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Многострадальный номер, не раз обещанный, что вот�вот...
не мог не появиться к своим авторам и читателю в канун Ново�
го, 2009 года.

События уходящего весьма разнообразны для жителей Тю�
мени. Печально, но краеведческий музей утратил имя Ивана
Яковлевича Словцова. Но с карты мегаполиса оно не исчезло.
Теперь есть улица Ивана Словцова. Правда, где�то там, на окра�
ине, в Восточном... А был ведь в центре города. В центре науч�
ной и краеведческой общественности... Читал в газете сообще�
ние о появившейся улице Словцова, но в иноформации имя
было опущено. Неужели удастся обезличить двух разных, но
одинаково великих людей Тобольской губернии, и народ будет
путать Ивана Яковлевича и Петра Андреевича? Такое повет�
рие существует у людей, выдранных с корнями из земли...

Думаю, что краеведы не допустят этого...
«Лук & Чок» всех приветствует, поздравляет, желает и обе�

щает впредь быть более постоянным в своих встречах...
И всякого эксклюзива в наступающем... В архивах, кладах,

частных собраниях...
Ю. Мандрика,

редактор стенной газеты
«Лук & Чок»
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По сибирским дорогам

«И поезжай, Господень ты человек,
сам за всем присмотри, что там и как, да
в добром здоровьи к нам возвращайся и
обсказывай. А до преж того ты ничего не
хвали и не смущай ты своими насказами
крещеный люд, не соблазняй…

Максимов. На Амур.

Тюмень

1�го мая 1863 года
В старинные, хотя надо сознаться, очень недавние годы,

когда правды не жаловали и бедная гласность была в полном
загоне, отцы наши изрекали
такую премудрую сентен�
цию: «Ешь пирог с грибами,
а держи язык за зубами». И
держали…

Но тогда эта золотая исти�
на широко применялась ко все�
му государственному строю на�
шего отечества, ко всем усло�
виям нашего гражданского
быта. Тогда — вы помните? —
цвело и процветало крепостное
право, монополия откупщиков,

И. Завалишин

Якорь — вестник общественной
жизни, литературы, театра, музы�
ки и художеств. Издавался в Пе�
тербурге в 1863–1865 годах по
субботам. Имел в качестве при�
ложения сатирический листок с
карикатурами «Оса». Вел систе�
матическую борьбу с «Современ�
ником», «Русским словом», «Ис�
крой». Принимали участие А.А.
Григорьев (редактор), Вс. Крес�
товский, А.И. Левитов, Н.С. Лес�
ков и др.
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народ назывался «черным», суды были закрыты, города безглас�
ные, мало ли что тогда было! Потому и по «дорогам» такому «Гос�
поднему человеку», как Максимов1 да я, шляться было решитель�
но невозможно. Есть русская поговорка: «правда глаза колет». И
так как колотье вещь беспокойная, и не кололи...

Теперь наступили времена иные, хорошие времена, право! Рух�
нуло крепостное право, откупа умерли, бить перестали, города за�
ботятся об улучшениях, суды делаются публичными, пресса му�
жает и на честную гласность есть поход. Значит, можно и по «до�
рогам» пошляться, и «господним человеком» быть, не опасаясь,
что сочтут ябедником, беспокойным субъектом; даже знаменитый
упрек, который, бывало, кидали нам отцы наши: «Что�де ты фар�
мазон» — уже опошлился!

Я выехал из Туринска по тюменскому тракту 22 апреля2. Ны�
нешняя чудодейная весна уж и в ту пору творила просто чуде�
са! Лист развернулся, луга покрылись густой зеленью, крестья�
не не только пахали, но и сеяли, не дожидаясь заветного Егорье�
ва дня (23 апреля). День клонился к вечеру. Солнце уже было
низенько. Дорога при нынешнем малоснежье давно просохла,
утрамбовалась, сделалась как стол. Вправо тянулись жидень�
кие сосновые леса, пародия на пелымскую дремучую тайгу; вле�
во извивалась среди березовых рощ и перелесков светлая Тура.
Ерзовка, Пихтовка, деревушки с меткими прозвищами, на ко�
торые такой мастак наш простолюдин, давно остались назади.
А вот и Коркинская слобода3 с каменной церковью и волост�
ным правлением.

«Стой!» Ямщик осадил тройку перед крыльцом волостного
правления или, как называют крестьяне, «волости». (В сибирс�
ких уездных городках не говорят никогда тоже «я поеду в гу�
бернский город», а «я поеду в губернию».)

Вылезаю из тарантаса, одного из величайших и гениальных
изобретений русского ума. Не будь тарантаса, езда по русским
дорогам была бы решительно невозможна!

При сем да позволено мне будет сделать маленькое отступ�
ление. Ныне заботятся об облегчении земства, и в числе нало�
гов, изобретенных нашими дошлыми и доками отцами и деда�
ми, чиновниками старых времен, старого закала и старых поня�
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тий, умевшими и в мужичьем мире создать себе сарданапаль�
щину, воздвигли справедливое и достойно заслуженное гоне�
ние и на так называемые «земские квартиры», где исправники,
заседатели, стряпчие, уездные лекаря, чиновники особых пору�
чений, судебные следователи и всякая канцелярская пишущая
братия умели создавать себе рай земной следующим порядком.
Не говоря о внутренних русских губерниях, как не подлежа�
щих моим похождениям по дорогам несибирским, посмотрим,
что такое была «земская квартира» в Сибири и с краю этого края
хоть здесь, в Тобольской губернии. Обыкновенно пред новым
годом, недели за три�четыре, «мир» собирается на волостную
сходку и назначает по найму «земскую квартиру» для приезда
чиновников. Подобная квартира преимущественно хороша дол�
жна быть в том селе, где находится «волость», т.е. волостное
правление, но и в других селах и деревнях волостного района
не худа. Мир торгуется, кричит, спорит, хозяева ломаются, зап�
рашивают дорого. Покуда порешат, волостное начальство, гор�
лодеры, почетные старики и хозяева нанимаемых квартир не
однажды сбегают в питейный. Известное дело — сивуха прида�
ет ума�разума! Когда достаточно накричатся, наругаются и пе�
репьются (хозяин должен сверх того поставить от себя «почтен�
ным» магарычи, т.е. нередко ведра два и более, глядя по ценно�
сти квартиры), ударят по рукам, и почти всегда очень выгодно
для хозяев. Здесь, например, квартира ходит иногда 100 руб.
сер. в год, а есть и более. Эти наличные деньги — очень поря�
дочный куш для мужика, а сверх сего есть еще в держании зем�
ских квартир особая выгода для хозяина. Во�первых, если важ�
ных следственных дел нет, то постой у него очень редок. Ис�
правник или дистаночный заседатель завернут в волость много
на день, уж премного на два — раз хоть пяток, положим, в году,
и, стало быть, 350 дней комната стоит порожняя и денежки идут
даром. Иные общества сверх денег дают еще мяса, муки, что все
остается в брюхе хозяина. Во�вторых, исправник и дистаноч�
ный заседатель сводят (если хозяин ловок) дружбу с ним, и вско�
ре делается он у них чем�то вроде фактора западных губерний.
Чрез его посредство идут, в случае казусного дельца, перегово�
ры с виновными и ответчиками, которые хотят умилостивить
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приезжие власти; иногда он и вино таскает и т.п. Он и провод�
ник разных мелких милостей. Есть Лукуллы�чиновники4, ко�
торые не могут лечь спать мирно и счастливо, если не поедят на
ночь жаренных на масле цыплят в сметане, иным взарез нужно
холодного поросенка под хреном! Хозяин задает эту эпикурей�
скую задачу волостному голове и волостному писарю, которые
уже и собирали, что требовалось. Что останется от гостя, доеда�
ет казак и хозяйская семья. О яйцах и сметане и прочей мелочи
уж и не говорю.

Ныне благодаря прогрессу идей, гуманности высшей адми�
нистрации и вообще большей развитости в самих крестьянах
вывелись и здесь «земские квартиры» — страшилище цыплят�
ниц и поросятниц, домовитых хозяев. С сегодняшнего числа (1�
го мая 1863 г.) земские квартиры исчезли с лица земли в То�
больской губернии, обращаются в миф! Отныне чиновники,
приезжая в селение, должны довольствоваться, как и в городах,
«отводной квартирой», по очереди назначаемой, сальной свеч�
кой и натопленной печкой, без рифм! Цыплята и поросята мо�
гут спать спокойно. Чиновник, пей и ешь свое. «Si non — non!»5.
За поползновение к цыплятам, поросятам и ко всякого роду зем�
ным блаженствам является в перспективе страшный «третий
пункт», т.е. увольнение от службы без следствия и суда, «по
неблагонадежности». Поневоле и цыпленок, хоть жаренный на
масле и в сметане, ершом в горле встанет!

