекрасно, что Вы стали 
заниматься рукописями Ерш о
ва. Благодарю Вас за список ли 
рических произведений Ершова. 
Надо составить всю библиогра
фию его рукописей, которую, я 
не сомневаюсь, что мы напеча
таем. Если стихи Ершова до сих 
не были напечатаны, то, по-м о
ему, стоит сделать их обследо
вание, списать их и напечатать 
хотя бы у нас в «Звеньях».

Вашу статью «П. Ерш ов в 
Тобольске» сейчас же высылайте 
мне. Это хорошо, что Вы ее на
писали, и хорошо, что восполь
зовались не только материалами, 
хранящимися в музее, но и теми 
преданиями, которые сохрани
лись в Тобольске о Ершове.

Вам не надо смущаться тем, 
что «Асадемiа» вы писы вала ру
кописи Ершова. Я советовал бы 
Вам снять самую точную копию 
с тетрадки Ерш ова. Вы сами 
знаете, как  часто наш и изда
тельства из больш ого м атериа
ла выдергиваю т очень н ем но
го, а многое остается втуне со 
верш енно неисследованным. За 
снятие копии с тетради Ерш о- 
ва мы, конечно, заплатим. Это

будет приятно — иметь ее у нас 
в архиве. О п и ш и те  все в н е 
ш ние признаки подлинной тет
ради Ерш ова, укажите номер, 
под которым она хранится в Т о
больском  музее, и пр. т.п. све
д ен и я . Т акж е со о бр ази те , не 
нужно ли  написать какой-либо 
вводной статьи, и, может быть, 
пока «Асадеміа» расш евелится 
печатать Ерш ова, мы напечата
ем эти м атериалы  в «Звеньях».

Н ад 6 -й  к н и го й  я сейчас 
усиленно работаю . 3-я , 4 -я  и 
5-я очен ь скоро  почти о д н о 
врем енно выходят в свет.

О тносительно поэмы «Суд- 
зе*» (жены Кучума) все разуз
найте, где она была напечатана, 
нет ли разночтений, и сообщ и
те мне. Если будете ее перепи
сывать, то опиш ите ее внеш ние 
признаки и сообщите номер, под 
которым она хранится в Тоболь
ском музее. Нет ли  в музее ка 
к и х -л и б о  пи сем  Е рш ова и к 
нему? Если подобны е письм а 
можно найти в частных руках, 
то об этом надо особенно поза
ботиться и постараться все это 
приобрести для наш его музея. 
М ожет быть, у внучки Ершова 
найдутся портреты Ершова.

А р и ф м ети ку  М агн и ц ко го  
покупать не стоит, так  как она 
везде им еется, и платить за нее 
300 руб. ни в коем  случае не 
следует. М естны й библиоф ил 
переоценил эту книжку.

И з Л ен и н гр ада  от Ваш их 
родственников я никаких м а
териалов не получал. Н апи ш и

* Орфография оригинала.
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те им, чтобы они высылали все 
поскорее.

Обследуйте также и другие 
учреждения в Тобольске, чтобы 
нам знать, что там сохранилось.

С ведения о кладбищ е я п о
лучил. Эту Вашу заметку я, ко
нечн о , сейчас же напечатаю . 
Какое безобразие, что чугун
ную плиту с могилы Кю хель
бекера куда-то взяли. Не оста
лось ли какого-н и будь  ф о то 
снимка с этой доски. Напишите 
мне подробно о состоянии са
мого кладбищ а, я помещ у эту 
Вашу заметку в «Звеньях».

С п и с о к  л и р и ч е с к и х  с т и 
хотворений Е рш ова я отдал в 
переписку.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Ц М Л  

Влад. Бонч-Бруевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 4—5.

22  июня 1934 г. №  5534  
Ивану Спиридоновичу А брам ову .

Тобольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

я очень благодарю  Вас за 
Ваше письмо от 14/VI с.г. Как 
прекрасно, что Вы взялись вов
сю за исследование Ерш ова и 
уже оты скали  столько  новы х 
материалов.

Я н е м е д л е н н о  п и ш у  его 
внучке Н.А. С м олевой письмо 
и прош у ее при Вашем содей
ствии переслать нам все им ею 
щ иеся у нее материалы для рас
смотрения и о ц е н к и , после чего 
ей сейчас же будут вы сланы  
причитаю щ иеся деньги. П ом о

гите ей, пожалуйста, как мож 
но лучш е упаковать все мате
риалы  и выслать нам ценной 
п осы лкой  в адрес м узея, з а 
страховав руб. в 100—200.

П р о ш у  Вас п р о д о л ж а т ь  
дальше Ваше прекрасное иссле
дование.

То, что вы отыскали новую 
поэму Ерш ова «Абалак», — это 
великолепно. Как бы хотелось 
купить этот список 47 г. Если 
нельзя приобрести самую ру
копись, то снимите самую точ
ную коп ию , и мы сейчас же 
напечатали бы ее или в «Зве
ньях», или в «Летописи».

В идите, с к о л ьк о  п рош ло 
времени, а Ерш ов еще не ис
следован как следует.

Убежден, что вы в Тоболь
ске разыщ ете массу докум ен
тов, ибо там и родина некото
рых очень интересных людей, 
и там  п р о т е к а л а  н е в о л ь н а я  
ж и зн ь  огром н ого  количества 
весьма знаменитых лиц.

П ож алуйста, сф отограф и 
руйте дом , где жил Ершов, н а
чиная с 36 г. по 69 г. Лучше 
всего сделать два оттиска. С то
имость фотограф ии мы сейчас 
же оплатим.

Всего Вам наилучшего.
Д и р е к т о р  Ц М Л  

Влад. Бонч-Б руевич  
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 6—6 об.

13 июля 1934 г. №  5966  
Ивану Спиридоновичу Абрамову.

Т обольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в ан  
Спиридонович,
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все Ваши денеж ны е счета с 
музеем, конечно, будут сейчас 
же вы яснены , и о 50 руб. Вам, 
вероятно, уже написано. Т оч
но так же будет все вы яснено и 
относительно тех 75 руб., о ко 
торых Вы запраш иваете.

Я очень благодарю Вас за 
Вашу деятельность по музею, 
которую Вы проявляете. Зам е
точку Вашу о пребы вании п о
эта М. М ихайлова в Тобольске 
постараю сь напечатать в «Зве
ньях». Хотя это стихотворение 
известно, но интересен антураж, 
в котором оно было написано. 
О чень хорош о, что Вы за н я 
лись Ершовым вплотную и что 
Вам так  м ного  п ом огает  его 
внучка.

К ак жаль, что Вы н едора
ботали в Л енинграде по п ово
ду извлечения автограф ов Д о 
стоевского , Т ургенева, Ж ем - 
чуж никова* и других. Если в 
этом отнош ении м ож но п р о 
долж ить — продолжайте. У ка
жите мне адреса тех ли ц , с к о 
торы ми надо снестись по это 
му поводу.

Будем ещ е надеяться, что 
Вам удастся на лю бим ом  п о 
прище поработать вовсю.

П осы лку Вашу с м атериа
лами по Ершову еще не полу
чил. Как только получим, сей 
час же Вас уведомим.

Всего Вам наилучшего.
Д и р е к т о р  Ц М Л  

Влад. Бонч-Бруевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 7.

15 ию ля 1934 г. №  5996  
А б р а м о в у  И.С.

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

50 р. за пересы лку м атериа
лов  посланы  Вам 27/V E Что 
касается 75 руб., о которых Вы 
пиш ете, то они входили в сум
му, вы сланную  Вам согласно 
письму секретаря ЦМ Л от 15 
декабря 1933 г.

Д и р е к т о р  Ц М Л  
Влад. Бонч-Бруевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 8.

28 ию ля 1934 г.  №  6231  
И вану Спиридоновичу  

А брам ову .
Т обол ьск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

только  что получил Ваше 
заказное письмо вместе со вло
ж ением  м атериалов по Ерш о
ву. Я очень рад, что Вы пере
писали поэму Ершова «Абалак», 
которую сейчас же буду печа
тать, а такж е благодарю  и за 
другие высылки.

По Вашему письму по всему 
говорю: решительно все нужно 
— и Ваши фольклорные запис
ки, и иллюстрации тобольского 
художника. Нужно переписать 
поэму «Сузге» и прислать тоболь
ские издания произведений Ер
шова. Все присылайте нам по на
шему новому адресу: Москва, ул. 
Карла Маркса и Энгельса, д. 18.

Вашу зам етку о метеорите 
1593 г. п о стар аю сь  где-ли б о

* 17 писем получены и будут оценены. — Прим. В.Д. Бонч-Бруевича.
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напечатать. С ейчас велю ее пе
реписать.

Пишу Вам очень кратко, так 
как соверш енно не имею вре
мени, ибо я собираюсь через не
сколько дней уехать на Кавказ 
в отпуск на лечение на 2 мес., 
так  как  очен ь переутом ился. 
Письма продолжайте все посы 
лать мне по моему московскому 
адресу, так как вся почта будет 
мне совершенно немедленно пе
ресылаться моим секретариатом.

П рочитывая опись м атери
алов, которую  вы мне п ри сла
ли, я долж ен Вам сказать, что 
еще ничего не получил от С м о
левой. Вероятно, Вы ее м ате
риалы  послали отдельно.

Пекарского мне очень жаль, 
но что поделаеш ь, он был уже 
оч ен ь  с т ар е н ь к и й , а все мы 
когда-нибудь умрем.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  л и т ер а т ур н о го  

м у з е я
Влад.  Б он ч-Б руевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 9—9 об.

8 а в гу с т а  1934 г. №  6291  
А б р а м о в у  И.С.

Тобольск, у л .  Д екабрист ов,  11

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

прошу Вас сообщ ить, о ка
кой рукописи Ерш ова Вы даете 
знать в Ваш ей телеграм м е от 
2 /V III, каков ее объем и какая 
сумма нужна для ее приобрете
ния.

З а м .  дир ек т о р а  Л М  
Ф. Ш вальбе

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 10.

17  авг. 1934 г. Г. Тобольск  
Зам .  директ ора Л M

Рукопись, о которой я дал 
знать, написана рукою Ерш о
ва, размером в 1/4 листа, содер
ж ит около 200 страниц, запол
ненных стихами, часть которых 
не была в печати. В настоящ ее 
время владельцы продажу за 
держали. О днако я все же н а
дею сь эту рукопись приобресть, 
о чем сообщ у дополнительно.

П о л ьзу ю сь  сл у ч аем , что  
спросить: получены ли матери
алы о Ершове, посланные мною 
и принадлеж ащ ие И.А. С моле
вой? Посланы были 13 июля с.г. 
Рассматривала ли их оценочная 
ком иссия? (Заметка на полях: 
Получены, оценены 100 р.).

Н ельзя ли выслать мне ка
кую -либо сумму за доставлен
н ы е  н е к о т о р ы е  м а т е р и а л ы  
(письма Ж емчуж никова, мате
риалы  по Ерш ову, переписка 
некоторы х произв. Ерш ова и 
др .). С ейчас у м еня имею тся 
ещ е собранны е здесь материа
лы. (Заметка на полях : Посла
ли 150 р.).

С уваж ением И. А б р а м о в  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.

Л. 152.

19 август а  1934 г.
И.С. А б р а м о в у .  

Тобольск, ул.  Д екабрист ов,  11

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович.

Оба Ваши письм а, как от 
26/V II, так и от 30/VII, мне пе
реслали сюда, в Ессентуки, куда 
я поехал на лечение и отдых. В
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М оскве п редполагаю  бы ть в 
начале октября. Вы пиш ите мне 
на московский адрес, там все
гда знают, где я нахожусь, и мне 
сейчас же все перешлют. Раду
юсь я Вашей жизнерадостности 
и работоспособности. М не со
общили из музея, что Вы, ка
жется, отыскали новые рукопи
си Ершова, это прекрасно. Как 
бы хотелось их приобрести. Все 
Ваш и статьи получены . О ни 
переписы ваю тся, и я полагаю  
их пустить в «Звеньях». Народ
ные сказки, конечно, присылай
те прямо в музей. Мы охотно 
их купим , у нас прекрасн ы й  
ф ольклорны й отдел. Ж ду ф о 
тограф ические сни м ки . Надо 
заснять все, связанное с исто
рией и литературой. М атериа
лы от внучки Ерш ова получе
ны. О ценка замедлилась толь
ко потому, что мы все это вре
мя переезжали в новое пом е
щение, а это очень трудное дело, 
а потом спеш но к съезду писа
телей разворачивали показ му
зея. На днях оценочная ком ис
сия будет, все сделают и деньги 
выш лю т и Вам, и С молиной. 
Новый адрес музея: М осква, 19, 
ул. М аркса и Энгельса, 18, «Ли
тературный музей». Из Л ени н
града от Вашего сына до сих пор 
в музей ничего не поступало. 
Что это значит? Рисунки Чу
ком и на к  «К оньку-Горбунку» 
присы лайте, рассмотрим. Я с 
удовольствием прочел стихотво
рения П. Ершова (тетрадь пер
вая). П рош у: п ер еп и сы вай те  
дальше. Надо точно установить,

не были ли они напечатаны все 
или отдельные? Я полагаю их 
поместить в «Звеньях». С ооб
разите, не нужно ли подробней 
описать тетрадь. М ож ет быть, 
сф отограф ировать  переплет и 
первую страницу, написанную  
его рукой. Ж ду продолж ения 
первой тетради, а потом вторую 
и третью. Внеш ность надо о п и 
сать каждой: сколько стр. и пр.

Всего Вам наилучш его.
Влад. Бонч-Бруевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 11—11 об.

4 / IX  34  г. Г. Тобольск
Глубокоуважаемый Влади

мир Дмитриевич!
Вчера я отослал  в л и т е р . 

музей материалы, которы е пе
речислял в предыдущ ем пись
ме. В дальнейш ем буду продол
жать высылку постепенно.

Здесь в частных руках име
ется портрет художника Перо
ва, рисовал  туш ью  худож ник 
Знам енский, размер примерно 
лист писчей бумаги; есть в та
ком же роде портрет декабрис
та Башмакова (стоит над мо
гилой Кюхельбекера; могила не- 
дорисована), портрет декабрис
та Якуш кина с натуры. К аж 
дый портрет — по 30 руб. Но я 
от покупки пока воздержался. 
У меня на руках накопилось уже 
довольно много материалов.

( Надпись на документе. Все 
это нужно. В.Б.Б.).

Т еп ерь  хочу спросить: не 
пригодятся ли ли тер . музею н е
которы е антикварны е русские 
к н и ги , стары е и зд ан и я  (нач.
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19 в.), давно, конечно, исчез
нувш ие с книж ного рынка?

П еречень их даю на следу
ю щ ей стр ан и ц е  с у казан и ем  
цен. Не откаж ите, пожалуйста, 
уведомить: заинтересуетесь ли 
Вы этими изданиями? Если они 
нуж ны, то я их вышлю.

Э пистолярны е материалы и 
р у к о п и с н ы е  такж е  п р и ш л ю . 
Имеются рукописны е мемуары 
и др. рукописи.

По возвращ ении в М оскву 
не откажите, пож алуйста, рас
см о тр еть  п р и с л а н н ы е  м н ою  
материалы и сообщ ить мне, что 
является более интересны м для 
литер . музея, что менее? На что 
еще более обратить внимание...

С искренним  уважением  
И. А б р а м о в

Список редких изданий на 
русском языке.

(Надпись на документе: От
меченные книги нужны! 2/Х -34. 
Бонч-Бруевич).

Б асн и  И ван а  К ры лова. В 
Петрограде 1815 г. В 3-х частях. 
Портрет Крылова рис. К ипрен
ский. Гравир. Уткин. В тексте 
много гравюр. К этой же книге 
присоединены : «Н овые басни 
Крылова», ч. 4-я. И ж дивение 
Похорского. СПб. 1816 г. «Но
вые басн и  К ры лова», ч. 5-я. 
1816 г. Три новые басни Кры
лова, читан ны е в торж. собр. 
П убличной библ. января 2-го 
дня 1817 г. Все эти изд. в одном 
кож ан. переплете. Ц. 50 р.

Н очи или беседы мудрого с 
другом. И з сочин. Е. Э карте-

гаузена. Изд. 2. СП б. 1817 г. 
С двум я гравю р. В кож аном  
переплете. Ц. 8 р.

Правдолюбец, или К арман
н ая  к н и ж к а  м у д р о го . С П б . 
1801 г. Стр. 1 -124 . В кож ан . 
перепл. Ц. 6 р.

Д м итриев Ив. Ив. И мои 
безделки. М. 1793 г. Стр. 1— 
259. В кож ан. перепл. Ц. 10 р.

К нязь Х ованский. Ж ертва 
музам или собрание разных со
чи н ен и й . М. 1795 г. Стр. 1— 
182. Без перепл. Ц. 8 р.

М ан ш тей н о в ы  совр ем ен . 
запи ски  о России. В 2-х к н и 
гах. 1810 г. В ко ж ан . перепле
те. Ц. 6 р.

Оракул новых философов, 
или Кто такой  Вольтер. 1803 
г. В кож ан. переплете. Ц. 3 р.

С тихотворения В. Ж уков
ского в 4-х томах, с портр. ав
тора. Изд. 1816—1818 г. В кож. 
перепл. Ц. 20 р.

П утеш ествие вокруг света 
под нач. Крузенш терна. 1809— 
1810 гг. В 2-х больш их томах 
в кож. перепл. Ц. 20 р.

К раткая  х рон ологи я , или 
П оказ. лет от нач. мира. В ко
жан. перепл. Ц. 5 р.

Наука показыв. способ до- 
стиж. долговр. ж изни. 1803 г. 
Ц. 3 р.

П отерянный рай. Поэма ге- 
роич. М ильтона. 1803 г., с гра
вю рами. В кож. перепл. Стр. 
1-491. Ц. 9 р.

С ердечны е чувствован и я, 
и зли ты е от отца к сы ну. М. 
1798 г. Ц. 5 р.

В ели чество  Бога во всех 
царствах природы. 1801 г. Стр. 
1-484. Ц. 5 р.
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Рука богословия. 1787. В 
кож. перепл. Ц. 3 р.

Н овы й словотолкователь . 
Т. I, II, I I I . В кож. перепл. Ц. 
15 р.

И меется 30 томов — Голи
ков. Д еян ия Петра Великого I. 
Изд. в кож. перепл. (не все тома 
в кожаных переплетах). Ц ена — 
что дадут.

Тобольск, 1934. 4 / IX  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.

Лл. 165-166 об.

5 сентября 1934 г. Кисловодск  
И.С. А б р а м о в у .

Т обольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович.

П исьма Ж емчуж никова мы 
получили и раму багетовую. А 
вот автографы разных литера
турных деятелей, и в том числе 
Лескова, собрание мемуаров и 
др. материалы мы до сих пор 
не получили. Сообщ ите, поче
му это и где они?

Всего наилучшего.
Д и р е к т о р  Л M  

Влад. Б онч-Б руевич  
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 12.

1934 г., 6 / I X .  Г. Тобольск
Глубокоуважаемый Влади

мир Дмитриевич!
Записанные мною в Тоболь

ске народны е сказки  я скоро 
перепиш у и пош лю по адресу 
л и т е р . м узея. Н уж но горячо  
приветствовать Ваш прекрасный 
почин — собрать богатейш ий 
запас устных народных прои з
ведений. Когда я  буду иметь

возможность, я  проеду дальш е 
на север и соберу еще немало.

В августе и сентябре здесь 
в Тобольске я собрал для ЦЛМ 
следующие материалы:

I. Ершов и его современ
ники.

1. А втограф Ерш ова, стихо
творения: 1) «Лю бительницам 
военных»; 2) В альбом Треб.;
3) О трывок, начало сказки.

2. Ерш ов на смертном одре. 
Фот. сни м ок 1869 г.

3. О ри г. р и с у н о к  худож. 
М.С. Знаменского: Ершов вста
ет навстречу монаху.

4. 3 стар и н н ы х  печатны х 
иллю страции к «К оньку-Г ор- 
бунку».

5. Д и р е к т о р  Т о б о л ь с к о й  
гим нази и  Ф. Рудаков (зам ес
титель Ерш ова) и пятнадцать 
преподавателей — некоторые б. 
сослуживцы Ершова. Ф от. сн и 
мок 1872 г.

11. Декабристы.
6. Ф л е г о н т  М и х ай л о в и ч  

Баш маков (в Тобольске 21 сен 
тября 1859 г.). Ориг. рисунок 
к а р а н д а ш о м  х у д о ж н и к а  
М .С. Знам енского.

7. П ам ятники М уравьева и 
Вольфа на Тобольском  кладби
ще (старый снимок).

8. Н а т а л ь я  Д м и т р и е в н а  
Ф онвизина. Силуэт.

9. С ы н  д е к а б р и с т а
А .М . М уравьева — М.А. М у
равьев. Ф отогр. карточка.

10. О м ская тю рьма (М ерт
вый дом ). О риг. рисун ок ху
дож. М .С. Знам енского. С н а
туры.
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11. Вид О м ской  тю рьм ы . 
О риг. рис. худож. М .С . З н а 
менского. С натуры.

III.  Знаменский, М ихаил  
Степанович. Художник и литера
тор, видный сотрудник «Искры» 
(Курочкина и Степанова). Родил
ся в Омске 14 мая 1833 г.; умер в 
Тобольске 3 марта 1892 г.

12. Ф от. портрет М .С . З н а
менского 1869 г.

13. Зн ам ен ский  в сообщ е
стве двух приятелей на охоте. 
Ф от. снимок.

14. Зн ам ен ский  среди сво
их знакомых. Ф отогр. группа.

15. Книга «Обрыв». Карика
туры М.С. Знаменского. 1875 г. 
Тюмень. Т ипограф ия и литог
раф ия Высоцкого. Библиогра
ф ическая редкость.

16, 17, 18. Три ориг. каран
даш ны х рисунка М .С. З н ам ен 
ского.

19. Рис. М .С. Знам енского 
«Хочешь что ли моя радость?».

20. М уж ской портрет (на 
обороте предыдущ его).

21. Репродукция рис. З н а 
м енского  «С амоедка» из соч. 
Сомье.

22. Репродукция акварельн. 
рисунка Знам енского  «О стяки- 
м узыканты».

23—24. Д ва ф отограф . сни м 
ка с политически х карикатур 
М .С. Знаменского.

25. Ф от. сни м ок с картины  
З н ам ен ск о го  «О бдорская  я р 
марка».

26. Ф от. сни м ок с альбома, 
поднесен . генерал-губернатору 
Хрущову. 1875 г.

27. Р анн ий рис. Зн ам ен с
кого «Демьянова уха».

28. Ф отогр. сним ок дома в 
Тобольске, в котором жил ху
дож ни к и литератор М .С. Зн а
м енский с 1877 по 1891 гг.

29. К упец. К аран даш н ы й  
набросок Знаменского.

30. Тобольские нищ ие — на 
обороте предыдущего.

31. Фот. сни м ок с картины 
Знам енского «Обед в поле».

Рукописи (перечень отдель
но). Письма.

IV. По ершовским местам.
32. Тобольск во время на

воднения. Фот. снимок 50-х го
дов. Дом Ершова обозначен X.

33. Вид г. Тобольска из-за 
р. Иртыша.

34. Т о б о л ь с к и й  к р е м л ь  
«Гора» с прилегаю щ ей низовой 
частью города.

35. Тобольск. Фот. снимок.
36. Т обольск . Д ом  бывш . 

купца Усачева.
37. Уголок Тобольска. С та

рый снимок.
38. Фот. группа «М узыкаль

ное о-во г. Тобольска». С нимок 
1877 г.

39. К апустник у крестьян 
близ Тобольска. Фот. снимок.

40. Заседание волостного суда 
в Тобольск. уезде. Фот. 60-х гг.

41. Д амы  г. Т обольска на 
пикнике. Фот. сним ок 70-х го
дов.

42. Тобольск. Продавщ ица 
репы. Фот. снимок.

43—49. Семь фотогр. сни м 
ков. Типы жителей г. Тоболь
ска.
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50. «Искер» — б. крепость 
Кучума близ Тобольска.

V. Разное.
51. Всеобщий календарь на 

1918 г. На обложке изображ е
ния русских писателей, ученых 
и святых.

52. «И посла мирови А нге
ла Кротости» (к характеристи
ке о-ва пуш кинского времени. 
Рукописный листок 1-й четвер
ти 19 стол.).

53. Л у б о ч н а я  к а р т и н к а  
«Прохожие и Собаки» 1886 г.

54. Л у б о ч н а я  к а р т и н к а  
«Ч ервонец», б асн я  К ры лова. 
1886 г.

55. Ф отогр. группа: Ядрин- 
цев, Ядринцева, Капустин и др.

56. С тар. гравюра с подпи
сью: «Рисовал Тобольского во
енно-сиротского отдел. восп и 
танник М акар Белкин».

57. «Лето в Я сной Поляне». 
Обложка с деш евой карамели 
начала 900-х годов.

58. С тар. гравюра. Н аводне
ние 7 ноября 1824 г. Грав. Га
лактионов.

59. Фот. портрет издат. ка- 
рик. журнала 70-х годов «М а
ляр» Волкова.

60. Фотогр. портр. Волкова, 
ред. журн. 70-х годов «Маляр».

61. Портрет И.С. Тургене
ва, печ. в типогр. М орск. м и
нистерства.

62. Ярмарочные типы (ориг. 
рисунок худож.).

Дополнение.
63. В царстве теней (умер

шие выдаю щиеся жители г. Т о 
больска и между ними Ершов).

К расочная картина художника 
Знам енского 70-х годов. И др.

И. А б р а м о в .
Имеются письма: Н.Д. П у

щ иной, Знам енского и др. 
Рукописи Знам енского. 
С таринны е списки  разных 

стихотворений и проч.
(П одробны й перечень будет 

в следую щем письме).
И.А.

РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261. 
Лл. 156-158 об.

23 сент ября 1934 г. №  6958  
А б р а м о в у  И.С. Тобольск

И ван С пиридонович 
П рием очной ЛМ 
19 18
материалы  о П .П . Ершове
15-30  коп.

Гл. б ух га л т ер  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261. 

Л. 171.

14 окт ября  1934 г. №  7353  
А б р а м о в у  И.С. — Тобольск
Иван С пиридонович 
П рием очной ЛМ  
23 18
архив Ерш ова и др. доку

менты
300 -  2 р. 40 к.

РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261. 
Л. 184.

1934 г. 1 6 /X. Тобольск  
Глубокоуважаемый Влади

мир Дмитриевич!
Вчера я отослал в литера

турный музей еще одну посы л
ку, в которой содерж ится сле
дую щ ий материал:

11 Заказ 3092
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1) Сказки, записанные мной 
в Тобольске в настоящ ем году 
(стр. 1—221) (Замет ка на по
лях: получ. 20.Х).

2) П исьма от отца худож. и 
литер. Знам енского.

3) Две брошюры по сектант
ству для Вашего собрания.

4) Р у к о п и с и  из а р х и в а  
М .С. Знам енского и меж ними 
неизд. дн евн и к  капитана Рауд- 
ц е н а , п л а в а в ш его  на ш хуне 
«Луиза» из А нглии в Тобольск 
в 1877 г.

О ж идаю  В аш их у казан и й  
по следующ. очередным и важ
ным вопросам:

1. Сколько я могу предложить 
за известную Вам рукопись Ер
шова «Лирические стихотворе
ния», которую я Вам уже описал 
и из которой часть стихотворе
ний уже переписал и Вам выс
лал? Ожидаю ответа с большим 
нетерпением. Об этой рукописи 
я даже телеграфировал уже в ли
тер. музей несколько времени 
тому назад. Рукопись подлинная.

П. Имеются материалы из 
архива прож. в Тобольске декаб
риста М.А. Фонвизина:

1) рукописи: «О крепостном 
состоянии земледельцев в Рос
сии»; 2) записка об указе 2 апр. 
1842 г. (автором их является, по 
здеш. данны м , декабр. Ф он ви 
зин); 3) обозрение истории ф и 
лософских систем; 4) классиф и
кация наук. Нельзя ли получить 
справочку — были ли эти м а
териалы в печати? Если нуж 
ны данны е более подр. харак
тера, то я пош лю.

И з того же архива Ф он ви
зина еще есть рукопись «Рас
суж дение о В семирной исто
рии» Боссю э, а также имеется 
«Список лиц, кои по делу о тай
ных злоумышленных обществах 
предаю тся по Высоч. Повел. 
Верховному Уголовному Суду в 
силу М анифеста от 1 июня сего, 
1826 г.». С писок печатный, вре
мени 1826 г., с отметками ру
кой «прощен», «умер в И ркут
ске» и т.д. Сохранилось 56 стра
ниц. Имеется ряд указов и ма
териалов (печ.) того времени, а 
также 1838 г.

III. Здесь, в Тобольске, как 
известно, издавалась по 1919 г. 
газета «Сибирский листок». В 
какой мере интересует Вас ма
териал по истории провинциаль
н о й  п е р и о д и ч е с к о й  печати ? 
Могу достать корректуры, лис
ты с пометками цензора (вице- 
губер.) и с сургуч. печатями, а 
также разного рода переписку и 
проч. Есть большой запас жур
налов прежнего времени, кото
рые газета получала в обмен 
(«Начало», напр., и др.). Можно 
сделать вырезки разных статей; 
но, вероятно, этого рода мате
риал имеется в литер. музее.

IV. Тобольский окружн. ар
хив очень богат различными ис
тор.-литер. материалами. Одна
ко для обработки и снятия ко
пий спец. для литературн. музея 
заведую щ ий архивом  С тепан 
Иванович Павлов желает полу
чить от Вас бумагу (отношение), 
а без того к занятиям в архиве 
н е  д о п у с к а е т .  Желает все
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это выполнить сам, [не счита
ясь с тем, что нужны соотв. зна
ния (истории, литературы и т.д. 
— вычеркнуто рукой Абрамова]. 
Копии и, может быть, сокращ. 
едва ли Вас удовлетворят. Разве 
можно бояться в подобном деле 
конкуренции? Очень прошу под
держки со стороны литературн. 
музея. Он говорит, что уже с 
Вами списался и договорился. 
Если только это дело поручено 
исключительно ему, то я, конеч
но, не стану вмешиваться, хотя 
имею досуг.

И. А б р а м о в  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.

Лл. 185-186 об.

1934 г. 21 /Х -34 .  Тобольск
В л и т е р а т у р н ы й  м узей

Посылаю при этом распис
ку № 7353 от 14/Х-34 г. Благо
дарю за скорую  доставку п ри 
читаю щ ейся мне суммы, на к о 
торую я приобрету новые м а 
териалы, в числе которых име
ется хорошо выполненный (т у
шью) портрет декабриста Ив. 
Дм. Якушкина вместе со своим 
сотрудником по Ланкастерской 
школе, основанной в Ялуторов
ске, Степ. Ильичом Знаменским, 
отцом Мих. Степ. Знаменско
го, худож ника и писателя.

Степ. Ил. Зн ам енский был 
один из тех редких в Ялуторов
ске обывателей, которые дру
ж или с декабристами и стара
лись оказывать им содействие. 
Я собираю переписку Зн ам ен
ского; часть этой переписки уже 
послал в ли тер . музей. И меется

е щ е  п е р е п и с к а  П о т а н и н а ,  
Ш тернберга, П авла Грабовско- 
го (украинск. поэта, умершего 
в Т о б о л ь с к е ) , ж ен ы  этн о гр . 
К лем енца и др., имею  в виду 
п ер еп и ск у  П .Я . (М е л ьш и н а- 
Я кубовича) и др. На днях п о 
ш лю  дело  декабри стов . О но, 
конечно, опубликовано, но лю 
бопы тно, п.ч. из архива декаб
риста М.А. Ф он ви зи н а и имеет 
отметки о судьбе декабристов и 
т.д. М.А. Ф он визин  прож ил в 
Т обольске с 1836 по 1853 гг. 
Д ом  его сохран и лся  поны не. 
Есть ещ е рукописи из этого ар 
хива, но здесь, не им ея под ру
ками источников, трудно уста
новить — были ли  они опубли
кованы?

Усердная просьба. Здесь я 
работал в местном Огизе. Т е
перь ш таты сильно сократили, 
и я  в О гизе уже не работаю . 
М не нуж но удостоверение или 
справка, что я работаю  для л и 
тер. музея. Без справки  о рабо
те нельзя обратиться даж е к ус
лугам лечебницы . Буду весьма 
обязан.

С уваж ением И. А б р а м о в  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.

Лл. 191-191 об.

2 1 /Х -3 4  г. № 7 5 1 0  
И.С. А б р а м о в у .

Т обол ьск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович.

В ответ на Ваше письмо от 
7 /Х -34 сообщ аю  Вам, что Ваша 
посы лка, о которой Вы сооб
щ аете в этом письме, еще не

11*
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получена. За предш ествую щ ие 
Вам уже высланы деньги.

Ч т о  к а с а е т с я  п и с е м  
Н.Д. П ущ иной и Евгения Бо- 
гарне, конечно, присылайте их 
немедленно. Брош ю ры  по сек 
тантству («О ткры тие тайн  на 
сей планете» и «Ж ивотворящ ие 
истины») присы лайте также.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Л M  

Влад.  Б он ч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 13-13  

об.

1934 г. 2 9 /Х .  Тобольск
Глубокоуважаемый Влади

мир Дмитриевич!
В ответ на Ваше письм о от 

21/Х -34 за № 7510 сообщ аю, что 
по настоящ ий день мною  вы с
л ан о  по адресу  л и т е р . м узея 
пять посылок: 13/IX -34, 28/IX , 
7 /Х , 15/Х и 26/Х. Не откаж ите, 
пожалуйста, сообщ ить, все ли 
они получены. О пределенны х 
ответов по поводу моих зап ро
сов о п р и о б р етен и и  тех или 
иных м атериалов я  еще не п о 
лучил. В частности, о рукопи
си Ерш ова «Лирические стихо
творения» и др. (о старопечат
ных книгах). О пись материалов 
последней посы лки при этом 
прилагаю .

И меется ли  в л. музее к н и 
га, выпущ. в 1913 г. по поводу 
50-летия «Русских ведомостей»? 
Там много полезны х м атериа
лов и портретов. Если нужно, 
приш лю . Ч то касается эп исто
лярны х материалов, то по мере 
приобретения буду присылать.

М ожно бы еще приобресть 
портрет декабриста И.Д. Якуш- 
ки н а , но его цен ят довольно 
дорого. По получении денег за 
отосланны е уже материалы  я 
все же приобрету.

Н ек о то р ы е  брош ю ры  по 
сектантству и рукописные ма
териалы для Вашего собрания 
я уже послал.

Будьте добры обратить вни
мание на вы сланны е мною ру
к о п и си  «О бозрен и е истории  
ф илософ ских систем» и «Клас- 
сифик. наук», автором которых, 
по здеш ним данны м , является 
декабрист, ж ивш ий в Тоболь
ске, М.А. Ф онвизин.

С уважением И. А б р а м о в

Опись материалов посылки 
26 октября 1934 г.

1—5. П ять фотографий.
6. М еталлич. модель пам ят

н и ка Ермаку в Тобольске.
7. Письма: Клеменц, Ш терн

берг, Анучин и др.
8. П исьма С .И . Знам енско

го и письма к Знаменскому.
9. Письма М.С. Знам енско

го и др.
10. П исьмо Знам енского к 

Ярославцеву о Ершове.
11. П исьм а П олутова, ав 

тора рукоп иси  «К нига п ам ят
ная».

12. Портр. писателя А рцы
башева.

И з архива декабриста Ф он 
визина:

13. Печатный реестр декабр. 
(1826 г.), преданных суду, с от
метками рукой об их судьбе.
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14. Четырнадцать печатных 
и два рукописны х указа н и ко 
лаевского времени.

15. Р укоп и сь  Ф о н в и зи н а  
«Обозрение истории ф и лософ . 
систем».

16. Р у к о п и сь  д ек а б р и с та  
Ф о н в и зи н а  « К л асси ф и к ац и я  
наук».

17—22. Ш есть разны х ру
кописей.

23. Брош ю ры  тобольской  
печати.

24. К праздн. столетия со 
дня рождения Пуш кина.

25. Ф аксим иле П уш кина.
26. К характеристике сибир

ской цензуры. Цензурные э к 
земпляры «Сибирского листка».

27. О т р а ж е н и е  с к а з к и  
П. Ершова в народном лубке.

Тобольск. 1934 г. 2 9 /Х .
(Зам ет ка на полях. Книга 

«50 лет «Русских ведомостей» в 
ЛМ  имеется. 20/X I-34).
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.