Облегчив земство от гастрономических порывов странству�
ющих чиновников, не худо б было, однако, облегчить его и уст�
ройством хороших «волостных правлений», разумею дома, а не
делопроизводство. Построить их теплые, чистые, светлые, удоб�
ные, по однообразному нормальному плану с гуманными арес�
тантскими, с флигелем для жительства волостного писаря и ком�
натами для приезда чиновников по делам службы. А еще бы луч�
ше, где положены почтовые станции, построить другой флигель
для помещения таковой. В глуби же двора — навесы для почто�
вых и земских лошадей да казарму (две избы с проходными се�
нями) для почтовых и земских чередных ямщиков. Самое волост�
ное правление построить двухэтажное, вверху присутствие, де�
нежную кладовую и архив, а внизу сборную для волостной сход�
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ки и арестантские — мужскую и женскую. Во дворе — фонарный
столб с фонарем. Кругом всего строения — крепкую ограду. За
оградой — место для огорода волостному писарю. Тогда в селе на
почтовом тракте все было бы в одном здании: волостное правле�
ние, почтовая и земская станция, квартира волостного писаря и
квартира для чиновников. Время, беготня, суета при развозе по
селению почты, земских нарочных, чиновников по разным из�
бам в мороз, грязь, слякоть — всего этого можно б было избег�
нуть. Да главное — избегнуть и тягости «отводных квартир», что
мужику несравненно тяжелее горожанина. Мужик рано ложит�
ся, до свету встает, неряха по привыче, часто забудет истопить в
мороз свою «отводную» горницу, свечей запастись. Несправед�
ливо лишать и чиновника удобства теплой комнаты, без вычур
цыплятины и поросятины. Ешь он свое, положим, но покой ему
надо! Он человек. В городе есть полиция, которая смотрит за ис�
правностью отводных квартир, а кто будет смотреть в деревне?
Голова? Писарь? Плохая надежда!

На все эти вполне справедливые и вполне, как видите, бес�
пристрастные мысли (ибо не один мужик по нынешней санти�
ментальной моде на «меньших братий», но и чиновник, как про�
свещенный и полезный член общества, лучший слуга ему и пра�
вительству, оберегающий всех и каждого, достоин нашего пол�
нейшего попечения и сочувствия, не говорю об отдельных лич�
ностях, а об отвлеченной идее «чиновник») навели меня здеш�
ние волостные правления. Уже в Пелыме и Гарях видел я, что
такое волостные правления, видел оное и в Табарах (начиная
мои похождения по сибирским дорогам). Здесь, в 15 верстах от
городка Туринска, где барыни разъезжают в кринолинах, а гос�
пода в «благоприобретенных» колясках с фонарями или про�
летках парой в дышле, где уездные франты корчат либерала,
носят козлиные бородки и огромные волосища «à la moujik», в
переводе «по�мужицки», где есть миленькие барышни в гари�
бальдийках, где, одним словом, прогресс и огромная всероссий�
ская Ирбитская ярмарка всего лишь в 60 верстах, а зимой и того
меньше, — коркинское волостное правление ничем не лучше за�
холустья Табаринского, дремучей тайги Пелымского края! Да
и что я говорю? И кроме него найдутся здесь волостные прав�
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ления — дрянные, ветхие, безобразные домишки, в которых аре�
стантские — негде повернуться. Начинают, это правда, строить
в здешней губернии и по нормальному плану волостные прав�
ления. Некоторые (хотя очень немногие) уже и отстроены. Но
мысль моя не вполне осуществлена. Почтовые станции в част�
ных домах или, точнее, нередко лачугах. Лошади почтовые и
земские разбросаны по селу. Нет единства, надгляду и порядка!
Да и нормальные планы тесноваты. Наконец, чем строить дере�
вянные, удобосгораемые здания, притом незастрахованные с
всегдашней опасностью пожара от неряшества наших крестьян
(особливо трубочников и папиросников на волостной сходке, а
сибирская деревенская молодежь теперь уж курит папироски, в
прогрессе!), не лучше ли б было строить каменные, крытые же�
лезом? Оно, конечно, дороже, да прочнее. Пора оставить преж�
нюю русскую привычку делать все вскачь! От этого мы много
уже страдали и теперь немало страдаем…

— Где волостной писарь? — спрашиваю я единственное живое
существо, встретившее меня при входе моем в волостное правле�
ние. Существо это носило явный отпечаток тех горемык, которых
называют «помощниками». Жалкое создание из ссыльнопоселен�
цев в Сибири, целковых за пять в месяц чахнущее в пропитанной
сивухой, вонью и тютюном атмосфере волостной канцелярии. Одна
отрада его — присоседиться к мужику и выпить с него шкалик.

Горемычное существо переминается с ноги на ногу, мнет он в
руках и свою изорванную, полинялую фуражку темно�зеленую с
черным бархатным околышем, с дырой на лбу для кокарды, оче�
видно, заседательскую, подаренную ему от щедрот «барина» (так
везде в Сибири величают мужики своего дистаночного заседате�
ля, изображающего для них в людных округах, при участке часто
в 20000 душ, нечто вроде Шереметева либо Эстергази6; исправ�
ника же везде зовут просто «исправник», он не «барин» их, а «на�
больший»), вероятно, за какие�нибудь услуги.

— Ну! Где же писарь? — вскрикиваю я настоятельнее, под�
ступая к существу как к Малахову кургану.

— Оне�с почивают, ваше… (здесь заминанье и пауза) ваше…
(опять пауза) ваше высокородие! (Очевидно, он считает меня
председателем губернского правления, не менее.)
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— Можно же и разбудить!
Существо исчезает. Тоскливо оглядываю я все углы и зако�

улки волостного правления, тут, менее чем в сотне верст от
пресловутой Ирбити, где разве только птичьего молока не до�
станешь и где ставят на туза тысячи целковых, какая грязь,
какой архибеспорядок! Чижовку же (арестантскую), клетку в
полторы или, точнее, в сажень квадратную, без окна и с до�
щечкой вместо нар, гуманность мужиков обыкновенно (это я
уже видал и в Пелыми) прислоняет к русской печке. В этот
пандемониум садят мужиков: пьяных, буянящих, неплатель�
щиков податей, иногда провинившихся бабенок. Да и что го�
ворить о сельских чижовках? Встречаются иногда при земс�
ких судах в прогрессивных и гуманных городах подобные аре�
стантские, а в Сибири исправники (не говоря о личном окла�
де 800 руб. сер. в год и хорошей канцелярской сумме на ре�
монт своего присутственного места) получали и безгрешные
доходцы изрядные без всякого вспомогательного лихоимства.
Поясню. В округе людном и сытом положим средним числом
20 волостей (а есть округа догоняют и до 30). Каждый волост�
ной писарь без всякого приказанья, напоминанья и вымога�
нья, как сие установлено исстари обычаем, дарит исправнику
к новому году, Пасхе, именинам в сложности не менее 100 цел�
ковых. Вот и 2000 р. сер. наличными. В каждом из этих окру�
гов множество зажиточных (даже богатых) крестьян: салотоп�
щиков, гуртовщиков, крупчатников, пчеловодов, торгующих
по свидетельству красным товаром. И с этих (они считают за
бесчестье не подарить раз в год что�нибудь исправнику) мож�
но класть верных 1000 руб. сереб. Где сельские ярмарки мно�
гочисленные, съезды большие, оборот иной простирается на
сотню тысяч целковых гласных, на глазок, а негласных и Гос�
подь знает на сколько! И с этого ради почести при разбира�
тельствах, при хождении по гостям худо�худо придется еще
1000 руб. Так вот с жалованьем и с канцелярскими остатками
до 5000 руб. сер. в год доходу! Как же, спрашиваю, не порадеть
о своем присутственном месте, не держать его почище, не иметь
(а исправники все на словах гуманисты и прогрессисты) чис�
той и светлой арестантской. Скажут: из каких сумм? Из сво�
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их, господа, из своего кармана. Ведь из 5000 целковых можно
уделить 50 на беленье стен, окраску полов, на окно со стекла�
ми в чижовке, на нары не волнообразные…

Несколько лет тому назад, осенью, приезжаю я в один не�
большой городок. Округ в 160000 жителей, почти 30 волостей,
ярмарок тьма, торговля сельская и промышленность славно
развиты — одним словом, один из лучших уездов во всей Рос�
сии, не только что в Сибири. Тутошний земский суд лежит (ви�
новат, сидит!) просто в раю. У тогдашнего исправника, когда он
бывало присутствует дома (теперь он в отставке), ворота на�
стежь, комнаты обширного помещения (хотя и наемного) осве�
щены, закуска в зале, десерт в хрустальных чашах в гостиной,
игра картежная, веселье разлюли! На 800 руб. сер. окладного
так не уживешь, а Демидовского именья нет в формуляре, сни�
зу здесь вышел, службой приобрел… Заглянул я к нему в суд:
Господи, твоя воля! Присутствие и канцелярия очень грязны.
Пустоплесье на всем. Даже официальная доска на улице ничего
не может гласить, на ней только красуются рыжие пятна! А уж
чижовка (арестантская) — просто мое вам почтение�с! Да ведь
дверь этой едикули выходит прямо в теплую прихожую канце�
лярии, где все члены суда снимают енотовые шубы зимой (кто
есть без енотовой шубы в здешней земщине?), а хорошие паль�
то летом. Как им можно не заметить подобной трущобы?

Задал мне обед исправник. Созвал чиновный синклит. Су�
дью, городничего, стряпчего — ну! всех с женами. Кормят меня
на убой, за десертом шампанское! Думает амфитрион про себя,
потчуя меня усердно (посадил меня на почетном месте, подле
исправницы): «ведь литератор злодей! пишет статьи об Сиби�
ри. Чего доброго, напишет и на нас». Закормил! Накормил, дол�
жен отдать полную справедливость, едва я вылез из�за стола…

За кофе в кабинете завожу я, неблагодарный человек (да и
что говорить! литератор тот же волк, все в лес смотрит), речь об
утреннем посещении мною: острога, городовой больницы, учеб�
ных заведений, а наконец и арестантской при земском суде.

— Не худо бы, — замечаю я, — прорубить в арестантской окно,
да и нары сделать, побелить, даже пол покрасить. Все это ми�
зер, а ведь гуманно и следовало бы…
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Исправник конфузится. «Дом, — отвечает он, — старый,
впрочем, точно надо устроить арестантскую».