Лл. 193-194 об.

VII посылка.
Опись материалов, послан

ных в лит. музей 17/XI-34 г. И. С. 
Абрамовым из Тобольска.

1—12. Двенадцать портретов 
декабристов, живш их в Тоболь
ске.

13. Письма поэта П.Я. (Яку- 
бовича-М ельш ина) и Потанина.

14. П и с ь м а  с с ы л ь н о г о  
(1900 г.) и солдатские письма 
1904 г.

15. 7 разных рукописн. сти
хотворений О мулевского, С у
рикова и др.

16—17. Д ве рукописи жены  
д е к а б р и с т а  Ф о н в и з и н а ,
Н .Д . Ф о н в и з и н о й ,  у р о ж д . 
Апухтиной.

18. О содейств. одной эк с 
педиции (рукопись 1879 г.).

19. Рукопись 1871 г. о Силь- 
вестровиче и Вас. М ировиче.

20. Автограф В.Ф. Костю 
рина.

21. Д евять печатных оттис
ков.

22. 3 вы резки из «Сиб. ар 
хива».

23. К нига с автографом.
24. Л убочная картина 70-х 

годов и портреты  писат. из ста
рых иллюстр. изданий.

25. 4 стар . фотогр. снимка.
О тносительно моих посы 

лок, посланны х мною  7/Х -34 г. 
и 26/Х , не получено от ли тер . 
музея обычного извещ ения. П о
лучены  ли они?

И .А .
К ак  же н асч ет  р у ко п и си  

(известн . Вам) Ерш ова? С коль
ко  за  н ее  п р и м е р н о  м о ж н о  
предложить?

А н а с ч е т  с т а р о п е ч а т н ы х  
к н и г  к о н ц а  18 в. и н а ч а л а  
19 в.? С писок этих книг я имел 
случай вам представить.
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. I. Ед. хр. 261.

Лл. 207 -2 0 7  об.

5 ноября 1934 г. №  800  
Ивану Спиридоновичу А б р а м о ву .

Т обол ьск
М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  

С пиридонович,
я ужасно радую сь на Вашу 

огромную  деятельность, кото
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рую Вы проявляете в Тоболь
ске по собиранию  литератур
ны х м атер и ал о в  для  н аш его  
музея. Мы подробно осм отре
ли все материалы , которы е Вы 
прислали, связанны е с Е рш о
вым, другими писателями и ис
т о р и ч ес к и м и  л и ц а м и , о ч ен ь  
благодарю Вас за все Ваши хло
п о ты  и к р е п к о -к р е п к о  ж м у 
Вашу руку. Н адею сь, что Вы 
чувствуете себя хорош о, бодро 
и воодуш евлены Вашей соби 
рательской работой, которая так 
нужна для наш его музея и для 
всей культуры наш ей страны.

У м е н я  к  В ам  п р о с ь б а : 
будьте добры  заглян уть в Т о 
б о л ь с к и й  м е с т н ы й  м у зей  и 
сп рави ться , каки е  там и м ею т
ся рукоп иси  Т олстого. П о н а 
ш им  сведен и ям , туда долж на 
была поступить в 1900—1901 гг. 
рукопись Л .Н . Т олстого, ко то 
рую  он  п о сы л ал  и звестн о м у  
В еригину в О бдорск через э т 
нограф а О нчукова и которая  
не д о сти гл а  В ер и ги н а , бы ла 
задерж ана и потом  бы ла сда
на в кан ц ел яр и ю  губернатора, 
а он передал ее в Т обольски й  
музей. Об этом  О нчукову го 
ворил один из д и ректоров  м у
зея , ко то р о го  он  встретил  в 
И ркутске. П ри этой рукоп иси  
Т олстого долж н ы  бы ть такж е 
д окум ен ты  В еригин а. П о ж а
луйста, сделайте р аско п ки , и 
если действительно обнаруж и
те рукоп и сь Л .Н . Т олстого , то 
преж де всего  со о б щ и те  м не 
п и с ь м о м , к а к  эта  р у к о п и с ь  
назы вается, а потом нем едлен

но сф отограф ируйте ее за наш 
с ч е т , п р и ч е м  п о с т а р а й т е с ь  
с ф о т о г р а ф и р о в а т ь  в р азм ер  
п о д л и н н и к а  или  б л и зк и й  к 
нему. Н ельзя ли будет полу
чить и подлинн ик?

Также ориентируйтесь, нет 
ли там еще рукописей наших 
писателей, а также материалов 
по ф ольклору и сектантству.

Надеюсь, что у нас с Вами 
установится правильная пере
писка.

Я, вернувш ись из отпуска, 
сам ы м  э н ер ги ч н ы м  образом  
принялся за работу.

Всего Вам наилучшего.
Д и р е к т о р  Л M  

Влад. Бонч-Б руевич
Посылаю Вам при сем ко 

пию наш его письма в Тоболь
ский отдел областного архивно
го управления, из содерж ания 
которого  Вы увидите, в чем 
дело.

О чень прош у Вас познако
миться с деятелями этого архи
ва, подойти к ним самым луч
ш им  образом  и пом очь , н а 
сколько возможно, по тем воп
росам , о которых я им пишу. 
Обо всем, что будет делаться в 
этой области, прош у Вас меня 
уведомлять письм енно хотя бы 
один раз в шестидневку. П од
бодрите их всяч ески , чтобы они 
нам сделали все, о чем мы их 
просим.

Д и р е к т о р  Л M  
Влад. Бонч-Б руевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 14—14 
об.
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13 ноября 1934 г. №  7993 
В Тобольское отделение  

областного архивного управле
ния.

Тобольск. Гора, К расн ая  пл., 2

Д орогие товарищ и,
особенно благодарю Вас за 

Ваше обстоятельное сообщ ение 
о материалах Вашего архива и 
за предложение использовать их 
для нашего Литературного му
зея. Прошу Вас организовать, не 
откладывая, переписку всех дел, 
касающихся литературы, крити
ки, публицистики и искусства. 
В сомнительных случаях запра
шивайте нас письменно — мы 
немедленно будем Вам отвечать. 
Все дела переписывайте полнос
тью: все акты, прош ения, пись
ма, списки людей, вещ ествен
ных доказательств и пр., и пр., 
а также все резолюции началь
ства. Ф отографии необходимо 
переснимать. На первоначаль
ные расходы сегодня же высы
лаю вам авансом 50 р. Все бу
дет оплачено согласно счетам, 
которые Вы представите. Не за
будьте каж дую  коп ию , ко то 
рую Вы будете нам отсылать, 
заверять как  подписью  ответ
ствен н ого  сотрудн и ка, т ак  и 
печатью вашего музея. (В к о 
пии необходимо тщ ательно со 
блюдать все особенности ори 
гинала). На каждой копии ука
зывайте ш иф р Вашего архива 
и место хранения докум ента. 
Готовые копии вы сы лайте по 
мере их накопления.

Очень прош у Вас сообщ ить 
дополнительно, нет ли  у Вас

дел, касаю щ ихся сектантства и 
старообрядчества, а такж е п о 
л и ти ч еск и х  и об щ ествен н ы х  
движ ени й — по декабристам , 
петраш евцам и т.д.

Еще раз благодарю  Вас за 
Ваше обстоятельн ое пи сьм о и 
практическое деловое отн ош е
ние к наш им  культурны м  за 
дачам . О чень ж алею , что от
вет на Ваше п редлож ени е так 
задерж ался вследствие моего 
отпуска и связан н о го  с этим 
ско п лен и я  дел к моему п р и 
езду.

Всего Вам наилучш его. С 
товарищ еским  приветом

Д и р е к т о р  Л М  
Влад.  Б он ч-Б руевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 15-15  
об.

10 ноября 1934 г. №  7974
А б р а м о в у  И.С.

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович.

Н аш а при ем очн ая  ко м и с
си я , р ассм о тр ев  м атер и ал ы , 
предлож енные Вами в дар Л и 
тературному музею, постанови
ла выразить Вам свою благодар
ность. П озвольте мне со своей 
стороны  вы сказать пож елание, 
чтобы и в дальнейш ем  Вы про
долж али Вашу пом ощ ь, столь 
ценную  для Литературного му
зея.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Л М  

В лад .  Б он ч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 16—16 

об.
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Выписка из прот окола  №  26  
Заседания  прием очной ком ис

сии от 23 ок т ября  1934 г.
38. Слушали: Дар И.С. Аб

рамова по оп. 2020 — рукопись- 
биография М .С. Знаменского.

П остановили: Дар принять 
с благодарностью .

Выписка верна.
Секрет арь Л M  (подпись)

23 ноября 1934  г. №  8526  
И.С. А б р а м о в у .

Г. Тобольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

пож алуйста, сообщ ите, во 
сколько ценят портрет декабри
ста Я куш кина.

Отвечаю Вам на Ваше пись
мо от 29 октября. О бязательно 
приобретайте его (портрет) и 
сейчас же высылайте нам , хо
рош енечко упаковывайте.

Благодарю Вас за всю Вашу 
работу, которую  Вы для нас 
производите.

Знаю , что Вами многое уже 
вы слано, и, каж ется, все Ваши 
посы лки уже получены . С ей 
час же дам Ваше письмо на про
верку.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Л M  

Влад.  Б он ч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 17-17 об.

2 8 / X I  1934 г. Тобольск  
Глубокоуважаемый Влади

мир Дмитриевич!
В тобольском музее местно

го края в конверте: «Дело 31 3 / 
10, №  10714. Д о к у м е н т ы  о

Л .Н . Т олстом , возвращ енны е 
H.Л . Скалозубовым» имеются 
два письма Л.Н. Толстого. Одно 
из них адресовано П.В. Вериги
ну и написано собственноручно 
Л .Н . Т о л с ты м ; д р у го е  — 
Н.Т. И зю мченко — переписа
но на пишущ ей машинке. Пер
вое представляет собою обы к
новенны й лист почтовой бума
ги, зап о л н ен н ы й  на всех 4-х 
страницах.

Прилагаю при этом копию 
письма Л.Н. Толстого П.В. Ве
ригину, а также копию письма 
Л.Н. Толстого Н.Т. Изюмченко.

Были ли изданы эти пись
ма, мне неизвестно.

К р о м е  у к а за н н ы х  п и сем  
Л .Н . Толстого в этом же кон 
верте имею тся следующие до
кументы, касаю щ иеся духобор
ческого движения:

1. П исьмо А.К. Чертковой 
П.В. Веригину в Обдорск 12 де
кабря 1898 г. на 18-ти страни
цах почтовой бумаги больш ого 
формата.

2. Записка, написанная ру
кою Т.Л. Толстой, касаю щ аяся 
той местности в Канаде, куда 
переселялись духоборы. Всего 
одна страница.

3. П исьмо П.В. Веригина. 
К опия, написанная на пиш у
щ ей маш инке.

4. Листки из копировальной 
книги, с копий документов, ка
саю щ ихся переселения духобо
ров.

5. П исьмо духоборов К ар
ской обл. от 15 ноября 1895 г. 
(копия).
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6. Письмо к Л .Н . Толстому 
от кн язя  Х илкова о п ересел . 
духоборов, на 5-ти страницах.

7. П исьм о В. П отапова к 
Бирюкову — переписано Бирю 
ковым, на 3-х листах.

8. «Мысли» — отры вки, п е
р е п и с а н н ы е  Ч е р т к о в ы м , на 
1 листе.

9. П одобные же отрывки на
2-х листах. К арандаш ная п о 
метка: «Азмидов».

10. О бъяснение к  картине 
Н.Н. Ге «Что есть причина?» без 
подписи.

11. С татья -к о р р есп о н д ен 
ция на пиш. м аш инке о духо
борах без подписи. Э пистолия. 
28 дек. 1895 г.

12. Копия с извести. кон- 
ф иден ц . п редставлен и я  ти ф - 
лисск. губернатора Ш ерваш ид- 
зе на имя главнонач. генерала 
Ш ереметьева от 4 окт. 1895 г. 
за № 1000 на 56-ти листах (на 
пишущ. маш инке).

Вот и все. К о п и и  п и сем  
Л .Н . Толстого при этом прила
гаю.

С уваж. И. А бр .
Р ГА Л И . Ф . 612. О п. I. Ед. хр. 261.

Лл. 212-213  об.

7 декабря 1934 г. 
Ивану Спиридоновичу А брам ову .

Т обольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
Спиридонович.

Ваше последнее письмо мне 
очень не понравилось. Зачем 
такая мерихлюндия... Зачем Вы 
начинаете говорить о смерти, о 
60-ти годах Вашей ж изни, тос

ковать и все пр. Ни к чему это... 
Вы в Тобольске сейчас ведете 
прекрасную работу, и я нисколь
ко не сом неваю сь, что скоро 
настанет такое время, когда Вы 
сделаетесь вольным, свободным 
гражданином, и если Вы тогда 
захотите проехаться по Сибири 
для соби рания всевозм ож ны х 
литературных материалов, я Вам 
с удовольствием обеспечу ко 
мандировку.

Если Вы считаете себя н е
правильно осуж денны м, то не
м едленно подавайте заявление 
на имя Верховного П рокурора 
С о ю за  тов . И .А . А ку л о ва  и 
Председателю К омиссии по де
л ам  ч астн ы х  а м н и с т и й  тов. 
П .Г . С м и д о в и ч у . З а я в л е н и я  
Ваши присылайте мне. В этих 
Ваших заявлениях опиш ите чи
стосердечно все Ваше дело.

Я очень благодарю  Вас за 
то огромное количество м ате
риалов по истории литературы 
и истории вообщ е, которые Вы 
прислали в наш музей. П родол
жайте работать так же энергич
но, как Вы работали до сих пор, 
и все присылайте нам в музей.

Вы спраш иваете меня в од
ном  из п и сем , ско л ьк о  надо 
д авать  за р у к о п и сь  Е рш ова? 
М не очень трудно ответить Вам, 
так как  я не видел этой руко
писи, а у Вас теперь больш ой 
опыт, посмотрите сами и сооб
щ ите мне. Купить надо обяза
тельно. Сообщ ите мне, подлин
н и к  это или копия?

Всю ту переписку, о кото
рой Вы писали, как-то: П ота
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нина, Ш тернберга, Павла Гро- 
бовского, М ельш ина (Я кубо
вич), — все присылайте.

Д ом , в котором жил Ф о н 
визин , надо сф отограф ировать 
и сделать не менее двух отпе
ч атков , а если  возм ож н о , то 
лучше всего было прислать нам 
негатив, хорош енько его запа
ковав.

У д о с т о в е р е н и е , н у ж н о е  
Вам, посылаю отдельным пись
мом. Получили ли Вы мое пись
мо, в котором я просил Вас за
н я т ь с я  р а з ы с к а н и е м  п и с ем  
Л .H . Т олстого  в Т об ольском  
музее? О чень бы хотел знать, 
какие результаты. Только что 
получил об этом от Вас письмо.

О тнош ение тобольских ар
хивистов к  В аш ему ж еланию  
работать в Тобольском  архиве, 
конечно, возмутительное. О ни 
сами мало что могут сделать, и, 
конечно, было бы очень хоро
шо, если бы Вы сами сумели 
заглянуть в этот архив. Я им 
скоро напиш у.

Всего Вам наилучш его.
Влад. Бонч-Бруевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 18-18  об.

26  декабря 1934 г.  №  9361  
И.С. А б р а м о в у .

Т о бо л ьск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

Ваше письмо от 17/XII со 
вложением получил. Очень ра
дуюсь, что Вы так хорошо рабо
таете для нашего Литературного 
музея, и надеюсь, что Ваша де
сятая посылка вот-вот на днях

к нам поступит. Дом Ф онвизи
на обязательно снимайте. Это не
обходимо сделать, и поскорей. 
Сообщ ите, как обстоят дела с 
письмом Толстого. Не нашли ли 
чего новенького в архивах? Я 
слышал, что в Тобольском ар
хиве что-то отыскали новенькое, 
и, если знаете, напишите под
робно.

Всего Вам наилучшего.
Влад. Бонч-Бруевич  

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 19.

14 ян ва р я  1935 г. №  9970  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
Спиридонович.

Прошу Вас прислать нам име
ющиеся у Вас номера журнала 
«Начало». Что касается дневника 
М.С. Знаменского, то очень бы 
хотелось просить Вас приложить 
все усилия, чтобы к нам посту
пил самый подлинник. Государ
ственный музей не может удов
летворяться копией, но обязан 
добиваться подлинника, раз он 
представляет собою интерес. Вряд 
ли его удастся издать иначе, чем 
в «Летописи» нашего музея, а мы 
издадим лишь тогда, если у нас 
будет подлинник.

Конечно, мы его купим.
За сведения о материалах по 

п етраш евц ам  благодарю  Вас 
о ч е н ь . П р и с ы л а й т е  ещ е . 
С .И . П авлову напиш у немед
ленно.

Всего Вам наилучшего.
Д и р ек т о р  Л М

Влад. Бон ч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 20—20 об.
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31 ян ва р я  1935 г. №  10377  
И.С. А б р а м о в у .

Тобольск, Б. П иляц кая ,  35

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

В аш и  д в е  п о с ы л к и , от  
23 /X II и 4/1, получены, о чем 
секретариат музея послал Вам 
извещ ение. О тносительно ста
ропечатн ы х к н и г  п рош у Вас 
присылать все в музей. Их надо 
просмотреть. Часть из них, м о
ж ет бы ть, и н тер есн а  н ам , а 
часть войдет в обменны й ф онд 
наш его музея. Не м едлите и 
высылайте.

Всего Вам наилучш его.
Д и р ек т о р  Л М  

Влад. Бонч-Бруевич  
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 21.

14 ф евраля 1935 г. №  10814  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

отвечаю Вам сразу на оба 
Ваши письма — от 1 и 3 февра
ля. Чрезвычайно Вам благодарен 
за обещанный снимок с дома в 
Тобольске, где помещался клуб 
декабристов и который сгорел в 
1925 году. Вам особенно станет 
понятна моя радость при чтении 
Вашего письма, когда я Вам ска
жу, что у нас целый отдельный 
том «Летописи» посвящен декаб
ристам, и этот снимок мы не
пременно туда введем. Также не
пременно присылайте и все ос
тальные имеющиеся у Вас сним
ки, все они в свое время и на 
своем месте пригодятся. Не уны
вайте, что Ваши материалы пока

не печатаю тся: я очень ценю  
Ваши работы и, как только бу
дет возможность, обязательно их 
напечатаю. Присылайте также и 
«Войнаровского», и гравюры, и 
все вообще, что Вы считаете ин
тересным и достойным внима
ния. Не могли бы Вы достать са
мую книгу Ш аппа д ’Орероша, 
фотографический снимок с од
ной из иллюстраций которой Вы 
нам прислали? Очень интересно 
бы ло бы п олучи ть р укоп и си  
М .А. Ф о н в и зи н а . «Д невник» 
М.С. Знам енского мы, конеч
но, опубликуем, если оригинал 
будет у нас, и выплатим причи
тающ ийся гонорар, если Вы бу
дете публиковать. Может быть, 
Вы будете делать примечания? 
Оговорите все это при посылке 
рукописи. Не переписывайте ее, 
все равно здесь придется пере
писывать опять, т.к. нам нужно 
иметь 3 экз. Присылайте руко
пись скорее, чтобы поместить в 
ближайш ий сборник.

С пасибо за Вашу ф отогра
фию: музей будет очень дово
лен иметь ф отограф ию  своего 
горячего сторонника и пом ощ 
ника.

Всего наилучш его.
Д и р е к т о р  JIM 

Влад.  Б он ч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 22.

1 5 / II -35 г.
Глубокоуважаемый Влади

мир Дмитриевич!
Здесь в Тобольске было два 

историч. здания: дом Ф онвизи
ных в нагорной части Тоболь
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ска и клуб декабристов (по ули
це Декабристов). Рисунок дома 
Ф онвизиных я Вам послал. Вто
рое здание, т.е. клуб декабрис
тов, «общественное собрание», в 
1925 г. 12 октября в 11 ч. 20 мин. 
вечера сгорело без остатка. Те
перь на этом месте огород. Изоб
раж ения этого исторического  
здания нигде нет; нет его и в 
местном музее. Однако на днях 
мне посчастливилось достать ве
ликолепный фотогр. старый сни
мок этого исторического здания, 
настоящ ий уникум, который я 
Вам в скором времени пришлю. 
Его непрем енно следовало бы 
воспроизвести в «Звеньях».

У м еня имеется в виду два 
произведения (в рукописи) д е
кабриста Мих. А. Ф онвизина, 
но из посы лаемого мною  руко
писного материала, по-видим о
му, ничего не печатается, ско 
рее всего, за обилием м атериа
лов. Т ак  к ак  через Т обольск 
проходили декабристы , петра
ш евцы (Д остоевский), а также 
М .И . М ихайлов, К ороленко и 
др., то, без сом нения, представ
ляю т несом ненны й интерес те 
бытовые условия, среди кото
рых они содержались. В этом 
отнош ении могут быть интерес
ны 65 ф отосн и м ков, которы е 
я недавно достал и о которых 
я хотел запросить: присы лать 
ли? К онечно, они имею т отда
ленное отнош ение, но во вся
ком случае представляю т и н 
терес для бытописателя.

Я уже п и сал , что у м еня 
есть  с п и с о к  п о эм ы  Р ы л еева

«Войнаровский» с лю бопытной 
п о м етк о й : « П ер еп и сы в ал а  в 
знак памяти 1840 г. Генваря 18. 
Город Омск. Ф илисата Выкре- 
стюк». Есть ещ е гравю ры  из 
дома Ф онвизины х и др. Здесь 
прилагаю один фотогр. снимок. 
Ж ду ответа также и на преды
дущие запросы.

Ж елаю  Вам всего наилуч
шего.

Ваш И. А б р а м о в  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.

Лл. 263-263  об.

15 ф евраля 1935 г. №  10813  
Ивану Спиридоновичу Абрамову

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

кон ечн о , все п еречислен
ные Вами вещи присы лайте, в 
первую  оч еред ь  ры леевскую  
поэму. Это очень интересно. 
Мы получили от Вас все п о
с ы л ки , у казы ваем ы е Вами в 
письм е от 28/1. Выражаю Вам 
б о л ь ш у ю  б л а г о д а р н о с т ь  за  
Ваши сведения и розы ск. П ро
ш у продолж ать Вашу работу 
для музея.

Всего Вам наилучшего.
Д и р е к т о р  Л M  

Влад.  Бонч-Бруевич  
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 23.

28 ф евраля 1935 г. №  11178  
И.С. А б р а м о ву .

Тобольск, Б. П иляц кая ,  д. 35

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в ан  
С пиридонович.

П росим выслать все имею 
щ и еся  у Вас стар о п еч атн ы е

172



ПЕРЕПИСКА И.С. АБРАМОВА С В.Д. БОНЧ-БРУЕВИЧЕМ
архивная пыль

книги, особенно нас интересу
ют рукописи.

За поступления, просм от
ренные приемочной ком и сси
ей, деньги Вам уже высланы.

Всего Вам наилучшего.
Д и р е к т о р  Л M  

Влад. Б о н ч-Бруевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 24.

10 ап р ел я  1935 г. №  12140  
И.С. А б р а м о в у .

Т обольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович.

Спасибо за список письма. 
П осылки Ваши получены, час
тично они находятся на э к с 
пертизе, после чего весь мате
риал будет передан на оцен оч
ную комиссию , и после оц ен 
ки нем едленно переведу Вам 
деньги.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Г Л М  

Влад.  Б он ч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 25.

17  апреля  1935 г. №  12419  
И.С. А б р а м о в у .

Т обольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

кон ечн о , «клуб д ек аб р и с
тов» нам очень пригодится, и 
мы обязательно поместим его 
в том «Летописи», посвящ ен 
ный декабристам.

О бязательно присылайте и 
статью К узнецова-Тобольского 
«М ихайлов в Тобольске» и все 
статьи декабриста М.А. Ф он ви
зина. До получения их доволь

но затруднительно установить, 
были ли они известны  раньш е, 
так как они могли быть опуб
ликованы  в отрывках.

П рисланны е Вами м атери
алы по Ерш ову мы обязатель
но опубликуем.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Г Л М  

Влад.  Б он ч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 26.

10 м ая  1935 г. №  13015  
И.С. А б р а м о в у . 

Т обол ьск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

В л а д и м и р  Д м и т р и е в и ч  
уехал на несколько дней  в к о 
мандировку в Л енинград. М а
териалы  Ваши все получены , 
часть находится на экспертизе, 
остальн ы е пойдут на к о м и с 
сию. Ваши письм а я передам 
Владимиру Д митриевичу по его 
приезде в М оскву.

Всего наилучш его.
З ам .  дир ек т о р а  Г Л М  Гарно

п о л ь с к и й
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 27.

2 1 /V -3 5  г. №  13245  
И.С. А б р а м о в у .  

Т о бо л ьск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

мы будем очень рады полу
чить еще новые материалы  по 
декабристам , и чем скорее, тем 
лучш е, потому что том «Лето
писи», посвящ енны й декабри
стам, мы уже скоро будем сда
вать в производство. Спасибо за
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сведения о Буташ евиче-П етра- 
ш евском. К ак В ы  думаете, куда 
лучше написать, чтобы найти 
следы бумаг? Не знаете ли  Вы, 
куда поступил архив Б ельского 
волостного управления?

О чень было бы хорош о по
лучить оф орт Т.Г. Ш евченко с 
его автографом, а такж е и дру
гие автограф ы  писателей, пе
реданны е Вами на врем енное 
хранение в институт им. Ш ев
ченко в Х арькове. П риш лите 
нам имею щ ую ся у Вас распис
ку А йзенш тока и укажите, кому 
надо написать, я это сделаю.

О чень мы Вам благодарны 
за все Ваши хлопоты о музее.

Всего наилучш его.
Д и р е к т о р  Г Л М  

Влад.  Б он ч-Б руевич  
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 28.

26  м ая  1935 г. №  13316  
Ивану Спиридоновичу Абрам ову

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

Ваши письм а поступаю т ко 
мне одно за другим, и я очень 
благодарю  Вас за Ваш у д е я 
тельность. Сейчас получил ка 
р и к а т у р у  З н а м е н с к о г о , где 
изображ ена С ибирь в качестве 
больного. Вы делаете вы писки 
из рукописных заметок Знам ен
ского, где он упом инает П уш 
кина, но не пиш ете, где нахо
дится этот подлинн ик Зн ам ен 
ского: у Вас в Тобольске или у 
нас? Д огады ваю сь, что у Вас. 
Сейчас же вы сы лайте нам , так 
как мы сейчас все собираем  по 
П уш кину для устройства вы с

тавки. Если сами хотите обра
ботать этот материал, то обра
батывайте и высылайте мне, все 
напечатаю в сборнике «Звенья», 
5-й и 6-й номера которого вы 
ходят очень скоро.

Ваши посы лки оцениваю т
ся сейчас одна за другой, и ско
ро Вы получите за них деньги.

Всего Вам наилучшего.
Д и р е к т о р  Г Л М  

Влад. Бон ч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 29—29 об.

1 июня 1935 г. №  29143  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в ан  
С пиридонович,

очень благодарю Вас за при
сланны е брошю ры по сектант
ству и расколу, сегодня я пере
вел Вам за них два рубля. П о
жалуйста, продолжайте присы 
лать мне все, что найдете по 
расколу и сектантству.

Всего Вам наилучшего.
Влад. Бонч-Бруевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 30.

12 /V I-35  г.
Глубокоуважаемый Влади

мир Дмитриевич!
М еня не покидает мысль о 

предстоящ ей пуш кинской вы 
ставке. В Л енинграде у меня 
есть знаком ы й учитель, уроже
нец  с. М ихайловского. Я с ним 
собирался долго пожить в пуш 
кинских местах, собрать ф оль
клорны й материал, различные 
предания, воспоминания, и т.п. 
М ожет быть, встретились бы и 
другие материалы, связанны е с
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именем  П уш кина. К сож але
нию, наступивш ее лето застало 
меня в другом месте, более от
даленном. А все-таки мне ду
мается, что хорошо бы постран
ствовать по пуш кинским  м ес
там. Один раз я там уже был.

П олучил Ваш е п и сьм о  и 
перевод, касаю щ иеся литерату
ры по сектантству; благодарю 
Вас.

Я думаю , что издания по 
сектантству после 1917 г. у Вас 
имею тся и их нет надобности 
посылать.

Б олее или м ен ее р азн ы е  
редкие издания, оттиски, вы 
резки и т.д. буду продолж ать 
собирать и посылать неукосни
тельно.

Получена ли моя последняя 
посылка с материалами, кото
рая отправлена отсюда 31 мая 
35 г.? И еще имеются материа
лы. М еня заботит мысль о л е 
нинградских материалах, кото
рыми никто не может распоря
диться, кроме меня. Есть весь
ма важные. П рилагаю  откры т
ку, котор. свидетельствует, что 
корреспонденция иногда засы 
лается в П одольск вместо Т о
больска.

Я все собирался спросить — 
нужен ли художественный м а
териал: р и с у н к и , наброски (ху
дож ника Знам енского  и др.)? 
Этот материал имеется ещ е в 
достаточном количестве, но эти 
рисунки (целые альбомы 60-х 
годов) ценят довольно дорого. 
Если нужно приобретать, то я 
постараю сь это сделать, им ея в

виду Ваше недавнее сообщ ение, 
что мне скоро выш лю т деньги 
за предыдущ ие посы лки. Темы 
этих рисунков не только лите
ратурные — путеш ествия, кари
катуры и проч. Есть альбом — 
воспитание в бурсе (но не ил
лю стр ац и и  и ск лю чи тел ьн о  к 
П омяловскому) и т.д.

О ч е н ь  х о т е л о с ь  бы  м н е  
съездить за м атериалами в Бе
резов и Обдорск. Посоветуете 
ли? Если буду там , то вы полню  
все Ваши задания и указания.

Ваш. И. А б р а м о в  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.

Лл. 365-366.

8 / V I I 1935 г. №  14234  
И.С. А б р а м о в у .

Т о бо л ьск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович.

Вот видите, какой я стал не
аккуратн ы й с ответам и и з-за  
болезни.

Рукопись Адама К иркора, 
конечно, интересна.

М ы охотно купим ее у Вас. 
П иш ите М одзалевском у Л ьву 
Борис. Если адреса не знаете, 
письмо присы лайте мне, я ему 
переш лю  и сам напиш у тогда. 
О твечайте поскорей  по этому 
поводу и ш лите мне письмо на 
им я М одзалевского.

П о д л и н н и к  зам етк и  З н а 
м енского о знаком стве Ерш ова 
с П уш кины м тож е прош у пе
реслать к нам в музей. Вашу 
заметку напечатаю  в «Звеньях».

Учителю, уроженцу с. М и
хайловского, следует заняться
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собиранием фольклора в пуш 
кинских местах. Издания по сек
тантству и с 1917 года тоже со
бирайте для меня. М ногое исчез
ло в продаже, и нигде, кроме как 
в провинции, не найдешь.

Все высылайте в мой адрес.
К онечно, и все старое.
М атериалы  в музей вы сы 

лайте. Д еньги  посы лаем . П ро
и зо ш л а  м а л е н ь к а я  за м и н к а , 
к ак  всегда бы вает при  полу
годичном  бюджете. О ри сун 
ках х у д о ж н и ка  З н ам е н ск о го  
надо  сн ач ал а  со о б щ и ть , что 
им енно, какое их достоинство 
и пр ., и мы  тотчас же о тве
тим.

Что в этих альбомах? Рас
скажите.

Я сужу по нескольким  сло
вам Ваш им о них — они и н те
ресны, и их стоит приобресть.

С кольк о  их и ско л ько  за 
них хотят?

Всего Вам наилучш его.
Влад. Бонч-Бруевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 31.

3 / V I I I -35 г. №  14862  
Ивану Спиридоновичу Абрам ову

Сегодня мы посылаем Вам 
117 руб. за предлож енные н а 
шему Государственному ли те
ратурном у музею  м атериалы : 
фото, рукописи, книги, порт
реты и рис. Знам енского, «И з
в ести я  о д ек а б р и с та х » , эк з . 
«Тоб. ведомостей».

П риносим  наш е извинение 
за соверш ен но  невольную  за 
держ ку в вы плате денег. М ы 
твердо убеж дены , что Вы и в

будущем будете такж е содей
ствовать нам в собирании д о 
к у м е н т о в  к у л ь т у р ы  н а ш е й  
стран ы  за X V III, XIX и XX 
века, и обратите особое вн и 
м ание на литературны е и и с
торические м атериалы  и пере
писку наш их писателей и об- 
щ ес тв е н н ы х  деятелей. Все м а
териалы  просим высылать по 
адресу наш его музея: М осква 
19, ул. М аркса и Энгельса, 18.

Д и р е к т о р  Г Л М  
Влад. Бонч-Бруевич

Довож у до Ваш его сведе
ния, что у нас только что вы 
шел Бюллетень №  1, посвящ ен
ны й И .С. Тургеневу, 183 стр. 
(с иллю страциями). Цена 4 руб. 
Высылается налож енны м пла
тежом.
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 32 -3 2  об.

14 а вгуст а 1935 г. №  15224
И.С. А б р а м о в у .

Тобольск
М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  

С пиридонович.
Вашу открытку на бухгалте

рию я получил. Так случилось, 
что деньги выслали Вам с опоз
данием . Летом у нас бездене
ж ье, прош у извинить. Деньги 
Вам высланы в конце июля, и 
теперь, вероятно, Вы их уже по
лучили. Уведомьте нас об этом.

Ж ду от Вас новых присы 
лок  для наш его музея.

Всего Вам наилучшего.
Д и р ек т о р  Г Л М

Влад. Бонч-Бруевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 33.
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3 сент ября 1935 г. №  15849  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
Спиридонович.

Что-то от Вас давно ничего 
нет? Удалось ли еще что оты с
кать? Присылайте.

Всего Вам наилучшего.
Д и р ек т о р  Г Л М  

Влад.  Бонч-Б руевич
В клады вай те  под  кл ей  в 

ко н вер т  чи сты й  л и сто ч ек  — 
о ч ен ь  трудн о  р аск р ы в аю тся  
Ваши письма и рвутся.
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 34.

31 окт ября 1935 г. №  16837  
Ивану Спиридоновичу Абрамову.

Т обольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

я Вам уже писал, что в свое 
время запросил Л.Б. Модзалев- 
ского по поводу рукописи Ада
ма Киркора, которую вы пере
дали его отцу. Я только что по
лучил от него ответ в общ ем 
письме ко мне и делаю Вам вы
писку из этого письма, чтобы Вы 
видели о всех обстоятельствах, в 
которых находится принадлежав
шая Вам эта рукопись. Я напи
сал ему, что, может быть, он воз
будит вопрос о возвращении ру
кописи собственнику, так как 
такие случаи бывали и в нашем 
музее, когда мы покупали архи
вы умерших писателей и в них 
оказывались рукописи, принад
лежавшие другим лицам, и ког
да это было доказано, мы счита
ли своим долгом вернуть их. Вот 
что пишет Л.Б. Модзалевский:

«Вследствие Вашей просьбы 
сообщ аю  Вам, что я искал ру
копись Адама Киркора, о ко 
то р о й  п р о си л  в ы я с н и т ь  Ив. 
Спир. Абрамов. Рукопись эту я 
наш ел. О на сохранилась в бу
магах моего отца. Т ак как эти 
бумаги вместе с архивом отца 
я отдал в П уш кинский дом в 
1928 году, то рукоп ись К и р
кора не может быть теперь воз
вращ ен а Ив. С п и ри дон ови чу  
Абрамову: она является госу
дарственной собственностью , и 
подымать какой-либо вопрос о 
возвращ ении ее преж нему вла
дельцу мне неудобно».

На всякий случай сообщ аю  
Вам адрес М одзалевского: Л е
нинград 37, 7 ли н и я , д. 2, кв.
5. Если хотите, сп и ш и тесь  с 
ним  л и ч н о , а такж е советую  
Вам написать о рукописи К ир
кора и всех обстоятельствах , 
при которых Вы передали эту 
рукопись его отцу, заведую щ е
му И РЛ И  т. Оксману.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Г Л М  

В лад .  Бонч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 35—35 об.

4 /X I-35 .  Тобольск
Глубокоуважаемый Влади

мир Дмитриевич!
П иш у сразу же по прочте

нии Вашего письма от 26 мая 
(№  13..6), чтобы не забыть.