Уезжаю из города.
Осенью (как раз ровно через год, в октябре же) приезжаю я

опять в этот прогрессивный городишко, где сантиментальные
барышни помешались на чувствах и не прочь от Всеволода Кре�
стовского7, где барыни благоприобретают сердечные чувства, а
мужья их набивают портмоне (что всего практичнее). Исправ�
ник тот же. Вечера, закуска и хрустальные чаши идут своим
порядком. Заглядываю в земский суд. Прогресса как не быва�
ло. Арестантская в тех же неблаговидных обстановках!

— А не худо бы, — замечаю я опять, — в арестантской увели�
чить окно. Да и нары сделать, побелить, даже пол покрасить.
Все это мизер, а ведь гуманно и следовало бы…

(Тогда уже вышел в Москве и продавался даже по Сибири
первый том моего полного «Описания»8 этого края. Все чинов�
ники уже прочли не совсем лестное мое мнение о них во «вступ�
лении» в описании Западной Сибири. Разумеется, поругали,
чай, порядком!)

— Как же, как же! — торопливо отвечает мне исправник. — Я
уже завел по этому предмету переписку. Дом надо исправить и
арестантскую. Переписка идет, тогда же представил.

Увидим в дальнейших похождениях моих «по сибирским до�
рогам», в каком положении застал я эту почтенную арестант�
скую опять с лишком через 8 месяцев после этого второго посе�
щения и при третьем уже с тех пор исправнике (ныне и здесь на
этих местах что�то не засиживаются).

Ноет мое сердце в коркинском волостном правлении в тщет�
ном ожидании волостного писаря. Даже горемычное существо
не является.

Слава богу! Идет небритая сюртучная фигура. Пари держу,
что это делопроизводитель здешней канцелярии. Так и есть. Рас�
шаркивается он. Но почему же ничего не говорит? Почему ме�
доточивые пред земскими чиновниками уста его не разверза�
ются? Увы, он шевелит губами, хочет многое мне объяснить, да
упрямый язык не ворочается. Видно сейчас, что он заклятый
враг Бенардаки и Кокорева9, сторонник вольной продажи вина,
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показывающий сам крестьянам похвальный пример усиленно�
го сбыта питий, антагонист прежней откупной монополии.

Я подставляю ему под нос казенную бумагу с приличной пе�
чатью, гласящую, что я езжу по Тобольской и Томской губерни�
ям для составления второго тома «Описания Сибири»; с види�
мым благоговением берет он ее, но она как�то все повертывает�
ся у него кверх ногами.

— Ну, есть здесь что�нибудь старинное? — вопрошаю я для
очищения совести, но уже не его, а подоспевших: помощника,
дьячка с заплетенной косичкой, толстого целовальника в сюр�
туке. — Курганы, старинные валы, что�нибудь от очень давниш�
них лет? Ась?

Подоспевшие безмолвствуют. Не могут они втолковать себе,
зачем проезжему барину спрашивать об таких пустяках.

Но немота видимо мучит писаря. Вдруг язык его развязыва�
ется, и он вскрикивает, разводя руками: «Все есть�с!».

Я хохочу. Глядя на меня бессмысленно, хохочут подоспев�
шие, хохочут ямщик и мой Демид, сидя на козлах. Выпучили
на меня апатически посоловелые очи несколько подошедших
пьяниц. Тоска! И это жизнь, и это «люди»!

Хотя основание Коркинской слободы и относится почти к
временам завоевания, т.е. к началу XVII столетия, и церковь,
по�видимому, очень древняя, но в ней нет никаких историчес�
ких вкладов. То же самое можно заметить и о Пелымском крае
да Туринске. Немыслимо, впрочем, чтобы царь Михаил Федо�
рович и родитель его патриарх Филарет не дали ничего в пе�
лымские церкви (когда Пелым был городом, в нем находился
собор и две приходские церкви) на поминовение души Васи�
лия Никитича Романова, там умершего в темнице в царствова�
ние Бориса Годунова. Правдоподобнее, что при упразднении пе�
лымского воеводства и ограничении числа церквей в нем одной
приходской (и та уже новая, лет 20 тому назад построенная,
древних же и следов нет) царские вклады были перевезены в
Туринск, где все это сгорело в огромный пожар 16 сентября 1816
года, уничтоживший буквально весь город, за исключением де�
сятка домов у протока Туры. Прибавлю, что церкви здесь не все�
гда содержатся казисто. В особенности неприятно поражает
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наблюдателя неряшество внутри церковной ограды. Похваль�
ное исключение составляют некоторые церкви в Тюмени, в ог�
радах которых разведены и уже тенисто разрослись порядоч�
ные сады. А между тем это могло бы быть общим правилом для
всех церковных оград. За исключением Кавказа, Новороссии и
Малороссии, где сельское садоводство исстари сделалось при�
надлежностью каждого крестьянского хозяйства, во всей осталь�
ной России и в Сибири деревни глядят очень наго и нечисто.
Ни одного деревца, ни одного лоскута дерна! Всюду грязь, ще�
пье, навоз! А где же и быть прирожденному, так сказать, сельс�
кому публичному саду, как не в церковной ограде села? Ограда
эта почти везде достаточно обширна, при каждой церкви есть
постоянные сторожа, которые ровно ничего не делают (в селах
церковная служба не ежедневна, а вымести церковь и ограду
небольшой труд, тем более что и ограду метут редко!), почему
бы им весной и летом не заниматься поддержкой в чистоте и
порядке церковного сада? В немецких пасторатах это признано
обязательным, там церковный сад — постоянное сходбище и гу�
лянье детей. А ведь это лучше, чем валяться в грязи и в навозе
— как у нас деревенские ребятишки! Но большинство наших
церковных причтов (даже и в городах) считают свои обязанно�
сти чем�то вроде «чиновничества» и занимаются ими как бы
сидя в суде либо в полиции. Возьмем, например, воскресную
обедню хоть в каком�нибудь из попавшихся нам «по сибирс�
ким дорогам» городе. Нередко городские священники начина�
ют ее в 8 часов, благовестят мало, и не успеет народ собраться,
они уже отслужили! На что это похоже? Ведь причты сделаны
для прихожан, а не прихожане для них. В маленьких уездных
городках (да и в огромном большинстве жителей всех губернс�
ких) не всякий, конечно, держит стряпку и горничную, лакея и
кучера с лошадью. Стало быть, надо дать время многочислен�
ному недостаточному классу, как говорится между ними, «от�
стряпаться», чтобы успеть одеться и сходить помолиться Богу.
Благовест учрежден для сзова народа, а благовестить пять ми�
нут и торопиться обедней, когда народу еще нет в церкви, хоро�
шо ли это? Церковными правилами установлено начинать бла�
говест в воскресенье в 9 часов и продолжать его полчаса. Нако�
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нец, следует сказать несколько слов и о неисправном содержа�
нии не только сельских, но и городских кладбищ. Многие огра�
ды их обвалились, могилы осели, кресты и памятники полома�
ны, все заросло крапивой и репейником! Иной вид представля�
ют кладбища в Западной Европе, в особенности протестант�
ские, и в Германии. Мы нахватались многого дурного с Запада,
нахватываемся и доныне, а что достойно подражания: хорошее
устройство городов, гигиеническое их содержание, снабжение
чистой водой, разумное освещение улиц, чистота у живых и даже
у мертвых (за границей кладбища — те же сады, лучшее место
для прогулок) — обо всем этом мы и знать не хотим.

В селе Липовском, первой от Туринска почтовой станции
(26 1/2 верст), тоже каменная церковь и столь же неказисто со�
держимая. Ограда по обычаю развалилась, и церковный двор гу�
сто зарос сорными травами, кладбище — вовсе не радующее взгля�
да, а между тем местоположение тут поистине пейзажное. Храм
Божий стоит на довольно крутом подъеме в гору, доминируя над
ныне вполне цветущей долиной, по которой расстилается Тура с
ее уже уснувшими вечерними водами. Село великолепно; солн�
це за окраиной этой долины, раскидав прощальные огненные
полосы по небу, а из�за темного леса, в который уходит почтовая
дорога, встает полный месяц, эффектно озаряя окрестность. Но
у нас ведь реальность ненадолго дает разыграться поэзии! Не�
много намечтаешься под ущедреньями пинков и толчков так на�
зываемой большой дороги! В нынешнем году еще благодаря ма�
лоснежью и ранней, необыкновенно теплой весне дорога в Тю�
мень скоро просохла. А то памятны моим бокам прежние мои
поездки по этой местности! Известно, что значило так называе�
мое у нас не только в Сибири, а и в русских губерниях «лаженье»
дорог (конечно, нет правила без исключения). Выгонят рабочих
на почтовый тракт ладить дорогу, чинить мосты, делать гати и
насыпи. Стоят они день, другой, третий, неделю; надоест: и пото�
му, что всякая обязательная работа не по сердцу, а частью и пото�
му, что порядка да системы на этих работах не ищи! Исправник и
заседатель не инженеры путей сообщения, не техники. А без ру�
ководства и нагляда, известно дело, и садовой дорожки порядоч�
но не сделаешь! Шум, гам, беготня, а толку нет! Тогда (всегда так
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бывает!) кто позажиточнее, отмаливаются, отплачиваются, одни
за другим уезжают домой. Остается мужицкая голь, выжига, с
еле живым конишком. Натаскают хворосту вместо бревенчатой
гати, прикроют землицей, насыплют на вершок песочком — вот
и гать готова! Где у моста упали прежние при постройке крепкие
и толстые перила, так не подвинут небось, а наложат на оконеч�
ности пустоты жердочку, да и свяжут лыком, стоит�де! Где хоро�
шая плаха из мостовины провалилась, вкатят бревешко — и до�
рога излажена. А через неделю, особливо после дождя, да и если
притом тракт обозный, по таким образом налаженной дороге
проезду нет! Право так…

Я говорил, что реальность убила у меня поэзию, что картина
великолепного заката солнца, романтического всхода полного
месяца из�за темного лесу, мирно спящего села, зеркальной ши�
ринки Туры, опоясанной пахучими липовыми рощицами, — что
все это мало меня восхищало. Виной этому, всякий догадается,
почтовая езда по подорожной за плату указных прогонов и на
точном основании контракта, заключаемого почтосодержателя�
ми с казною! Казна договаривает светлую, сухую и теплую стан�
цию, так называемое канцелярским слогом «удобное и прилич�
ное помещение», хорошие почтовые кибитки, хороших лоша�
дей с хорошей сбруей — одним словом, все хорошее, состоящее
на хорошей же почтовой дороге. Но эта pia desideria10 остается
на бумаге. В сущности, станционный дом — мужицкая изба с
горенкой, полная клопов и блох, с дрянными окнами и дверя�
ми, где отовсюду дует, с узенькими лавочками и кривым сто�
лом. Посуда лом, да и поесть нечего, если с собой ничего не взял
из города. Кибитки коротенькие, дырявые, фартухи в дырах, да
и из такой кожи и такой архидревности, что ссохлись; ими не
укроешься от дождя и не застегнешь! Лошади дрянь, сбруя тоже.
Лежи скорчившись в три погибели, стукайся головой об низень�
кую накладушку; между тем как «исправленная» дорога щедро
наделяет тычками, покуда не пополам ось либо колесо рассып�
лется! И это частенько бывает…

Понятно же, почему русские туристы предпочитают шлять�
ся «по европейским дорогам», по Германии, Франции, Швей�
царии, Италии, Англии, а не по «русским дорогам» в своем оте�
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честве! Там комфорт существует на деле, а не на словах — на
практике. Притом и за правду там не сердятся, а скажут искрен�
нее спасибо и тотчас изладят, поправят. А у нас местная адми�
нистрация обижается каждым добросовестным замечанием,
кричит haro! на каждую самую бесхитростную заметку. Между
тем таким людям, как Максимов (об Амуре) и Чужбинский11 (о
новороссийских губерниях), следовало бы сказать искреннее
спасибо. Через них можно многое узнать.

Т�ая станция — монотонное повторение всего вышесказан�
ного. То же обилие клопов, блох, дырявых кибиток и прочего!
Счастье еще, что благодетель�сон свалил меня, невзирая на тыч�
ки и колотушки перекладной; а уснувши, пожалуй, воображай,
что едешь в Англии по железной дороге, что направо и налево
от пробегаемого пространства — красивые города (с хорошими
мостовыми, тротуарами, фонарями горящими, домами кирпич�
ными, а не из лучины), чистенькие местечки, а кладбища как
сад, сытые фермы с агрономами�фермерами, чудный рогатый
скот и славные лошади — что, одним словом, просвещены так
просвещены…

«Ах! Что это такое?»
Английская езда, не более! Колесо почтовой кибитки рассыпа�

лось, а так как лошади на пище св. Антония стоявшие, то не разне�
сут, не бойтесь! Стоят как вкопанные, счастье еще мое, что ночь
полнолунная, чудная, благоухающая, что хоть дорога и идет ле�
сом, а итальянских бандитов тут нет. Ямщик отстегивает пристяж�
ную и скачет на следующую станцию (Туринская слобода 23 1/2

версты) за кибиткой, а я, осмотревши пистолеты и мушкетон, уса�
живаюсь на пне и философски закуриваю сигару. «Господь долго�
терпелив и многомилостив», говорит молитва, а к терпению и снис�
хождению «по сибирским дорогам» привыкать надо. Это я испы�
тал тут на себе часа три, один в лесу в глухую ночь в Сибири (Де�
мид, 17�летний мальчик, и небольшая помога в таком щекотли�
вом казусе). Три битых часа ездил мой ямщик за кибиткой (разбу�
дить наш православный народец не безделка). Наконец�то вернул�
ся, слава богу, с такой же разрушающейся повозкой.

Туринская слобода — большое село с каменною церковью и
ярмаркой. При нынешней вольной продаже вина влияние этой
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продажи уже очень ощутительно, даром что с 1 января прошло
четыре только месяца. Несмотря на злорадные пророчества от�
купщиков и их сторонников, январская треть нынешнего года
(январь, февраль, март и апрель) сравнительно с откупным до�
ходом последнего четырехлетия (1859–1862 гг.) дала самые бла�
гоприятные для государственного казначейства результаты,
но понизила акцизного с вина доходу. Вино повсеместно стало
несравненно добротнее. Здесь продают его крупными мерами
(с 1/4 до ведра емкости) по 4 р. с., а в рознично�распивочной про�
даже — 5 р. с. (25 к. с. 1/2 штофа). Особенного усиления пьян�
ства не заметно. Правда, что с зимы были довольно часты слу�
чаи сгорания от вина, но теперь народ, так сказать, «впивает�
ся», что очень натурально, потому что прежде он не соображал
крепости вина. Ему по издревней привычке хотелось влить в
себя ту же пропорцию, какую он вливал (и столь часто тщетно,
без надежды опьянеть) в откупных кабаках; но теперь, узнавши
на радостном опыте, что полштофа нынешней водки равняется
штофу и более откупной водянистой сивухи, душа его «узнала
меру по известной поговорке, и он довольствуется и косушкой.
Стало быть, и выпьет всласть, и денег сбережет немало. Чинов�
ники (говорю о мелкой сошке), лишенные прежней даровой
попойки, которую им распределял по их рангам и помесячно
повсюду откуп, тоже стали меньше пить. В Туринске ныне вме�
сто прежних 4 питейных уже 20. В Туринской слободе вместо
прежнего одного уже шесть. В Тюмени, например, вместо от�
купных 19 уже 130! Кажется, цифра почтенная, способная на�
вести ужас на моралиста. А между тем вышло совсем напротив!
Живал я в Тюмени в нынешнем году по целым неделям: в фев�
рале, марте, мае, — а сравнительно с прежними попойками (да�
ром что рабочего и переходного народу в Тюмени всегда мно�
жество, особливо весной при открытии навигации, нагрузке и
разгрузке товаров) ныне просто царство трезвости. Редко уви�
дишь (и то одиночно) пьяного, шатающегося на улице, а ползу�
щих и вовсе не видал. Около кабаков уже толпы нет, да и самые
кабаки почти пусты. Не стало вредной монополии, перестало
вино добротное быть диковинкой, стало оно по крепости впя�
теро дешевле, примелькался к нему простой народ, впился бы�
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стро, и пьянство очень уменьшилось. Вот благодетельные по�
следствия мудрого государственного расчета!

Между Туринской слободой и Усть�Ницинской слободой (18
1/2 версты) граница Тюменского округа, и местность уже значи�
тельно оживляется, не такая глушь и дичь, как тайга Туринско�
го округа. Вправо, на самой окраине горизонта, виднеется ка�
менная церковь с высокой колокольней. Это известная своими
сельскими ярмарками, оборотливостью и предприимчивостью
ее жителей богатая Красносельская слобода, уже в Ирбитском
уезде Пермской губернии. Здесь же начинаются ряды курганов,
чудских могил, сторожевых ли насыпей — кто разберет? Пре�
даний нет, местных ученых собирателей и истолкователей древ�
ности Сибирь теперь не имеет, и разъяснить этого некому. Здесь
поневоле приводится мне повторить: какими судьбами при яв�
ном прогрессе России, при ее нынешнем большем, конечно, про�
свещении ее ученые археологи, историки, естествоиспытатели
делают гораздо менее, нежели делалось в XVIII столетии? В те,
как мы называем, «невежественные» времена ученые монахи
(почти всегда малороссияне, воспитанники киевских школ)
Тобольского архиерейского дома вели постоянно «сибирскую
летопись». Даже глухой Соликамск (Строгановых) имел свое�
го «летописца». Фишер и Миллер писали «историю Сибири».
Академия наук посылала для описания здешнего края целые
«ученые экспедиции». Даже в начале нынешнего, XIX столе�
тия известный Словцов12 много трудился для разбора сибирс�
кой старины. А ныне и работать некому. Если «Сибирский от�
дел» географического общества13 и работает, то труды его неиз�
вестны публике, не опопулированы в массе читателей. Сибири
необходима бы была такая центральная газета, какова «Кавказ»
в Тифлисе, а у нас только есть губернские ведомости14.

В четырех верстах от Усть�Ницинской слободы — перевоз че�
рез реку Ниццу. Тут встретил меня не земляк Гарибальди, а ка�
кой�то Харон, кривой и хромой, перевозящий проезжих на наи�
дряннейшем пароме, и даже не в царство теней фиктивно, а на
утопление, что еще хуже! Паром еле сколоченный, едва держу�
щийся на одном канате, перила жиденькие; закладка под носом у
почтовой тройки жердочка, и рванись эта тройка вперед, что лег�
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ко может быть, паром кувырк, а царство теней под ногами! Но ведь
чудодейны русские словца «авось» да «живет», и проезжают по
этому так называемому почтовому тракту испокон веку, да и не
жалуются, в гласность не лезут! И добро бы такие туристы, как я, а
то случаются и сильные мира сего… Как надоедают все эти очень
неудобные вещи: простудные станции, дырявые почтовые кибит�
ки, дрянные лошади с оборванной сбруей, мосты с провалами и
перилами, скрепленными лыком, ямообразующие гати, утопляю�
щие паромы. Даже утешительный счет пробегаемым станциям с
мыслью: «слава ти Господу! Скоро до городу доберусь» — невоз�
можен: версты (времен Ермака) облупленные, со сбитыми дощеч�
ками… А еще ругают за правду Гоголя! Как тут не возопиешь
«сквозь видимый миру смех, а не видимые миру слезы», потому
что тут ясно видно владычество не неряшества простого народа, а
того, что мертвит многое у нас разумное и дельное распоряжение…
взятки? Поглядите�ка, как прививаются многие полезнейшие рас�
поряжения в безотрадной глуши губернской?