Есть одна ... (испорчено) ру
копись, которая может приго
диться для выставки по Пуш 
кину: запись в юношеском днев
нике польского историка Адама

1 2  Заказ 3092
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Киркора своего впечатл. при из
вестии о смерти Пушкина: «Три 
великих Александра дала нам ис
тория» и т.д. Эта рукопись при
надлежит мне. О ней я написал 
статью  в а к а д е м и ч. и зд ан и е  
«Пушкин и его соврем.» под заг- 
лав. «К характеристике читате
ля пуш кинского времени». №  не 
помню, т.к. давно это было. В 
подтверждение своей статьи ру
копись Киркора я тогда дал вре
м ен н о  п о к о й н о м у  Бор. Л ьв. 
Модзалевскому. При встречах со 
мною он вспоминал, что еще не 
отослал мне ту принадл. руко
пись Киркора. Теперь, несом 
ненно, принадлежащ ая мне ру
копись А. К иркора хранится у 
его сына, которого Вы знаете. 
Он меня тоже знает. Было бы 
прекрасно, если бы Вы были так 
добры вытребовать эту рукопись 
для ГЛМ, так как мое желание 
— все свои сборы сосредоточить 
в Г. литературном музее. О по
лучении указанной рукописи не 
откажите меня известить.

С грустью вспоминаю , что 
«по независящ им обст.» (в 1933 
г., октябрь) не успел я купить в 
Л. у одного продавца на Пред- 
теченском рынке портрет Пуш
кина, писанный масл. красками. 
М.б., это копия, но старинная. 
Вероятно, его купил кто-нибудь 
из частных собирателей. В Ле- 
нингр. я бы и сейчас собр. не
мало матер. по Пушкину у раз
ных лиц. П риятно вспомнить, 
что я успел отослать Вам свое 
собрание книг по Пушкину.

Ваш. И. А б р а м о в

П о д ли н н и к  зам етки  З н а 
менского о знакомстве Ершова 
с П уш кины м у меня еще. 
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.

Лл. 358-358  об.

4 ноября 1935 г. №  16867  
Ивану Спиридоновичу Абрамову.

Т обольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в ан  
С пиридонович,

Ваше письмо, которое Вы 
прислали на наш музей по ад
ресу Рождественка, 5, адресовав 
его Экслеру, нами было полу
чено, вскрыто и приобщ ено к 
наш им бумагам. Дело в том, что 
по общей установке, преподан
ной нам правительственны ми 
органами, все письма, посыла
емые кому бы то ни было на 
адрес музея, вскрываю тся его 
администрацией и приобщ ают
ся к делам музея, так как ника
кая частная переписка ни с кем 
через правительственное учреж
дение не только не разрешает
ся, но сугубо запрещается.

Должен сказать Вам, что это 
Ваше письмо к Экслеру меня 
крайне изумило и нарисовало 
мне в Вашем портрете до сих 
пор не замеченны е мною и не
известные мне штрихи.

В самом деле, почему Вы 
стали писать на имя Экслера, 
прочтя его первую неправиль
ную корреспонденцию  и вто
рую, в которой он до извест
ной степ ени  п оп равился. Вы 
что же, почувствовали в нем 
какую -то особую силу и дума
ли, что Вам корреспондент га
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зеты скажет больше правды, чем 
я, директор этого музея? Вы в 
Вашем письме пиш ете, что до 
тобольчан дош ли такие печаль
ные слухи о состоянии наш его 
музея, что Вы всем говорили, 
что все материалы у нас сохра
няю тся в сейфах, а теперь «все 
гибнет и находится в ужасном 
положении», и т.д. и т.д.

Неужели Вам не приш ло в 
голову, Вам, знаю щ ем у м еня 
тридцать пять лет, что в этих 
к о р р е с п о н д е н ц и я х  и м е л а с ь  
большая доля преувеличения, и 
почему Вы не начали с того, что, 
будучи действительно обеспоко
ены положением нашего музея, 
не зап роси ли  об этом  ли чн о  
меня, а обратились к Экслеру? 
Вы помните, наверное, извест
ные стихи: «Все врут календа
ри». Я знаю, что «Известия» — 
ее редакция — хотели сделать 
весьма доброе дело, помещ ая 
эти корреспонденции о нашем 
музее. Ведь не только наш му
зей, но и соверш енно бесцен
ный Музей редкой книги, кото
рый помещ ался в том же доме, 
где и мы, — мы во втором эта
же, а они в первом, — который 
весь н ап о лн ен  рукоп и сн ы м и  
книгами, начиная с 7 века, дол
жен был переехать в другое по
мещение, ибо там строится гран
д и о зн о е  зд ан и е  В сесо ю зн о й  
библиотеки имени Ленина.

Куда же переехал наш му
зей? Да в то же самое старое 
наше помещ ение, которое Вам 
известно по адресу и в котором 
мы работали более года. За это

время мы чрезвычайно разрос
лись, и, конечно, в старое по
мещ ение нам было трудно вой
ти, вот почему нам приш лось 
выделить библиотеку в отдель
ное пом ещ ение — несколько  
комнат Государственного Тол
стовского  м узея, где я такж е 
директорствую , — библиотеку 
мы поместили в ниж нем этаже 
этого дома, который должен был 
отделы ваться под библиотеку 
Толстовского музея. Я оставил 
библиотеку Толстовского музея 
в старом месте, а ниж ний этаж 
отдал под библиотеку Государ
ственного литературного музея. 
Этот ниж ний этаж представля
ет собой прекрасное сухое по
мещение, никаких железных там 
печек нет и не будет.

В толстовском  же пом ещ е
нии на Х ам овниках , где был 
дом Л .Н . Толстого, там им ею т
ся великолепны е, с деревянн ы 
ми полами сараи старой бар
ской усадьбы. В этих сараях мы 
слож или огромное количество 
д ер е в я н н о й  м ебел и , к о то р ая  
нам сейчас по наш ему пом ещ е
нию не нужна. Раньш е в этих 
сараях также лежала всевозмож
ная мебель и другие хозяйствен
ные предметы.

Т а к  что  с к а за т ь , что  все 
и м ущ ество  п од леж и т  гибели 
или уничтожению , соверш енно 
нельзя, и никто этого сказать не 
может. Но и сказать другое — 
то, что занимаемое сейчас нами 
помещ ение, это идеал для на
ш его музея, — конечно, сказать 
нельзя, Н есомненно, то поме-

12*
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щ ение, в котором мы ранее на
ходились и находимся сейчас, 
может быть только рабочим и 
ком н атам и  наш его м узея, но 
должен Вам сказать, что в этих 
рабочих комнатах все наш и м а
териалы, — а у нас имеется бо
лее миллиона рукописей, — на
ходятся в блестящ ем, я бы ска
зал, изумительном порядке, что 
отмечено специальной инспек
торской ревизией, которая при
ехала к нам после этой заметки 
и была пораж ена, что, несмот
ря на наш переезд, все материа
лы у нас находятся в таком бле
стящ ем порядке, и заявила всем 
сотрудникам, что они хотят, что
бы такой порядок был и в дру
гих музеях, например, в И сто
р ическом , Т ретьяковке и т.д. 
Мы очень благодарны за эти по
хвалы, но иначе у нас и быть не 
может. Все материалы лежат в 
папках, коробках, а самые цен 
ные документы в 9 несгораемых 
ш кафах. К Вашему утеш ению  
и утешению всех тобольчан, гро
мадное количество коробок с 
рукописями размещены в несго
раемой ж елезной комнате Госу
дарственного Толстовского му
зея, где и ранее я хранил много 
м атери алов. Вот к ак  обстоят 
дела.

С ам о собой п о н ятн о , что 
этим пом ещ ением  мы не удо
вольствуемся, такж е как  и пра
вительство, и общ ественность, 
и сейчас очен ь сильно заняты  
при искан ием  нового хорош е
го пом ещ ения, куда мы и пе
реедем, оставив рабочие ко м 

н аты  р а б о ч и м и  к о м н а та м и , 
вскоре соединим  все вместе и 
через эти передряги перейдем 
к лучш ему. Но это «худшее», 
что мы имеем сейчас, оно во 
сто раз лучш е м ногих пом ещ е
ни й , особен н о  п ро ви н ц и аль
ных музеев. А содерж ание м а
териалов, повторяю , такое, ка
кого нет и в кам енны х д во р 
цах. Это говорю Вам не я, а тот 
ин спектор , которы й обследо
вал наш  музей.

К огда я читаю  это Ваше 
письмо, меня охватывают два 
чувства: прежде всего откры в
ш ееся неож иданно для меня за
кулисное чувство недоверия с 
Вашей стороны ни ко мне, ни 
к администрации нашего музея, 
ни к наш ему музею как тако
вому. Во-вторых, что меня осо
бо пораж ает — это вторая часть 
Вашего письма, где Вы, можно 
сказать, прим азались к этому 
со б ы ти ю , чтобы  как -н и б у д ь  
через Э кслера наладить ограж
дение Вашей собственной биб
лиотеки, причем здесь Вы до
пустили неправду: Вы пишете, 
что Вы в Тобольске находитесь 
случайно, хотя Вы находитесь 
там по оф ициальному распоря
ж ению. Вы пиш ете, что в Л е
нинграде живет Ваш «родствен
ник», около этой библиотеки, 
а на самом деле это Ваш сын, а 
это  соверш ен н о  другое дело. 
Этого делать никогда не надо. 
Не забудьте, что все тайное все
гда становится явны м , как это 
и есть в настоящ ее время. Вы 
пиш ете, что Вашу библиотеку
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надо охранить как таковую, и 
не пишете того, что на эту Вашу 
б и б л и о те к у , п р ав д а , с ей ч ас  
только на ш каф ы , накладывает 
руку ф и н и н сп ек то р  за долги 
Вашей жены по книж ном у м а
газину, и что это есть реш ение 
народного суда, и что я Вам 
писал, что для Вас есть еди н
ственны й путь — обж аловать 
это реш ение народного суда в 
областной, или городской, или 
высш ий суд, и что никаких ох
ранных грамот Вам не дадут. 
Если бы Э кслер получил это 
Ваше письмо и случайно был 
бы втянут в писание или хло
поты по Вашему делу, он очень 
скоро увидел бы правду, и Вам 
бы за это письмо не поздоро
вилось бы. У дивляю сь, как  у 
Вас не хватило соображ ения, 
что такие письма писать нельзя, 
ибо они неправдивы , ибо они 
втягиваю т лю дей в «невы год
ные сделки», в неправильны е 
хлопоты, что соверш енно пре
следуется законом.

Вы пиш ете, что у Вас м н о
го книг с автографами, которые 
Вы хотели бы передать в наш  
музей. Так в чем же дело? П о
чему Вы их не передаете? П о
чему Вы пиш ете об этом  не 
мне, а постороннему лицу? Н е
уж ели В аш ем у сы н у  трудн о  
отобрать книги с автографами 
и прислать их нам, а мы упла
тили бы Вам за них соответ
ствую щ ий ден еж н ы й  эк в и в а 
лент, а также книги о П уш ки
не, которые мы тщ ательно со 
бираем. Если же Вы это пи ш е

те для того, чтобы козырнуть, 
такж е как  вы дваж ды  упом и
наете о Гос. лит. музее, то это 
не делает вам чести.

Я пон им аю , что в Вашем 
тяж елом полож ении все может, 
что назы вается, «взбрести в го
лову», но ведь я дал Вам пол
ное право обо всем писать мне, 
а Вы долж ны  знать, что я Вам 
ни когда не посоветую  дурно. 
Вот первы й раз Вы написали 
сами, и написали очень плохо.

Итак, повторяю, если хоти
те, делайте распоряжение Ваше
му сыну, чтобы он все из Вашей 
библиотеки прислал бы нам.

Государственному ли тер а
турному музею ничто не угро
ж ает, он  находится в весьма 
приличном  состоянии в см ы с
ле п о м ещ ен и я  и будет н ах о 
диться в еще лучш ем полож е
нии. По всем Вашим описям , 
которые у нас имею тся сейчас, 
производятся оцен ки , и в ско 
ром времени Вам будут вы сла
ны  деньги.

Если что ещ е сумеете д о 
быть от тобольчан, при сы лай
те, и чем скорее, тем лучше.

Д и р е к т о р  Г Л М  
В лад .  Бонч-Б руевич  

РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.
Лл. 41 6 -4 2 0 .

4 декабря  1935 г. №  29444  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

относительно  Ваш ей би б
лиотеки я Вам могу указать еще 
один путь: напиш ите заявление
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н а  и м я  п р о к у р о р а  Р С Ф С Р  
В.А. А нтонова-О всеенко, п ри 
чем  н ап и ш и те  п о д р о бн о  все 
Ваши взаим оотнош ения.

Ваши отношения к той биб
лиотеке, о которой идет речь, а 
также почему на Вас такие на
падки со стороны управдома Ко- 
рочкина и др. Само собой понят
но, также напишите о себе лич
но, как об учителе и др. Я увижу 
В.А. Антонова-Овсеенко и пере
дам ему это Ваше заявление. Он 
как прокурор РСФ СР может за
требовать все дело на пересмотр.

М не приходится сожалеть, 
что Вы в свое время, несмотря 
на мои неоднократны е Вам со 
веты, не передали этой Вашей 
библиотеки в наш  музей.

В одном из писем Вы пи са
ли, что у Вас опять поднакопи
л и сь  м атер и ал ы  д ля  н аш его  
музея. Пожалуйста, присы лай
те. Я только  что просм отрел  
протокол  наш ей  при ем очн ой  
ком и сси и  и виж у, что Ваши 
материалы оценены , и деньги 
Вам будут скоро высланы.

С оветую  Вам м атер и ал ы  
прислать поскорее, чтобы они 
встали в очередь к январю  на 
описание и расценку.

Всего Вам наилучш его.
Влад. Бонч-Бруевич  

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 3 6 -3 6  об.
16 я н в а р я  1936  г. №  29494  

И.С. А б р а м о в у .
Т о бо л ьск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

полученны е от Вас м атери
алы скоро будут оценены  все до

конца и деньги Вам высланы. 
Все дальнейш ие посылки про
шу Вас направлять по новому 
адресу Гос. лит. музея: М осква 
19, М оховая, 6, где мы получи
ли  н еб о л ьш о е п о м ещ ен и е  и 
куда переехали некоторые от
делы музея, в том числе отдел 
комплектования и мой кабинет. 
Все Ваши письма также направ
ляйте по этому же адресу. Гели 
Вы за это время отправили что- 
либо на Рож дественку, то не 
волнуйтесь, так как это пом е
щ ение также осталось за нами 
и оттуда все пересы лается на 
Моховую.

М не очень хотелось бы по
лучить тот песенник XIX века, 
о котором Вы пишете в своем 
п и с ь м е , с тексто м  р усского  
«М альбруга». Я тож е пом ню  
н еп риличное излож ение этой 
песенки на русском язы ке, вот 
его начало:

Мальбруг в поход собрался,
За ним гналася тень,
С испуга ...
И  умер в тот же день.
И т.д. в том же роде.
О чень рад, что Вам понра

вился 5-й том «Звеньев». С ей
час работаю над 7-м и 8-м.

Всего Вам наилучшего.
Влад. Бонч-Б руевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 37.

28/1-36. Тобольск
Глубокоуважаемый Влади

мир Дмитриевич!
С е г о д н я  п о л у ч и л  В аш е 

письмо от 16 января; шло две
н а д ц а т ь  д н е й . В о ж и д а н и и
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письма с указанием нового ад
реса Гос. лит. музея я задержал 
посы лку материалов. В числе 
вновь собран ны х м атериалов 
есть интересные, напр.: «Кар
манный месяцеслов на 1842 год» 
с заметками на четырех страни
цах; заметки разных последую
щих годов о днях рожд., им е
нинах, отъезде и приезде в Ялу
торовск разных лиц, в том чис
ле и декабристов, напр., «5 (мар
та) 1846 г. во вторник выехал 
из Ялуторовска в Тобольск для 
л ечени я Вильгельм К арлович 
Кю хельбекер с ж еной Д роси- 
дой и детьми»; «4 мая — (день) 
рожд. Ив. Ив. Пущина» и т.д.

Есть больш ая кари катура 
М.С. Знаменского: «Водолей». 
(Редактор «Тоб. губ. ведомостей» 
К. Голодников, ученик П.П. Ер
шова и т.д.). Все буду посылать 
по вновь указан н ом у  адресу: 
М осква 19, Моховая, 6. Заявле
ние в Комиссию по делам ч. ам. 
на днях пошлю в Ваши руки.

Песенник рукописный нач. 
19-го в., которым вы интересу
етесь, безусловно предлагается 
Гос. лит. музею. Мое слово по
рукой, что все, что мною собра
но: мемуары, фольклор, старо
печатные книги, разные издания 
«Евг. Онегина» (есть все главы 
I-го издания), «Горя от ума» (ста
рые изд., рукописи, роскошные 
издания Голике (?) и Вильборг 
(?) в разных переплетах и ви
дах) и проч. и проч. — все пред
н азн ачен о  м ною  лит. музею. 
Лишь бы мне добраться до мое
го собрания, о если бы только

добраться!.. Вам известно, что я 
посылал довольно энергично и 
выполнял все Ваши поручения, 
но много времени отнимали уро
ки в последний год. Теперь я 
страшно жалею, что не оставил 
тогда школьных занятий. У меня 
было множество литературного 
материала для обработки и для 
отсылки. В общем, я многого, 
многого не доделал. И вдруг 9 
октября 1933 г., когда, усталый, 
я только что лег спать, слышу 
стук в дверь. Оказывается, квар- 
тироуполномоч. Корочкин: «К 
вам пришли по делу, откройте!» 
И завертелась м аш ина. Через 
несколько часов: «Собирайтесь 
с нами», последний взгляд на 
любимые книги, на своих «мер
твых друзей». А теперь, м.б., мои 
«мертвые друзья» уже мне и з
менили и нашли себе новых дру
зей. Если так, то я до самой сво
ей смерти буду оплакивать их, 
и уже не будет той охоты воз
вращаться назад.

От Верх. суда я получил не
д а в н о  к р а т к у ю  р е зо л ю ц и ю : 
«Ваше заявление оставлено без 
последствий...».

П ростите, что много наго
ворил. Будьте здоровы.

Ваш И. А б р а м о в
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.

Лл. 426-427 .
5 ф евраля  1936 г. №  527  

И.С. А б р а м о в у  
Тобольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
Спиридонович!

Я очен ь радую сь, что мы 
сегодня посы лаем  Вам деньги.
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П рош у Вас собирать для нас 
материалы и посылать в музей. 
Теперь мы будем расплачивать
ся несравненно быстрее. П осы 
лаю Вам копию  письм а Корос- 
тина. Он пиш ет о м алоизвест
ном  х у д о ж н и к е  Ш ел у д ко ве . 
Очень хорошо было бы, если бы 
удалось Вам собрать какие-либо 
материалы или сведения о Ш е
лудкове.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Гос. лит. м узея  

Влад. Бонч-Бруевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 38.

26  ф евраля  1936 г. №  838  
А б р а м о в у  И.С.

Тобольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

Ваше письм о от 28 января 
я получил 7 ф евраля и нем нож 
ко задерж ался с ответом , так 
как  крайне был занят д обро
лю бовской  вы ставкой . О чень 
рад бодрому тону Вашего п и сь
ма и очень прош у Вас сейчас 
же вы слать нам посы лки  тех 
м атериалов, которы е Вы уже 
собрали там , в Т обольске. К о 
нечно, карманны й месяцеслов 
на 42-й  год с зам ет кам и де
кабристов и других очень необ
ходимо получить. А такж е вы 
сы лайте и больш ую  кари кату
ру З н ам ен ского , рукоп исны й 
песенник. Твердо пом ните, что 
мы край не заин тересованы  со 
биранием  всех м атериалов по 
ф о л ь к л о р у , будь  это  ц ел ы е  
больш ие рукоп иси  или отдель
ные запи си  частуш ек. Д авайте

твердо будем знать, что наш  
м узей является  Ваш им м узе
ем, и, когда будете здесь у нас, 
Вы б удете  в с о с т о я н и и  им 
пользоваться так, как  Вы хо
тите. Не надо Вам так  скучать 
по поводу Вашей библиотеки, 
имейте в виду, что у нас в му
зее библиотека гораздо лучше, 
чем у Вас, и, когда вернетесь 
в М оскву, будете в ней зан и 
маться, а не все ли равно, кому 
она принадлеж ит, лучш е, если 
принадлеж ит государству, даже 
ещ е лучше.

Я не получил от Вас ответа 
по поводу ж елания поехать в 
О бдорск, Березов или другие 
города. Нужно ли Вам для это
го какое-либо разреш ение или 
нет? Я очень хотел бы, чтобы 
Вы с весны туда поехали в ко 
мандировку, и хочу об этом хло
потать.

Всего Вам наилучшего.
Д и р ек т о р  Государственного  

л и т е р а т у р н о го  м узея  
Влад. Бонч-Бруевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 39.

29 февраля 1936 г. №  918  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
Спиридонович!

К ак всегда, благодарен Вам 
за сведения и хлопоты. Очень 
рад, что Вы получили деньги, 
мы же получили от Вас посы л
ку с материалами. М не переда
ли  все то, что Вы прислали для 
меня лично. Благодарю Вас, на 
днях я все это пересмотрю  и 
н ап и ш у Вам. О бы чное наш е
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уведом ление о получении от 
Вас материалов послано Вам. 
П осылаю Вам нужное Вам удо
стоверение.

Всего Вам наилучш его.
Д и р ек т о р  Гос. лит. м узея  

Влад. Бонч-Бруевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 40.

29 ф евраля 1936 г. №  946  
С правка

В ы дана в том , что  И ван  
Спиридонович Абрамов в на
стоящ ее время, живя в г. Т о 
больске, работает по собиранию 
исторических и литературны х 
материалов, которые доставля
ет нам в Государственный л и 
тературный музей, находящ ий
ся в М оскве по адресу: М осква 
19, М оховая, 6. Государствен
ный литературный музей.

Д и р ек т о р  Гос. лит. м узея  
Влад. Бонч-Б руевич  

РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 144. Л.
2 .

15 м а р т а  1936 г. №  1154  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

сообщ аю Вам, что все при
сланны е Вами материалы п о
лучены музеем, за что Вас весь
ма благодарю.

И зв ещ ен и я  о п о л у ч ен и и  
материалов Вам аккуратно по
сылаются. Рисунки художника 
М.С. Знаменского присылайте.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Г о сл и т м узея

Влад. Бонч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 41.

22 м а р т а  1936 г. №  29604  
И в а н у  С пи р ид о н о вич у  

А б р а м о в у .
Т о бо л ьск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

все Ваши бумаги я давны м - 
давно получил и вместе с моим 
письмом переслал в комиссию  
... (это место умышленно под
чищено до дыр — Ю .М .) н ап и 
сал все подробно. О результа
тах и Вас, и м еня, наверное, 
уведомят, и тогда будем знать, 
а пока будем ж ить и каж дый 
делать то дело, которое мы д е
лаем.

Я очень благодарю  Вас, что 
Вы возобновили вы сы лку нам 
различны х материалов и доку
ментов. Собирайте все, елико 
возмож но, и высылайте.

Н апиш ите, что ещ е удалось 
собрать наиболее интересного.

Всего Вам наилучш его.
Влад. Бонч-Бруевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 42.

14 ию ля  1936 г. № 2 6 2 4  
Марии Николаевне Костюриной.

Тобольск,  Н а го р н ы й ,  
ул .  К л а р ы  Ц ет кин, д. 14

М н о г о у в а ж а е м а я  М ар и я  
Н и к о л а е в н а , м н е  с о о б щ и л и  
Ваш адрес наш и общ ие зн ако
мые, а такж е сообщ или, что у 
Вас имею тся материалы , кото
ры е бы ли бы и н тересн ы  для 
наш его музея.

Что мы собираем , Вы ус
мотрите из прилагаем ого при 
сем наш его общ его и н ф орм а
ционного  письма.
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Все материалы, присланные 
Вами, будут сейчас же нам и 
рассм отрены , оцен ен ы  наш ей 
приемочной ком иссией, и Вам 
будут вы сланы  причитаю щ ие
ся деньги.

О наш ем  музее п рош у Вас 
р а с с к а з ы в а т ь  в с е м  В аш и м  
д рузьям  и зн ак о м ы м  и п р о 
сить их вы сы лать нам  м ате
риалы  п р ям о  в адрес музея: 
М осква 19, М оховая, д. 6, Го
сударствен н ы й  ли тературн ы й  
музей.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Г осл и т м узея  

Влад. Бонч-Бруевич  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 1138.

Лл. 1 -1  об.

26 ию ля 1936 г. №  2738  
И.С. А б р а м о в у .

Тобольск, Б. П иляц кая ,  д. 35

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
Спиридонович!

О ч ен ь  м н о ги е  из В аш их 
поступлений оценены комисси
ей музея, и деньги высылаются 
Вам не позже 25 июля с.г. Очень 
надеюсь, что Вы по-преж нему 
энергично будете разы скивать 
для музея архивны е м атери а
лы , и некоторая задерж ка о п 
латы их на этот раз не вызовет 
каких-либо ослож нен ий  и не 
отразится на Вашей ценной и 
нуж ной работе.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Г о сл и т м у зе я

Влад.  Бон ч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 43.

И юля 27  1936 г. 
Тобольск, ул .  К л а р ы  Цеткин,

д. 14

М ногоуважаемый Владимир 
Дмитриевич!

Вчера получила Ваше пись
мо. Я давно знаю о Вашем му
зее, всю зиму у меня покупал, 
очень дешево, разные старинные 
кн иги , брош ю ры , бумаги Ив. 
Спирид. Абрамов, говорил, что 
берет для Вашего музея; но те
перь он с мая месяца не получал 
от Вас письма и не знает, дошел 
ли до Вас материал, посланный 
им? Я, конечно, предпочла бы 
иметь дело непосредственно с 
музеем; кое-что я  Вам пошлю, 
но не знаю, пригодится ли это?

Гравюры тоже есть у меня. 
Гравюр 7 ценных: 3 Н аполео
на, 3 на библейские сюжеты, 
1 — «Последний день Помпеи». 
Разм ер их метр и 1/2 метра. 
Г р авю р ы , к а ж е тс я , 1832 г., 
очень хорош его гравера. П осы 
лать я их не буду, и если бы 
здесь был кто знаю щ ий толк в 
гравю рах, то, пож алуй, я бы 
п родала их музею . Н аш  Т о 
больск — город древний (350 
лет), материала много архивно
го, надо бы сюда человека «зна
ющего» и «облеченного дове
ри ем »  м у зея . П е р е к у п щ и к и  
даю т так деш ево, что не стоит 
продавать им, и нет гарантии, 
что все дойдет до музея. М но
го чего я передаю в местный 
архив, п.ч. мне интереснее со
хранить здесь память о былом 
д ля  п о то м ко в , н о  остальн ое 
могу и Вам посылать, но как?
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П ересылка стоит дорого и н е
надеж на. В полне сочувствую  
целям музея и чем могу буду 
содействовать.
С привет ом М ари я  Костюрина  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 1138.

Лл. 2—2 об.

А в гу с т а  13 1936 г.
Тобольск, 2, 

ул .  Клары. Ц ет кин, д. 14

М н огоуваж аем ы й  В лади 
мир Дмитриевич!

П и сьм а  В аш и п о л у ч ал а ; 
посылаю 2-й пакет, где вы най 
дете начало рукописи Богучар
ского. Это «Отцы и дети» — у 
меня так много всяких «бумаг», 
что не сразу все находится в 
моем архиве. Вот в чем дело: 
как пересылать? В пакетах д о 
рого, в ящ иках еще дороже, п.ч. 
здесь деревянны е ящ и ки  дол
жны быть обш иты холстом, а 
его трудно достать, п.ч. очередь 
такая , что оторвут голову, и 
тоже дорого, а иначе не п ри 
нимаю т на почту в Нагорном 
отделе почты. Ж ду А бр., м о 
жет, он что посоветует, т.к. он 
часто Вам посылает. Я только 
детям посылаю посылки, и все
гда это мучение, п.ч. на почте 
очень требовательны, надо что
бы новы й холст и т.д. и т.п. 
М ного интересного печатного 
материала, статьи П олонского 
(?), биография и пр. и пр. М но
го иллюстраций, для нашего му
зея Тобольского Севера они не 
подходят, п о это м у  я охотн о  
Вам п о ш л ю  их. Н у ж н а  ли  
опись того, что посылаю ? Как

Вы будете знать, все ли до Вас 
дош ло? Частные посы лки здесь 
иногда приходят с «изъятиями», 
хотя это касается больш е ве
щ ей, а не книг. У нас такой го
род, что нет перьев, нет ко н 
вертов, горе, а не город!!! С а
мое бы лучш ее, если б кто сюда 
приехал сп ец и альн о  с целью  
собрать интересны й для музея 
материал, ведь не у м еня толь
ко он есть, купил бы и увез с 
собой.

М ож ет, случайн о к т о -н и 
будь из Ваших знакомы х поедет 
сюда, тогда пусть зайдет ко мне 
с Вашим письмом.
С привет ом  М а р и я  Кост юрина  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 1138.

Лл. 5 -6 .

15 а в гу с т а  1936 г. №  2949  
И.С. А б р а м о в у .

Т о бо л ь ск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
Спиридонович!

П олучи л В аш е п и сьм о  и 
спеш у сообщ ить Вам, что ос
тальные материалы просм отре
ны и о ц ен ен ы  на заседан и и  
ком и сси и  13 августа. Д еньги , 
вероятно, Вам будут переведе
ны в кон ц е августа. Я очень 
благодарю  Вас за настоящ ую  
п о м о щ ь н аш ем у  м узею  и за 
желание и на будущее время так 
же эн ерги чн о  и плодотворн о 
работать по розыску документов.

Я уезжаю на днях за грани
цу лечиться, до половины  о к 
тября. Вас же прош у п о -п р е
ж нем у нап равлять посы лки  в 
музей. Если будут какие-либо
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вопросы, пиш ите моему зам ес
тителю  Зилову К.А. или сек 
ретарю С уриковой К.Б.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Г осл и т м узея  

Влад. Бонч-Бруевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 4 4 -4 4  об.

21 август а  №  3010  
Т о в а р и щ у  К о ст ю ри н ой .

Т о бо л ьск

У важ аемы й товарищ  К о с
тю рина!

С ообщ аю  Вам, что Влади
мир Д м итриевич  находится в 
отпуске с 17 августа с.г. М узе
ем получены от Вас пакеты  с 
м атери алам и , о чем  сво евр е
м енно Вам посланы извещ ения. 
О тн оси тельн о  затрудн ен и й  с 
отправкой материалов посове
туйтесь с И .С. А брамовым, он 
присы лал нам очень больш ое 
количество посы лок, и у него в 
этом смы сле богатый опыт. 

Всего Вам наилучш его.
З а м д и р ек т о р а  Г ослит м узея  

З и л о в
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 1138.

Л. 9.

8 /Х -3 6  г.
Телеграмма 
М осква Тобольска 
Ц ентрлитмузей Д иректору 
У м оляю  ср о чн о  охрани ть 

мою библиотеку Материалы вам 
Подробности Ленинград Надеж- 
динская пятьдесят ш есть квар
тира два Александру Абрамову.

И ван А б р а м о в  
( П омет ка на т елеграм м е :

В.Д. Прошу дать распоряжения,

как поступить. М .б., вы сами 
дадите тел-му. Подпись)
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 261.

Л. 406.

31 окт ября  1936 г. №  3617  
И.С. А б р а м о в у .

Тобольск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

у нас сейчас особенно уси
ленно идет работа по трем раз
делам, которые Вам все одина
ково близки , и я очень прошу 
Вас помочь нам всемерно в деле 
собирания материалов по этим 
отделам, также, конечно, не за
бы вая и всего остального.

У нас сейчас готовятся пуш
кинские выставки, а поэтому все 
м атери алы  по П уш кин у нам 
крайне необходимы. Пожалуйста, 
выцеживайте отовсюду все по 
Пушкину, что только возможно.

Такж е у нас сейчас в М ос
кве печатается полное академи
ческое издание Некрасова, и мы 
обещ али его редакции оказы 
вать всяческую помощ ь в деле 
собирания текстов Некрасова, 
до сих пор не опубликованных. 
А поэтому прош у Вас в соот
ветствии с этим все, что имеет
ся по Н екрасову, собирать как 
можно тщательнее и быстрее.

Третье Вам будет особенно 
близко. У нас сейчас делается 
подробнейшее описание всех луб
ков, начиная с XVII в., которые 
мы в значительном количестве 
приобрели в наш е хранилище. 
Это будет после Равинского пер
вым описанием, и я скажу — заме-
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чательным описанием . Д елает
ся оно больш ими специалиста
ми и будет издано: отдельная 
книж ечка — лубки, отдельная 
кн иж ечка — плакаты , и ещ е 
третья кн и ж ка — вся другая 
разная листовая печать, кото
рая не относится ни к п лака
там, ни к лубкам. Этого тоже 
довольно много.

Я очень прошу Вас обратить 
особое внимание на этот отдел 
и, чтобы наш е описание вы ш 
ло возможно полнее, в букваль
ном смысле гоняться за каждым 
лубком и присылать нам реш и
тельно все, что только Вы н ай 
дете где бы то ни было, прежде 
всего у себя самого.

Помимо этого, я обращаюсь 
к Вам с особой  просьбою  и 
прош у принять все меры, что
бы отыскать лубки Теребенева 
конца XVIII века, лубки Вене
цианова и И ванова, а также ка
рикатуры на Н аполеона, вы пу
щ енны е в лубках англичанами.

Также мы очень тщательно 
собираем нецензурованные от
тиски старых досок, как быто
вые, так и религиозные. Очень 
важ но получить все издани я 
Сытина — помните: всевозмож
ные иконы божией матери, ар
хистратеги, белые генералы, са
новники, всевозможные карти
ны и т.д., и т.д. У нас в столице 
теперь трудно это дело сделать, 
так как все уже исчерпано, а в 
провинции, вероятно, легче это 
сделать, почему обращ аю сь к 
Вам и прошу этим делом занять
ся и все высылать нам сюда.

Я только что вернулся из 
о тп уска  и с н о вы м и  силам и  
принялся за работу. Ж ду от Вас 
новых посы лок и писем, а так 
же подробного описания о всем 
Вашем ж итье-бы тье.

Всего наилучш его.
Д и р е к т о р  Г о сл и т м у зе я  

В лад .  Бонч-Б руевич  
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 45 -4 5  об.

5 ноября 1936 г. №  3680  
И.С. А б р а м о в у .

Т обол ьск

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

письмо Ваше от 23 октября 
я только  что получил. О чень 
радуюсь, что Вы теперь можете 
ехать туда куда хотите для Ва
шего лю бимого исследователь
ского дела. Конечно, мне было 
бы очень приятно, если бы Вы 
от наш его музея поехали по се
верн ы м  м естам , п о б ы вал и  в 
Омске, может быть, если буде
те до весны в Тобольске, то, как 
хотели, заедете в Обдорск, в Бе
резов. Ведь в Березове должен 
быть гром адны й архив М ень
ш иковы х и целы й ряд других 
документов петровской эпохи.

Вообще, просил бы Вас со 
общить мне план, какой Вы мне 
хотели представить, Вашего пу
теш ествия по С ибири в целях 
собирания м атериалов для н а
шего Государственного литера
турного музея, а также напиш и
те и об эконом ической  стороне 
этой  к о м ан д и р о вк и : сколько  
нужно будет Вам на это денег. 
Все подсчитайте хорош енько. Я
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буду очень рад воспользовать
ся Вашим предлож ением , так 
как убежден, что во всех этих 
городах и городиш ках, такж е 
как  и в Т обольске, най дется  
бесконечное количество самых 
нуж н ей ш и х нам  м атери алов , 
старинны х книг, книг с авто
графами и пр. т .п ., о чем мне 
говорить Вам не нужно, так как 
Вы сами это прекрасно знаете.

Сейчас же пересылайте нам 
в музей все то, что Вы поиме
новали в кратком списке мате
риалов, еще нам не высланных. 
Надеюсь, что на самом деле у 
Вас значительно больш е мате
риалов, чем то, что Вы перечис
лили. У нас сейчас в музее дело 
обстоит так, что мы совсем не 
задерживаем описание получен
ных материалов и абсолютно не 
задерживаем высылку денег.

П родолж айте собирать все 
что только возм ож но и в Т о
больске. Я Вам послал особое 
письмо, в котором  сообщ аю  о 
м атериалах по П уш кину, Н е
красову и лубкам. Надеюсь, что 
Вы все это получили. Ж ду от 
Вас ответа.