В нынешнее время, и даже в то самое время, когда я пишу
эти мои похождения «по сибирским дорогам», нечто вроде Си�
бирской одиссеи, идет горячий спор за сию самую скромную и
не стоящую трех дельных слов речушку Ниццу между города�
ми Ирбитью и Тюменью на основании знаменитого изречения
принца Гамлета датского «to be or not to be», т.е. по�крещеному:
быть или не быть? Дело вот в чем. Известно, что по проекту
горного инженера Рашета составляется ныне компания, или,
точнее сказать, товарищество (потому акций не поступает в раз�
дачу) из больших землевладельцев�заводчиков на Урале
(А.Н. Демидова, графов Строгановых, Яковлева, княгини Бу�
тера�Радали и других) для сооружения железной дороги от
Перми к Сибири. Естественная и разумная цель этой дороги —
связать Пермскую пристань (на Каме, и важнейшую из всех
пароходных да судоходных пристаней по этой реке) с Тюменс�
кой пристанью (на Туре, и важнейшей теперь тоже на сибирс�
кой водной системе, потому что она Турой, Тоболом, Иртышом,
Обью и Томью не только связывает границу Сибири у Урала с
далеким Томском, богатейшим теперь центром золотопромыш�
ленности, пароходства, транзитной Кяхтинско�Московской
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обозно�чаевой ямщины, но и все богатейшие же рыбой, пушни�
ной, салом, хлебом, кожами и прочее местности, по этим рекам
лежащие). Логично, на здравом смысле основано, так ли? Не
менее того Ирбить, лежащая в стороне от пароходного, главно�
го телеграфного, почтового и обозного движения всей России в
Сибирь и обратно, не имеющая судоходной и пароходной реки,
да и никаких удобств, кроме своей ярмарки (следствия необхо�
димости, созданной веками в те невежественные времена, ког�
да сила пара не сказала еще своего чудодейного слова), лезет из
кожи и спорит до слез, чтобы железная дорога от Перми пошла
прямо на нее, и даже завистливо требует, чтобы в ней останови�
лась! Теперь в Ирбити один месяц в году жизнь, а 11 месяцев
могила. В феврале в ней «живут», а все остальное время «про�
зябают». Мыслимо ли бросать десятки миллионов целковых,
чтобы искусственно поддерживать ее ярмарку? Железные до�
роги не строятся в видах исключительно какой�нибудь одной
местности (хотя бы вроде пресловутой Ирбити), да и не могут
иметь монопольного характера (это их убивает). Но они стро�
ятся с назначением принести пользу целому краю, быть посред�
ницами возможно большего числа жителей, возможно больше�
го плодотворного влияния на торговлю и промышленность на�
селений. Дознано исторически, что с проложением хороших
путей сообщения (шоссе, каналов, преимущественно же в наше
лихорадочное время, так торопящееся жить и действовать, же�
лезных дорог) ярмарки теряют постепенно свое прежнее значе�
ние. Не только Ирбитская ярмарка (как она ни значительна
против других ярмарок империи, кроме, разумеется, Нижего�
родской), но и почти всемирная, громадная Нижегородская,
биение сердца теперь всей торговой жизни государства, когда
Россия покроется сетью железных дорог и Нижний Новгород
придвинется через Казань к Тюмени и Сибири, решительно сама
собою упадет, закроется. Иначе и быть не может! Железная до�
рога становится посредницею промышленности во всякое вре�
мя года и удовлетворяет требованиям в то самое время, когда
они возникают. Естественно, что при таких благоприятных, так
сказать, ежеминутных условиях легкости привоза кладей услов�
ные съезды на ярмарки становятся вовсе ненужными. Обе наши
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огромные ярмарки: Ирбитская и Нижегородская — только ко�
лодка на шее торговцев! Они вынуждены теперь запасать това�
ры на период времени от Ирбитской до Нижегородской, а от
этой снова до Ирбитской, следовательно, и затрачивать боль�
шую половину своих капиталов непроизводительно; или, что
одно и то же, кредитуясь у продавца, переплачивать лишние
проценты. Железная же дорога, устраняя все эти неудобства,
становится истинным благодеянием — делая возможным удов�
летворение запроса во всякое время.

Ирбить в числе нелепых доводов к проведению пермской до�
роги на нее и даже к окончанию оной в ней приводит и возмож�
ность пароходства по своей речушке Ницце (впадающей здесь, у
Усть�Ницинской слободы, в Туру). По поверке этого, ни с чем
несообразного притязания (ибо Ирбитская ярмарка продолжа�
ется только с 1 февраля по 1 марта, а кто и на чем и что будет
возить 11 месяцев по их Ницце?) оказывается, что не только
Ницца, но и Тура выше Тюмени (к Туринску и Верхотурью) во
всю навигацию несудоходна! Фарватер Туры выше Тюмени име�
ет две больших мели: одну около деревни Елкийной, а другую
здесь, около слободы Усть�Ницинская, которые при обыкновен�
ном уровне воды почти неустранимы для правильного судоход�
ства. В 1861 г. тут обмелела баржа пароходчика Тюфина15, и груз
ее принуждены были перевозить к месту назначения гужом. По
Ницце же ползают 25�сильные пароходы, и так хорошо да удач�
но, что в ту же навигацию 1861 г. пароход Тецкого16 не дошел и в
мае до Ирбити, остановился в селе Чубаровском, откуда и доста�
вили клад гужом! Небольшое утешение! На Ирбитскую ярмар�
ку, замечу наконец, привозится примерно из Сибири и из Рос�
сии товаров до 1000000 пудов, на перевозку которых купечество
терпит огромные расходы. Я сам был свидетелем в нынешнем
году (март 1863 г.) в Тюмени (живши у известного содержателя
обозов Б.Л. Железова), с какими хлопотами и затруднениями со�
пряжена доставка товаров с Ирбитской ярмарки (по окончании
оной) в глубь Сибири. Снега тают, слякоть по колено, лошади не
везут. Маста, да и только! Логический вывод вот какой: по�мое�
му, «быть Ирбитской ярмарке в Тюмени, а железную дорогу стро�
ить от Перми прямо до Тюмени же, не заботясь об Ирбити и даже
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не прокладывая к ней особой ветви. Ведь хочет же нездоровый,
размытый и обедневший Тобольск удержаться на степени губер�
нского города, тогда как естественный центр губернского управ�
ления — центральная Тюмень! Потому�де, что у нас много огром�
ных каменных зданий и прочие подобные резоны. А кто велел
строиться не по потребности и не ввиду отходившего уже во вре�
мена графа Сперанского пути торгового с севера на юг? Итак, в
то самое время, когда в Ирбить привозится и из него увозится с
такими хлопотами и расходами для купечества только до одного
миллиона пудов кладей по санной (часто портящейся от ранней
весны) февральско�мартовской дороге, по пермско�тюменской
чугунке будут транспортироваться круглый год не одни лишь
товары, а даже все громоздкие сельские продукты целого приир�
тышско�обского огромного края: хлеб, скот, сало, кожи, живность
мороженая, крупа, мед, рыба, меха — чему многому нет теперь
никакого сбыта; так что, например, в урожайные годы хлеб под
боком у Тюмени (в Ялуторовске и Кургане) по 8 много 10 к. с. пуд
ржаной муки, 12 много 15 к. сер. — пшеничной, а в 10 часах паро�
возной езды по тюменско�пермской железной дороге, на Перм�
ской пристани, — 30 и 40 к. с.! Какая ж тут Ирбить (от того, что
спекуляторы настроили в ней много каменных домов ради своей
карманной выгоды) может идти в сравнение? Да притом при от�
крытии тюменско�пермской железной дороги Ирбитская ярмар�
ка сама собою закроется в пять лет наверняка и перейдет в Тю�
мень (если уж Сибири для обмена ее чаев ярмарка необходима).

Усть�Ницинская слобода большая и торговая, как и Туринс�
кая. Близость Тюмени очевидна в самых постройках. То есть
дома, как говорится, «на тюменский манер», чистой отделки,
крытые тесом, окна в три стекла, узорчатые ворота. И здесь бы�
вают ежегодные ярмарки. В этой слободе две церкви, из кото�
рых одна очень древняя, может быть, лет 150 и более, десяти�
главая и держится потому бодро еще, что обшита тесом, хотя
священнослужения в ней уже не совершают. Большая часть икон
писана на холсте, и некоторые громадных размеров, очевидно,
Строгановской школы и чуть ли не ранее Никона, ибо подхо�
дит пошибом к старинным старообрядческим, еще сохранив�
шимся в здешних раскольничьих часовнях. В Пелымском крае
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и Туринском округе раскольников вовсе нет, но с Тюменского
уже начинаются целые старообрядческие селения, разветвляю�
щиеся и на юг в Курган и Ялуторовск к границе Оренбургской
да Пермской губерний (уезды Челябинский и Шадринский), и
на север к Таре, идущие потом и в глубь Сибири, даже до глуши
Забайкалья по Чикою и Хилку у китайской границы и верховь�
ев Амура. Жизнь старообрядцев везде одинакова. Отличные
хлебопашцы и домохозяева, примерные плательщики государ�
ственных податей и повинностей, точные и послушные испол�
нители всех распоряжений правительства, но в деле веры и толка
(беспоповщины, субботины, аввакумовщины и прочие много�
численные разветвления их обрядов и верований) фанатики
донельзя! Прежде и на берегах этой Ниццы, и на Туре, и в Таре,
да и в Томске раскольники добровольно сожигались часто це�
лыми сотнями (замечательно, что далее в глубь Сибири этого
фанатического самосожигания не было); теперь хотя они и не
сожигаются, но стоят за свою «старую веру» так же крепко.
Лишь просвещением можно искоренить все эти глупые ереси,
и тем более это очевидно и доказательно, что в гнезде здешнего
раскольничества пресловутой Тюмени молодое поколение, «ота�
бачившись» и якшаясь с «никонианцами», видимо, отстает от
отцовских заблуждений, и год от году разница в понятиях меж�
ду ними и нами слабеет и стушевывается.

Другая церковь в Усть�Ницинской слободе каменная, ничем
не замечательна ни снаружи, ни внутри, кроме своих огромных
размеров. Но и она сооружена очень давно, и размерам этим
удивляться нечего, когда вспомнишь, как были дешевы работы
и какая была дешевизна на все полвека тому назад. Давно ли я
сам (в 1857 г.) застал пуд ржаной муки в глухом Пелымском
крае, где земледелие почти не существует, по 20 коп. сер.? Мож�
но ж себе вообразить, как было дешево жить и в здешних мест�
ностях за пятьдесят лет! В 1828 г., приехавши в Дучарский среб�
роплавиленный завод (в 40 верстах от большого Нерчинского
завода и в 64 от Аргуни, образующей с Шилкой знаменитую
ныне реку Амур), я застал в нем такую патриархальную про�
стоту, что на весь этот завод с множеством чиновников и с 3000
жителей были только одни дрожки, и то не рессорные, а на рез�
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ных столбиках (у управляющего заводом обер�бергмейстера
Н.Д. Ковригина). Кургузый фрак чудовищной покройки и из
довольно грубого сукна считался омегой цивилизации, а самые
увесистые, по местам, занимаемым мужьями, заводские бары�
ни (в том числе и жена управляющего) повязывали голову шел�
ковым платком по�купечески. Говорят, ныне народ обеднел. Вов�
се нет! А неумеренность и житье не по карману проникли в са�
мые низшие сословия, и справедливо говорили мне старые люди
в Туринске: «у иной поесть нечего, а чаю и в праздник не видит,
зато кринолина с обручами и даже — чем враг не шутит! — га�
рибальдийка…». Оттого — взгляните на русские города — па�
мятников, практично�полезных народу: школ, больниц, при�
ютов, богаделен, банков — нет! Гражданских исторических па�
мятников, которыми наполнена Европе, нет тоже! Не будь цер�
квей да монастырей, города б наши убивали самую снисходи�
тельную фантазию своим лучинным видом… В алтаре старин�
ной деревянной церкви в Усть�Ницинской слободе сохранился
только один очень замечательный образ на холсте, видимо, ита�
льянской работы. Он изображает св. Иоанна Богослова, но не в
канонической одежде, принятой для икон нашей церковью, а в
чем�то вроде froс монашеских орденов на Западе. Самая полу�
стертая надпись «Sanct. Iohann Evangel.» показывает его латин�
ское происхождение. Картина писана художественно, но как она
очутилась здесь и что за аналогия между здешней Ниццóй и ро�
диной Гарибальди Ниццой — трудно догадаться! Впрочем, есть
же в Иркутской губернии села «Мальта» и «Байроновка»! А
жаль, что наше археологическое общество не обращает внима�
ния на далекую Сибирь. Здесь была бы богатая жатва для исто�
рических разысканий, потому что сюда, начиная со смут меж�
дуцарствия, потом по возникновении раскола, а наконец, во
времена бироновщины, бежали всякие люди, унося с собой и
свою старину. В подвалах верхнеудинской ратуши (за Байка�
лом) нашел же я в 1844 г. единственный, может быть, до наших
времен уцелевший грудной портрет младенца императора Иоан�
на VI Антоновича, находившийся, по преданию, в течение не�
скольких недель в присутствии тогдашней воеводской канце�
лярии, откуда вместе с зерцалом и прочими канцелярскими при�
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надлежностями и передан в ратушу. Император�младенец изоб�
ражен в расстегнутом придворном кафтанчике с андреевской
звездой на груди, в андреевской ленте и в красной шелковой
рубашечке, отороченной золотым галуном. Бедное дитя! Как
дорого ему стоило это мгновенное величие!

До Липчинской станции (в 19 верстах и тоже с каменной
церковью) дорога идет по песчаному бору, среди которого, и
довольно живописно, раскинуто это село на крутом берегу
Туры, с горизонтом за ней в несколько верст кругозору. Залив�
ные луга, поля, рощицы — все это замкнуто синеющими вдали
лесами. О наружности липчинской церкви плакался я в 1861
и в 1862 годах, так меня маял ее вид. Ныне, благодаря Богу, у
нее наставлено лесов и сбираются подштукатуривать и выбе�
лить. Церковь хотя и выбелят, а жаль, если в церковной огра�
де и кладбище все будет по�прежнему заросшее травой, с об�
валившимися могилами, поломанными крестами и прочее! Да
и что говорить о селах? Знаменитая Тюмень не имеет благооб�
разного кладбища! Ограда — полуразвалившаяся, призору за
могилами нет; да случается, что исчезают и самые украшения
с памятников.

К Каменской слободе (27 верст) окрестность видимо ожив�
ляется, леса углубляются вдаль к затуринским и березовским
пустыням, деревеньки чаще, домики чище и нередко с окнами в
три стекла. Тут уже пахнет Тюменью, появляется разлюли на�
род, просвещенный своеобразным просвещением: кабаком, ша�
таньем по стороне, а девки и ранним развратом. «Каменка», как
простонародно называют это село, — большая слобода с нека�
зистой, впрочем, каменной церковью, окруженной ветхим и
древним деревянным гостиным двором, который сух как трут
и, стоя на площади посреди села, когда�нибудь сам сгорит и сло�
боду сожжет дотла! Но жители об этом не думают! Беспечность
повальная. Здесь, как и в слободах Туринской и Усть�Ницинс�
кой, бывают сельские ярмарки с незначительным, впрочем, обо�
ротом; но Каменка известна по всей Тобольской губернии, да и
в Ирбити, своими изумительной дешевизной коврами. Ковер,
положим, в квадратную сажень и ярких цветов с очень поря�
дочным рисунком стоит здесь не более 4 р. сер. И шерстяные
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цветные же половики очень недурны, а пуще всего очень деше�
вы. Шерсть у ткачей своя (своих овец), краски частью покуп�
ные (индиго, сандал), частью свои, полевые. Здесь все ковры
работают, и не только тюменские базары и ежедневная толкуч�
ка ими завалены, но и в гостиницы да в постоялые дворы носят.
Хлеб здесь хоть и сеют (как и везде в округе), но хлебопашество
не главный промысел, а ямщина. Некоторые из подгородних ям�
щиков (Шешуков, Подаруев17 и многие другие) вышли этим
столь выгодным в старину промыслом (теперь пароходство и
железные дороги везде убивают ямщину) в богачи, первоста�
тейные купцы, почетные граждане с медалями на шее и ордена�
ми. Делают в окрестных деревнях и хорошую муравленую по�
суду, повозки зимние и летние; плотники, тюменские мастера,
строят деревянные дома очень чистой отделки. Одним словом,
здесь, к чести здешнего населения, тунеядцев мало, и хотя нрав�
ственность не первостепенная, но как быть? Ведь Тюмень — цен�
тральный ныне пункт пароходства и обозничества. Обороты ка�
питалов тут на миллионы, съезд и сходбище чуть ли не со всей
Сибири и России, как убережешься от соблазну?

Наконец запрягают мне лошадей и в пресловутую Тюмень
(последние 27 1/2 версты). Ямщики по обычаю ругаются за оче�
редь; баба�хозяйка ткет большой, очень красивый ковер по за�
казу; хозяйская дочка подает мне с лукавой улыбкой стакан хо�
лодного пива. Солнце великолепно закатывается. Свежесть ап�
рельского вечера восхитительная! Сегодня Егорьев день (23 чис�
ло), но нынешняя весна так многомилостива, что и самые ста�
рые старики подобной не запомнят, разве, кажись, говорят, была
такая лет с 50 тому назад, «после француза»! И так француз и
здесь оставил по себе живую память! Не дождавшись заветного
Егорьева дня, лист распустился, трава густо покрыла луга, цве�
ты на полях, мужики давно сеют. Только здесь и в Туринском
округе пашни страшно неряшисто держат. Ладом не вспашут,
не взборонят, не унавоживают. Летом жатвы до такой степени
зарастают сорными травами, что просто жалость смотреть! Бабы
и девки ползают на коленях и, срезывая пук колосьев, должны
их сортировать, иначе попадает в хлеб черт знает что! Каков еги�
петский труд? Да и полевые работы отзываются мифологичес�
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кими золотыми веками царя Триптолема18. Орудия (сохи, бо�
роны, сбруя) паханья и лошади — дрянь. Впрочем, и в селениях
неряшество образцовое!