П ожалуйста, везде и всюду 
собирайте лубки. М ожет быть, 
в хатах найдете ещ е старинны е 
лубки, висящ ие на стенах, п о
жалуйста, покупайте все. И м ей
те в виду, что нам нуж на вся 
листовая продукция, от самого 
древнего лубка до современных 
плакатов.

И так, жду от Вас письма. 
Удивляюсь, почему Вы забыли 
прилож ить текст расписки для

подписи. Если Вы ее не полу
чили, то сами составьте распис
ку и приш лите ее к нам. Это 
нужно будет для бухгалтерии.

Если Вы снимались сами в 
Тобольске, то приш лите Вашу 
фотографическую  карточку.

Всего Вам наилучшего.
Д и р е к т о р  Г о сл и т м узея  

Влад. Бонч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 4 6 -46  об.

Н о ября  28 1936 г.
Тобольск, ул.  Клары. Цеткин,  

д. 14.

Уважаемый товарищ!
Посылаю расписки. Я гово

рю про музей Ваш всем знако
мым, но посылают ли они Вам 
материал, мне неизвестно. Я по
сылаю только из своего архива, 
п.ч. я не могу собирать его по 
городу, как Иван Сп. Абрамов, 
у меня болит нога и мне 73 года. 
Абрамов скоро едет отсюда. С о
бираю еще Вам посылку.

С привет ом  М. К ост юрина  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 1138.

Лл. 2 2 -2 2  об.

21 февраля 1937 г. №  416  
М .Н . К ост ю риной

М н о го у в а ж а е м а я  М ар и я  
Николаевна!

П ри сем возвращ аем  Вам 
целый ряд материалов, от при
обретения которы х приемная 
ком иссия музея воздержалась.

Вы п р о си те  сказать : что 
именно, какие материалы сле
дует присы лать. М ож но дать 
лиш ь общее определение, кото
рое достаточно ясно указано в
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наших информационны х пись
мах, при сем Вам посылаемых.

Всего Вам наилучшего.
Д и р е к т о р  Г о сл и т м узея  

Влад. Бонч-Б руевич
П рилож ение: и н ф о р м ац и 

онны е письма.
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 1138.

Л. 29.

Ф евраля  28 1937 г. 
Тобольск, ул .  К л а р ы  Ц ет кин,  

д. 14.

М ногоуважаемый Владимир 
Дмитриевич! Расписку при сем 
при лагаю . О твечаю  на ваш е 
письмо: 1) все, что у меня было 
для пуш ки нской  вы ставки , я 
отдала давно в наш Тоб. музей, 
там вы ставкой этой занято  3 
комнаты , и теперь отдала туда 
портрет М ицкевича, т.к. П уш 
кин был с ним дружен и вы со
ко ценил его поэзию  и л и ч 
ность, а Вам этот портрет не 
пригодился, почему — не знаю.

2) О Некрасове у меня, м о
жет быть, есть статьи из ста
рых журналов, а «неизданные 
стихи» вряд ли здесь найдутся. 
Здесь даже полное издание Н е
красова — больш ая редкость.

3) Что касается «лубка», то, 
конечно, это, бесспорно, инте
ресны й отдел, но тут уж мне 
ничего не удастся собрать. Если 
и попадутся «лубки», то в де
ревнях глухих верст за 50, за 100 
от города, а в окрестных дерев
нях лубка давно уже нет — п о
купают теперь люди картины  
и портреты вождей в Огизе и 
украшают ими свои стены, кре

стьянская молодеж ь ведь учит
ся и к лубкам относится отри
цательно, а старые «картинки» 
все уничтож или. О лубке п о 
говорю  с тем и , кто ездит по 
деревням , может, кто и собе
рет что-нибудь.

Здесь издается газета «То
больская  правда», адрес: Т о 
больск О м ской области, Базар
ная  п лощ адь , 1. Х орош о бы 
было вам послать туда письмо 
по сбору м атериалов для Ваше
го музея — может, «ш ирокая 
публика» откликнется на Ваш 
призы в; я говорила всем своим 
знакомы м, но посылаю т ли они 
Вам что-либо, мне неизвестно, 
иногда приносят лю ди м атери
ал в Тоб. музей и архив.

Если найду у себя ч то -н и 
будь для Вашего музея подхо
дящ ее, то приш лю .

М а р и я  К ост ю рина  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 1138.

Лл. 31 -3 2 .

Н о я б р я  13 1937  г. 
Тобольск, ул .  К л а р ы  Ц ет кин,

д. 14.

М ногоуважаемый Владимир 
Дмитриевич!

Получила Ваши письма, по
сылаю Вам что есть. Буду посы 
лать теперь бандеролью, п.ч. па
кетом очень дорого. П риш лю  
опись материалов, т.к., вероят
но, корреспонденция в Москву 
перлюстрируется и могут быть 
пропажи в дороге. Здесь в музее 
есть небольшой отдел лубка на 
сюжеты пуш кинских сказок и 
другие, но теперь здесь лубок —
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больш ая редкость. Что было у 
меня о Н екрасове, то я послала 
Вам летом, о П уш кине что было 
— отдала здесь в музей на бы в
шую п у ш к и н ск у ю  вы ставку . 
Здесь сейчас выставка советс
ких достиж ений в связи с ю би
леем города Т обольска — 350 
лет ему! Я думаю дать им Ваши 
инф орм ационны е письма, п.ч. 
публика ходит туда, и, может 
быть, кто-нибудь будет посы 
лать Вам м атери алы . Там  за 
стеклом есть фотография: «Ле
нин и Бонч-Бруевич», а о л и 
тер. музее ни чего  нет у них. 
Зн аком ы м  я говорю  о л и тер . 
музее, но послали ли что Вам, 
мне неизвестно. Такого неуто
мимого сборщика, как был здесь 
товарищ  Абрамов, теперь нет, 
или я не знаю его. Письма идут 
в М оскву 10 дней, но Иртыш 
уже стал, и, может быть, почта 
будет скорее.
С привет ом  М а р и я  Кост юрина

P .S . П ри сем опись: 10 ста
тей и портретов.
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 1138.

Лл. 38 -3 9 .

15 ф евраля  1938 г. №  453  
И.С. А б р а м о в у .

Л ен и н гр а д

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
Спиридонович!

В ответ на Ваш е п и сьм о  
прош у Вас материалы  п ри сы 
лать в музей. О тносительно Ва
ш ей ком андировки в Тобольск 
и О бдорск сейчас ничего опре
деленного сказать не могу, но 
подумаю.

Всего Вам наилучшего.
Д и р е к т о р  Г осл и т м узея  

Влад.  Бонч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 69.

23 ф евраля 1938 г. №  498  
А б р а м о в у  И.С.

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в ан  
С пиридонович.

П рош у Вас сообщ ить мне 
маршрут Вашей поездки по се
верному краю, которую Вы пред
полагали. Хочу думать, что нам 
эту поездку удастся осуществить. 
Конечно, очень необходимо, что
бы Вы попали в такие отдален
ные места, как Обдорск, Бере
зов, где, конечно, должно быть 
много интересных материалов.

Всего Вам наилучшего.
Д и р ек т о р  Г ослит м узея  

Влад.  Бонч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 70.

4 апреля  1938 г. №  999  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в ан  
С пиридонович,

в ответ на Ваш е п и сьм о  
прош у Вас им ею щ иеся у Вас 
карикатуры  худ. Знам ен ского  
переслать в музей. Присланные 
Вами визитны е карточки пере
даны  на оценку, но предупреж
даю, что стоимость их очень не
значительна.

В отнош ении Вашей коман
дировки в Тобольск сейчас н и 
чего не могу сказать определен
ного. Еще надо подумать.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Г о сл и т м узея  

Влад. Бонч-Бруевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 71.

192



ПЕРЕПИСКА И.С. АБРАМОВА С В.Д. БОНЧ-БРУЕВИЧЕМ
архивная пыль

30 апреля  1938 г. №  1192  
И.С. А б р а м о в у

Уважаемый Иван С пиридо
нович.

Я долго не отвечал на Ваше 
письмо, потому что сильно был 
болен  восп ален и ем  л егки х  и 
только теперь могу ответить Вам. 
Конечно, приготовленная Вами 
к печати рукопись М.С. Знам ен
ского «Мое детство среди декаб
ристов» меня очень интересует. 
Пожалуйста, постарайтесь при
слать ее мне поскорее, а я по
стараю сь ее напечатать или в 
«Летописи», или в «Звеньях». 
Но, пожалуйста, приш лите по
скорее, так как «Летопись» «Де
кабристы» уже готова, а также я 
редактирую сборник «Звенья», 
где можно было бы поместить 
эту работу. Кстати, в «Звеньях» 
я помещаю некоторые Ваши за
метки, которые Вы мне присы 
лали.

Что касается Вашей поезд
ки на Север для разыскания ма
териалов в местных музеях, то 
сейчас я Вам ничего полож и
тельного сказать не могу, так 
как  уезжаю в санаторию , что
бы залечить брешь, нанесенную 
моему здоровью  воспалением  
легких. Когда вернусь, то зай 
мусь этим вопросом.

Д и р ек т о р  Г ослит м узея  
Влад. Бонч-Бруевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 7 2 -7 2  об.

16 мая 1938 г. №  1330  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович.

К ак жаль, что Вы рукопись 
«Мое детство среди декабри с
тов» послали в Л енинград. Вряд 
ли что из этого выйдет, а у нас 
она м огла най ти  свое место. 
Такж е греш но Вам, многое ви
давш ему, держ ать у себя руко
писи Знам енского, в то время 
когда м н огое у н ас  собран о. 
Зачем это? Разве Вам не ясно, 
что все долж но быть в музеях 
и архивах. Разве мало пропало 
исторических документов. П ро
ш у Вас: вы сы л ай те  все нам  
сюда, оценим  и выш лем ден ь
ги. П оток рукоп исей  и м ате
риалов огромен, но все-таки со 
всем справляем ся. С писок, н а
пи сан ны й рукой плем янницы  
Зн ам ен ского , конечно, вы сы 
лай те , а такж е и вы резки  из 
тобольского ж урнала, а также 
спи сок произведений и пр. — 
все высылайте. Только не надо 
м еш кать и дож идаться, когда я 
вы йду из санатории . Это со 
верш енно ни к чему. Н аш е го
сударственное учреж дение ра
ботает всегда четко. Затягивая 
в ы сы лку , Вы тер яете  врем я. 
Ведь надо все описать, все дол
ж но пройти и через отбороч
ную, и через расценочную  ко 
м и с с и и , а вед ь  м а т е р и а л о в  
ежедневно поступает масса, так 
что в очереди надо спеш ить за
нять место.

Вашу статью «К алендарные 
за м е тк и »  н а п е ч а т а е м  и л и  в 
«Звеньях», или в «Летописи». 
Когда же Вы выш лете самый 
м есяцеслов на 1842 г.? У досто
верение выш лем.

1 3  Заказ 3092
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Не собрали ли что на месте 
Ваш его теп ереш н его  ж и тель
ства? Высылайте.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Г о сл и т м у зе я  

В лад .  Бонч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 73.

15 ию ня 1938 г. 
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

Ваша рукопись, посланная 
отдельной заказн о й  б ан дер о 
лью , о деле поэта М .Л . М ихай
лова в январе 1863 г. и заметка 
«П уш кин и М аксимович» по
лучены. Ж ду «Заметки М .С .З. 
о поэте П .П . Ершове» и иллю 
страцию  к делу М ихайлова.

М у зей н ы е  м а те р и а л ы  (4 
ф отограф ии) получены и пере
даны  на оценку.

Всего Вам наилучш его.
Влад. Бонч-Бруевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 74.

16 сент ября 1938 г. №  2597  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
Спиридонович!

В ответ на Ваше письм о со 
общ аю , что м атериалы , о к о 
торы х Вы зап раш и ваете  (п о 
сы лки от 13/VIII и 3 /IX ), еще 
не просм атривались ко м и сси 
ей . Н е о ц е н е н а  и р у к о п и с ь  
«М ое детство среди декабрис
тов». Все это будет нами про
смотрено и оценено 19/IX-38 г. 
Все м атериалы , от которы х от
казалась ком и сси я, я хочу п ро
см отреть ли чн о , поэтом у и за 

держ ивается вы сы лка их Вам 
обратно.

Всего Вам наилучшего.
Д и р ек т о р  Гослит м узея  

Влад. Бонч-Бруевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 75.

4 окт ября 1938 г. №  2768  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

статейки Ваши я получил, 
прочел их и думаю пустить в 
сборниках «Звенья».

Рукопись Тургенева «П ара
ша» к нам  не поступала. Если 
м ож но сделать каки е-н и бу д ь  
ш аги к ее разы сканию , сделай
те их сейчас. П ортреты  Турге
нева в охотничьем  костю ме у 
нас им ею тся, но с автографом 
Т у р г е н е в а  и м е ю т с я  д р у ги е  
ф ото.

К ак жаль, что Вы не успели 
получить коллекцию иностран
ных писателей — 200 автогра
фов. Нельзя ли их сейчас отыс
кать и нам получить? Также про
шу Вас прислать нам и другие 
имею щ иеся у Вас автографы.

То, что комиссия отклонила 
для приобретения, на днях все 
поступит ко мне на просмотр, и 
я сделаю окончательное распо
ряжение, что оставить у нас и что 
вернуть Вам как не подлежащее 
к приобретению нашим музеем.

Обратите вним ание, что мы 
сейчас заняты  собиранием  все
возм ож н ы х  ру ко п и сей  более 
древнего происхож дения, так 
что если Вам встретятся мате
риалы  XVI, XVII и XVIII вв.,
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все приобретайте и присы лай
те нам.

Всего Вам хорошего.
Д и р ек т о р  Г ослит м узея  

Влад. Бонч-Бруевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 76.

13 окт ября 1938 г. №  2838  
И.С. А б р а м о в у  

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

я только сию минуту полу
чил Ваше письмо со стихотво
рением , посвящ енны м  вы став
ке «Слово о полку Игореве».

Очень благодарю Вас, что 
вспом нили наш у вы ставку и, 
получив сведения из газет, от
кликнулись на нее.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Г о сл и т м узея  

Влад. Бонч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 77.

16 окт ября 1938 г. №  2908  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

я только что получил Ваше 
письмо от 15/Х с.г. и очень ра
дуюсь, что у Вас сохранилось 
так  м н о го  и н тер есн ы х  к н и г  
XVI, XVII и XVIII вв. Полагаю, 
что даже без Вашей поездки в 
Л ен и н град  Вы могли бы это 
имущество передвинуть к  нам, 
пока они не пропали. К онечно, 
бы ло бы лучш е, если бы Вы 
м огли  л и ч н о  р ас п о р я д и ть ся  
этим имуществом, но я не знаю, 
когда Вы туда попадете, а это 
ценное имущество может под
вергнуться всяким  случайнос

тям. Я н и как не могу понять 
Вашего упорства и неж елания 
переслать все эти литературные 
ценности к  нам в музей. Д ав
ны м-давно они были бы на ме
сте в сохранности и целости.

П р о ш у  Вас с е р ь е з н о  об 
этом подумать и сделать все, 
что Вы можете в этом направ
лении.

Всего Вам наилучш его.
Д и р е к т о р  Г осли т м узея  

Влад. Бонч-Бруевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 78.

3 ноября 1939 г. №  3532  
Удостоверение 
Настоящим удостоверяю, что 

Иван Спиридонович Абрамов с 
самого начала организации на
шего музея, именно с 1930 года, 
по сей день деятельно и энер
гично работает по собиранию ма
териалов для нашего Гослитму
зея и дал их нам большое коли
чество, причем многие из этих 
материалов являются очень важ
ны м и и нуж ны м и для науки, 
литературы и истории.

М не такж е и звестн о , что 
И.С. Абрамов ранее все время 
заним ался педагогической де
ятельностью . Еще в 1905 году 
п ом огал  нам  р асп р о стр ан ять  
нелегальную  с .-д . литературу 
среди народных масс.

Думаю , что он вполне за
служ ивает получить полагаю 
щ уюся ему пенсию .

И.П. Д и р е к т о р  Г о сл и т м узея  
Влад.  Бонч-Б руевич  

РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 144.
Л. 4.

13*
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Д е к а б р я  13 1939 г. 
Тобольск, ул. К л а р ы  Цеткин, д. 14.

М ногоуважаемый Владимир 
Дмитриевич!

В ероятно, в Вашем музее 
есть отдел ф ольклора, посылаю 
мои труды для Вашего архива, 
они были напечатаны  в ж урна
ле «Ежегодник Тоб. музея». Все 
экзем пляры  этой книги музея 
раскуплены , поэтом у уц елев
ш ий у меня оттиск посы лаю  в 
Ваш музей.

Есть у меня и заговоры, и 
м едицинские средства народа. 
Тоже пошлю, когда приведу их в 
порядок. Вот в чем дело: Ваша 
оценочная комиссия стала скупо 
платить, а надо принять во вни
мание почтовые расходы: теперь 
марка вместо 7 коп. стоит 30 к., а 
посылка очень дорога. Кто бы и 
послал Вам рукописи или что- 
нибудь, но говорят: не стоит во
зиться с пересылкой, не окупа
ются расходы. Посыпаю распис
ку в получении (5) пяти рублей, 
деньги я получила, а расписка 
была заслана в Омск вместо То
больска и получена мною только 
на днях. В сентябре здесь в музее 
была выставка и митинги в честь 
тоболяка П .П . Ершова, автора 
сказки «Конек-Горбунок», и ук
раинского поэта Павла Арсентье
вича Грабовского, он здесь умер. 
Приезжала из Киева делегация 
для чествования его памяти.

Ж елаю  вам здоровья и все
го лучш его.
С привет ом  М а р и я  Кост юрина  
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 1138.

Лл. 4 6 -4 7 .

5  окт ября 1944 г.
С. Воронеж Сумской обл.

И.С. А б р а м о в у

Очень был рад получить от 
Вас письмо, многоуважаемый 
Иван Спиридонович, и узнать, 
что Вы живы, здоровы, благо
получны да еще работаете по ста
рой своей специальности препо
давания в десятилетней школе. 
Э то пои сти не прекрасно! Вы 
можете очень многое дать под
растающему поколению, которое 
так нуждается в знаниях, в сер
дечном отнош ении, в заботе о 
них. Воображаю, что они, бед
ные, перенесли во время немец
кой оккупации! Долго-долго не 
изгладится у них ужасное впе
чатление от набега этих варва
ров XX века. Очень хорошо, что 
Вы пишете в местной прессе. 
Надо всемерно помогать ей. Пре
красно, что собираете материа
лы  о войне. Все это так будет 
нужно в ближайшее время для 
истории этой ужасной всемир
ной войны. Литературный му
зей существует, но, конечно, да
леко не в том размахе, какой был 
раньше. Самая большая беда в 
том, что он сейчас не собирает 
рукописные материалы. Вопрос 
этот сейчас вырешается. Когда 
что будет ясно, я Вам тотчас же 
напишу. С центральной печатью 
сейчас трудно. Ж урналы крайне 
стеснены в объемах, и почти нет 
возмож ности ничего печатать. 
Приходится повременить. Изда
ния Литературного музея в про
даже имеются, но очень мало. 
Запросите Гослитмузей (М оск
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ва, Моховая, 6). Напишите, что 
я рекомендовал обратиться, и со
общите мне, а я попрошу выс
лать все, что возможно, — там 
есть много интересного. Вы спра
шиваете об М.И. Успенском — 
он умер во время блокады Л е
нинграда. Кажется, та же участь 
постигла В.И. Черныш ева. Об 
О нчукове лет семь ничего не 
слышал. Не знаю, жив ли он?

Я лично похвары ваю  б р о н 
хитами, иногда переходящ ими 
в воспаление легких. Занят бо
лее всего своим и восп ом и н а
ниям и, но, как  всегда, делаю  
ряд других работ по истории, 
этнограф ии, по истории рево
л ю ц и й , н о  все  это  б о л ь ш е  
в п р о к , и бо  п е ч а та т ь  н егд е . 
М ожет быть, дож ивем  до луч
ших дней , когда бумаги будет 
больш е и издательства восп ря
нут. И ногда читаю  лекц и и  по 
истории рабочей и с-д. печати 
— тоже главы из истории ре
волю ций.

Пиш ите мне. Буду рад п о
лучать от вас весточки.

Крепко жму Вашу руку.
Влад. Бонч-Бруевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 7 - 7  об.

4 м а р т а  1946 г. №  219  
Т. А б р а м о в у  

И ван у  С пиридоновичу .
С ум ская  обл.,  Ш остинский  

район ,  с. Воронеж

Ваше письмо от 30/1 с.г. я 
только что получил и очень был 
ему рад.

Вот видите, как везде у всех 
находятся вещи, которые все

цело относятся к русской куль
туре и которы е до сих пор л е 
ж ат втуне, почти ником у н е
известны е и, во всяком  случае, 
н еи звестн ы е ш и р о ко й  о б щ е
ственности.

Я говорю о Вашем рукопис
ном  п есен н и к е  первой  трети 
XVIII века. Я несколько раз уже 
писал Вам о нем , что его необ
ходимо издать целиком  и пол
ностью.

Я предлагаю вам: опиш ите 
его в небольш ой заметке, стра
ницы  на 3, на 4 печатных, что
бы я эту зам етку  м ог сейчас 
же получить и зарегистрировать 
ею эту работу за Вами в пер
вом текущ ем номере «Звеньев». 
О пиш ите всю его внеш ность, 
к о л и ч е с т в о  с т р а н и ц , к ак и м  
ш риф том  он написан. В конце 
обязательно напиш ите, что Вы 
подготовляете этот сборник для 
печати в Гослитмузее, я от ре
д а к ц и и  то ж е  п р и б а в л ю  н е 
сколько слов.

Сейчас же садитесь за эту 
нуж н ую  р або ту , чтобы  весь  
сборник целиком  и полностью  
нам издать в одном из томов 
наш их летописей. Здесь, конеч
но, потребуется тщ ательная его 
проработка, всевозможные при
м ечания, может быть, сравне
ния и т.д. и т.п . О дним сло
вом, как сумеете, так и сделай
те. Я прекрасно поним аю , что 
у Вас под рукой нет надлежа
щ ей литературы , которая п о 
м огла бы ещ е лучш е р азвер 
нуться, но это пускай Вас не 
смущ ает, у нас есть ряд  заме-

197



ПЕРЕПИСКА И.С. АБРАМОВА С В.Д. БОНЧ-БРУЕВИЧЕМ
архивная пыль

чательных ф ольклористов, мы 
здесь Вашу работу прочтем, она 
пойдет под Вашим им енем , а 
где нужно, мы сделаем от ре
дакции прим ечание и напиш ем 
о т  р е д а к ц и и  к а к и е -н и б у д ь  
вводные статейки, если это бу
дет нужно. Когда мы весь м а
териал этого сборника пом ес
тим в печать, вероятно, п р и 
дется снять некоторы е стран и
цы ф отограф ий, Вы сами под
скаж ете, какие им енно, для и л 
лю страции этого издания. Вы, 
конечно, упом яните в вводной 
статье все те цитаты , которые 
Вы знаете по поводу этого ру
кописного сборника.

Ту статью, которую Вы пи
сали вместе с Черны ш евы м и 
которую по не зависящ им от Вас 
обстоятельствам  он  подписал 
лиш ь за одной своей подписью, 
можно будет Вам несколько пе
ределать и с таким  же правом 
пустить под своей подписью , 
сделав к  этому примечание и, 
конечно, исправив все ош ибки, 
в том числе указание на то, что 
подлинник хранится в Л итера
турном музее им. Горького в 
М оскве. Кстати, такого музея 
не существует в природе, а есть 
просто музей им. Горького, ко 
торы й специально занимается 
изучением творчества Горького.

Вы более 30 лет храните за
м ечательны й п ам ятн и к , и до 
сих пор, целы х 30 лет, наш а 
наука и наш а общ ественность 
не знаю т об этом зам ечатель
ном пам ятнике XVIII века! Это 
ужасно! Вот что зн ачи т наш а

некультурность. Такую вещь до 
сих пор не напечатали. Это про
сто ужасно, и мы долж ны эту 
ош ибку немедленно исправить. 
Прош у Вас, никому ничего не 
посы лайте, потому что таким 
образом все самое интересное 
разойдется по чужим статьям 
без настоящ его исследования 
пам ятника.

Вы говорите, что им очень 
и н тересуется  А.В. П озднеев. 
П ростите, пож алуйста, мое не
веж ество, я не знаю , кто это 
такой , пож алуйста, сообщ ите 
мне о нем сведения, которые 
вы имеете.

Вы соверш енно правы, что 
мы с Вами в таком возрасте, что 
нам приходится думать и о бо
лезнях, и о смерти. И в самом 
деле, вот если заболеете испан
кой, которая у нас сейчас сви
репствует, о чем я и думать не 
хочу, и вдруг умрете, и все пой
дет прахом, и рукописи исчез
нут с лица земли. Вот так-то у 
нас в России и делается, тогда 
как в других странах очень тщ а
тельно следят за людьми, кото
рые занимаются народным твор
чеством или даже просто писа
тельством, и тотчас же, как толь
ко он соберется уйти с этого 
прекрасного света, охраняют его 
имущество и ни одного листка 
не позволяю т никому взять или 
у н и что ж и ть . Т ако й  го су д ар 
ственной охраны у нас, к сожа
лению , еще нет, а окружающие 
власти просто даже не понима
ют ценности и значения подоб
ных книжек, записей и пр. На
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пример, я знаю, как власти без 
всякого злого умысла, а просто 
от блаж енного неведения со 
жгли переписку одного умерше
го, и в том числе сожгли 48 под
линных писем Л .Н . Толстого, а 
в М оскве был случай , когда 
воры-молодчики 15 лет, поза
ривш ись на чемодан у одного 
жильца, когда он уехал на К ав
каз, чемодан этот выкрали и все 
содержимое вытряхнули в отхо
жее место. Чемодан у них на
шли, и они наивно заявили, что 
они все бумажки бросили в это 
злачное место. Бросились туда, 
а там одна помойная каш а, ко
торую разобрать невозможно, а 
в чемодане хранилась перепис
ка  Г орького  с н е с к о л ь к и м и  
людьми в количестве 700 писем, 
которые не были в копии, и эти 
чудесные письма, рассказывают 
те, кто их читал, раз и навсегда 
исчезли. Кроме того, там была 
большая литературная перепис
ка и с другими лицами. Вот п о 
чему по возможности не надо 
ничего у себя держать, а хра
нить в музеях.

К о н еч н о , мы  п о д л и н н ы й  
сборник у Вас купим, а только 
Вы его перепиш ите. К ак Вашу 
рукопись, так и все посылайте 
ценными пакетами, застраховав 
пакет по крайней мере в 700— 
800 р., иначе я как-то  всегда 
боюсь, как бы рукопись не про
пала, а так все доходит очень 
аккуратно.

Вообще, теперь обращ аю т 
внимание на народное творче
ство различных эпох, и у нас в

Гослитмузее будет издаваться 
целый ряд подобных исследо
в а н и й . С е й ч а с  п е ч а т а ю т с я  
онеж ские бы лины , собранны е 
б р ать я м и  С о к о л о в ы м и . Т ом  
этот посвящ ен пам яти умерш е
го М. С околова. К роме того, 
будет печататься 3-й  том бы 
лин Крю ковой. Очень хорошо 
исследован приангарский фольк
лор, замечательная книга фольк
лористки  Л ип ец  — ры бацкий 
ф ольклор, песни ры баков Б е
лого м оря, С еверного Л едови
того океана, Каспийского моря, 
Черного, А зовского и Балтий
ского ; м н о го л етн яя  работа с 
о ч ен ь  х о р о ш и м и  б о л ь ш и м и  
обобщ ениям и. И в последнее 
время делается работа записи 
всех песен, сказок, бы вальщ ин, 
стиш ков и пр. старообрядцев- 
некрасовцев, которы е ж или в 
Турции и которы е теперь пе
реселились в Россию. За ними 
сделаны подробные записи, это 
будет чудесный сборник со все
ми особенностям и язы ка XVII 
века . С б о р н и к  д ы ш и т  тако й  
стариной и, если хотите, совер
ш ен но особен н ой  свеж естью , 
что прям о читать приятно. Т а
кая же запись сейчас делается 
в П рикарпатской  Руси и в о к 
руге г. Черновцы.

О чень интересен том рабо
чего ф ольклора, собранного на 
ф абриках  и заводах. К ак в и 
дите, этот отдел сильно у нас 
р а с ш и р я е т с я , да  вот и Ваш 
сборн ик еще помож ет нам.

Ноты, которы е находятся в 
этом  сбо р н и к е, ко н ечн о , все
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целиком и полностью  долж ны  
быть сф отограф ированы . Рабо
тайте не п окладая рук и над 
сборником , и над всем осталь
ным и каждую вещ ь сейчас же 
п р и с ы л а й т е  м н е , б удет  это  
больш ой или малый материал. 
Наш Гослитмузей, несомненно, 
вскоре опять начнет п о-старо
му скупать материалы  по всем 
вопросам, касаю щ имся литера
туры и истории.

К р еп к о  ж м у руку . В сего 
лучшего.

Г лавны й р е да к т о р  изданий  
Г осл и т м узея  

Влад. Бонч-Бруевич  
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 11-13 об.

21 м а р т а  1946 г.
И в а н у  С пи р ид о но вич у  

А б р а м о в у .
С ум ск а я  обл.,  Ш остинский  

р айон ,  с. Воронеж

Д орогой И ван С пи ридоно
вич,

двенадцатого ф евраля я п о
слал Вам больш ое пи сьм о, в 
котором писал Вам о предсто
ящем выпуске очередного сбор
ника «Звеньев», о Ваших ста
тьях , о В аш ем архиве и т.д. 
М еня очень интересует, полу
чили ли Вы его, так как  до сих 
пор нет ответа на него. Прош у 
Вас по получении этого моего 
письма сообщ ить мне тотчас же 
о судьбе первого письма.

Всего Вам наилучш его.
Г лавны й р е д а к т о р  Лит . м узея

Влад.  Б он ч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 14.

18 мая 1946 г. №  554  
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И ван  
С пиридонович.

Письма ваши от 2 4 /IV и 2/V 
я получил почти одновременно. 
Рукопись Вашу о фольклорном 
сборнике я прочел, включил в 
7-й  том «Звеньев», написав к 
нему маленькое предисловие.

О ч ен ь  со ж ал ею , что  Вы 
сп о х ваты ваетесь , что м ож но 
было еще добавить кое-что к 
рукописи; надо было обдумать 
раньш е и написать. Н апиш ите 
с е й ч а с  д о п о л н е н и е ,  м о ж ет  
быть, мне удастся вставить.

Это хорош о, что Вы укаж е
те, какие песни не встречают
ся ни в каких других рукопис
ных песенниках , ни  в печат
ных изданиях, и вообще, все
гда старайтесь статью закончить 
до конца. Все такие вставки на
руш аю т строй статьи.

Радуюсь вместе с Вами пре
лестной весне, которая насту
пила и у нас, и вот уже н е 
сколько дней тепло и хорошо. 
Мы последнее засеваем и заса
ж и в аем  в огородах  и будем  
ждать, какое будет лето. А как 
вообще хорош а весна и как хо
телось бы когда-нибудь прове
сти весну без всяких занятий, 
а просто на лоне природе, да 
это все не удается и, вероятно, 
никогда не удастся.

Всего лучшего.
Г лавны й р е да к т о р  изданий  

Г о сл и т м у зе я  
Влад.  Б он ч-Б руевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 15.
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7 июня 1946 г. №  577  
А б р а м о в у  И.С.

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
Спиридонович!

Письмо Ваше от 9 мая полу
чил и сообщаю Вам, что у меня 
дело с отпуском еще не выясни
лось, намечается как будто бы с 
15 июня по 15 июля — один ме
сяц и с конца августа по конец 
сентября — другой, но еще я сам 
не знаю. Лучше Вы мне напиш и
те, когда Вы думаете быть здесь, 
и тогда я соображу, как с Вами 
повидаться, потому что очень мо
жет быть, что я буду проводить 
хотя бы один месяц своего отпус
ка близко под Москвой, у себя 
на даче, так что можно будет по
видаться в Москве.

Над сборником, пожалуйста, 
работайте не покладая рук, надо 
это дело закончить обязатель
но в ны неш нем году.

Я очень хорошо понимаю, что 
Вам действительно пора оставить 
учительство, ибо Вы уже весьма 
в немолодом возрасте. Вам надо 
будет хлопотать пенсию и к пен
сии подрабатывать литературой. Я 
со своей стороны сделаю для Вас 
все, что могу, т.е. буду помещать 
в каждом номере Ваши те или 
другие работы, и это даст Вам не
который заработок.

С борник, который Вы пе
реписываете, конечно, издадим 
и также оплатим, а самый сбор
ник купим. Также, конечно, бу
дем покупать и все остальные 
материалы.

Н икакими другими издани
ями заниматься не буду, кроме

того, что на м еня возлож ены  
обязанности директора И нсти
тута истории религии Академии 
наук, где будет больш ое науч
ное издательство по всем этим 
вопросам, о чем Вы вскоре про
чтете в общ ей прессе.

М еня очень заинтересовали 
записки сибирского художника, 
который провел свое детство сре
ди декабри стов , сосланны х в 
С и б и р ь . Е сли это  н а п и с а н о  
сколько-нибудь интересно, если 
там имеются какие-нибудь дан
ные, то, конечно, рукопись «Мое 
детство среди декабристов» я с 
удовольствием прочту и напеча
таю в «Звеньях», но только с этой 
рукописью мне надо серьезно по
знакомиться. Рукопись мне или 
присылайте, или привезите, что
бы не потерялась на почте, а если 
будете посылать, то только цен
ным пакетом, иначе пропадет. 
Также обрабатывайте весь осталь
ной материал, который нужен 
для нашей науки; все это найдет 
свое место.

В какой счастливой стране 
Вы живете, что у Вас 9 мая уже 
все отцвело, а у нас ещ е и сей 
час холодно, весна запоздала, и 
только  сегодня сорвали один 
цветок сирени; правда, зацве
ли яблони, и зацвели очень хо
рош о, но очень боюсь, как бы 
холодный туман ночи и утра не 
побил бы их. Дождя мы очень 
ждем, но его все нет и нет.

К репко жму Вашу руку.
Г лавны й р е д а к т о р  изданий  

Г о с л и т м у зе я  
Влад. Б онч-Б руевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 16—17.
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30  июня 1946 г. №  661 
Т. А б р а м о в у  И.С.

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович.

П исьмо Ваше от 6/V I я п о 
лучил. Я уже писал Вам, что в 
7-й том вклю чил Вашу одну за
метку о сборнике XVIII века. 
П остараю сь также вклю чить в 
каж д ы й  то м  ту  стать ю  или  
Вашу зам етку, которы е Вы в 
былое время мне прислали, из 
всего того, что может пойти.

Всего Вам наилучш его.
Влад. Бонч-Бруевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 18.

28  ию ля 1946 г.
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович.

Только сию  минуту я п о 
лучил Ваше письмо от 20 июля. 
Очень удивляюсь, что у Вас тре
буют пропуск при взятии б и 
лета на Л енинград. П ропуска 
давно все отм ен ены , и я н е 
давно ездил в Л ени нград  без 
всякого пропуска, но с ком ан
дировкой , так  же, как  едут туда 
и другие. Но в Л енинград м ож 
но ехать, такж е как  и в М оск
ву, без всякого пропуска или 
ком ан дировки . В Л енинграде 
для постоянной или долгосроч
ной прописки требуется особое 
разреш ение местной милиции, 
но прожить неделю-другую все
гда разреш аю т без всяких хло
пот. К арточек без прописки не 
выдают. Н икто ни каки х  п р о 
пусков в пути не спраш ивает. 
К онечно, лучш е иметь ком ан 

дировку. Но это в смысле про
писки и карточек.

Я в настоящее время в от
пуске до 16 сентября. В Москве 
почти совсем не бываю, так что 
не знаю, удастся ли повидаться. 
Из Москвы в Ленинград также 
едут без прописки, но с билета
ми очень трудно. Тем, кому ком
постируют билеты, сесть легче, 
так что многие уезжают в По
дольск, Серпухов, Тулу и пр. и 
оттуда берут билет на Л ени н
град, только для того, чтобы ско
рее получить возможность уехать 
на Ленинград, так что Вам не 
стоит ехать прямо на Москву. 
Самое лучшее, брать билет на 
Ленинград, тогда в Москве бо
лее или менее легко получить 
место в поезде, или брать до про
межуточной станции, где есть ме
стное сообщение: Тула, Серпу
хов, Подольск — и отсюда на 
Л енинград, чтобы не стоять в 
бесконечных очередях в М оск
ве. Я в деле получения билетов 
ничем помочь не могу. Н ика
ких пропусков в Москве на Л е
нинград нигде не выдают. У нас 
давн о  установлена свободная 
продажа пассажирских билетов. 
Это хорошо, что Вы имеете вы
зовы  на Л ени нград  в смысле 
прописки, но к получению ж.д. 
билета это не имеет никакого от
нош ения, по крайней мере у нас 
в Москве так. Спешу сообщить 
Вам эти сведения для Вашей ори
ентировки . Будете в М оскве, 
зайдите ко мне на квартиру, у 
м ен я  там  всегда есть, кром е 
праздников, кто-либо из секре
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тарей. Почем знать, может быть, 
как раз я в это время буду в 
Москве или около нее.