Тюмень страшно хвастлива! Покуда она еще не сделалась су�
хопутным Ливерпулем между Европой и Россией, с одной сто�
роны, а Сибирью и крайним востоком (Срединной Азией, Ки�
таем, Японией, может, и Индией), с другой; покуда не убила сво�
ей ненавистной ей соперницы Ирбити; покуда не сделалась цен�
тральным торжищем и лучшим пунктом размена между обоими
полушариями, до тех пор… как только подъедешь к ней с какой
хочешь стороны: от Екатеринбурга, Туринска, Тобольска и Ялу�
торовска (она всесторонняя, без каламбуров) — дорога на ее
городской земле дрянь, способная убить всякую фантазию!
Поэзия ее всемирности разбивается вдребезги (вместе с осями
и колесами) об ее дурные мосты, наигадчайшие гати, немысли�
мые пни, торчащие посреди разгона для сокрушения голов и
мозгов проезжего! Даже верстовые столбы ее пахнут мертвечи�
ной Миниха и Бирона, когда их везли 120 лет тому назад по
Туринской дороге в глухой Пелым! Издали, когда поднимешь�
ся на угорь за селом Троицким, город порядочно эффектен, еще
эффектнее с Ялуторовского тракта и с Тобольского из�за Туры.
Много церквей, монастырь, каменные дома, огромный тюрем�
ный замок с церковью, рощи и садики. Внешность скрадывает
внутренность. Зато, щедро наделяемый пинками и толчками,
подзатыльниками адских душегубок, называемых почтовыми
кибитками, с их низенькими накладушками, настроенный не на
идиллический, а на просмешливо�ругательный лад, как только
подъедешь к въезду в улицы (у Тюмени ни застав, ни прилич�
ных въездов нет, а триумфальных арок некому здесь ставить —
все ямской народ, не герои!) — ахнешь, да и опустишь руки! Го�
голю да Федотову19 тут только расхаживать, да курам с петуха�
ми рыться в навозных кучах, опоясывающих щедро город не�
привлекательным ожерельем!

В самом деле, большая часть городов наших (на деревни я
рукой махнул!) просто ни на что не похожи! Сколько ни писа�
ли красноречивых проектов, умиляющих и устыжающих жур�
нальных да газетных статей, сколько ни составляли ученых смет
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— города наши втягиваются в цивилизационную жизнь Запа�
да, разумея под словом цивилизация не глупую и тщеславную
внешность нашу, механическое, так сказать, обезьянничество с
Европы: роскошь туалетов и экипажа, шампанское, толки о по�
литике, убранство десятка, а иногда и менее домов в городе, бол�
товню на иноземных языках, — а существенную, полезную и ра�
зумную обстановку городской жизни, комфорт, до удобства и
на улице, и в житье внутреннем. Без воды, без тротуаров, без
мостовых, без фонарей, без мостов, без малейшего понятия о
чистоте да порядке прозябают многие города наши, и Тюмень
вправе сказать мне, что осуждать ее строго нечего: не она одна!
Посему все, что я буду говорить о ней далее, пишется, ей�богу,
не в осуждение ей и не в выставление ее на показ публике, а
потому, что надо же, в конце концов, говорить и городам нашим
правду. В этом случае гласность, полезная для сдерживания зло�
вредных попыток человека единично, еще полезнее для указа�
ния темных сторон и нашего городского хозяйства.

Однако странная же вещь, что русский народ, слепо подра�
жая вот уже 160 лет всему иностранному — голландскому и ан�
глийскому в морской науке, французскому и шведскому в кол�
легиальной администрации, версальскому в светской жизни,
джентльменскому в детском воспитании, немецкому во всем,
начиная с педагогии до одежды, которая доселе даже сохрани�
ла в народе петровеликовское странное прозвище «немецкого
платья», — хватил только верхушки полезного иноземного, а
вглубь разумной жизни этих народов не проник и не хотел про�
никнуть, не усвоил себе этого просвещенного быта и не хотел
усвоить! Возьмите любого городского молодца, корчащего джен�
тльмена. Сукно у него на фраке отличное, сапоги гольный лак,
манишка да нарукавники чудо свежести и белизны, а под всем
этим (не говорю об исключениях, которые ничего не доказыва�
ют, а о массе, куче, туче) — грязное дырявое белье, холщовые
обертки (онучи) на ногах! Возьмите любой городской дом: вез�
де от Тюмени до Кяхты и от Одессы в оба конца государства
(опять�таки исключения не доказательство!) снаружи прекрас�
но отделанный дом, парадное крыльцо как следует, анфилада
комнат приемных (по�русски «казовый конец») изящна донель�
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зя, а где живут сами хозяева этого дворца — там грязь, нечисто�
та, вонь, неряшество невыносимые!

Туринский въезд в пресловутую Тюмень — обыкновенная
картина всех въездов в города и городишки наши. Лачужки,
мазанки, избушки, плетни, развалившиеся заборы, навоз, а уж
грязи — хоть купайся! Еще церквей не видно, домов каменных
тоже, и по совести можешь вообразить, что едешь по наидрян�
нейшей деревушке. Впрочем, я слишком расходился, упомянув
о каменных домах и каменных всякого рода зданиях. Тобольс�
кая губерния может назваться по преимуществу деревянною.
Из 13989 зданий в городах этой губернии (вот тут�то можно и
хватить из статистики — это наглядно и научно заменит вся�
кую философию!) только 498 каменных (на 10 городов: 9 ок�
ружных, 1 портовый и известный по всей азиатской торговле
Петропавловск)! Да и то жилых только 194! В Тобольске, на�
пример, существующем уже почти 300 лет (1857 г.), называв�
шемся в официальных актах до начала XVIII столетия «цар�
ствующим градом», главные воеводы которого имели право
жизни и смерти, чеканили монету, объявляли соседям войну,
слали послов и принимали сами оных — одним словом, влады�
чествовали от Вологды почти до Берингова пролива и Амери�
ки, — до сих пор только 58 каменных домов. В Тюмени — 16!
Строится еще два. Засим Тюмень вся деревянная, довольно бе�
зобразная, как увидим; и если не сгорела еще дотла в летние
жары среди сенной трухи, обломков с товарных ящиков, тю�
ков, цибиков, среди ветхих рогож и всякого хламу, то единствен�
но потому, что, как говорится простонародно, «Господь милу�
ет!». Покатываю я дальше по опустевшим уже и спящим ули�
цам. Только полный месяц мне сопутник, смягчая и скрадывая
все эти неряшества. Поистине здесь природа лучше и обиход�
нее людей… Чище держит землю и небо!

— А что, барин?— спрашивает меня ямщик, бедовый 20�лет�
ний парень из подгородной Каменки, болтавший неумолчно все
эти 27 1/2 версты, подпрыгивая на мостах и гатях, проклиная по
обычаю земские суды и день своего рождения, ничем не доволь�
ный. — На вольную почту, что ли, прикажете? Чтобы ей ни дна,
ни покрыши!
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— Нет, а к Железову в гостиницу, знаешь, бывший Вахруше�
ва дом. Туда, там остановлюсь.

Парень с торжеством хлестнул бичом свою взмыленную
тройку, когда катил мимо ворот «вольной почты». Хотя уже
было поздненько, однако в отворенное окно глянула озабочен�
ная фигура старика�управляющего. «Не завернул проезжий, —
думает он. — Ну его, не тем будь помянут! А почему и к нам не
заехать? Нумера есть, и кушанье по таксе. Все есть ведь, ась?».

В том�то и дело, что не все. Вольная почта очень дурно устро�
ена. От монополии этой мы не прочь, люди проезжие. Почему бы
и не быть этой монополии, если бы действительно, взяв билет в
Тюмени, прокатился без руганья и хлопот со станционными смот�
рителями, ямщиками, без тараканов, блох и клопов, без грязной
чайной посуды, нелуженых самоваров, прогорклых яичниц и зап�
лесневевших quasi булок; без всего этого дорожного комфорта —
прокатился я, положим, до Казани? И быстро, и нехлопотно, и
чисто, и покойно. А тюменская станция «вольных почт» при пер�
вом уже на нее взгляде дает не совсем аппетитное предвкусие
удобства, ждущего злосчастного путника в Казань! Это primo
длинное, старое, безобразное, деревянное здание (наемное у со�
стоящего под конкурсом тюменского купца), строенное бог зна�
ет когда, очевидно, для постоялого двора на краю города за Тю�
менкой, или, точнее сказать, на краю света! В Тюмени преслову�
той и архисебяхвалящей такой обычай. За Тюменкой, например,
целый отдельный городок. Монастырь, приходская церковь, дома
многих капиталистов, десятки постоялых дворов, гостиница
Железова (лучшая в городе по устройству, умеренности цены,
порядку, кормленью), почтовая контора, вольная почта, а ни од�
ной мелочной лавочки! Понадобилась вам четвертушка хороше�
го курительного табаку, пачка сигар, селедка на закуску, фунт па�
юсной икры либо сыру — посылайте за две версты в «город», по
горам и долам, съездам и въездам, в случае дождливой погоды по
страшной грязи в гостиный, а если он заперт вечером — ждите до
утра! Мало этого. Вам нужна пачка сигар, стоит она 10 к. с. деся�
ток, а за биржевого возьмут с вас, даже в хорошую и сухую пого�
ду, чтобы съездить в гостиный в один конец, 10 же к. с., назад 10
же к. И так вот езда вдвое дороже пачки сигар! И никому не при�
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ходит в голову открыть в этом обозном центре мелочную лав�
чонку на петербургский манер, чтобы всякую всячину тут мож�
но было купить. И не говоря уже о прихоти (сигары, сельди, по�
ложим, прихоть), а мыла кусок, иглу нужно — опять беги на ба�
зар! Зато кабаков теперь тьма, и погреба виноградных вин тут
большие. Но где дорогой комфорт заграничный, где удобства «для
всех», а не для тех, кто все возит с собой и может бросать целко�
вые в гостинице, лежа на диване?