Всего Вам наилучш его.
Влад. Бонч-Бруевич

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 19—19 об.

28 июля 1948 г. №  889  
И.С. А б р а м о в у .

С ум ская  обл.,  Ш остинский  
р-н, с. Воронеж

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович.

К ак только я Вам послал 
письмо, которое Вы, вероятно, 
уже получили, так я на другой 
день получил Ваше, которое Вы 
написали еще 2 июля. Очень рад 
был видеть Ваш почерк и думаю: 
значит, жив еще курилка Иван 
Спиридонович, по-старому рабо
тает, живет и радуется жизни.

Буду очень рад, если Вы при
шлете мне рисунок сибирского 
художника Знам енского и все 
подробно опиш ете, при каких 
обстоятельствах он нарисовал 
этот рисунок, и опишете самый 
рисунок. Конечно, я его сейчас 
же напечатаю в «Звеньях».

Я п о м е с т и л  в с б о р н и к е  
«Звенья» № 10 целый ряд Ва
ших статей, касаю щ ихся декаб
ристов, так  что п он ем н ож ку  
дело двигается, хотя с техни
кой было чрезвычайно трудно 
все это время, а теперь все дело 
налаживается.

А Вы, разбойник, совершен
но забыли меня, хотели прислать 
Ваш песенник, который у Вас 
имеется, еще XVIII века, хотели 
прислать с него копию и ничего

этого не делаете. Это нехорошо. 
А вместе с тем я составляю план 
на 49-й, 50-й и 51-й гг. по из
данию  и очень хотел бы вклю
чить Ваш сборник в один из то
мов «Летописи», но так как его 
не было налицо, то я не мог этого 
сделать. Я буду составлять до
полнительный план, и если Вы 
хотите, чтобы он был бы отпе
чатан в наших «Летописях», ка
сающихся фольклора, то благо
волите прислать рукопись, а еще 
лучше — подлинник, мы купим 
его у Вас для музея.

Смерть Л .Б. М одзалевского 
всех страш но поразила. Главное 
дело — такая нелепая смерть: 
шел по вагонам, был немнож ко 
под хмельком и в своем тамбу
ре вагона толкнул не ту ручку 
двери и вместо того, чтобы вой
ти в вагон, шагнул в простран
ство, упал из вагона и расш иб
ся насмерть. Вот это ужас!

П иш ите мне поскорей.
Всего Вам наилучш его.

Г л а вн ы й  р е д а к т о р  
Г о с л и т м у зе я  

Влад.  Бонч-Б руевич
P .S . А Знам енского  вы сы 

лайте как  мож но скорей.
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 21-21  об.

12 а в густ а  1950 г.
И.С. А б р а м о в у

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
С пиридонович,

очень рад за Вас, что Вы 
побы вали в Л енинграде, куда 
Вы так  стремились.

Н аш ли  ли  Вы свою  б и б 
ли отеку , архив и пр ., или все
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это  за  в о й н у  б е з в о з в р а т н о  
пропало?

Ч еркните об этом два-три 
слова. М не, как старому архи
висту, интересно это знать. Что 
им енно у Вас там было, и что 
Вы наш ли, и что пропало. С о
ветую Вам: если Гослитмузей 
не пож елает теперь напечатать 
Ваши статьи в тех сборниках, 
которые они предполагаю т из
давать, — но свежо предание, 
да верится с трудом! — то все 
статьи Ваши распорядитесь н а
править мне по моему адресу. 
Я постараю сь их где-либо п р и 
строить в печати, а если не уда
стся, то предложу ГАУ (в лите
ратурный архив), они , вероят
но, купят для своих фондов.

Воспоминания, конечно, пи
шите. Особенно важны 1902—1916 
гг., как педагогические, но осо
бенно все, что помните и знаете о 
революционном движении, о 9 
января 1905 г. и пр., и пр., о транс
портах литературы, о магазине 
«Учитель», о Вашем участии в из
дательстве «Жизнь и знание», о 
Вере Михайловне и о многих дру
гих, с кем Вы встречались в то 
время, а также и позже, после Фев
ральской и Октябрьской револю
ций, и все, что помните о самих 
революциях и их деятелях.

Напишите, что у Вас хранит
ся из литературного материала, 
и я посоветую Вам, куда его оп
ределить. Это хорош о, что Вы 
об этом думаете, и надо с этим 
спешить, ибо возраст наш тре
бует этого. Я сдал громадное 
литературное наследство новым

деятелям Гослитмузея, а в том 
числе и № 12 «Звеньев», но бу
дет ли он издаваться и в каком 
объеме и что останется после 
пересмотра, сказать не берусь.

Я ушел окончательно из ре
д ак ц и и  ГЛМ , потом у что не 
могу кривить моей научной со
вестью и соглашаться с тем, что 
вне научного образа мыслей, и 
с теми поступками, которые ре
ш ительно ни с чем не сообраз
ны. Вы, зная меня, знаете, что 
я несгибаемый человек, и прин
ц и пам и , которы м и я руково
жусь всю ж изнь, я никогда не 
поступлюсь. И я предпочел все 
бросить и уйти и сейчас с э н 
тузиазмом занимаю сь многими 
научными исследованиями.

Вам, вероятно, будет интерес
но прочесть мою работу в пере
воде на украинский язык «Моя 
переписка с Ив. Франко», кото
рая печатается в издательстве 
«Вітчизна» (Киев) в сборнике ук
раинской Академии наук.

О т н о с и т е л ь н о  р у к о п и с и  
«Альбом купеческого сына», до
ставленной Вами в Гослитму
зей и не оплаченной до сих пор, 
сейчас же запросите об этом ди
ректора Г ослитм узея Б ори са 
П авловича К озьм и н а , указав 
год и другие выходные данны е, 
когда Вы эту рукопись посла
ли. Его ответ сообщ ите мне. 
Если потребуются дальнейш ие 
розы ски, я помогу Вам в этом.

Всего Вам наилучшего.
Влад. Бонч-Бруевич  

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 25—25
об.
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ПЕРЕПИСКА И.С. АБРАМОВА С В.Д. БОНЧ-БРУЕВИЧЕМ
архивная пыль

6 окт ября 1950 г.
И.С. А б р а м о в у .

С ум ская област ь, Ш остин- 
ский район , село Воронеж

М н о г о у в а ж а е м ы й  И в а н  
Спиридонович.

П ечальное письмо Ваше о 
судьбе Вашей библиотеки и ар 
хива я получил. К о н еч н о , в 
в ы с ш е й  с т е п е н и  б о л ь н о  и 
обидно, что все Ваши труды и 
хлопоты по собиранию  очень 
интересной Вашей библиотеки, 
а главное, рукописей, писем  и 
пр., пропали благодаря совер
ш ен н о й  н ек у л ь ту р н о сти  тех 
ж и л ьц о в  и д о м о у п р ав л ен и я , 
которы е оставались в Л ен и н 
граде и распоряж ались Вашей 
библи отекой . Я л и чн о  вчуже 
удивляю сь только одному: к а 
ким  образом Ваши родствен
ники не могли сохранить Вашу 
библиотеку и почему они д ер 
жали ее в пустой квартире, а 
не у себя дома. Но это уже дело 
прош лое. О дно только хочет
ся мне сказать Вам, что Вам, 
как  и м ногим  другим , я м н о 
го раз писал и говорил, что все 
подобны е ценности , как  руко
пи си , письм а, редкие кн и ги , 
ни  в коем случае нельзя бы ло 
держ ать у себя, а следовало п е
редавать в архивохранилищ а, 
где все это было бы сохране
но. Вы знаете, что я в Гослит- 
музее собрал более трех м и л
ли он ов архивных еди н и ц  ру
коп и сей , писем  и пр ., и все 
это оказалось в полной сохран
ности. И Вам я бесконечно раз 
го в о р и л , чтобы Вы все собран 

ны е Вами рукописи  и письм а 
передавали в музей, тем более 
что все это оплачивалось. А вот 
Вы, как лю битель собирать п о
д о б н ы е  м атер и ал ы , д ер ж ал и  
все это у себя. А в результате 
русская литература понесла се 
рьезней ш и й урон, потому что 
у Вас бы ли и н тересней ш ие ру
коп и си  и п и сьм а, которы е у 
Вас, к а к  и у м н о ги х  других 
л и ц , исчезли  только  потом у, 
что они  находились в частны х 
руках . Вот к а к и е  вы во д ы  я 
могу сделать.

К райне сож алею  обо всем 
этом, тяж ело вместе с Вами п е
реж иваю  это огром ное несча
стье и очень хотел бы, чтобы 
это собы тие бы ло бы хорош им 
примером  для Вас в настоящ ем 
и будущем: не держ ите ничего 
у себя, а как  м ож но скорее от
правляйте в архивохранилищ е. 
Мы все см ертны , а в том ч и с
ле и Вы, и уверяю  Вас, что 
Ваш и н аследн и ки  не обратят 
н и какого  вни м ан ия на то, что 
у Вас остан ется , и все пойдет в 
печь или по рукам. А если Вы 
сейчас, при ж и зн и , правильно 
поступите с им ею щ имися у Вас 
а р х и в н ы м и  ц е н н о с т я м и , то 
Вы, не говоря уже о том , что 
получите за них ден ьги , сде
лаете  б о л ьш о й  вклад  в р у с
скую литературу.

Ж елаю  Вам всего наилуч
шего и особенно здоровья.

В лад. Б он ч-Б руевич
Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Лл. 2 6 -2 6

об.
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ПЕРЕПИСКА И.С. АБРАМОВА С В.Д. БОНЧ-БРУЕВИЧЕМ
архивная пы ль

18 я н ва р я  1951 г.
И.С. А б р а м о ву . 

Сум ская обл., Ш остинский р-н, 
с. Воронеж

Ваше маленькое письмо от 
1 января с.г., многоуважаемый 
И ван С пиридонович, я полу
чил. О чень благодарю  за п а 
мять и всяческие поздравления.

Буду очень рад узнать, что 
письмо Т.Г. Ш евченко 1857 г., 
п и сан н о е  в Н о во п етр о вско м  
укреплении, будет где-либо н а
печатано. К ак жаль, что Вы до 
сих пор хранили все это у себя, 
подвергая эти материалы опас
ности уничтож ения, что у Вас 
и случилось, к величайшему не
счастью , в Л ени нграде. Я не 
хочу Вас ни в чем упрекать, но 
Вы, конечно, знаете, что чуть 
не 30 лет я твердил Вам о том, 
что реш ительно все такие м а
териалы надо было передавать 
в рукописный отдел наш его му
зея. Все, что я собрал, а это со 

ставляет несколько миллионов 
архивных единиц, все цело и 
сохранено и подлежит исследо
ванию  и печати.

Вы пиш ете, что Ваш фонд 
в Л итературном архиве заф и к
сирован под № 1235. Н апиш и
те мне, связаны  ли Вы с ним и 
передали ли туда каки е-ли бо  
материалы  и как они Вам их 
оплатили?

Ч то касается «Звеньев» и 
«Летописей», ничего отрадно
го Вам пока сообщ ить не могу, 
так  как  знаю , что они стоят на 
мертвой точке, а то, что вы хо
дит в свет из подготовленного 
м ною  раньш е, крайне искаж а
ется и коверкается. Все осталь
ное покры то м раком  неизвест
ности. Если что будет новое, 
тотчас же Вам сообщу.

Всего Вам наилучшего.
В лад. Бонч-Бруевич  

Ф. 1235. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л . 28.
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Ю. Мандрика. ИЗ ЖИЗНИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
портрет злодея

И з жизни коллекционеров:
Метрополия против колонии

О п у б л и к о ван н ы е  п и сьм а  
говорят сами за себя и вряд ли 
нуждаются в каком -либо ком 
ментировании. И тем не менее
рассказать есть о чем.

* * *
П оиски рукописей Н. Чук

малдина, о которых писал пос
ле смерти Н иколая М артиниа- 
новича П. Головачев, привели 
м еня в Л итературны й музей. 
Там я и познаком ился с заве
дую щ ей сек то р о м  Е в ген и ей  
М и х а й л о в н о й  В а р е н ц о в о й . 
Оказалось, что когда-то она пи
сала о рисунках М ихаила З н а
м енского. В разговорах о ху
дож нике нечаянно вы плыли на 
п ер еп и ск у  И .С . А б р ам о ва  с
В.Д. Б он ч-Б руеви чем , х р ан я
щуюся в РГАЛИ.

С ф он дом  А брам ова м не 
приходилось работать и рань
ше, но вот времени не хватило 
просмотреть его весь. И вдруг... 
какое-то сумасшедшее количе
ство писем...

Уже п росм отрев  о п и си  с 
переп и ской  и отдав заявку  на 
коп и рован и е , вспом ни л  свое 
ехидство в одном  из м атери а
лов по поводу того, что р уко
пись М. Зн ам ен ского  п ер еп и 
с а н а  р у к о й  п л е м я н н и ц ы . 
П исьм а В.Д. Б о н ч -Б р у еви ч а

Абрамов Иван Спиридонович.
Фото 1911 г. -  РГАЛИ. Ф. 1235.

Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 1

И.С. Абрамову позволяли  ду
мать, что ко п и й  м ож ет быть 
множ ество.

В РГАЛИ хранился список 
повести М. Знам енского «Мое 
д етство  среди  д ек аб р и сто в » , 
сделанны й рукой И.С. А брамо
ва. С м еш ной выглядела и ру
копись И.С. Абрамова «М ихай
лов в Тобольске». В описи она
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была аннотирована как «статья 
с вы пискам и из дневника ху
д ож н и ка  Зн ам ен ского» . С к о 
рее всего, тот, кто приобретал 
эту рукопись в музей, не знал, 
что статья с аналогичны м  им е
нем была опубликована в «С и
бирском  листке» Е. К узнец о
вым. И вряд ли  эта еди н и ц а 
х ран ен и я  могла представлять 
нечто больш ее, неж ели воль
ный пересказ на тему в изло
ж ении И. Абрамова.

После прочтения перепис
ки между государственны м д е
ятелем и коллекционером  даже 
беглый просмотр описей застав
лял задуматься: если перед нами 
списки, то где же оригиналы?

Уже через пару часов после 
приезда м осковского поезда в 
с. Воронеж удалось найти пле
м янницу И вана С пи ридонови
ча Ларису М ихайловну.

О на хорош о пом нит то вре
мя, когда из С ибири вернулся 
ее дядя. П риехал ж ить к своим 
б ратьям  Д е н и с у  и М ихаилу. 
После Тобольска И вану С п и 
ридоновичу запретили возвра
щ аться в Л енинград, где жили 
его жена и двое детей. И толь
ко раз в году он ездил туда в 
месячны й отпуск.

Ж ил в такой маленькой ком
натке, отведенной ему братья
ми, что честнее было бы ее на
зывать каморкой. Иван С пири
донович всегда закрывался в ней 
изнутри. И когда его просили 
выйти, он долго собирался.

К аких-нибудь больш их д е
нег за ним  не водилось. П оэто

му у мужа Н ины А лексеевны 
П оляковой (внучатой плем ян
н и ц ы ) в о зн и к  во п р о с : если  
столько вывез из Тобольска, то 
деньги же долж ны где-то быть?

Вспомнили, как уже после 
смерти Ивана С пиридоновича 
нашли на чердаке целый мешок 
с ден ьгам и , которы м и потом 
игралась вся деревня. И, посо
вещавшись, уже сейчас решили, 
что это были деньги, пропавшие 
в послевоенную реформу.

К стати , на сего д н яш н и й  
день ни одню сенькой ф отогра
ф ии не осталось в доме «крае
веда».

Ж и л И ван С пиридонович 
замкнуто. Дружил лиш ь с биб
лиотекарем  Н иколаем А ртемо
вичем Андреевым. Считал его 
своим последователем и учени
ком. И когда И.С. Абрамов в 
1960 г. на восемьдесят шестом 
году ж изни умер, его родствен
ники не возражали против того, 
чтобы все книги, все бумаги, 
хранящ иеся в доме, перекоче
вали к Андрееву. П оследний, 
ещ е не успели похоронить то 
варищ а, приехал и вывез н е
ско л ько  подвод  с бум аж ны м  
добром.

Л ариса М ихайловна вспо
м инала чудное, с золотым об
резом  как о е -то  м ноготом ное 
издание, которое сегодня «ни 
в ж исть не отдала бы». Даже 
Андрееву.

Т.е. рукописей здесь уже не 
было. Как не было и Н. Анд
реева, которы й умер лет пять 
назад. В селе жила вдова П о
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лина А лексеевна, в прош лом  
детский врач, ныне пенсионер
ка, перенесш ая буквально за 
м есяц до моего посещ ения села 
Воронеж инсульт.

Разговари вать с больн ы м  
человеком  бы ло слож но . Но 
вы яснить судьбу бумаг из дома 
И.С. Абрамова хотелось.

Она не отрицала, что к ним 
п е р ек о ч ев ал о  все д в и ж и м о е  
имущество И вана С пи ридоно
вича. Но позже они , по ее вер
сии, сняли на ж елезной дороге 
к о н те й н е р  и о тп р а в и л и  все 
ж ен е  п о к о й н о г о  В ал ен ти н е  
Григорьевне в Л енинград.

К разговорам  вокруг ко л 
лекции Абрамова П. Андреева 
относилась спокойно. Д а, д ей 
ствительно, покойны й Н иколай 
А ртемович коллекц ию , к о то 
рую собрал за свою ж изнь, от
дал на хранение в один из ки 
евских архивов. В какой — она 
не помнит. Почему закрыл для 
исследователей свой ф онд на 
како й -то  дли тельн ы й период 
времени? Не знает. М ожет, п о 
тому, чтобы исследователи не 
смогли сравнить то, что было 
у И. Абрамова, и сохранилось 
у Н. Андреева? Она уверена, что 
у ее мужа ничего не осталось 
от Абрамова. А единственная 
ценная вещь, которая была, — 
р у к о п и с ь  с т и х о т в о р е н и я  А. 
П уш кина. Ее наш ел покойны й 
муж на одном из чердаков ста
рого дом а в с. В оронеж . Об 
этом писали, озадаченные, все 
газеты: откуда взялся автограф 
П уш кина в селе Воронеж?

Обложка книги В. Терлецкого об 
И .С. Абрамове «Исследователь из 

Воронежа» (Сумы, 1997. 64 с.)

Хотя Полина Алексеевна мо
жет и не знать, что в Сумском 
областном архиве сохранилось 
п и сьм о  литературоведу Ю .П. 
Ступаку от Н. Андреева: «Ко мне 
недавно обратился из Ленингра
да хранитель древних рукописей 
Пушкинского дома В.И. М алы
шев с просьбой выслать ему ф о
тографии И.С. Абрамова.

Все, что хранилось у нас, 
согласно его просьбе мной вы с
л а н о  п о  е го  а д р е с у  < . . .>  
3.05.1966 г.» (ДАСО. Р .-7443. 
Оп. 1. Д. 60. Л. 8).

З н а ч и т , в с е -т а к и  ч т о -т о  
было у Андреевых. Но почему 
Андреев извещ ает о просьбе из 
Л енинграда в Сумы?

1 4  Заказ 3092
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Вокруг кладов всегда сущ е
ствует какая-то  суета. Такое же 
броуновское движ ение и вок
руг имени И .С. Абрамова.

Неудивительно. Не так м но
го имен на Сумщ ине. Поэтому 
и книга о нем издана. И целый 
ряд статей в местной — шост- 
кинской — районной газете п о 
мещено. В них он и ученый, и 
краевед, и автор бесчисленного 
количества работ по ф олькло
ру, по истории края и т.д.

Д ля меня он — злодей, вы 
везш ий все сам ое ц ен н о е  из 
культурных ценностей Т оболь
ска в столицу.

Д а то лько  ли  Т обольска?  
Перечитайте еще раз письма. И 
вы убедитесь, что культура вок
руг него была частью его кол
лекции. Другое дело, что иногда 
эти предметы так и не успева
ли перекочевать в его кам ор
ку. А те, которы е успевали? 
Что с ним и случалось?

В м арте 1995 г. су м ско й  
ж урналист Г. П етров в газете 
«Панорама» опубликовал статью, 
посвящ енную  181-й годовщ и
не со дня рождения Т.Г. Ш ев
ченко. В ней он рассказал, как 
ш ла подготовка десятитомного 
академического издания произ
ведений Т.Г. Ш евченко. Один 
из сотрудников института л и 
тературы приехал в с. Воронеж 
к И.С. Абрамову, у которого в 
к о л л е к ц и и  бы ло  д ва  п и сьм а 
Тараса Григорьевича. Х озяин 
кам орки  долго не м ог всп ом 
нить, «куды прытулыв» п и сь
ма. И ли ш ь со врем енем  н а 

ш ел их и передал в академ и
ческий институт.

За деньги? Об этом в ста
тье не говорится.

В Сумском краеведческом 
музее написали целый список 
п р е д м е т о в , п о л у ч е н н ы х  от 
И. А брамова в 1948 г. Среди 
них рукописны е книги «Доб- 
ротолюбие, или Словеса из гла- 
визны свящ енного трезвления, 
собранны е от писания святых 
отец содержащ ая в сей книзе» 
(XVIII в.), церковны й реестр 
исповедавш ихся и причащ ав
ш ихся жителей с. Ивот Новго- 
род-С еверского уезда с 1703 по 
1828 г. (1261 лист). Есть также 
книга на церковно-славянском  
язы ке о походе М амая на Русь 
(приблизительно XV—XVI в.), 
книга старопечатная «Требник» 
(1736 г.) и мн. другое.

И предметы из его коллек
ции есть в Х арькове, Ч ерниго
ве, Петербурге, Тю мени...

Говорят, что с ним часто 
общ ался ж урналист Г. Петров, 
н ы н е  п о к о й н ы й . И остави л  
якобы  о нем немало воспом и
наний. Да вот незадача, прямо 
ин ф екц и он н ая  болезнь. Свой 
личны й ф онд он также закрыл. 
На 20 лет.

В Р Г А Л И  в ф о н д е  
И.С. Абрамова сохранилась об
щая тетрадь в клеточку, на пер
вой странице которой написа
но: «Воспоминания».

Язык этого творения можно 
оценить по следующему тексту: 
«Мы ночевали в гигантском дере
вянном амбаре, крытом дранью.
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Мария Адамовна Марченко счита
ет себя ученицей И.С. Абрамова. 
Работали какое-то время в одной 

школе в с. Воронеж. Как сама 
утверждает, любила его. И  не 
согласна, чтобы называли его 

злодеем. Может, по последней 
причине и подарила журналу 
фотографию с автографом 

коллекционера.
И  датой — 1947 г.

Спали в пушистом свежем сене. 
Ребят собиралось много, чело
век 300. П риняли в число уче
ни ков  сел ьско х о зяй ствен н о й  
школы всего не более 20-ти.

Я выдержал по всем пред
метам на отлично, и уже рань
ше вы веш енного списка было 
известно, что я принят.

Так началась новая, очень 
важная полоса моей жизни.

С тр аш н о  тяж ел о й  ц ен о й  
добы вались в этой ш коле зн а

н и я . Э то  бы ло  ч то -то  вроде 
тю рьм ы  и м он асты ря» . Речь 
идет о неплю евской школе.

Ч у ть  п о з д н е е , в н а ч а л е  
XX в., И. А брамов начал рабо
т а т ь  в г о р о д с к о м  у ч и л и щ е  
г. П авловска близ Петербурга. 
О н п о м н и т , ч то  там  п о сл е  
1904 г. безвы ездно ж ил С к а
бичевский. Его навещал изредка 
Д м итрий Н аркисович М амин- 
С ибиряк ...

« О д н а ж д ы  п л е м я н н и к и  
Анны И вановны, — вспоминает 
И. Абрамов, — наш ли на чер
даке своей дачки какую -то тет
радку, всю исписанную  одним 
и тем же ровны м разборчивы м 
почерком , озаглавленную  «П а
раша». О ни показали мне. Не 
было никакого сом нени я, что 
перед нам и леж ала рукопись- 
автограф Тургенева известной 
повести в стихах «Параша» (Лл. 
5 2 -5 2  об.).

И вану С п и ри д он ови чу  со 
врем енем  ещ е раз захотелось 
посмотреть на рукопись, но ее 
больше никто не видел. «Как я 
жалел, что не взял ее с собой».

Но, наверное, именно с этой 
истории началась его страсть к 
к о л л екц и о н и р о ван и ю . Н о об 
этом — больш е ни единого сло
ва на 64-страничной рукописи.

По дневнику можно отчас
ти проследить за осн овн ы м и  
вехами его биограф ии: «П ро
слушав полны й курс А рхеоло
гического института, я получил 
возм ож н ость < ...>  соверш ать 
археологи ческие экскурси и  в 
разны е <...>  на средства Архео

14*
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логического общ ества и Архе
о л о г и ч е с к о й  к о м и с с и и » . «В 
1908 г. я взвалил на свои пле
чи еще новую работу, учителя- 
воспитателя ш колы  Т им енко- 
ва -Ф р о л о в а . Э то  п р и ю т для  
детей и си рот  петербургских 
купцов и мещан» (Л . 57). «Це
лых восемь лет, цветущих во
сем ь лет моей ж и зн и , с 1908 
по 1916 г. В 1916 г. наконец- 
то я избавился от воспитатель
ной работы.

Я был назначен инспекто- 
ром-заведы ваю щ им И саакиев- 
ского т.н. высш его начального 
училищ а, в котором  я прора
ботал рядовым учителем ш ест
надцать лет» (Лл. 6 0 -6 0  об.).

По м нению  бывш его ф ээс- 
бэш ника А. П етруш ина, в Т о 
больск он  м ог попасть в адм и
ни стративную  ссы лку. П осле 
убийства С .М . К ирова многие 
поп али  под такое н аказан и е . 
А лександр А нтонович уверен,

что дела в таких случаях про
сто не заводили.

...В последню ю  поездку в 
П етербург я реш ил навестить 
к в ар ти р у  А б р ам о вы х  на ул. 
Марата, рассчитывая найти хотя 
бы к а к и е -т о  следы  его р о д 
ственников, наследников...

В квар ти р е  стояла  н овая  
сейфовая дверь, окна-стеклопа
кеты. Въехали новые русские. 
Их ещ е ни кто  из соседей не 
видел.

Д а и вспомнить Абрамовых 
даже из жителей двора никто 
не смог.

Даже наметок в поиске вы 
везенных из Т обольска н еко 
торых документов не было.

О стается надежда, что ког
да-нибудь открою тся фонды, и 
мы... узнаем новые подробно
сти ж изни коллекционеров. И, 
может, кто-то попробует вер
нуть в колонию  то, что ей при
надлежало всегда...
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БЕЛОВ Станислав Леонидович родился 25 
сентября 1974 г. В 1996 г. окончил исторический 
факультет ТГУ, защитив дипломную работу по 
теме «Становление яхвистской традиции и её 
корреляция с движением про
роков бога Яхве». С 1995 г. — 
научный сотрудник Тюменско
го областного краеведческого 
музея. Участник и организатор 
ряда историко-бытовых экспе
диций. Автор публикаций по ис
тории еврейской общины, ста-

Сюжет первый

Альт шуллеры

линских репрессий, театра, промышленности, кра
еведческого движения и массового сознания 1920- 
х  гг. Постоянный автор «Лукича». Один из авто
ров «Фальшивого Лукича» (2003).

Путь к этому материалу был 
удивительно долгим. Вероятно, 
у каждого краеведа со временем 
накапливается множество свое
го рода «попутной» информации 
— той, что повстречал когда-то 
в книгах или документах и не 
устоял перед соблазном заф ик
сировать, порой не всегда созна
вая, зачем, собственно, ты это 
делаешь. Ремесло историка спе
цифично, нередко приходится 
действовать интуитивно. К тому 
же в краеведении, как в дерев
не, — всё и вся так или иначе 
связано между собой, и потому 
любая информация может ока
заться полезной.

Так и в моих рабочих архи
вах сформировался ряд сю ж е
тов, которые вряд ли будут в 
ближайш ие годы долж ным об
разом раскрыты (хотя я вполне 
ясно вижу, что для этого надо 
сделать, чего не хватает, где ис

кать и т.д.) — 
слиш ком мало 
времени на ар
хивные изы с
к а н и я ,  д а  и 
п р и о р и т е т ы  
уж е не те . 

Д олгое врем я боролся между 
двумя чувствами: стремлением 
публиковать лиш ь что-то цель
ное, заверш ённое и сознанием 
того, что даже такая отрывоч
ная и н еп олн ая  и н ф о р м ац и я  
может пригодиться коллегам и 
потому не долж на лежать мёрт
вым грузом в загаш нике.

Ч аш а  весо в  к а ч н у л а с ь  в 
пользу последнего после очеред
ной беседы с тёзкой журнала, 
ко то р ы й , услы ш ав со м н ен и я  
относительно востребованности 
подобных публикаций и необ
х о д и м о с т и  п о л н о г о  в ы я в 
ления и проверки информации, 
со свойственной ему деликат
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Так выглядел дом Альтшуллеров
(вид с ул. Красина. Фото 90-х гг. XX в.)...

н о с ть ю  о т в е т и л  на 
первое: «Да всё равно 
это никому не нужно 
— у меня же всего три 
читателя!», а на вто
рое: «Старик, не пе
р еж и в ай , всё р авн о  
где-нибудь наврёшь!».
Устоять перед такими 
аргументами было не
возможно.

Значительная часть 
накопивш егося мате
риала так или иначе 
связана с историей ев
рейской общ ины края — темой 
интересной и совершенно неизу
ченной. Это определило темати
ку и название настоящего цик
ла публикаций. Сегодня я пред
лагаю вниманию читателя пер
вый очерк из серии «Еврейские 
сюжеты» — пожалуй, это наи
более адекватное название для 
м оих  м а р ги н а л и й . Н адею сь, 
кому-то они будут полезны.

А льтш уллеры  — одн о  из 
м н о ж ества  в л и ятел ьн ы х  т ю 
менских семейств конца XIX — 
начала XX вв., о которых се
годня знаю т все, но в то же

время не знаю т почти ничего. 
К сожалению , не могу сказать, 
что мне известно намного боль
ше, нежели остальным тю м ен
ским  краеведам.

Сегодня я располагаю и н 
формацией о почти десятке тю 
м енцев, носивш их эту ф ам и 
лию. Среди них — представи
тели трёх поколений рода Альт
ш уллеров и несколько их п о
тен ц и ал ь н ы х  р о д ств ен н и ко в  
(во зм о ж н о , од н оф ам и льц ев). 
С вой  рассказ я буду вести в 
х р о н о л о ги ч еско й  п о сл ед о в а 
тельности. Начнём.

1. Д ва поколения
Израиль Леонтьевич

Что нам  известно об И зра
иле Л еонтьевиче Альтшуллере? 
Здесь больш е во п р о со в , чем  
ответов. В точности  нам н еи з
вестно даж е его отчество, в и с
то чн и ках  встречаю тся  сам ы е 
разны е варианты  — Л еон тье
вич, Л ицм анович, Литманович.

Мы будем использовать н аи 
более распространённы й, хотя, 
скорее всего, и самы й далёкий 
от оригинала вариант, образо
вавш ийся вследствие русиф и
кации еврейского имени. Ве
роятн о , ближ е всех к истине 
бы ли составители актовой за
писи о смерти, в которой наш
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герой им енуется Л и тм ан ови -
ч ем 1.

По косвенным данны м мы 
можем установить примерную  
дату рождения Израиля Л еон
тьевича — 1848 г., поскольку 
на февраль 1928 г. ему уже ис
полнилось 80 лет2. По состоя
нию на 21 марта 1894 г. он был 
полоцким м ещ анином, хотя и 
проживал в Тюмени3. Место его 
рождения нам пока неизвестно. 
Однако уже в 1899 г. встречает
ся упоминание о принадлежав
ших Израилю Леонтьевичу ма
газине в Тюмени и павильонах 
на И рбитской (пассаж №  14), 
Н иж егородской, И ш им ской и 
Курганской ярмарках4. В 1910 г. 
Альтшуллеру принадлежал м а
газин, в котором продавались 
швейные и вязальные маш ины 5. 
В магазине велась также тор
говля ювелирными изделиями.

Ш ирокую известность полу
чил неприглядный эпизод столк
новения Израиля Леонтьевича с 
двумя покупательницам и , д е 

тально описанны й в анонимной 
заметке «П окупательницы под 
конвоем», помещ ённой в газете 
«Ермак» (см. приложения: Док. 
№  1). Из неё мы, помимо про
чего, узнаём, что к  тому време
ни («недавно») И зраиль Л еон
тьевич открыл и собственную  
типографию . По данны м  Е.Н. 
Коноваловой, в типографии Аль- 
тшуллера за период до 1917 г. 
было издано 4 книги (Конова
лова Е.Н. Книгоиздание Тоболь
ской губернии: Вторая полови
на XIX — начало XX в. Тюмень, 
2002. С. 43). В заметке состоя
ние торговых дел Альтшуллера 
характеризуется как «не из важ
ных», позволявшее купцу (кста
ти, о принадлеж ности наш его 
героя к купеческому сословию 
мы также узнаём впервые) лиш ь 
перебиваться «из хлеба на воду». 
С л о ж н о  с к а з а т ь , н а с к о л ь к о  
объективна такая оценка, тому 
же С .И . Карнацевичу, прож и
вавшему буквально в соседнем 
квартале, магазин Альтшуллера 
запомнился как «богатый»6.

...на этом месте скоро вырастет еще один дом 
госуниверситета

215

Здесь и далее мы опира
емся на данные архива 
отдела ЗАГС комитета 
ЗАГС администрации г. 
Тюмени.

ГАТО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 9. 
Л. 2.

ГАТО. Ф. И -1. Оп. 1.
Д. 87. Л. 88. 

Адрес-календарь Тобольс
кой губернии на 1899 г. 
Тюмень, 1899. Объяв
ление в конце книги. 

Вся Тю мень. Т ю мень, 
1910. С. 113.

КП ТО КМ . ОФ 6835. 
С. 215.
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Альтшуллер ж ил и работал 
здесь же, при собственном  м а
газине на углу улиц С пасской 
и Телеграфной. В этом здании 
по ул. Л енина, 12 позднее раз
мещ ались детский сад П очтам
та, а затем общ еж итие ТГУ. Л е
том 2003 г. оно бы ло снесено, 
на этом месте ведётся строи 
тельство нового корпуса ТГУ.

К 1928 г. И зраи ль  Л е о н 
тьевич был уже человеком  п о 
ж илым и находился на и ж ди 
вении детей. О его о тн о ш ен и 
ях с н о в о й  в л а с ть ю  су д и ть  
слож но, однако , скорее всего, 
они бы ли ней тральны м и . Ни 
в партию , ни в проф сою з он 
никогда не вступал. Репресси
ям  и д и скри м и н ац и и  не под
вергался, на 1928 г. п ользовал
ся избирательны м и правам и 7. 
Альтшуллер был одним  из вли
яте л ь н ы х  ч л е н о в  е в р е й с к о й  
общ ины  Тю м ени. В 1920-х гг. 
он зан и м ал  вы борную  д о лж 
ность старосты  тю м енской  си 
нагоги, входил в состав хозяй 
ств ен н о го  п р ав л ен и я  е в р е й 
ской общ и ны  города8 (см. п р и 
лож ения: Д ок. № №  3—5).

В е р о я т н о , э т о  в л и я н и е  
объясняет тот ф акт, что им ен
но от И зраиля Леонтьевича ис
ходила инициатива создания в 
Т ю м ен и  отделения О бщ ества 
по землеустройству евреев-тру- 
дящ ихся (О ЗЕТ)9. В начале 1928 
г. им было получено письмо от 
одного из членов областного 
ОЗЕТ, после чего Альтшуллер 
собрал 16 февраля 1928 г. на сво
ей квартире знаком ы х, что и 
стало  первы м  о р ган и зац и о н 
н ы м  з а с е д а н и е м  о р гб ю р о  
О ЗЕ Т 10. Позднее он принимал 
активное участие в деятельно
сти общ ества, будучи членом 
оргбю ро11 и членом  правления 
Тю менского отделения О ЗЕ Т 12.

Умер Израиль Леонтьевич (в 
актовой записи о смерти — Лит- 
м ан ови ч) 28 м арта 1931 г. в 
возрасте 81 года «от старческой 
дряхлости». На момент смерти 
он  п рож и вал  по ул. Л е н и н 
с к о й 13, 4. К тому времени И з
раиль Леонтьевич находился на 
и ж ди вен ии  некоего  С. Альт- 
ш у л л е р а , п р о ж и в а в ш е го  по 
ул. Каш ирской, 6. Вероятно, это 
был Сергей Альтшуллер, скон-

7 ГАТО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 9. Л. 13.
8 ГАПООТО. Ф. 3894. Оп. 1. Д. 32. Л. ? (к сожалению, большая часть листов 

в деле была не пронумерована).
9 ГАТО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 9. Л. 13. Подробнее об этом см.: Белов С.Л. Тюмен

ское отделение Общества по землеустройству трудящихся евреев: послед
няя попытка аграризации еврейского населения края / /  Музей и общ е
ство на пороге XXI века. Материалы Всероссийской научной конферен
ции, посвящённой 120-летию Омского государственного историко-крае
ведческого музея. Омск, 1998. С. 129—132.

10 ГАТО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 5. Лл. 1 -2 .
11 ГАТО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 8. Лл. 1 -3 .
12 ГАТО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 8. Лл. 4 -7 .
13 Так в документе.
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Дом на углу ул. Республики и Семакова: 
здесь проходили заседания ОЗЕТ

ч авш и й ся  в том же 
году. К сож алению , 
нам удалось выявить 
у п о м и н а н и е  о нём  
ли ш ь в алф ави тн ой  
книге смертей (запись 
№  1241). Актовую за
пись о смерти обна
ружить не удалось.

В одном из доку
м е н т о в  О З Е Т  от 
09.09.1928 г. сообщ а
л о с ь , что  И зр а и л ь  
Л еонтьевич находит
ся  «на и ж д и в е н и и  
с ы н а -п р о ф е с с о р а » 14. Э та и н 
ф ормация подтверждается пуб
ликац ией  из газеты «Трудовой 
набат», в которой говорится о 
состоявш ейся в здании техн и 
кума «лекции-докладе проф ес
сора Альтш уллера на и н терес
ную тему о научной орган и за
ции труда»15. О ком  из детей 
А льтшуллера идёт речь — ска
зать сложно.

В ф о н д е  р е д к о й  к н и г и  
ТО КМ  хранится книга на ив
рите (без обложки, сохранились 
С. 19-350), на страницах ко 
то р о й  и м еется  ч еты р е  ви д а  
ш там пов, связан н ы х  с А льт- 
ш уллерами. Это: «И.Л. А льт
шулер. I.L. A ltschuler», «Л.Н. 
Альтшулер. L.N. Altschuler» (кто
14 ГАТО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 9. Л. 13.

э т о т  т а и н с т в е н н ы й  Л .Н .? ) ,  
«И зраиль Леонтьевич Альтшул- 
лер в Тюмени» и «М агазин зо 
лотых, серебрян., бриллианто
вых вещей и часов И.Л. Альт- 
шуллер, в г. Т ю м ен и  их соб. 
дом». Кроме того, в единствен
ной сохранивш ейся со времён 
И.Я. С ловцова Книге поступ
лений Т ю м енского музея зн а
чатся три предмета, поступив
шие от «купца Альтшуллера»: 
«крестьян ское крем н евое ру
жьё, на сош ках»16, «череп н о 
со р о га  с н и ж н ей  ч елю стью , 
найденны й близ деревни Сала- 
ирки, по речке С алаирке, впа
даю щ ей в Туру»17 и «доска для 
набивки краски  из кустарной 
м астер ско й » 18. К то бы л этим

15 Никольский. Научная организация труда //Трудовой набат. 19 июля 1921 г. 
С. 2.

В единственной сохранившейся со времён И.Я. Словцова Книге поступ
лений (КП) Тю менского музея предмет обозначен под инвентарным  
№ 3029. В «Каталоге музея при Тюменском Александровском реальном 
училище» (Тюмень, 1905. С. 73) он записан под №  537.

17 КП № 4160. В вышеупомянутом «Каталоге...» записан под №  416 (С. 37).
18 КП № 3030. В «Каталоге...» записан под №  538 (С. 73).
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меценатом? Вопрос вновь ос
таётся открытым.

Двира (Двора) Соломоновна
Ж ена И зраиля Л еонтьеви

ч а , м ать  Л е о н т и я , В и кто р а, 
М ихаила-М ейндаля и Зинаиды  
И зраи леви чей . Ф и гури рует в 
списке домовладельцев Т ю м е
ни от 31 марта 1898 г., посколь
ку в её дом е п редполагалось 
разместить 5 человек ниж них 
чи н ов19. Из этого же списка мы 
узнаём, что ей принадлежал уг
ловой дом по адресу: ул. С п ас
ская, 4/ул. Телеграф ная, 11. В 
1918 г. это здание было вклю 
чено в спи сок н ац ионализи ро
ванных домовладений по Т ю 
м ени. П ри  этом  указы валась 
сумма чистого  дохода с им у
щества — 294 рубля в год20.

Леонтий Израилевич
Такж е по косвенны м  д ан 

ным мы можем установить при
мерную  дату рож дения Л ео н 

тия (он же Л иц м ан , Л итм ан) 
И з р а и л е в и ч а  А л ь т ш у л л е р а , 
сы на И зраиля Л еонтьевича, — 
это 1869 г. (по крайней мере, 
на 1 октября 1921 г. ему было 
52 года)21. О кончил Тю менское 
А лександровское реальное учи
ли щ е. В 1908 г. встречается  
упоминание о принадлежавшем 
ему часовом магазине в г. Т ю 
м ени22, в 1910 г. говорится о 
ч ас о в ы х  м а га зи н а х  Л .И . на 
Ц арской и С пасской улицах23.

К ак  и его отец , Л еонтий 
И зраи леви ч  проявлял  ж ивой 
интерес к  общественным делам, 
в о со б е н н о с ти  св я зан н ы м  с 
ж и зн ью  ев р ей ск о й  общ и н ы . 
13 апреля 1917 г. в «С и би р
ской  торговой газете» п ояви 
лась заметка «В еврейском об
ществе» следую щего содерж а
ния: «Общее собрание Т ю м ен
ской еврейской общ ины  бы в
шее в Синагоге 1 Апреля орга
низовало временное националь
ное бюро, со следующими пол

218

19 ГАТО. Ф . И -1 . 
Оп. 1. Д. 462. Л. 3.
20 ГАТО. Ф . 141. 
Оп.1. Д. 22. Л. 21.
21 ГА П О О ТО . 
Ф. 3894 . Оп. 1. 
Д. 31. Лл. 3 -4 .
22 Вольский В. Вся 
Сибирь (справочная 
книга по всем отрас
лям культурной и 
т о р го в о -п р о м ы ш 
ленной жизни Си
бири). С П б., 1908. 
С. 516.
23 Вся Тюмень. Тю
мень, 1910. С. 113.

Руины старого здания синагоги
(фото 90-х гг. XX в.)
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н о м о ч и я м и : н а ц и о н а л ь н о е  
объединение, общее представи
тельство интересов тюм. евр. 
общ ины , контроль над всеми 
старыми организациям и с пра
вом реш аю щ его голоса и вы 
работка проэкта организац ии  
внутренней общ ины . В состав 
его вош ли: А льтерм ан , Л .И . 
Альтшуллер, Бейн, Бердичевс
кий, Л.Х. Бранд, Звагельский, 
Л а к о в с к и й , Ш . О верш тей н , 
И. Ч есн и ц ки й , Ис. Ш айчик, 
Ян. Шайчик». В 1919 г. Л ео н 
тий И зраилевич баллотировал
ся в гласные Тю менской город
ской думы по списку от «Со
юза Возрождения России»24.

О бесп окоен н ость  судьбой 
еврейского народа привела на
шего героя в ряды сионистов, 
достаточно популярны х среди 
российского еврейства в первой 
четверти XX в. Об этом увлече
нии мы узнаём из сводок Тю 
менского отделения ОГПУ, ко
торое имело двух постоянных ос
ведомителей в еврейской общ и
не города, уделяя особенно при
стальное внимание деятельнос
ти тюменских сионистов. По све
дениям ОГПУ, Леонтий И зраи
левич вступил в организацию в 
1917 г. Определить его положе
ние и влияние в партии осведо
мителям не удалось, известно 
лишь, что, не будучи активис
том, он в то же время пользо
вался определённой популярно
стью среди сионистов города. По

Синагога до реконструкции
(фото 90-х гг. XX в.)

имевш имся у них данным, Альт
ш уллер п ри м ы кал  к правом у 
крылу сионистского движения. 
В 1921 г., по сведениям ОГПУ, 
он принял участие в организа
ции еврейского вечера, на кото
ром выступил с речью.

Впервые мы встречаем ф а
милию  Альтшуллера в списке, 
с о с т а в л е н н о м  п о  з а д а н и ю  
ОГП У от 4.8.21 г. и подш итом 
к делу тю м енских сионистов, 
с п р и м еч ан и ем  «анк. уст.»25. 
Ф игурирует она и в списке тю 
м енских сионистов, взятых на 
у ч ёт  к 1 о к т я б р я  1921 г .26,

24 Цит. по: ГАПООТО. Ф. 3894. Оп. 1. Д. 31. Лл. 18-19.
25 ГАПООТО. Ф. 3894. Оп. 1. Д. 32. Л. ?
26 ГАПООТО. Ф. 3894. Оп. 1. Д. 31. Лл. 3 -4 .
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в списке на май 1923 г.27, на 
сентябрь 1923 г.28, на октябрь 
1923 г29. В докум ентах  О ГП У 
сохранилось описание внеш но
сти «объекта наблюдения»: ро
ста с р е д н е го , т е л о с л о ж е н и я  
среднего, лицо круглое, чистое, 
волосы тём но-ры ж ие, бороду и 
усы бреет, глаза карие, нос пря
мой, тип интеллигентны й30.

Нет сведений о том, чтобы 
это увлечение навлекло на Л е
онтия И зраилевича какие-либо 
неприятности , на 1924 г. он не 
имел судимости. В 1921—23 гг. 
он работал кон тролёром  Раб- 
крина, на декабрь 1924 г. — в 
О крсельсою зе. И меется также 
инф орм ация о двух адресах, по 
которым в разное время п ро
живал И зраиль Леонтьевич: ул. 
В ойновская, 38 (май 1923 г.), 
ул. К а ш и р с к а я , 10 (о к тя б р ь  
1923 г., декабрь 1924 г.).

В фондах ТО К М  хранится 
медная печать с надписью: «Ле
онтий Израилевич Альтшуллер» 
(КП  ОФ  6263/4). Поступила она 
29 мая 1983 г. через Ф ролова 
О.В. от М арковой Г .И ., п р о 

живавш ей по адресу ул. Каш ир
ская, 8, то есть по соседству с 
Альтшуллерами.

Умер Л еонтий  (в актовой 
записи о смерти №  3178 — Лит- 
ман, в алфавитной книге см ер
тей — Л ицм ан) И зраилевич 4 
ноября 1942 г. в возрасте 74 
лет в городской больнице от 
п р ав о сто р о н н его  круп озн ого  
воспаления лёгких. Заявление 
о смерти было сделано некой 
З л о б и н о й , вер о ятн о , врачом  
больницы .

Михаил-Мейндаль Израилевич
Э тот п р ед став и тел ь  рода 

А льтш уллеров родился в Т ю 
мени 21 марта 1894 г., а имя 
своё получил 11 мая того же 
го да . Р о д и т е л я м и  его  б ы ли  
Д вора С олом оновна и И зраиль 
Л еонтьевич31. Возможно, им ен
но его перу принадлеж ит кн и 
га, один из экзем пляров кото
рой хранится в Тю м енской об
ластн о й  научной  библи отеке 
им. Д .И . М енделеева: Альтшул
лер М .И . Зем ство  в С ибири . 
Т ом ск, Т ипо-Л итограф ия С и 

бирского Т-ва печатно
го дела, 1916. 404 с. с 
прилож ениям и. Об ав

27 ГАПООТО. Ф. 3894. Оп. 1. 
Д. 31. Лл. 66 -6 7 .
28 ГАПООТО. Ф. 3894. Оп. 1. 
Д. 31. Лл. 18-19.
29 ГАПООТО. Ф. 3894. Оп. 1. 
Д. 31. Л. ?
30 ГАПООТО. Ф. 3894. Оп. 1. 
Д. 31. Лл. 18-19.
31 ГАТО. Ф. И -1 . Оп. I. 

Д. 87. Л. 88.
Оттиск печати И.Л. Альтшуллера 

на одной из книг (ТОКМ )

220



C.Л. Белов. Сюжет первый: АЛЬТШУЛЛЕРЫ
еврейские сюжеты 221

торе в книге сообщается нем но
го: это студент Томского ун и 
верситета, само сочинение удо
стоено золотой медали ю риди
ческого факультета И мператор
ского Томского Университета. 
Предисловие составлено дека
ном ф акультета проф ессором  
П.И . Л ящ енко.

Зинаида Израилевна
Д очь Израиля Леонтьевича 

и Дворы Соломоновны. Трудно 
сказать, было ли это русское имя 
дано ей при рождении либо это 
результат поздних изм енений, 
возможно, не отразивш ихся в 
документах. Слиш ком уже ве
лик контраст с именами Л еон
тия (Лицмана, Литмана) и М и
хаила-М ейндаля, — судя по все
му, в семье Альтшуллеров при
держивались весьма традицион
ных взглядов и не были склон
ны к русификации. С казанное 
в полной мере относится и к 
Виктору Израилевичу.

Виктор Израилевич
С ын И зраиля Леонтьевича 

и Дворы Соломоновны. Виктор 
окончил Х арьковский техноло
гический институт по специаль
ности инженер-технолог и обо
сновался в Петрограде. В декабре 
1922 г. у него гостил Станислав 
И осифович Карнацевич, пере
давш ий семье Виктора И зраи
левича сливочное масло, послан
ное с ним Зинаидой Израилев-

Оттиск печати И.Л. Альтшуллера 
на одной из книг (ТОКМ )

ной для меновой торговли. Вик
тор Израилевич был женат, ра
ботал в те годы в «Петроторге» 
и был, по воспом инаниям  Кар- 
нацевича, «очень добрый в душе 
человек и очень наивны й — тип 
такого чеховского интеллиген
та, мало п ри способленн ого  к 
жизни». Супруги Альтшуллеры 
прож ивали в то время в 4-ком 
натной квартире по адресу: ул. 
7-я Рождественская, д. 25. По 
сведениям Станислава И осиф о
вича, А льтш уллер и его ж ена 
погибли от голода во время бло
кады Л енинграда (см. прилож е
ния: Д ок. №  2).

Моисей Израилевич
В озм ож но, ещ ё один сы н 

И зраиля Л еонтьевича. В изда
ниях 1899 и 1910 гг. встреча
ется ин ф орм аци я, согласно ко 
торой  он зани м ал  долж ность 
горного техника при И рты ш с
ком  участке (от д. Н овой  до 
г. Тобольска) Том ского округа 
путей сообщ ени я32.

32 Адрес-календарь Тобольской губернии на 1899 г. Тюмень, 1899. С. 89; Вся 
Тюмень. Тюмень, 1910. С. 131 (в последнем источнике, вероятно, допу
щена опечатка, следует читать М .И ., а не Л .И .).
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В воспоминаниях С .И . Кар- 
нацевича содержится также упо
минание о некой М арии Альт-

ш уллер , кото р ая  на октябр ь  
1905 г. училась в ТАРУ33. Воз
можно, это ещё одна дочь И з
раиля Леонтьевича?

В «Хронике», опубликован
ной в газете «Сибирский голос» 
в январе 1907 г., сообщ ается 
также, что в состав тю менской 
и зб и р ател ьн о й  ко м и сси и  по 
вы борам  в Г осударственн ую  
Думу входил некий «г. Альт- 
шуллер»34. Вероятнее всего, речь 
идёт об И зраиле Л еонтьевиче 
либо о его сыне Л еонтии И зра
илевиче. Впрочем, это  также 
всего лиш ь предположения.

2. Возможно, родственники
Альтшуллер Бася35 Натанов

на (1881?—1943). Умерла 21 я н 
варя 1943 г. в возрасте 62 лет 
от декомпенсации сердечной де
ятельности. Н акануне смерти 
находилась на пен си и и п р о 
живала в г. Тю м ени по ул. К ра
сина, 16. Смерть заф икси рова
на Ш иф рой Альтшуллер, про
ж ивавш ей по том у же адресу 
(акт овая запись о смерти №  
187).

Альтшуллер Евгения Натанов
на (1895?—1943) — по всей ве
роятности, сестра Баси Натанов
ны. Умерла 3 февраля 1943 г. от 
атеросклероза в возрасте 48 лет. 
Н акануне смерти работала ре
гистратором  в сан п роп ускн и 

ке и проживала по тому же ад
ресу — ул. К расина, 16. Смерть 
з а ф и к с и р о в а н а  всё  т о й  же 
Ш ифрой Альтшуллер (актовая 
запись о смерти №  337).

Альтшуллер Шифра (?—?) — 
о ней известно лиш ь то, что в 
1940-х гг. о н а  п р о ж и в ал а  в 
г. Тюмени по ул. Красина, 16 и 
зафиксировала смерть двух вы
ш еназванных сестёр.

Альтшуллер Пейсах (?—?) — 
член еврейской религиозной об
щ ины  г.Тю м ени, в 1920-е гг. 
был сторожем синагоги. П ро
живал по ул. Б. Разъезжая, 30. 
П роисходил из мещ анского со
словия. Х арактеризовался как 
безы м ущ ественны й36. В нояб-

33 КП ТОКМ. ОФ 6835. С. 68.
34 Хроника //С ибирский голос. 23 января 1907 г. С. 3.
35 В актовой записи о смерти фигурирует именно это имя, хотя в алфавит

ной книге смертей указано другое, возможно, более полное — Бася-Роза 
(Книга 2. Запись №  188).

36 ГАПООТО. Ф. 3894. Оп. I. Д. 32. Л. ?
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ре 1923 г. им был получен д е
неж ны й перевод  из «П абли к 
Н ационал Банк» в Н ью -Й орке 
в р азм ер е  20 а м е р и к а н с к и х  
долларов37. О чём говорит пос
л е д н и й  ф акт : А л ьтш у л л ер ы  
имели родственников в СШ А?

Л ибо Пейсах просто был очень 
беден и получал помощ ь от бла
г о т в о р и т е л ь н ы х  е в р е й с к и х  
организаций? С нова вопросы.

В от, п о ж а л у й , и всё  — 
больше мне добавить нечего. По 
крайней мере, пока.

№  1
Покупательницы под конвоем

( Сценка с натуры)
Есть в Тю мени купец И з

раиль Л итманович Альтшуллер. 
Д авно он торгует в Тю м ени. 
Старожил. В его магазине вы 
встретите золото, серебро, часы, 
м аш и ны , грам м оф оны , п л ас
тинки, пианино и... замечатель
ное «обращение» с покупателя
ми. Торговля была не из важ
ных, из хлеба на воду, и н е
давно, для увеличен ия своих 
оборотов , г. А льтш уллер о т 
крыл ещё типографию . Но не 
в типограф ии дело.

18 ию ня в магазин г. Альт- 
ш уллера заявляю тся две п р и 
езжие бары ш ни г-жи В. П она
добилась им вязальная м аш и
на. А эти маш ины , как уве
рил г. Альтшуллер покупа
тельниц, продаю тся им д ё
шево, по своей цене. С м от
рели покупательницы м аш и
ны (в которы х они ничего 
не понимали), слушали уве
рения торговца о их п роч 
ности, замечательной произ
водительности. Приценились 
барыш ни к одной маш инке.

37 ГАТО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 64. Л. 5.
Оттиск печати Л .H. Альтшуллера (?) 

на одной из книг (ТОКМ )
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Прилож ения
— С колько стоит?
— 150 руб.
Эта цена показалась доро

говатой. Их зн аком ая купила 
такую  же м аш и ну  за 85 руб. 
Хотели они было из магазина 
уйти. Н о не тут-то было.

— Вы что же, бары ш ни, так 
уходите, не купивш и?

— Д а у нас денег ещё нет. 
М ы п ри ш ли  п р и ц ен и ться . А 
сейчас идём на почту за ден ь
гами.

— З а ч е м  в а м  о д е н ь г а х  
б ес п о к о и т ь с я , наш  м ал ь ч и к  
сходит на почту. Д айте ему д о 
веренность, мы п одп и сь зас 
видетельствуем , а вы п о си ди 
те у нас.

Барыш ни имели неосторож
ность показать повестку почто
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вой конторы  на 150 руб. П о
купательницы поблагодарили за 
лю безность и пож елали лично 
п олучить ден ьги . Н о, о к а за 
лось, не так-то  легко избавить
ся из-под  опеки г. А льтш улле
ра. Он под каки м -то  предло
гом отправил с покупательни
цами своего служащ его, кото
рому строго-настрого приказал 
привести с почты  бары ш ень с 
деньгами в магазин.

И дут п о к у п ательн и ц ы  на 
почту. Слуга магазина с ними. 
Вошли в здание почтамта. П ри
казчик не отстаёт. Чиновник, за- 
ведываю щий переводами, ока
зался старым знакомы м бары 
шень. Те рассказывают, как они 
пришли на почту под конвоем.

— С мотрели у А льтш улле
ра вязальную  маш ину, и вот он 
заставляет нас эту маш ину ку
пить за 150 рублей.

Ч и н овн и к  посоветовал им 
сходи ть  в д р у го й  м агази н  и 
между прочи м  со о бщ и л , что 
вязальную м аш ину его зн ако 
м ы й п окуп ал  за 85 р. С луга 
г. Альтшуллера вмеш ивается в 
разговор и делает выговор чи
новнику, что не его дело об
суждать чужие дела. Случайно 
на почте находился заведываю- 
щий продовольственным делом 
г. Б., который возмутился н а
хальством торговца. По просьбе 
барыш ень слуга г. А льтш улле
ра из почты был удалён.

Но п ри клю чен и я  п о к у п а
тельн и ц  ещ ё не окон чи ли сь . 
Вскоре после ухода при казчи 
ка  п р и б е га е т  н а  п о ч ту  сы н

г. Альтшуллера и повыш енным 
тоном говорит, что раз они были 
в магазине, отняли время, смот
рели маш ину, а потому обяза
ны купить эту машину. Одна 
из бары ш ень заплакала. С ы нок 
Альтшуллера не отстаёт и тре
бует, чтобы они шли в мага
зи н . П р и су тство вавш и й  при 
этой сценке г. Б. вступается за 
бедных покупательниц. Но н и 
чего не действует. Только пос
ле распоряжения послать за по
л и ц и ей  м олодой А льтш уллер 
стушевался.

Идти домой барыш ни боят
ся. К ак бы их не подкараулили 
и силой не завлекли в магазин. 
Переждали они часок-другой на 
почте, и их проводили по дру
гому ходу, из двора.

Ерм ак.  1912. 23  июня. С. 20.

№ 2 
Из воспоминаний 

С.И. Карнацевича
[ С т а н и с л а в  И осиф ович  

вспоминает о своей поездке в 
Петроград в декабре 1922 г .]

Остановился я не в общ е
ж итии, а на частной квартире 
у наш его тю менца Виктора И з
раилевича Альтшуллера, инже- 
нера-технолога, окончивш его в 
своё время Х арьковский тех
н о л о ги ч еск и й  ин сти тут. Его 
отец имел в Тю мени богатый 
магазин в своём доме, где жил. 
Э тот магазин был в деревян
ном доме, одноэтаж ном (угол 
Л ени на и К расина), где потом 
пом еш ался почтовый детский 
садик. В магазине его продава-
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лись золотые вещ и, м аш ины , 
велосипеды.

Так вот, Зинаида И зраилев
на (сестра инженера) попроси
ла меня увезти масло сливоч
ное, купленное в Тю мени на 
базаре, на меновую  торговлю  
своему брату в Ленинград и дала 
мне его адрес: 7-я Рождествен
ская ул., дом 25, кв. Альтшул
лер. Когда я привёз масло, то 
хозяева квартиры всего муж и 
ж ена заним али целых четыре 
комнаты. О ни упросили меня 
остаться у них и жить в одной 
из комнат и даже согласились 
меня кормить обедом. Я п ри 
ехал ещё в солдатской ш инели, 
в папахе, а в городе были н а
падения на квартиры , и л и ш 
ний мужчина в доме, конечно, 
не помешает. Кроме того, я п о
могал Виктору И зраилевичу в 
колке дров. Он даже спросил 
меня, как и где я научился это
му делу. Таскал дрова из под
вала на 3-й этаж. Ночами я все
гда был дома / . . . /

Х о зя ев а  м ои  тож е б ы ли  
больш ие дом оседы . О ба они 
работали. Виктор И зраилевич 
работал в Петроторге и полу
чал 700.000.000 рубл., а его жена 
бухгалтером во вновь открытом 
частном предприятии, начинал
ся уже Н ЭП , «Канцбумтрест», 
которое помещ алось где-то на 
Л итейном проспекте, и полу
чала зарплату в сумме 1 м ил
лиард 600.000.000 рублей. Вик
тор И зраилевич был очень доб
рый в душе человек и очень 
наивны й — тип такого чехов

ского интеллигента, мало п ри 
сп особлен н ого  к ж и зн и . Оба 
о н и ,  говорят, потом погибли от 
голода во врем я блокады  Л е
н и н гр ад а  во вр ем я  В еликой  
О течественной войны . (Я п о
мню такой случай. На службе 
ему выдали 1 пуд муки, и он 
снёс их в одну из вновь от
кры вш ихся частных булочных 
для того, чтобы  ему нап екли  
из неё хлеб... [Следующую ф ра
зу прочитать не удалось]). 
г. Т юм ень 1976 г.

K П  ТОКМ. ОФ 6835. Рукопись.
П одлинник.  С. 2 1 5 —218.

№  3
Опись имущества синагоги 

от 4 апреля 1922 г.

1. Книг разных 
Ковров 1912 г. 
Персидских бол.

сред.
мал.

2. Сидурим
3. Хумет
4. Тилим
5. Минарэ Шабес
6. Хаэ Адеиг
7. Шлихез
8. Махзер
9. Войкро
Полотенцев холщовых 

простых
10. Ахд о м е
11. Мелиерес Амнэ 
Скатертей
Две парчевых 

на подкладках 
одна подерж.

Две простыня худыя
12. Швот мусер
13. Лейве салфойвес
14. М ишнаэс

1 5  Заказ 3092
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32 шт.

1 шт. 
1 
1
3 шт. 
18
17
10
12
7

21
58
1

4 шт. 
1
1

3

3
1
3
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15. Медрес Робэ 2 
Х упэ
1 парчевая, сохраненная
16. Эийн янкев 3
17. Кинес 25
18. Хумеэс 6
19. Смирке — 
Чехлов
20. Тикм Софрил 1 
Украден осенью 1921 г. {
21. Эйц Хами 1 
Ментелех

белых атласных { 6
224 шт.

На сертифере бархатных 8
Вышиве позументами 
всех держав знаков белых

шелковых на подкл. 10 шт.
Парейхэз (занавес)

серебряная 1
серебр. на желтом барх. 1
бордов. 1
барх. шит. позумен. 
желтым и белым с 
гербом Раввина убрана 
простыми камнями 1

Кубиков серебряных
весу около 2 фунтов 1

Для моления
с колокольчиками.

Малый без колокольцев 
весу 3/8 фунт. 1

Табакерка серебряная
весу 1/4 фунт. 1

Кубок медный под серебром  
весу 3/8 фунт. 1

Дарохранильница
серебряная весу 1/2 фунт. 1 

Роговой сейфер (рог) 1
Ш торок кисейных 3
Меничеле (рукопись) 1
Ручек серебряных

весу около 1/4 фунт. 1
Подсвечников

мельхиоровых 2
медных стенных 11

Люстра медная 126 свеч
больш их 1

18
средних 1

Люстр стенных 55 свеч 
Часы стенные круглые 
Рам разных разм.
Диванов деревян. мужс .
Диванов деревян. женс .

2 сломанных 
Кресел раввиных дерев.
Столов простых 
Сейфетер 

круглых 
Стульев слом.
Шкафов 
Вешалок
Умывальников простых 

мраморн.
Рукомойников  
Плевательниц  
Щеток половых издерж.
Орейн Кейдеш (алтарь) 

окрашенный в голубую 
краску с золотом под 
кровкой по дереву 

При нем подсвечник 
медный
весом приблизительно 
1 пуд. 20 фунт.

Сундуков простых 
Зеркало среднее 
Абажуров для элект. ламп 

два железных,
1 фарфоровый 

Скамеек деревянных 
простых 

Электрических лампочек 
110 свеч.
Опись производил 4 апреля  

1922 года
Член Губернской  К ом иссии по 

уч ет у ценност ей в к ул ьт ах  
А . Евдоким ов.

С т арост а синагоги. 
П р и сут ст вую т  уп о л н о м о 

ченные: Г луш ков  и К озлов.
Верно:

Член Губком иссии по Учет у  
Ценностей [н е р а зб о р ч и во ]  

ГА ТО . Ф. 2. Оп. 1. Д . 298. 
Л л. 3 8 -3 8  об. М аш инопись.

П о дл и н н и к .

11 шт.
1

21
12 рядов 
7

2 
2 
1 
1
3
3
4 
2 
1 
1 
1 
1
1

1
2 
1
3

4 
10
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№  4
Протокол изъятия Тюменской 
Губернской Правительственной 

Комиссией ценностей 
из синагоги г. Тюмени 
от 30 апреля 1922 г.

г. Тю м ень 30  ап реля  1922 г.

Членов Тю менской Губерн
ской  П равительственной К о 
миссии по изъятию  ценностей 
тов. Ерахтина, Королева, тов. 
И стомина в том, что сего 30 
апреля 1922 года ими в п р и 
сутствии настоятеля [зачерк
нуто] старосты церкви [зачерк
нуто] синагоги Гр-на Альтшу
лера в с а н е  , П редседате
ля Церковного Совета Гр-на гор. 
Т ю м е н и  , член ов  Ц ер 
ковного Совета гр-н  гор. Т ю 
м ени, представителей от групп 
верую щ их гр-н  гор. Тю мени: 
Г о л ь б е р г , С у д е л ь н и ц к и й , 
К райчик, Альтшулер, Брандт, 
Казначей Мейлах, присутствии 
представителей от Г.П.У. Ко- 
рева на основани и  п остан ов
ления В .Ц .П .К . 30 сего ап ре
ля приступили к ф акти ческо
му и зъ яти ю  из у п о м я н у т о й  
церкви [зачеркн уто] синагоги. 
Ч ленам и Губернской П р ав и 
т е л ь с т в е н н о й  К о м и с с и и  
п р е д ъ я в л е н ы  м а н д а т ы  за  
№ №  1600 п о с л е  п о я с н е н и я  
ц ели  и зъ ят и я  ц е н н о с т е й  из 
церквей всех культов, а равно 
разъяснив что побудило Сов. 
Власть нарушить свой преж ний 
д о го в о р  с вер у ю щ и м и  п р и - 
ступлено к делу 
15*

П Р И Ч Е М  И ЗЪ Я ТО  С Л Е 
Д У Ю Щ Е Е :
1) серебр. кубок 84 пр. с эмалью 193
2) серебр. рюмка филигран. раб. 133
3) то же рука для Торы 1/2 ф
4) то же табакерка 203
5) корона серебр. с двумя ручками 

эмал., вес прибл. 3 1/2 ф.
больш е ценностей  никаких 

не оказалось и по словам ста
р е й ш и н ы  И зр . А л ь т ш у л е р а  
больш е ценностей не имеется, 
все  п е р е ч и с л е н н ы е  с е р е б р . 
предметы обещ аю тся в 2-х не
дельны й срок зам енить равно
ценны м  по весу металлом, д ан 
ные предметы просю т отложить 
для замены.

П редсед. ком исс.: Д . Е рахт ин
члены : Я . К орол ев, И ст ом ин, 
предст авит ель ГП У И. К орев  

ст арост а синагоги  
И. А л ь т ш у л ер ,  

Г о л ьб ер г, С удельни цки й , 
К р а й ч и к , К азн ачей  М ей л ах , 

Б р а н дт .
ГА ТО . Ф. 2. Оп. 1. Д . 298.

Л л . 3 7 —3 7  об. Р укоп ись.
П о д л и н н и к .

№  5 
Квитанция 

Тюменского губфинотдела 
№  29 от 3 мая 1922 г.

г. Т ю м ень 3 м ая 1922 г.
Ст. прихода №  79

Принято от К ом иссии по- 
мголода по изъятию  ценностей 
из Еврейской синагоги

что разных серебряны х ве
щей весом 4 1/2 фунт.

И зачислены  на счет пере
ход. ценностей.
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Всего на сумму
К онт ролер  [н е р а зб о р ч и в о ]  

Кассир [н е р а зб о р ч и в о ]
Б у х га л т ер  Р ом ан ова

ГА ТО . Ф. 2. Оп. 1. Д . 298.
Л . 35. Р укоп ись. П одлинник.

№ 6
Заявление старосты синагоги 

г. Тюмени И. Альтшуллера 
на имя Тюменского губвоенко- 

ма от 10 мая 1922 г.
г. Тю м ень 10 м ая 1922 г.

Прош у зам енить нам и зъ я
тие

.......................[так в докум ен
те] сего:

серебряная корона 351 1/2 
зол., стопка эмал. сер. 21 3/4 з., 
руки серебр 33 1/2 зол. годаш 
филиграб. 13 1/2 зол. табакер
ка серебр. 19 1/2 зол.

П одат ель И. А л ьт ш ул л ер  
1 0 /V .2 2  года  

г. Тюмень
Помета: разреш ена замена 

(№  010/5). 10/V.
ГА ТО . Ф. 2. Оп. 1. Д . 298.

Л . 36. Р укоп ись. П одлинник.
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Ю. Мандрика. ПОСЛЕДНИЙ «ЛУКИЧ» КАК «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
обзы валка

Последний «Лукич» 
как «Последний герой»
М не это иногда н ап ом и н а

ет игру. Почти телевизионную . 
В таки е врем ен а я чувствую  
себя в той самой ком нате-клет
ке, на которую приходят по- 
зырить. Получится не получит
ся... А кому приз — это уже не 
важно.

Приходит Сергей Пархимо- 
вич , берет х о л явн ы й  э к з е м 
пляр «Лукича»1 и после кокет
ливого: «Балуешь» добавляет: 
«Сам нас породил...».

И автор этих строк в тон
гостю отвечал: «Сам породил,
сам  и в ы п у щ у  из ж у р н а л а
кровь. П редставляеш ь, как тот
забьется в конвульсиях?»

* * *
И то самое близкое окру

ж ение, те самые два-три чело
века, которые все-таки читали 
ж урнал, ин огда спраш иваю т: 
«Тебе не ж алко, мы все-таки  
привы кли к нему...»

Н а - 
верное, и 
о б и да  во 
м не го во 
р и т , ч то , 
к о н е ч н о , не 
к р а с и т  а в т о р а  
этих строк... Но мне казалось, 
что мы, все авторы  ж урнала, 
хотя бы немного единомыш лен
ники.

И вдруг приходит С пособ
нейш ий из авторов и говорит, 
что хочет вы яснить отнош ения.

— У йти х очеш ь в другое 
и зд ан и е?  — п ересп раш и ваю . 
(П росто  пом н ю , когда этого, 
самого способного, сманивали. 
И я сурово убеж дал его, что 
мы же ему платим. А он кри
вил губы, дулся, что его оскор
бляю т: «Не и з-за  ден ег же я 
всем этим занимаюсь!»).

— Я об этом  пока не ду
мал, — прозвучало в ответ.

1 Для Сереги ничего не жалко. Тем более товар, который все равно никто не 
покупает. Раньше на городском комитете культуры сидел некий Аракчеев 
в юбке и говорил: «Поддержать журнал? Конечно. Мы обязательно под
пишемся на один экземпляр». И даже такое деш евое по цене слово не 
сдерживал. Потом юбка с горизонта исчезла, и тридцать с чем-то город
ских библиотек начали покупать целых восемнадцать экземпляров жур
нала, в котором говорится в основном о прошлом города. В журнале, 
издающемся на частные деньги... А в 2003 г. всем библиотекам города 
вполне хватило пары экземпляров. Ханты-М ансийск в любую админи
стративную погоду покупает три, Н.-Вартовск — пять, Сургут... Значит, 
в самом деле журнал печатает не то, чего желает читать народ в Тюмени...
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— П очему же? — возражаю. 
— Теперь ты интересен м оск
вичам. Тебе сам К рапивин дает 
задания, — не могу остановить 
эм оции. — Ты вырос. И тебе 
зам уж  пора. Ты  п о н и м аеш ь, 
это нормально. Ребенок вы ра
стает в семье, которую рано или 
поздно при ходи тся покидать. 
П ойми, твой уход я уже пере
ж ил...

— Я хочу, чтобы мне пла
тили!

Что ж, серьезны й повод для 
за м у ж е с т в а . В с п о м и н а ю  не 
одну полку книг наш его изда
тельства в его квартире. Это от
ню дь не холява. Это при зн ак  
лю бви к  человеку, с которы м 
делаем общ ее дело.

— С колько , н ап ри м ер , за 
то, что напечатано в последнем 
номере? — спраш иваю .

— Ты сячи четыре...
— За публикацию  или...
Просто материал идет с про

долж ением , в двух номерах...
Дальше начинаем выяснять, 

кто кому сколько должен. М е
лочно, противно. Кто кому по
могал в написании материалов. 
И  еще о книксенах — были сде
ланы они в знак благодарности 
за помощ ь или нет. В ход идет 
пред ложение посмотреть расчет
ные документы: бесплатно тру
дился на ниве края или нет...

П ы таю сь ещ е раз сп асти  
автора. Уход его из ж урнала — 
гибель для последнего. К аж ет
ся, находим компромисс.

Но когда С пособнейш ий в 
очередной раз пытается расска

зать, мол, в архиве обнаружил 
нечто такое о Н. Лухмановой, 
что перевернет все наш и пред
ставления о ее ж изни... Но об
народует известны е лиш ь ему 
ф акты... Ц ена названа...

Говорю себе резко: «Жур
нал для душ евнобольных — это 
слишком».

С лово произнесено. И ког
да С п о со б н ей ш и й  к добы че 
ф актов пытается в очередной 
раз п оп олн и ть  свою  полку в 
счет будущих взаиморасчетов, 
будучи уже долж ником  ж урна
ла, говорю себе: «Хватит! Ж ур
нал превращ ается для издателя 
в иго!».

И в с п о м и н а ю  п р и  этом  
с в о е г о  с т а р о г о  п р и я т е л я
В. С трогальщ икова, однажды 
понявш его, что его личны й во
дитель скоро начнет его стро
ить. И тогда Виктор Л еонидо
вич решил продать легковой ав
томобиль...

Виктор — хороший человек, 
но руководитель... В отнош е
ни и  п о следн ей  реалии  мы в
чем -то похожи...

* * *
Вышла книга «П оставиш а 

град Тюмень...». Валера Чупин, 
ещ е одна лю бовь моя (читай 
— журнала), сказал: «Все ош иб
ки К оноваловой, плюс ош иб
ки К опы лова, плюс все наш и 
ош ибки — ничто по сравнению  
с тем, что допустили состави
тели этой книги».

Пытаю сь найти рецензента. 
Н ебесплатно. С пособнейш ий к 
добыче ф актов, взявш ий аванс,
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вернул его со словами: «Ж алко 
тратить время».

Но в ж урнале был ещ е и 
Талантливейш ий автор, автор, 
зн аю щ и й , что делать с тем и  
ф а к т а м и , к о т о р ы е  н ах о д и л  
С пособнейш ий. И вот этот Т а
лантливейш ий был человеком 
бедным и тоже аванс взял (если 
борзыми, то можно). А потом 
пришел и открыл свою душу:

— Ну, напиш у я рецензию. 
В следующем издании авторы 
все исправят. И ничего нам не 
заплатят...

Даже не разозлился, а ко н 
статировал:

— Несчастные вы со С п о
со б н ей ш и м  д о б ы вать  ф акты  
люди. М не вас обоих жаль...

«Лукич», обещ авш ий в пре
ды дущ ем  н ом ере  н ап еч атать  
о б зы в ал к у  на Г ал ки н ы х , не
сдержал своего слова.

* * *
Мне хотелось спросить обо

их, что они будут делать со сво
им зн ан и ем ? Т ак  и унесут с 
собой в могилу? Такого чело
века я уже встречал на своем 
пути. Раф аэль регулярно мне 
сообщ ает, что в его архиве есть 
нечто такое... «Но пусть об этом 
узнаю т те, — торжествуя гово
рит мой вечный оппонент, — 
кто будет когда-нибудь разби
рать мой архив...».

Звучит примерно так. Умер 
человек. П риходят на похоро
ны, а там сюрприз. Стихи п о 
э та  К у н гу р ц е в а , н а п р и м е р . 
Сели, почитали, прослезились, 
что при ж изни владельца тет

радки со стихами не порадова
лись вместе... Тут уж точно не 
до киселей...

В пору вм есто  р асск аза  о 
том, что знаеш ь и имееш ь, сра
зу п ри глаш ать к себе на п о 
минки. Там уж точно интерес
нее будет...

Думаю, что молчащие сегод
ня дож ивут до того врем ени, 
когда все окруж аю щ ие будут 
зн ать  псевдоф акты  из галки- 
ных, Коноваловых, копыловых, 
л уки чей ... И пусть тогда п о 
пробуют С пособнейш ий добы 
вать факты  и Т алантливейш ий 
убедить окруж ение, что знаю т 
историю  края лучш е той, к о 
т о р а я  и з л о ж е н а  во  м н о ги х  
кн иж ках.

Ведь такое уже было. Х о
тите, вспом ним . П очти сегод
няш ний день...

* * *
С Еленой И вановной Дер- 

гачевой-С коп мы знакомы  ш а
почно. Д а по-другом у и быть 
не может. К огда-то  аспиран т 
Лихачева, нынче — основатель
ны й исследователь древнерус
ской литературы. Иногда мы ос
танавливаемся друг у друга пе
р е н о ч е в а ть  на н о ч ь -д р у гу ю . 
Перекинуться парой ничего не 
значащих фраз о наш ей деятель
ности. О на иногда наезжает на 
книги издательства, коммента
рии  к которы м  н ап и сан ы  не 
классны м и сп еци али стам и  со 
стороны, а местными, растущ и
ми, молодыми. П онимаю , что 
о н а  не п р о ч ь  поучаствовать . 
Скорее, дело даже не в деньгах,
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а в здоровой зависти. Что ее 
знаниям, опыту написания ком
ментариев в издательстве пред
почитаю т тех, у которы х ни 
того, ни другого за душой нет.

Вот и в этот раз Елена И ва
новна проехалась по изданию  
Евгения Кузнецова «Сибирский 
летописец». Мол, эклектичен уж 
слиш ком был покойный.

Лезу в бутылку. Ибо нечто 
подобное было сказан о и о н а
шем трехтомнике А. С улоцко- 
го. С обеседницу не устраивало 
п р о сто  в о зв р а щ ен и е  тек ста . 
Хотя им енно такую задачу ста
вит в повседневности издатель
ство. С праш иваю  вызывающ е:

— Вы считаете, что Кузне
цова не надо было переиздавать?

— П очем у  ж е, — слы ш у 
убедительный голос собеседни
цы. — Надо, хотя бы для того, 
чтобы  п р екр ати ть  со ф р о н о в- 
ское бесстыдство.

Такая оцен ка деятельности 
издательства просто лестна его 
руководителю: прож ить ж изнь, 
чтобы не позволять зани м ать
ся воровством  у мертвых н е
коему С оф ронову. Хотя в та
кой оценке есть доля правды.

Во втором  вы пуске сбо р 
ни ка «Т обольский хронограф » 
его состави тель В. С оф ронов  
пом естил «В оздуш ны е страхи 
Т обольска в старину». Все бы 
ни чего , да  то ль ко  п р ед и сл о 
вие к этой публикации н ап и 
сал более 100 лет назад и напе
чатал в «Т обольских губерн
ск и х  в ед о м о стях »  Е в ген и й  
К узнец ов .

В соф роновском  варианте 
п ояви лось все то же. Только 
подпись «Е.К.» после предис
ловия исчезла. Д а ош ибки в пе
репечатке документов допущ е
ны. И появился новый автор, 
тоболяк В. С офронов.

Т ако й  п о д ви г для героя, 
которого нуж но знать по ф а
м и л и и  о б язател ь н о , не р ед 
кость.

После выхода в свет «Си
бирского летописца» Е. К узне
цова мож но было обнаружить 
еще один плагиат в том же «То
больском хронографе».

С оф роновские «Дела давно 
минувш их дней» — это кузне
ц овски е «Бы товы е черты  то 
б о л я к о в  X V III  с т о л е т и я » . 
П равда, слегка п ерели ц ован 
ные. И, может, даже иногда пе
ресказанн ы е своим и словами. 
С оф роновское ноу-хау: приду
мать свои заголовки да пом е
нять местами былички.

Н ехорош о воровать у ж и 
вых. Но у мертвых? Их-то кто 
защитит? Кто защ итит историю 
от посягательства на нее своей 
в о л ь н о й  п о д т а с о в к о й  д ат  и 
ф акто в?  Э то ведь клевета  и 
надругательство над прошлым...

Новый гуманитарный вывих 
случился у В. Софронова. Он 
один из авторов-составителей 
«Тобольского биографического 
словаря». Не ставлю в вину ни 
составителю, ни научному кон
сультанту А. Коневу того, что 
обшибков многовато в сборнике. 
Наверное, корректоры винова
ты, что Сулоцкого не единож
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ды обзы ваю т П етром  А ндре
евичем, что похоронили после 
1886 г. К. Голодникова (послед
ний уступил место редактора 
н ео ф и ц и ал ьн о й  части  «ТГВ» 
Е. Кузнецову в начале 90-х гг. 
— факт известный). Мало сму
тило даже то, что во всех персо
налиях служителей церкви нет 
ссылок на Н. Абрамова и А. Су- 
лоцкого. В. С оф ронов как-то  
нечаянно написал книгу «Све
точ земли С ибирской». И вот 
этот первоисточник теперь све
тится во всех статьях. Удивляет 
пунктуация. После фамилии ав
тора надо ставить не точку, мне 
кажется, а тире. Вот так: «Со
фронов В.Ю. — Светоч Земли 
Сибирской». О бязательно все 
слова с Б ольш ой Буквы ... И 
даже трехтомный словралик  мож
но так назвать.

Ибо, когда в статье И. Бе- 
лича начинаеш ь узнавать свои 
абзацы о Е. К узнецове, пере
дранны е нахально из «Литера
турны х ф ан то м о в » , у зн аеш ь  
творчески й  метод вориш ки  у 
мертвых.

Звоню  В. К. Белобородову, 
этакому выдающемуся явлению  
наш ей эпохи (может, не до кон
ца понятому и признанном у), 
узнаю , давал  ли  р азр еш ен и е
В. С оф ронову на перепечатку 
из «Ученых и краеведов Югры»? 
Оказывается, согласие давал, но 
не больш е чем на три-четы ре 
написанны е им биографии...

В алерий К о н стан ти н о ви ч  
мож ет не объяснять. Ибо то, 
что п о яви л о сь  в « Б и о гр аф и 

ческом  словаре» о М .П . П лот
ни кове, никогда бы не п озво 
лил  напечатать известны й кра
евед. П осле п убликац ии  ста
тьи  об авторе «Я нгал-м аа» в 
«У чены х и краеведах  Ю гры» 
прош ло мало времени, но наш и 
зн ан и я  о П лотникове и зм ен и 
лись кардин альн о. Уже уточ
нено не только  его отчество, 
но место и год рож дения, дата 
смерти. И уж подписы вать ста
тью своим им енем  В. Б елобо
родов не посмел бы. У книги  
«У чены е и краевед ы  Ю гры» 
два  автора. И В алерий К о н 
стан ти н о в и ч  о ч ен ь  тр еп етн о  
относится к  своей спутнице по 
библи ограф ической  ж изни Т а
тьяне В ладим ировне. И не п о 
зв о л и л  бы в о зв ы ш ать ся  над 
ней в как о м -то  задри п ан н ом  
биографическом  словаре, напо
минаю щ ем скорее всего солян 
ку из п р и дорож н ого  каф е, в 
котором повара не видят раз
ницы  между ней и р ассольн и 
ком , напихав в последний э к 
зотических  оливок . Э кзоти ка
В. Б елобородова в том , что он 
п озволяет  другим  воровать у 
себя. Знает, что на войну уй 
дет больш е врем ен и  и э н е р 
гии, таких нуж ны х для р ек о н 
струкции прош лого...

О чудесах  т о б о л я к а , уже 
знам ени того  при ж и зн и , зн а 
ют все. Но молчат. Н аверное, 
также бояться, что в очеред
ном издании В. С оф ронов и с
правит все ош ибки предыдущей 
книги. У такого культуролога 
учатся студенты. Чему?
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Н е уверен, что мож но н ай 
ти того ортопеда, которы й см о
жет вправить В. С оф ронову его 
гу м ан и тар н ы е  вы ви хи . Х отя 
предпринять попы тку хочется. 
И зн ак о м ы й  врач для  таки х  
целей у м еня есть.

И мя его — П рокурор. К о
торы й долж ен стоять на стра
же Закона об авторских и смеж
ных правах!

* * *
У ч асть  ж у р н а л а  р еш ен а . 

А втор эти х  с т р о к  п о н и м а е т  
свою вину: не удержал на пла
ву журнал при таком  количе
стве и качестве авторов. В свое 
о п р а в д а н и е  м о ж н о  с к а з а т ь  
лиш ь одно: каждые ш есть-семь 
л е т  в о р г а н и з м е  м е н я е т с я  
кровь.

И при этом вспом инаю  н а
сты рн ое  и н тервью  А н атоли я  
Омельчука: «К ак Вы думаете, 
сколько будет ж ить «Лукич»?»

И уверенно-см елы й ответ:
— Ровно столько, сколько 

отведено самому Лукичу.
С овсем не боюсь, что тогда 

сказал: «К ар-р-р...».
Но «Лебединая песнь» в жур

н але  — н е  эх о  то го  сам о го  
«Кар-р-р». Просто у этого авто
ра, материалами которого жил 
журнал и его читатели, после
дний м атериал в «Лукиче». В 
этом «Лукиче». Думаю, что свою 
горсть земли этот автор бросил
в еще не вырытую могилу...

* * *
Еще один автор приносит 

публикацию  под рубрику «Со
общ ения». Он хорош о знает,

что перепечатку в «Лукич» не 
поставят. Как и то, что в жур
нале против того, чтобы авто
ры материалы из него печата
ли еще в разных местах.

«Лукич» не приносит при
были и долж ен быть интересен 
хотя бы тем, что тот или дру
гой материал можно прочесть 
только здесь.

Но автор сообщ ения ож и
дает корректуру, просит распе
чатку и сообщ ает, что этот м а
териал ожидают москвичи.

Как в песне: «М альчик хо
чет...». Еще один мальчик хо
чет в М оскву...

Н ормальное здоровое жела
ние. Разве кто возражает. Но 
надо определиться: куда? Д ви
гаться можно только в одном
направлении...

* * *

Звездный час журнала, даже 
при его трех-пяти  читателях, 
завершился. Все было по-насто
ящ ему, как  в «П оследнем ге
рое». И чем ближе был ф инал, 
тем сильнее была иллю зия, что 
выжить удастся.

И тот сам ы й А ракчеев в 
юбке предлагал спасение. Он 
жаждал купить журнал для сво
его ведомства. Вместе с коллек
тивом. В намерениях было даже 
пуш кинское: «И была бы ты у 
меня на посылках».

Что двигало человеком, ж е
лаю щ им  купить журнал? При 
этом он клялся, что вмешивать
ся в политику журнала не ста
нет. Разве что формат захочет 
поменять.

234



Ю. Мандрика. ПОСЛЕДНИЙ «ЛУКИЧ» КАК «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
обзывалка

* * *
Что удержало от шага «про

даться»? Тем более что, зан и 
м аясь прош лы м , м ож но п р о 
даться только ему...

Пожалуй, опыт.
П о м н ю , и зд а в а л и  к н и гу

В. Ф арносовой «Березово». Без
дарную по содержанию . П рав
д а , п ри  всех  р егал и ях : п р и  
книж ке — портреты  всех ж и 
вущих ныне губернаторов тер
ритории. И не только их.

П ом ню  сильно  п ер евр ан 
ный абзац, который авторесса 
пы талась всучить п ок ой н ом у  
Завалиш ину. П риш лось найти 
первоисточник, ксерокоп и ро
вать нужные страницы , отпра
вить заказчику книги.

Там долго р ассм атри вали  
претензию  покойного  автора к 
н ы н е  ж и в у щ и м . И в о т  н а  
бланке «Департамента культу
ры и искусства ХМ АО» был 
получен ответ, которы й  м ог 
ош елом ить лю бого. Приведем 
ли ш ь одн о  у казан и е  сверху: 
«На страницу 58-ю  оригинал- 
макет а вернуть строки авт о
ра из кн и ги  первого издания  
(стр. 20—21). От слов «25 июня 
1825 года была вскрыта м оги
ла дочери М еншикова Марии...», 
далее по текст у до слов — «...и 
в этой могиле скорбный прах ее 
не найдет успокоения?», р а с 
с к а зы ва ю щ и х  о за хо р о н ен и и  
Марии, попавшем в ледниковую  
линзу, которое описал в свое 
время И. Завалишин. Источни
ком  инф орм ации для авт ора  
послуж ила перепечатка из кн и 

ги, находящаяся в Березовском  
краеведческом  м узее. П ерепе
чатка сделана еще бывшим ди
ректором музея Н .Е. Ф илиппо
вич в Ленинграде и хранится в 
фонде Березовского музея. Ксе
р о к о п и я  ее предост авляет ся  
издателю. Версию, описанную  
Бант ы ш -К ам енским  и вст ав
ленную в текст автора, напе
чат ат ь к а к  дополнит ельную  
информацию в конце страниц в 
качест ве сноски, под звездоч
кой».

Здесь бы ло все издеватель
ством. Н ачи н ая  от звездочки  
и кон чая перепечаткой из кн и 
ги. П осланная нами ксероко
пия оригин ала для н ачальн и 
ка бы ла ничто. Гораздо авто
р и тетн ее  (ско р ее , роднее) — 
перепечатка, сделанная д и р ек 
тором  музея. И при этом вм е
сто обещ анной ксерокопии пе
репечатки прислали  ксер о ко 
пию из первого издания «Бе
резово»  В. Ф а р н о с о в о й , где 
И. Завали ш и н  был извращ ен 
до неузнаваем ости.

Но верш иной письма было 
другое: «Слова: Губернатор, 
Председатель Правительства, по 
отношению к А.В. Филипенко — 
печатать с большой буквы, так
же слово Губернатор — по отно
шению к С.С. Собянину».

С корее всего, дело даже не 
в квалиф икации наш их коррек
торов. Заказчик просто глумил
ся: «Я плачу деньги».

Хотя есть и другое мнение: 
такое п и сьм о  на ф и р м ен н о м  
бланке — показатель несусвет
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ной глупости п рови нци альн о
го начальника.

В от т а к о г о  н а ч а л ь н и к а  
только и недоставало «Лукичу». 
Но письм о бы ло баром етром  
перемен в общ естве. О ттепель 
закончилась. И главное — ус
петь высуш ить весла...

* * *
« П о с л е д н и й  Л у к и ч »  к а к  

«П оследний герой».

«Л укич» вы сто ял . Он не 
сдавался в течение шести лет. 
Но неож иданно исчез свет. Его 
не видно даже в конце тонне
ля . Но ощ ущ ение той  сам ой 
ко м н аты -клетки , на которую  
приходят позырить, осталось.

П росто  в кл етке  больш е 
никого не осталось. Она пус
та... И получать приз больше 
неком у...
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Тобольские священники 
на рат ном  поле

В половине шестого утра 11 
декабря 1790 г. русские войска 
под ком ан дован и ем  генерал- 
анш ефа А.В. Суворова двину
лись на штурм хорош о укреп
ленной турецкой крепости И з
м аи л . П о л о ц к и й  п е х о т н ы й  
полк попал под сильны й н е
приятельский огонь. Был убит 
его командир полковник Яцун- 
ский, ранены многие офицеры. 
И тогда руководство принял на 
себя полковой свящ ен ник Тро
ф им Егорович К уци нски й1.

Подвиг свящ енника высоко 
был оценен современниками и 
историками. А.В. Суворов в ра
порте Г.А. П отемкину сообщ ил 
о нем так: «П олоцкого пехот
ного полка свящ енник Трофим 
К уцинский во время ш турма 
И змаильского, ободряя солдат

к храброму с неприятелем бою, 
предшествовал им в самом ж е
стоком сражении. Крест Госпо- 
ден, который он яко знамение 
победы для воинов носил в ру
ках, пробит был двумя пуля
ми... Уважая таковую его неус
траш имость и усердие, осмели
ваюсь просить о пожаловании 
ему креста на шею»2.

«П одвиг отца Т роф им а, — 
писал историк в конце XX в., 
— первое дош едш ее до нас в 
докум ентах и восп ом и н ан и ях  
свидетельство  бесп рим ерного  
мужества, твердости духа свя
щ еннослуж ителей»3.

Во врем я О теч еств ен н о й  
войны 1812 года прославились 
свящ енники С имон Ф едорович 
Наумов, И оанн (И ван) Колту- 
н овски й , М ирон О рлеански й

1 Смирнов А. С крестом в руке впереди полка... / /  Наука и жизнь. 1991. №  9.
С. 30. Костин Б.А. Крепости неодолимые. М., 1991. С. 81—82. Также см:. 
Симановский П.Н. Измаильский герой: О священнике Полоцкого пехотного 
полка Трофиме Куцинском / /  Истор. вестн. Т. 89. 1902. №  9. С. 859—869; 
Рункевич С.Г. Протоиерей Трофим Егорович Куцинский (участник штурма 
Измаила в 1790 г.) / /  Истор. вести. Т. 59. 1894. №  7. С. 134-152; Орлов Н.А. 
Штурм Измаила Суворовым в 1790 году. СПб., 1890. С. 139—149.

2 Штурм турецкой крепости Измаила в 1790 г.: Неопубликованный рапорт
Суворова от 21 декабря 1790 г. / /  Воен.-истор. журн. №  4. С. 126—132. — 
«За свой подвиг он (Т.Е. Куцинский) был награжден осыпанным брил
лиантами наперсным крестом на Георгиевской ленте, 500 рублями еди
новременно и 300-рублевой ежегодной пожизненной пенсией». Смирнов 
А. Указ. соч. С. 30.

3 Костин Б.А. Указ. соч. С. 83.
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(его имя увековечено на боро
динском памятнике 2-й грена
дерской дивизии), Василий Ва
сильковский (первый Георгиев
ский кавалер среди духовенства 
в О течествен н о й  вой н е 1912 
года, награжден Георгиевским 
крестом 4-й  степени), Ефимий 
И ванов, Василий С кляревский, 
Ф ирс Н икиф оровский4.

Возникает вполне естествен
ный вопрос об участии в бое
вых действиях сибирских свя
щеннослужителей. Обращение к 
документам Тобольского ф и ли 
ала Г осударственн ого  архива 
Тю менской области позволило 
выявить несколько имен.

П ервым в этом ряду н азо 
вем с в я щ е н н и к а  то б о л ьск о й  
церкви С еми отроков Василия 
И осиф овича (О сиповича) К уз
нецова.

С ын дьякона, родился со 
гласно клировым книгам в 1777 
году. О бучался в Т обольской  
семинарии, по окончании ко 
торой «1799 года марта 6-го чис
ла произведен во диакона пре
о св я щ ен н ы м  а р х и еп и ск о п о м  
Варлаамом в Кафедральный со 
бор». Д альнейш ая его карьера 
склады валась вп олн е удачно. 
15 сентября 1803 года архиепис
копом Антонием был определен 
«во свящ ен н и ка в тот же со 
бор», а 7 декабря 1806 года —

присутствующим духовной кон
систории. П ереломным момен
том в биографии тобольского 
свящ енника стало 1 ноября 1810 
года. «А с оного, — сказано в 
клировой книге, — указом С вя
тей ш его  си н ода  переведен  в 
О ренбургский уланский полк, 
в котором продолжал службу по 
1-е апреля 1817 года».

П олк участвовал в О тече
ственной войне и заграничных 
походах, отличился в см олен
ской битве и изгнании н ап о
леоновских войск из России.

«Во время полковой своей 
службы в походах против не
приятеля [В.И. К узнецов], — 
узнаем  из клировой ведомос
ти, — был в российских преде
лах при сражениях, бывших про
тив французских войск 1812-го 
года августа 5-го и 6-го числ 
при городе Смоленске; 24, 26 
[августа] при селе Бородине; 
28-го и 29-го [августа], сентяб
ря 15, 16, 18, 20 и 21 — при 
разных селениях в ариергарде; 
октября 6-го числа при селе
нии Тарутине; 13, 14 и 15 [ок
тября] при городе М алом Я рос
лавце и в преследовании н е
приятеля за границу...»5.

Далее боевой путь тоболь
ского свящ енника пролегал во 
Ф ранцию  через Польшу, Прус
сию , Богемию , Австрию. На-

4 Мезенцев Е.В. Вера и мужество: Из истории российского военного духо
венства / /  Отечество: Краеведческий альманах. М., 1998. Вып. 13—14. 
С. 91. Смирнов А. Указ. соч. С. 30—32.

5 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 24. Д. 29. J1. 71 об.; Д. 56. Л. 65 об.;
Д. 85. Л. 30 об.; Д. 117. Л. 34 об.; Д. 176. Л. 31 об.; Д. 187. Л. 19 об.; Д. 154. 
Оп. 8. Д. 288. Л. 535 об.
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ходился в действую щ ей армии 
при осаде и взятии Д рездена и 
Гамбурга. 24 ноября 1814 года 
«был приком андирован к гам- 
бурскому и альктонскому гош- 
питалям  по 10-е ию ня [1815 
года]. А с оного был во Ф ран 
ции и направлял духовные тре
бы при нансинском российском 
гош питале...»6.

14 с е н т я б р я  1815 го д а
В.И. Кузнецов был уволен из 
армии и спустя два года «с 1817 
года ию ня 16-го числа опреде
лен в Градо-Тобольской клад
бищ енской Семи отроков цер
кви». Здесь он служил, соглас
но исповедной ведомости, до 
1855 года: сначала свящ ен н и 
ком , а с 31 ян варя  1943 г. в 
сане протоиерея. Был депута
том  в губернском  суде (с 30 
ию ня 1837 г.)7. С вои о б язан 
ности исполнял с усердием и 
расторопностью . В ф орм уляр
ном списке он характеризовался 
таким образом: «Во всем испра
вен, поведения честного... Под 
судом и в ш трафах не бывал и 
под следствием не состоит».

За свою службу В.И. Куз
нецов неоднократно поощрялся:

5 апреля 1815 г. — скуфьею 
(круглой бархатной ш апочкой);

3 марта 1817 г. — серебря
ной медалью на голубой ленте;

19 ф евраля 1818 г. — брон
зовы м  крестом  на В ладим ир
ской  ленте и 24 августа того 
же года — кам илавкой (вы со
кий цилиндрический, расш иря
ю щ ийся вверх головной убор 
ф иолетового цвета);

3 августа 1824 г. — набед
р ен н и к о м  (четы р ех у го л ьн ы й  
плат, н еск о льк о  п р о д о л го ва
ты й, с и зображ ени ем  креста, 
носился на бедре с правой сто
роны);

31 января 1828 г. — напер
сны м крестом;

25 декабря 1844 г. — орде
ном св. А нны  3-й степени8.

П оследний раз тобольский 
участник первой Отечественной 
войны  упом инается в докум ен
тах под 1864 годом . В и с п о 
ведной ведомости следующего 
года н аходи м  такую  зап и сь : 
«Д очь у м ер ш его  заш татн о го  
протоиерея Василия К узнецо
ва девица А нна Васильева, 47 
лет. Т аким  образом, надо п о
лагать, что В.И. К узнецов умер 
в 1864 году или в самом нача
ле 1865 года9.

В годы  р у с с к о -я п о н с к о й  
войны  на полях сраж ений от
личились тобольские свящ ен 
нослужители Михаил Иванович 
Русаков, Василий С тефанович 
Кожухин, А лександр Н икола-

6 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 24. Д. 29. Л. 71 о б .-7 2  об.; Д. 56.
Л. 6 5 -6 6  об.; Д. 117. Л. 34 об.; Д. 155. Л. 3 3 -3 4  об.; Д. 176. Л. 3 1 -3 2  об.

7 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 24. Д. 117. Л. 34 об.; Д . 147. Л. 3 2 -3 3
об; Ф. 77. Оп. 1. Д. 3. Л. 609, 622.

* ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 24. Д. 29. Л. 117 об.; Д . 176. Л. 3 1 -  
32 об.; Д. 155. Л. 34 об.

9 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 77. Оп. 1. Д. 3. Л. 716 об., 730.

239



Н. Коньков. ТОБОЛЬСКИЕ СВЯЩЕННИКИ НА РАТНОМ ПОЛЕ
сообщения

евич Н ад еж н и ц ки й , Георгий  
М ихайлович Тихомиров.

Александр Николаевич На
деж ниц ки й , сы н свящ ен ника, 
обучался в Тобольском духов
ном училище, по окончании ко
торого был определен псаломщи
ком в с. Д олгоярское. Потом 
некоторое время служил в тю 
менской Воскресенской церкви, 
тобольских храмах и, наконец, 
вновь в 1907 году назначен пса
ломщ иком в с. Долгоярское. В 
клировой книге о нем есть та
кая запись: «Был добровольцем 
в действую щ ей арм ии против 
японцев с 24 февраля 1904 года 
по 17-е ию ня 1905 года»10.

О п с а л о м щ и к е  В а с и л и и  
С теф ан о ви че  К ож ухи не уда
лось вы яснить, что он был кр е
стьянским  сы ном  и «окончил 
курс учения в Г радо-Т оболь- 
с к о й  ц е р к о в н о -п р и х о д с к о й  
ш коле при архиерейском доме». 
С 1895 года он исправлял долж 
ность псалом щ ика в с. Брон- 
никовском , а в 1899 году был 
п р и н я т  на во ен н у ю  служ бу. 
Участвовал в боях с японцам и 
под  Л я о н о м , М у к д ен о м , на 
реке Ш ахе и даж е «находился 
по ж еланию  в пеш ей охотни
чьей команде». Был удостоен 
правительственны х наград. С о
г л а с н о  к л и р о в о й  к н и г е
B.C. Кожухин имел «за поход 
против неприятеля в 1904 и 1905 
годах светло-бронзовую медаль» 
и «за усердие серебряную  м е

даль, полученную в действую
щей армии в 1905 году»11.

С еребрян ой  медали в п а 
м ять русско-турец кой  войны  
удостоился псалом щ ик Георги
евской церкви (с. К расногор
ское) Георгий (Егор) М ихай
лович Тихомиров. Он участво
вал в обороне П орт-Артура «на 
Высокой горе 14 ноября 1904 
года, где и был ранен»12.

М ихаил И ванович Русаков 
сперва исполнял  обязанности 
псалом щ ика в Благовещ енской 
волости И ш им ского уезда, п о
том свящ ен ника Вознесенской 
церкви  К урганского  уезда. В 
1904 году  н а ч а л а с ь  р у с с к о - 
япон ская  война, и свящ енник 
Тобольской епархии отправился 
на театр боевых действий. П ри
веду несколько записей из кли
ровой книги:

«Согласно прош ению  при
числен в ведение протопресви
тера Военного и М орского ду
ховенства и назначен свящ ен
ником  в 42-й запасны й воен
н ы й  го сп и тал ь  в г. Х айларе 
М аньчж урской прови нци и  — 
14 ию ля 1904 г.

Р асп о р яж ен и ем  Главного 
полевого свящ енника действу
ющ ей армии на Дальнем Вос
токе ру сско -яп о н ско й  войны  
п ер евед ен  в 8 -й  п о д ви ж н о й  
го сп и тал ь  5 -й  В о сто ч н о -С и 
бирской стрелковой дивизии с 
откомандированием для испол
нения пастырских обязаннос-

10 ГУТО ГА  в  г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 24. Д. 550. Л. 269.
11 ГУТО ГА в г. Тобольске. Д. 548. Л. 284 о б .—285.
12 ГУТО ГА в г. Тобольске. Д. 543. Л. 496.
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тей в 18-й В о сто чн о -С и би р 
ский стрелковый полк той же 
дивизии 28 октября 1904 г.

Р асп оряж ен и ем  Главного 
п о л е в о г о  с в я щ е н н и к а  1-й 
М аньчжурской армии переве
ден  в 20-й В осто чн о -С и би р 
ский стрелковый полк той же 
дивизии — 13 декабря 1905 г.

В походах и сражениях был 
в русско-японскую войну в 1904 
и 1906 годах. Во время Мукден
ского боя содействовал спасению 
раненых от преследования не
приятеля. При исполнении сво
их обязанностей был контужен 
в правую ногу и правое плечо...».

П асты рская служба и п о
мощь раненым на полях сраже
ний под огнем противника свя
щ енника Тобольской епархии 
М .И. Русакова получила высо

кую оценку, она была призна
на отличной, усердной, ревност
ной и полезной. Он удостоился 
светло-бронзовой медали и ор
дена св. Анны 3-й степени.

После войны  М .И . Русаков 
был слушателем Петербургской 
духовной академ ии, затем свя 
щ е н н и к о м  Р о ж д е с т в е н с к о й  
церкви  в И ш и м ском  уезде и 
С пасской церкви в Т урин ске13.

Нет сомнений, что дальней
ш ие поиски  позволят продол
ж ить списки отличивш ихся то 
больских свящ еннослуж ителей 
н а  те атр е  б о евы х  д ей с тв и й . 
Однако ясно главное, что в тяж 
кие годины отечества духовен
ство не только разделяло с н а
родом тяготы военного време
ни , но и вдохновляло воинов 
на ратном поле.

П равда или вымысел?
В 1913 году в газете «Ер

мак» были опубликованы запис
ки канцеляриста «Из жизни уп
р ав ск о й  кан ц ел яр и и » * . О ни 
представляют собой воспомина
ния служащего о работе город
ской управы, о своих сослужив
цах. Автор обещал рассказать о 
ж изни кан целярии начиная с 
1880 года (когда, по его сло
вам, он поступил на службу) и 
во врем ена правлени я город

ского головы Текутьева. О дна
ко плавный и неторопливый ход 
времени рассказа был оборван 
уже в сам ом  начале. М ож но 
п р ед п о л агать , что  п р и ч и н о й  
этому послужило давление со 
стороны «власть имущих» на из
дателя «Ермака»**.

Сам рассказ, изобилующий 
каки м -то  количеством  зн ак о 
мых фамилий, ставит перед чи
тателем  м нож ество вопросов.

13 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 24. Д. 551. Л. 4 8 -4 9  об.
* Александров. Из жизни управской канцелярии / /  Лукич. 2002. № 4. С. 

141-161 .
** Мандрика Ю.Л. Пять лет жизни города в газетных подшивках / /  Лукич. 

2002. № 4. С. 9 -1 0 .

1 6  Заказ 3092
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Ю. М андрика сформулировал 
один  из них в своей  статье: 
«М ного других ф ам илий, при 
виде которых хочется бежать в 
архив: правда или вымысел?». 
Автор этих строк вынес этот воп
рос в заголовок. Мне захотелось 
ответить на него. Сделать это 
можно было, лиш ь погрузившись 
в архивные документы . Ниже 
мною  помещ аю тся некоторы е 
наблюдения к данным воспоми
наниям, позволяющие частично 
ответить на заданный вопрос...

Уже начав работать с бу
магами тех врем ен, вы яснил, 
что  ф ам и л и и  п о в еств о в ан и я  
очень н ап ом и наю т сущ ество
в а в ш и е . И з м е н я л  а в т о р  их 
очень незначительно. Т ак  или 
иначе, для человека того вре
мени эти разночтения не пред
ставляли преп ятствия к  у зн а
ванию  персонаж а. Сложно ска
зать, для чего это бы ло сдела
но. В озмож но, как  ю ри ди чес
кая уловка для избеж ания об 
вин ен и я  в клевете, возм ож н о
сти судебного иска.

А в то р  в о с п о м и н а н и й  — 
Александров. Увы, предположе
ния о настоящ ем имени автора 
строятся  ли ш ь на косвен ны х 
фактах. К ак он сам пишет, «Всю 
бухгалтерию... взвалили на пле
чи писца Василия Лукича Л ю 
дина... судьба поставила меня 
старш им  товарищ ем  Василия 
Лукича... я злоупотреблял его 
трудоспособностью, поручая ему 
всю серьезную работу». Учиты
вая некоторую смелость самих 
воспоминаний, можно предпо

лагать, что их автором был Аф
ромеев Алексей Максимович. Ре
дактор «Ермака» в начале 1900-х 
годов, служивший бухгалтером 
в городской управе, по возрас
ту (г.р. 1868) приблизительно со
ответствует автору воспомина
ний.

Соловьёв Фёдор Андреевич, 
секретарь городской управы , 
упоминаемый в воспоминаниях, 
в действительности был Соло
вьевым П етром А ндреевичем. 
Как городской секретарь он упо
минается в документах 1885 года, 
из чего можно заключить, что 
он , как  указы вается автором, 
д ей стви тел ьн о  н ео д н о к р атн о  
удачно переизбирался на свою 
до лж н о сть . О д н ако  в кон ц е  
правления городского головы 
М атягина (1885-1888) секрета
рем был уже А.А. Мальцев.

Кстати, Анатолий Алексеевич 
Мальцев, сделавший головокру
жительную карьеру, став город
ским секретарем, а затем, в 1889 
году, городским головой, встре
чается в документах как писарь 
городской управы ещё в 1864 
году. Однако из персонажей вос
поминаний нет кого-либо похо
жего на него. Или есть?

П исец Кокш аров Василий  
Анкудинович из записок канце
ляриста соотносится для чита
теля с писцом  К окш аровы м  
Василием А ндреевичем. О п и 
санны й автором его «необычай
н ы й , о тн ю д ь  не п и с а р с к и й  
живот» сыграл с ним  злую шут
ку. В 1912 году он, уже будучи 
в отставке, направил в управу
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прош ение об оплате лечени я 
выявленного у него туберкулёза 
брыжеечных лимфоузлов.

Писец Латунов Иван А лек
сандрович  из п о в естю ш еч к и  
Александрова созвучен Плату- 
нову И вану А лександровичу. 
В и д и м о , он  д е й с т в и т е л ь н о  
«пробивал себе дорогу лбом и 
горбом» и не шагал по чи н ов
ной л естн и ц е . В докум ен тах  
1906, 1909, 1911 годов он упо
м ин ается  п и сц ом  2-го  стола 
канцелярии.

П роскуряков К онст ант ин  
Фёдорович, упом инаем ы й как 
посетитель канцелярии, в дей 
ствительности содержал пере
праву и поплавной мост через 
Туру в 1870-80-х гг.

Решетников Иван Егорович 
I -й, «добродуш ный старичок, 
служащий казначеем управы», 
упоминается в воспоминаниях 
вскользь, а жаль. Ибо был та
кой золотоискатель, купец 1-й 
гильдии, один из актёров пер
вого тюменского театра, дирек
тор тю рьм ы  в 1850-е, город
ской голова — в 1860-е годы. 
Весьма разносторонняя, коло
ри тн ая  и н еп о сед л и вая  л и ч 
ность. После службы в управе 
в 1880-х годах он также пробу
ет себя в качестве агента стра
ховы х общ еств . Ч то общ его  
между книж ны м героем и ис
тинным человеком, может, нам 
когда-нибудь и удастся ответить.

Писца Людина Василия Л у
кича из «Ермака» хочется мне, 
как читателю, соотнести с ра
ботавш им в те времена Ю ди

ны м  В асилием  Л укичом . Он 
прослужил в управе с 1878 по 
1916 год. Автор воспом инаний 
пишет: «...по своей работе дав
но заслуживал быть бухгалте
ром». Забавно читать сии стро
ки, особенно когда знаеш ь, что 
Василий Лукич действительно 
работал бухгалтером городской 
управы во время издания вос
пом инаний.

К узнецов М .Б ., н о вы й  (с 
1881 года) казначей, по воспо
м инаниям , наводящ ий жёсткие 
порядки в кан целярии . В ар 
х и вн ы х  д о к у м е н т а х  у д ал о сь  
обнаруж ить К узнецова М иха
ила Борисовича, гласного го
р одской  Д ум ы , ч лен а  город 
ской управы , владельца кож е
венного завода, которы й д ей 
ствительно мог показать себя 
деятельны м хозяином.

С ек р ет а р я  К ., к о т о р ы й  
«служил при Текутьеве 5 лет, 
служил и при М альцеве», хо
чется соотнести в реальности с 
К окш аровы м  А.В. И стория с 
ж елезной  дорогой  и увольне
н и ем  с е к р е т а р я  Т еку тьевы м  
действительно имела место. Во 
всяком  случае, о ней упом и на
ет не только А ф ромеев в своих 
статьях. И звестно, что К окш а
ров А.В. являлся такж е членом  
мещ анской управы в 1906—1907 
годах. А в речи Д.А. М илови- 
дова на чествовании Текутьева 
в октябре 1909 года назван уже 
«покойным».

Трусов П етр И ванович — 
куп ец , владелец кож евенного  
завода, упом инаем ы й в воспо

16*
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м инаниях как  «заместитель го
родского головы», действитель
но являлся им с 1881 года. В 
воспом инаниях он описан  как  
«отчаянный ловелас... всё вре
мя которого заполняли ж ен щ и
ны». Ради справедливости надо 
отметить, что у него всё же хва
тило времени, чтобы быть од
ним из организаторов знам ени
той вы ставки 1871 года, и де
нег, чтобы  содерж ать го р о д 
скую богадельню. А вот ви н о

курен ны й завод на М ысу он 
лиш ь арендовал у его владель
ца П оклевского-К озелла.

Вот, собственно, пока и всё. 
З а  к а д р о м  д л я  ав т о р а  эти х  
строк остались такие интерес
нейш ие персонаж и воспомина
ний, как  С елю ков, А повский, 
С т р е л ь ц о в , Т и м а ш е в  и т .д . 
М ож ет, к т о -т о  п о д скаж ет  о 
прототипах  этих персонаж ей 
воспом инаний? Думаю, что это 
будет интересно всем...*

«. . .  Сделал много полезного»
В с о зд ан и и  С о л о в ец к о го  

пароходства (основано в 1861 
году) активное участие п р и н и 
мал свящ еннослуж итель Ф ео
досий. Это был зам ечательны й 
механик пароходов.

Р оди лся  Ф ео д о си й  (м и р 
ское имя Ф едор Ф адеевич И ва
нов) в семье м ещ ан ина С м о
ленской  губернии в 1840 (или 
1841) году. У чился в уездном 
училищ е, по окон чан и и  кото 
рого в 1858 году поступи л  в 
С оловецкий м онасты рь. Здесь 
он сначала «на послуш ании» 
работал в сл есар н о й  м астер 
ской. В 1872 году постригся в 
м онаш ество и был «рукополо
ж ен  в и ер о д и ак о н а» , в 1874 
году — в иеромонаха. О днако 
не м еньш ий интерес представ

ляет его производственная д е
ятельность.

В 1861 году соловецкие м о
нахи за 13 ты сяч рублей при
обрели у архангельского купца 
Бранта 40-сильны й винтовой 
п ар о х о д  «В олга». Ч ер ез  н е 
сколько месяцев в м онасты р
ском  доке «он успел соверш ен
но преобразоваться из грузового 
в пассаж ирский» и вышел «как 
был новы й, больш ой и краси
вый, получил другое название 
— «Вера». (Его размеры: длина 
34 м 69 см, ш ирина 6 м 50 см, 
глубина 3 м 43 см). Затем было 
построено второе судно — «На
дежда». «Оба парохода, «Вера» 
и «Надежда», — сказано в ю би
лейном  очерке истории паро
ходства, — не отличались гран-

* Материалы, которыми приходилось оперировать при написании своей вер
сии: Сибирский листок: 1890—1894. Тюмень, 2003; ГАТО. Ф. 1. Оп. I. 
Д. 28, 84; Копылов В.Е. Окрик памяти: История Тюменского края глазами 
инженера. Т. 1—3. Тюмень, 2001—2002; Кубочкин С.Н. Тычковка, Сараи, 
Потаскуй... Тюмень, 2002; Вся Тюмень. Тюмень, 1910.
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д и о з н о с т ь ю , н о  б ы л и  п р и 
личны  и удовлетворяли своему 
н азн ачен и ю  д есятки  л ет  без 
сущ ественных изм енений»1.

Ф е о д о с и й  ср азу  ж е бы л 
включен в состав корабельной 
команды. В 1865 году он очень 
удачно выдержал в А рхангель
ском порту экзамен и получил 
звание механика (маш иниста). 
С того врем ени  Ф еодоси й  и 
исполнял долж ность м аш и ни
ста на первых соловецких па
роходах (с 1878 года ком андо
вал пароходом «Вера»).

С его именем  связана пост
ройка и третьего соловецкого 
парохода. Д еревянны й корпус 
«Надежды» после 12 навигаций 
приш ел в ветхость, и Ф еодо
сий решил заменить его ж елез
н ы м . П р ав д а , д о в о д и т ь  это  
«дело до успеш ного заверш е
ния» приш лось его преемнику 
М елетию. Судно, получивш ее 
новое название «Соловецкий» 
(длина 50 м 29 см, ш ирина 6 м 
70 см, глубина 3 м 4 см ), было 
готово в 1881 году, уже после 
того, как  Ф еодосий был пере
м ещ ен в Т роице-С ергиевский 
монастырь. Спустя несколько 
лет (в 1888 году) его пересели
ли в А лександро-Н евскую  лав
ру. Здесь он руководил устрой
ством свечного завода и водо
провода.

В начале ию ня 1893 года 
указом Синода Ф еодосий был 
назначен настоятелем А балак
ского м онасты ря Т обольской

еп архи и , куда при бы л уже в 
кон це месяца. П о словам со 
врем енника, он «сделал много 
полезного для А балакского м о
настыря». Д ействительно, есть 
все основания утверждать, что 
со времени Ф еодосия начался 
н о в ы й  этап  в и ст о р и и  этой  
обители. «Засим самы й Абалак- 
ский монасты рь переим еновы 
вается из ш татного в общ еж и
тельны й»2. С ам  же Ф еодосий 
был награжден наперсны м  кре
стом и палицею  и возведен в 
сан игумена. П ри нем в м онас
ты ре бы ли о трем он ти рован ы  
церкви, сооружены  кирпичны е 
сараи, приобретены усоверш ен
ствованные сельскохозяйствен
ные орудия. Ему такж е удалось 
возвратить незаконно присво
енную  окр естн ы м и  татарам и  
м онасты рскую  землю  и купить 
отстоявш ую  вблизи м онасты ря 
заим ку.

«Всякий, кто бывал в свя
той обители, — писал современ
н и к , — видел его всю ду, где 
необходим был хозяйский глаз, 
опы тная руководящ ая рука: и 
около горна монасты рской куз
н и ц ы , и о к о л о  п л о тн и ч ь его  
верстака в столярной, и на под
мостках строящ ейся м онасты р
ской гостиницы . Не было, ка
жется, в обш ирной м онасты р
ской  ограде такого  уголка, в 
которы й не заглянул бы м н о
гократно  в течен и е дн я  отец 
Ф еодосий, такого дела, в кото
ром не принял  бы он личного

1 Пятидесятилетие Соловецкого пароходства. Архангельск. 1911. С. 8.
2 Тобольские губернские ведомости. 1893. №  26. С. 400.
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участия. Всегда при деле и в 
хлопотах видели его посещ ав
ш ие м о н асты р ь , и таки м  во 
время частых своих посещ ений 
А балака видел его всегда п и 
шущ ий эти строки».

В 1893 году на съезде духо
вен ства  Т о б о льско й  епархии  
Ф еодосий был избран членом 
комитета по устройству в Т о
больске епархиального свечно
го завода, а спустя четыре года 
назначен благочинны м  м онас
ты рей Тобольской епархии.

О днако, по словам  совре
м ен н и ка, «труд без отдыха, р а 
б о та  б ез у стал и  п о ш а тн у л и  
крепкое от природы  здоровье, 
расш атали его могучие силы», 
и 30 н ояб ря  1898 года в три 
ч аса  н очи  в возрасте  58 лет 
игумен Ф еодосий умер. Его п о
хоронили в А балаке против ал 

таря летней монастырской цер
к в и 3.

Спустя несколько лет, ког
да отмечалось 50-летие Соло
вецкого пароходства, вспом ни
ли его создателей, в том числе 
и свящ енноинока Ф еодосия.

«Весьма добрую оставили по 
себе память из первых ш кип е
ров и маш инистов четыре че
ловека. Это иером онах А лек
сандр Заборщ и ков, ком ан до
вавш ий около 20 лет парохо
дом «Надежда», и монах Иван 
Падорин, плававший восемь лет 
н а  а н гл и й ск и х  к о р аб л ях  по 
всем морям и в последнее вре
м я уп равлявш и й  соловецки м  
пароходом «Вера», из м аш и ни
стов — м он ах  В о н и ф ати й  и 
монах, после игумен, Феодосий.

Все эти иноки  уже сконча
лись. Вечная им память!»4.

3 Тобольские губернские ведомости. 1898. №  24 (16 дек.). С. 632—636.
4 Пятидесятилетие Соловецкого пароходства. Архангельск. 1911 С. 8.
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Эхо «Окрика.. . 1»
В 2001—2002 гг. вышла в свет книга В.Е. Копылова «Окрик памя

ти (История Тюменского края глазами инженера)» в трех томах. Из
дание, содержащее много интересной информации и иллюстриро
ванное большим количеством фотографий, безусловно, полезно и 
необходимо для изучения истории науки и техники в нашем регионе.

Вот только ошибки и неточности омрачают впечатление от этих 
книг, а неувязки и несогласованность в изложении некоторых фак
тов, несоответствие фотографий подписям под ними ставят под со
мнение достоверность изложенного.

Об этом уже шла речь в предыдущих номерах журнала2. Сегодня 
журнал продолжает тему.

Том I.
С. 150. «Перечень его [И г

натова] постов, которые он за
ним ал, как  принято  говорить 
в наш е время — на общ ествен
ных началах, настолько велик, 
что описанию не поддается. Н а
п о м н и м  л и ш ь н ек о то р ы е  из 
них: ...гласный городской Думы 
(1885 г.) и ее член (1889 г.)...».

Гласный городской Думы и 
член городской Думы — одно 
и то же.

С. 151. «Пароходство по ре
кам Западной Сибири Т овари
щества «Курчатов и Игнатов».

Сущ ествовало пароходство 
«Курбатов и Игнатов».

С. 152. «В начале 1895 года 
на И рби тской  ярм арке  бы ло 
подписано крупнейш ее согла
ш ение об организации акц и о

нерного товарищ ества — паро
ходства и торговли  по рекам  
Западной  С ибири . ...П озж е к 
«Товарищ еству» п р и со ед и н и 
лись и другие сибирские пред
приниматели, в том числе — то- 
б о л ь с к и й  т о р г о в ы й  д о м  
«М. П лотников и сыновья» и 
тю менский судовладелец Ф.С. 
Колмогоров».

Т ю м ен ский  п редп ри н и м а
т е л ь  Ф и л и м о н  С т е п а н о в и ч  
К олмогоров н и как  не мог п ри 
соединиться к товарищ еству по 
той простой причине, что к это
му врем ени он уже несколько 
лет как умер.

С. 152. «В 1912 году И .И .
Игнатов передает все производ
ственны е и предприним атель
ски е заботы  «Товарищ еству», 
освобождается от обязаннос
тей в городской Думе и уезжа-

1 Копылов В.Е. Окрик памяти: История Тюменского края глазами инженера.
Книга первая. Тюмень, 2001.

2 Лукич. 2003. Ч. 1. С. 222-224; Ч. 2. С. 220-222 .
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ет в родные края в Тулу к род
ственникам . В возрасте 82 лет 
в 1915 году он скончался и п о 
хоронен в этом городе».

В 1912 году И ван И ван о
вич никак не мог освободиться 
от обязан н остей  в городской  
Думе, так как  свои обязан нос
ти гласного Думы он закончил 
исполнять в 1893 году, а член
ство в п одготови тельн ой  к о 
м и сси и  Д ум ы  по разработке  
вопроса об обложении пароход
ных кон тор  сбором  в пользу 
города прекратил в 1902 году.

Что же касается последних 
лет ж изни известного предпри
нимателя, то ни к каким  род
ственникам  в Тулу он не уез
жал, а умер в Тю мени 30 мая 
1914 года, как писали тогда, «от 
разрыва сердца».

С. 155. «За полвека рабо
ты, с 1871 по 1915 гг., на заводе 
было выпущ ено...».

Ж абынский завод уже в 1913 
году числился закрытым (Спра
вочник и адрес-кален дарь по 
г. Тюмени и Тюменскому уезду 
на 1913 год. Под ред. Калугина).

С. 166. «В 1888 году глава 
семьи Вардропперов и его сы 
новья основали в Тю мени н о 
вый завод по строительству су
довых корпусов».

« ...П р е д п р и н и м а те л ь с к и е  
успехи  сем ьи  В ар д р о п п ер о в  
были отм ечены  вскоре после 
основания верфи. Так, в 1871 
году на Т ю м енской публичной 
выставке они показали...».

Похоже, у автора нет еди
ного мнения относительно даты 
н ачала п редприн им ательской  
деятельности В ардропперов в 
Тю мени.

С. 167. «Словом, Вардроп- 
перы  устраи вали сь  на Тавде 
всерьез и надолго. Росла их из
вестность не только в Сибири и 
России, но и в Европе и за ее 
пределами. Т ак , в 1885 году
Э .Р. Вардроппер приним ал в 
Тю мени у себя дома знам ени
того ам ериканского ж урналис
та и путеш ественника Д жорд
ж а К ен н ан а, обследовавш его 
сибирские каторж ные тюрьмы 
и написавш его книгу «Сибирь 
и ссылка».

К ак ни п ри ятно  гордить
ся тю м ен ц ам и , но все ж е у 
Вардропперов не было всем ир
ной славы  ни в 1885 году, ни 
позж е.

С. 188. «...В 1910 году ком 
пания «Н. Тартаковский и Кº» 
выстроили солидное заводское 
здание из красного кирпича (ил. 
111) по так называемому «аме
р и к а н с к о м у »  о б р а з ц у ...» .

Д ело в том, что это здание 
никогда не принадлеж ало ни 
Н. Тартаковскому, ни его ком 
пании, а было построено бра
тьями Ш адрины ми и до 1919 
года принадлеж ало им. Сохра
нилась фотография, датирован
н ая  1910 годом , на которой  
изображ ено семейство Ш адри
ных у своей мельницы.
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С. 197. «...Заверш ая девят
надцатое столети е, м ест ны е  
купцы, не скупясь, самую пер
вую мощенную камнем мост о
вую проложили через весь го
род между вокзалом (улица Го- 
ли ц ы н ская , теперь — П ерво
м айская) и пристанью  (П р и 
станская)».

К упцы  эту  м о стовую  не 
прокладывали. К ам енная мос
товая от Голицы нской улицы  
до пристаней была вымощ ена 
в 1893—94 гг. на средства по- 
лукопеечного сбора с пуда гру
зов, провезен ны х на отрезке 
железной дороги от вокзала до 
станции Тура и обратно.

С. 204. «...П о итогам Все
мирной выставки в Вене в 1873 
году серебряную и бронзовую 
медаль получили Реш етников 
И в а н  Е г о р о в и ч  (ч е р н а я  
нефть)...».

Скорее всего, это опечатка, 
к о ж е в е н н и к  И ван  Е горови ч  
Реш етников мог представить на 
вы ставку черную  ю ф ть (сорт 
кож и).

С. 217. «...О дно из самых 
красивых зданий города — быв
шая городская Д ум а. В  разное 
время ее именовали еще город
ской управой или городским об
ществом».

Городская Дума — это за 
конодательный орган, а город
ская управа — ее исполнитель
ный орган. Это не одно и то 
же, как и сейчас — городская 
Дума и администрация города.

Г ородские управы  п оявили сь 
после выхода Городового П о
лож ения 1872 г.

С. 217. « ...Н ад лестн ицей , 
колоннам и и кры ш ей раньш е 
возвы ш алась вы сокая ажурная 
д ер ев ян н ая  чет ы рехугольная  
башня со смотровой площадкой 
и перилами. Назначение ее было 
не только в возмож ности ос
м от ра обыват елями заречных  
панорам . Зд есь  вы веш и вался  
российский флаг, по флюгеру 
передавалась информ ация о на
правлении ветра, а о предстоя
щ их м орозах  и п о теп л ен и ях  
суди ли  по н ад у вн ы м  ш арам  
синего или красного цвета».

В ообщ е-то, эта баш ня над 
зданием  городской Думы н а 
зывалась каланчой и совсем не 
была предназначена для «осмот
ра обы вателями заречны х п а
норам». П ервоначально калан
ча задумывалась и была пост
роена для раннего оповещ ения 
при пожарах. П редполагалось, 
что «одна только эта мера м о
жет остановить бываемые зн а
чительны е еж егодные в г. Т ю 
мени пожары».

С. 219. «Уже в восьмидеся
тых годах XIX столетия торгов
ля и городские ярм арки стали 
тяготеть к Базарной (Торговой) 
площ ади (теперь — Ц ентраль
ная). Возможно, этому способ
ствовала пози ция руководства 
города: ком у хочется в Д уме 
иметь перед глазами в ярм ароч
ные дни в самом центре города
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скопищ е лош адей, сена, тюков, 
сл ы ш ать  ш ум , гам  и руган ь  
многолюдного сборищ а? Да и 
торговцы вряд ли испытывали 
чувство комфорта и уверенно
сти под окнами высокого началь
ства и под надзором  полиц ей
ских чинов».

Вообщ е-то, см ещ ение ц ен 
тра торговли к Базарной пло
щади имело свои объективны е 
при чи ны  и объ ясн ялось  бур
ным развитием в первую оче
редь пароходных грузовых п е
ревозок и позже проведением 
железной дороги. Базарная пло
щ адь находилась на пути меж 
ду вокзалом  и п ароход н ы м и  
пристанями.

Высказанные автором чув
ства комфорта и неуверенности 
торговцев как-то не очень убе
дительны. Очень понятно и до
ходчи во  о б ъ ясн и л  си туац и ю  
со смещ ением центра торговли 
в городе купец Н .М . Ч укм ал
дин в своей статье «Тюмень», 
опубликованной в газете «С и
бирский листок» в 1893 г.

С. 219. « П о с т р о е н н о е  в 
1871—1879 годах по проекту пе
тербургского архитектора Воро
тилова, здание стало ж емчуж и
ной города.

«Ж емчужина города» была 
построена в 1880 году.

С. 240. «Н есколько  более 
п р о д о л ж и т е л ь н о й  о к а за л а с ь  
ж и зн ь  д р у го й  ч ас о в н и . О н а 
такж е разм ещ алась  н а  улице 
Ц арской -Р есп убли ки  почти в

центре современной Ц ентраль
ной площ ади. Судьба этой ча
совни необычна. Она построе
на в 1912-м — начале 1914 года 
в память о 300-летии дома Ро
мановых.

Часовня, о которой идет речь, 
была построена в 1903 году и 
задумывалась как часовня в па
мять убитого в 1881 году импе
ратора Александра II. Позже пла
нировалось перестроить часовню 
в храм в честь Благоверного Ве
ликого Князя Александра Нев
ского. Денег на храм так и не 
собрали, а Александровская ча
совня была снесена в 1957 году.

С. 240. «...Надзор за возве
дением  часовни осуществлялся 
г о р о д с к и м  а р х и т е к т о р о м  
К.П . Ч акины м , возглавлявш им 
в те годы соответствующий 
отдел в Думе».

К онстантин Павлович Ча- 
кин был городским архитекто
ром, но никакого отдела в го
родской  Думе не возглавлял. 
«С оответствую щ его отдела в 
Думе» просто не было.

С. 253. «С 1906 года он рас
полагал деревянны м  одноэтаж 
ны м  ф ли гелем  по Т екутьев- 
ском у переулку (ул. П ерекоп
ская)...»

Т екутьевского  переулка в 
Т ю м ени не было, был Трусов- 
ский переулок.

С. 256. «В конце двадцатых 
исчез старый Благовещенский 
собор»
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Б л аго в ещ ен ск и й  со б о р  с 
1913 года по Указу П равитель
ствующего Синода от 18 июля 
1913 г. за №  9570 был п ере
им енован в приходскую  Б ла
говещ енскую церковь. С несен 
в 1932 году.

С. 258. «Достаточно упом я
нуть лиш ь один малоизвестный 
факт: с пристанской началось 
мощ ение тю менских магистра
лей».

М ощ ение тю менских улиц 
началось с Голицынской (П ер
вомайской) улицы в 1893 году.

С. 264-266 .
«Скончался К.Н. Высоцкий 

в Тю м ени, похоронен на Т е
кутьевском кладбище».

К о н с т а н т и н  Н и к о л ае в и ч  
В ы соцкий был похоронен  на 
Затю м енском  кладбищ е, как  и 
его внуки. Т акой  вывод мож 
но сделать из стихотворен ия 
Чукмалдина:
«Здесь твоя могила,

бедный мой Высоцкий! 
Ровно все и гладко,

нет креста, кургана,
Что у всех умерших

памятником служит.
Вот следы поляны,

вот следы обвала 
Той земли холодной,

где ты похоронен. 
Рядом две могилы

двух внучат твоих же, 
Ласкою согретых

в надписи отцовской...».

П е р в у ю  книгу  В.Е. К опы лова  
«О крик пам ят и »  

в н и м а т е л ьн о  чит ал  
С. К уб о ч к и н



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЛУКИЧ» ЗА 2003 г.
книжный развал

Содержание ж урнала «Лукич» 
за 2003 г.

АРХИВНАЯ ПЫЛЬ
Переписка И.С. Абрамова с В.Д. Бонч-Бруевичем Ill, 145

ВИРТУАЛКА
Швецова Е. Тайна ш катулки...........................................................III, 31

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ
Мандрика Ю. Н.М. Чукмалдин в
«Ирбитском ярмарочном листке» ............................................... III,  35

ДАТЫ НАШЕГО КАЛЕНДАРЯ
Мандрика Ю. Пять лет жизни города
в газетных подш ивках II, 3

ЕВРЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ
Белов С. Сюжет первый: Альтшуллеры III, 213

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА
Мандрика Ю. Зигзаги на пути к биографии журналиста .... II, 157 

ИЗ АРХИВА
Материалы к биографии Е.В. К узнецова II, 161
Материалы к биографии П .А. Городцова..................................... I, 25

ИЗ БЛОКНОТА КРАЕВЕДА
Белов С. Тюменское общество научного изучения
местного края в 1920-е годы ................................................ I, 35; II, 13
Переплеткин Ю. Кружева п ам яти  1, 130
Рогачева Н. Запах — душа Т ю м ен и  I, 119
Темплинг В. «Военная тайна» краеведения ................................  I, 19
Чупин В. Тюмень, которой не будет. А могла б ы  I, 9
Швецова Е. «Гражданин благородной души»:
О художнике М.С. Знаменском......................................................  I, 74

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
Коньков Н. Иван Николаевич Ю ш ков II, 54; III, 75

КНИЖНЫЙ ПРОСПЕКТ
Курмачев В. Взгляд на купола Тюмени из окна директора 
Тюменского госархива......................................................................  I, 56

252



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЛУКИЧ» ЗА 2003 г.
книжный развал

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ
Книги, вышедшие в издательстве
Юрия Мандрики в 2003 г...................................................................III, 71
Содержание журнала «Лукич» за 2003 г III, 252

КРАТКОСТЬ -  СЕСТРА ТАЛАНТА
Мандрика Ю. Пять лет жизни города
в газетных подшивках (Окончание)   III, 3

КУРИЛКА «ЛУКИЧА»
Мандрика Ю. Что раньше? Курица или яй ц о?........................  II, 180

КУСОК СТАРОЙ ГАЗЕТЫ
Н. Чукмалдин. Письма из М осквы ................................................. III, 49

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЬ
Кубочкин С. От купели до погоста:
Обзор метрических книг тюменских церквей...........................III, 15

НАШ ВЕРНИСАЖ
Автобиография Галкина Алексея Григорьевича........................II, 96
Карандей Ф. Миф о художнике Галкине....................................... II, 96
Каталог работ А. Галкина: Из собрания Тюменского
краеведческого м узея   II, 106
Мандрика Ю. Кухтерин, который сделал себя сам ..................I, 192

ОБЗЫВАЛКА
Мандрика Ю. Последний «Лукич»
как «Последний герой» III, 229

ПОРТРЕТ ЗЛОДЕЯ
Мандрика Ю. Из жизни коллекционеров:
Метрополия против ко л о н и и  III, 207

РЕСТИТУЦИЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Знаменский М. П исьма................................................................... I, 3, 191
Кузнецов Е. Кто были первые строители Тюмени: 
Генеалогическая зам етка  II, 176

ТЕКСТ-РАРИТЕТ
А. Аржиловский. Записки незаметного человека  III, 102
Байкалов. Новый курс сам одура II, 131
Байкалов. Поездка самодура в столицу:
Быль из сибирской ж и зн и   ........................................... I, 84; II, 108
Байкалов. Рождественский сон самодура II, 121
Буцинский П. Предприимчивость русского человека I, 171
Словцов И.Я. Кто был Кучум?  II, 136

253



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЛУКИЧ» ЗА 2003 г.
книжный развал

TRIVIA
Суета вокруг «Лукича»: Родственники П. Буцинского
знают теперь о нем больш е.......................................................... II, 222
Эхо «Окрика...» ......................................................I, 222; II, 220; III, 247
Я и великие: Из серии «Почти анекдот»:
Козлова против Чупина.................................................................. II, 224
Злые духи, колобродящие в РГА Л И ..........................................III, 255

ТЮМЕНЬ ЗАБЫТАЯ
Кубочкин. С. «Полезнейшее для города учреждение»:
Из истории Тюменской женской гим назии ...................I, 59; II, 141

СООБЩЕНИЯ
Белов С., Соловьева Ю. Волостной писарь Киреев: 
судьба и мировоззрение (По материалам Книги сделок и
договоров Червишевского волостного правления) ................. I, 193
Волкова М. О Вацлаве Хилькевиче............................................... I, 185
Дистанова М. Переводил ли Знаменский О. Финша
и А. Брэм а?.............................................................................................I, 215
Захаров А. Лицом к океан у........................................................... II, 204
Зотин Ю. Правда или вы м ы сел?.................................................III, 241
Зотин Ю. Тайбуга, чужой в стране чужих: В ерсия............... II, 191
Коньков Н. Лучшие хозяева — хлеборобы  II, 208
Коньков Н. «...Сделал много полезного»...................................III, 244
Коньков Н. Тобольские священники на ратном п о л е  Ill, 237
Корнилаева И. Историк земли Сибирской:
К 150-летию П.Н. Буцинского.........................................................I, 164
Панишев Е. Сибирские присловья II, 202
Темплинг В. Н.М. Чукмалдин
и тюменское старообрядчество..................................................  II, 184
Чернышов А. Кто же был «на часах»
в ночь убийства Распутина во дворе Юсуповского дворца? II, 214 
Яблоков М. Как издавалась книга о классической гитаре I, 211

254



TRIVIA (мелочи)

Я и великие: Из серии «Почти анекдот»
255

* * *
За время издания журнала 

приш лось побывать во многих 
архивах страны. И практичес
ки не помню случая, чтобы где- 
то косо смотрели на деятель
ность исследователя, при бы в
шего в командировку на один- 
два дня. Даже при очень слож 
ной технологии выдачи доку
ментов (например, через день 
после заказа) автору этих строк 
всегда удавалось получить то, 
что необходимо.

Всегда привечает директор 
Центрального государственного 
исторического архива С анкт- 
Петербурга Валерий М атвеевич 
Ш иш кин. Его звонок в читаль
ный зал — решение всех про
блем. Даже в РГИА как-то раз 
удалось получить документы в 
день приезда: меня проводили 
в хранилищ е и позволили по
листать дела с документами С. 
Патканова. Конечно, с разреше
ния зам. директора.

Но есть архив, в котором 
масса дел и материалов, каса
ющихся истории края, но бы 
вать там не хочется. Это Рос
сийский государственны й ар 
хив литературы и искусств. При 
его посещ ении создается впе
чатление, что душ и усопш их 
витают над рукописям и. Они 
охраняю т свои творения от чу
жих глаз, от зачастую недобрых 
рук исследователей. И, навер
ное, так часто души усопш их 
мотаются туда-сюда по храни
лищ ам, что путают иногда мы с
ли и поступки сотрудников ар 

хива, которы е сами не прочь 
поразвлечься с исследователя
ми...

В год, когда издательство 
готовило трехтом ное издание 
П. Городцова, реш ил откопи- 
ровать в РГАЛИ тетрадки с за
писями фольклориста. Возглав
лявш ая в то время архив Вол
кова попросила заплатить по 200 
руб. за страницу ксерокопии . 
Общая сумма вытягивала боль
ше чем на 120 тыс. рублей. Пред
полагала х р ан и тел ьн и ц а , что 
бюджет издания — резиновый.

Д оговориться не удавалось 
никак. Отстоять свое право на 
декларируемы е хотя бы 20 руб. 
за страничку вызвало у одной 
сотрудн и ц ы  ч и тал ьн о го  зала 
сильные переживания: «Не нра
вится, пош ел вон отсюда». В 
стиле общ ен и я чувствовалась 
м осковская ш кола.

Я взбун товался , сн ял  р е 
м ен ь  и п р и гр о зи л  в ы п о р о ть  
как  Сидорову козу это архивное 
дитё.

Не найдя общ его язы ка ни 
с одним сотрудником по пово
ду ц ен ы , отп рави лся  в Глав
архив с «телегой». Повод под
ставить ргалиш ников был. Не 
у д а в а л о с ь  о т к о п и р о в а т ь  не 
только рукописи П. Городцо
ва, вы везенны е в свое время из 
Т ю м ени Е. О нчуковы м , но и 
портрет сказочника, первую ф о
т о гр а ф и ю , к о то р у ю  у д ал о сь  
найти (с подачи В. Темплинга) 
в этом хранилищ е.

Ч тобы  и здан и е вы ш ло с 
ф о то гр а ф и е й  П . Г о р о д ц о ва ,
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приш лось вы нести ее за опре
деленную  плату из стен читаль
ного зала, отциф ровать и зане
сти обратно, полож ить в дело.

Эта история с ахами и оха
ми была изложена начальству. 
П ри этом неоднократно пись
менно было повторено, что если 
бы легально разреш али, то...

В тот раз мне удалось отко- 
пировать все сказки , которые 
были необходимы для второго 
тома издания. При этом в Глав
архиве сказали, что 20 руб. за 
страничку — неимоверная цена.

С тех пор прош ло несколь
ко лет.

И вот нынче примерно та
кая же история с перепиской 
И. Абрамова с В. Бонч-Бруеви
чем. Уже новый заместитель ди
ректора РГАЛИ, заслышав о ко
личестве страниц, которые иссле
дователь хочет откопировать, ре
шила набить цену. Она не стала 
подписывать заявку на копиро
вание, а, не говоря ни слова, раз
вернулась на 180 градусов и ушла 
к себе в кабинет. Попасть к ней 
никак не удавалось.

П р и ш л о с ь  с н о в а  п и с а т ь  
«телегу» в ту ж е козловскую  
контору. И оп ять  во сп о л ьзо 

в аться  не л учш и м  м етодом : 
«Зам. д и ректора  не ответила 
мне ни да, ни нет, показав сп и 
ну. Н е и с к л ю ч а ю , что  о н а  
(сп и н а ) и все, что ниж е, — 
хо р о ш и , но я предпочел  бы 
работу над ксерокопиям и. Они 
в моем возрасте гораздо и н те
ресней для меня».

П р и ем  за п р е щ е н н ы й . И 
хамский. Признаю. Но что-то 
по-другому н и как не получа
ется в этом РГАЛИ. Уж силь
но они строгие хранители име
ющихся там документов.

Уже после жалобы в глав
архив директор  Т .Н . Горяева 
страстно убеждала автора этих 
строк, что ей доверено государ
ством... что она представляет 
интересы  государства... Передо 
м н о й  бы л ч ел о в ек , готовы й  
грудью лечь на дот. Последним 
оказаться не хотелось. И, скри
вив презрительную мину, уда
лился в читальный зал.

После команды сверху от
копировать удалось все (чита
тель может теперь иметь пред
ставление о размерах вы везен
ных культурных ценностей из 
провинции), что было в заявке 
на ксерокс.