Стыдно ж содержателю «вольных почт» трикраты, и даже сто�
кратно стыдно, что у него на тюменской станции решительно ни�
каких удобств нет; тогда как на почтовых едут не нищие же и не
мужики, а лица сословий повыше, которые охотно бы и даже с
благодарностью платили за удобство помещения, опрятность,
хорошую пищу и христианские цены! С лестницы до конторы и
из конторы, пройдя по всем комнатам (которых, впрочем, очень
немного, всего 5 или 6 небольших), и грязно, и дурно меблирова�
но, а уж о кушетках, хороших диванах и туалетных принадлеж�
ностях и не поминай! Между тем на этой «вольной почте» оста�
навливаются почти все служащие, едущие из России в Сибирь и
обратно, а нередко и лица, занимающие высшие должности по уп�
равлению. Так, например, бывал тут проездом и граф Муравьев�
Амурский. Одни оттого, что не хотят требовать отводных квар�
тир, другие потому, что не знают, есть ли хорошие гостиницы в
городе. Случается, что иным необходимо прожить в Тюмени, что�
бы отдохнуть от сладости почтового тракта от Нижнего до сюда,
а известно, что такое наши почтовые тракты и в России (в осо�
бенности отдых часто необходим людям старым или слабым, се�
мейным, зимой либо в осеннюю или весеннюю распутицы, ког�
да, как говорится, «ни на чем ехать нет возможности»: слякоть и
грязь по ступицу; другим — по их делам). Мыслимо ли не иметь
хорошего станционного дома с приличными нумерами? В ны�
нешнем мае случилось мне столкнуться у тюменского почтмей�
стера с сыном содержателя вольных почт. На замечания мои о
всех вышесказанных беспорядках и неудобствах (которые, надо
быть справедливу, управляющий здешней станцией и отвратить
не в силах, ибо дом старый, на ямщицкий манер строенный, и
которого нет возможности приспособить к его нынешнему на�
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значению) он оправдывался неимением в виду удобного для най�
ма дома, хвалил свои русские станции (как будто нам от этого
легче!) и прочее. Но, получая по 3 к. с. на версту и на лошадь,
кроме тринкгельда почтарям, платы за номер и кушанье, за смаз�
ку и так далее, управление вольных почт могло бы найти сред�
ства нанять дом и устроить все как следует. Наконец, замечу еще,
что станция вольных почт на краю света и города, у Туринского
въезда, а и это большая тягота проезжим. Телеграфное управле�
ние (станция которого, замечу также мимоходом, отлично уст�
роена, да и не могло быть иначе: администрация ведь просвещен�
ная) нашло же возможность нанять хороший дом в центре Тю�
мени. А на вольной почте проезжему, остановившемуся на ней
отдохнуть либо по делам, нужно таскаться за две версты в гости�
ный, в присутственные места, на телеграфную, даже на базар и
толкучий за мелочью!

Совсем иное представляет недавно устроенная гостиница мо�
его земляка, казанского, а ныне тюменского купца 2�й гильдии
Б.Л. Железова, хотя она и за Тюменкой (как и вольная почта), но
для содержателя, имевшего в виду преимущественно обозы и ям�
щиков, купцов и их приказчиков да комиссионеров, номера для
проезжающих (и не из торговцев) были лишь аксессуарами к его
обширным операциям приема и кормежа обозов. Однако он по�
вел дело добросовестно. У него и ныне в верхнем и среднем эта�
жах (трехэтажного каменного дома бывшего купца Вахрушева,
ныне им купленного) хорошие, светлые и сухие комнаты; обед и
ужин, самовар и прислуга — во всякое время дня и ночи, да и
истинно христианские цены. Теперь, когда в Тюмени все дорого
и ржаная мука даже постоянно держится между 50 и 60 к. с. за
пуд, Железов кормит чисто, сытно и нетопорно за 1 руб. сер. в
сутки с барина, а 50 к. с. — с прислуги. В это включается и цена
номера. Холодное, суп или уха, жаркое, молоко поутру и вече�
ром, белый крупитчатый первого сорта хлеб, или пирожки, или
крендели к утреннему и вечернему чаю. К утренней водке (для
привыкших закусывать) — рыбный пирожок, или копченье, или
кусок соленой осетрины. Свечи стеариновые, посуда чистая, полы
везде, даже в коридорах и на лестницах, крашеные. Съехал про�
езжий, сейчас все смывают, и по субботам моют буквально весь
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дом. Мебели довольно, но она еще простая покуда, а со временем
(ибо номера еще дело новое, устраиваются), как я ему это и сове�
тую, будут железные кровати, диваны и стулья с мягким сидень�
ем. Сам хозяин показывает прислуге пример вежливости и вни�
мания. Добросовестность и деликатность его простираются до
такой степени, что для лиц, ему известных и часто у него оста�
навливающихся, дает он льготу в платеже. Иной, приезжая час�
то в Тюмень по своим делам, задалживает ему таким образом
рублей по 30 серебр. и более на простую расписку, а иногда и на
честное слово (точнее сказать, «нá слово», потому что так назы�
ваемого «честного слова» он и сам не требует). Рекомендую гос�
тиницу Бориса Ларионовича Железова всем, кто, прочитавши
это, будет когда�нибудь проезжать через Тюмень. Большое спа�
сибо мне за это скажут! Я и сам, ехав сюда осенью 1861 г. и не
бывши здесь с 1857 г., затруднялся, где бы останавливаться; ведь
в четыре года по нынешнему скороспелому житью России много
воды утекает! Меня наткнул, по простонародной поговорке, на
гостиницу Железова один знакомый мне доктор; и вот два уже
года я в ней стою, езжу сюда часто и всегда с душевной благодар�
ностью остаюсь за добросовестность и некорыстолюбие хозяи�
на. А известно, что в России — это не совсем обыкновенная доб�
родетель гостиниц…

Какой�то турист, сроду не видавший Сибири (да простит ему
Бог сие вольное прегрешение!), а писавший о здешнем крае тол�
стые книжицы, сидя в своем петербургском кабинете, хватил о
Тюменке такое неслыханное здесь чудо, «что�де на ней ходят суда
с товарами!». Курицы, за совершенной их безграмотностью, про�
тестовать не могли (хотя и переходят вброд через Тюменку по�
стоянно, каждое лето), но я протестую. Он же утверждал, что в
Березове «богатые золотые прииски», смешивая наивно место
ссылки Остермана, Меншикова и Долгоруковых с золотоносным
Березовским горным промыслом в Пермской губернии в районе
горных уральских заводов! Так пишут о далекой Сибири про�
грессивные петербуржцы… За Тюменкой (смиренным ручейком,
текущим в глубоком овраге, и по которому даже в полную весен�
нюю воду, когда она врывается в овраг из Туры, нельзя плыть хоть
на 100�пушечном линейном корабле далее торговых бань) сгруп�
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пировались все обозные постоялые дворы, гостиница Железова,
вольная почта, каменные палаты купцов�миллионеров
И.Е. Решетникова и К.К. Шешукова, приходская церковь Воздви�
женья, древний Троицкий мужской монастырь, большие погреба
виноградных вин, кабаков легион (их уже 130 в Тюмени, а еще
лишь 5 месяцев прошло с введения новой акцизно�питейной сис�
темы), сад К.К. Шешукова20 по живописному правому, нагорному
берегу Туры (сад, который желательно бы видеть продолженным
в обе стороны до монастыря и до городского спуска на Туру, как
устроенный на лучшем в Тюмени месте, и который мог бы сде�
латься щедротами хозяина публичным), немало хорошеньких де�
ревянных домиков и Тюменская 2�го класса почтовая контора. О
ней�то и следует поговорить, так как полезная гласность дело очень
доброе, даже христианское в нашей недопеченной России…

Почты во всем просвещенном мире устроены для быстроты
и удобства письменных сношений между людьми. Хотя элект�
рические телеграфы и уничтожили ныне своей чудодейной си�
лой время и пространство, сблизили народы, стали насущным
хлебом и жизненным началом всякой порядочной государствен�
ной администрации, но им есть пределы, за которые и их могу�
щество, чуть не всемогущество, переступить не может. Подроб�
ные депеши невозможны, да и не по карману, вексельные и де�
нежные транспортировки тоже (хотя это при развитии общей
банковой системы во всех городах государства учреждением
контор центрального государственного банка везде, где сие воз�
можно, и сбыточное дело), о посылках и говорить нечего. К тому
же телеграфная депеша — открытое письмо. Хотя от чинов те�
леграфного управления и требуется под опасением строгого
взыскания сохранение безусловной тайны, но все�таки мало ли
есть какие сношения между людьми, в которые неприятно, а
часто и невозможно вмешивать сторонние, совершенно незна�
комые лица. Значит, почты для посылок и писем (под услови�
ем, конечно, тайны и неприкосновенности запечатанного паке�
та) останутся всегда звеном соединяющим и необходимым для
человечества. Отсюда прямая, логическая и строго математи�
ческая посылка: где подавателей и получателей более, там и
средства для достижения быстроты, правильности и порядка
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течения почт должны быть большие. Это вполне применяется
к Тюмени в отношении ее почтовой конторы.

Тобольск теперь неудобен для быстро развивающейся и бога�
теющей Тобольской губернии. Ни об одном губернском городе в
целом государстве нельзя сказать так метко и вполне справедли�
во, как о нем: «он отжил свое время»! Мало этого. Он в некоторой
степени затрудняет даже успехи управления в здешней губернии,
задерживает обращение ее жизни во всех проявлениях обществен�
ных. Губернатору, живущему на севере за 250 верст от 3/4 населе�
ния Тобольской губернии и от самых лучших ее шести округов,
весьма затруднительно наблюдать за порядком; а объезжать само�
му беспрестанно край требуются месяцы, и лишится надзора ход
губернских учреждений. Архиерею — тоже. Окружному генералу
XI округа внутренней стражи тоже, главному инспектору училищ
тоже. Инспектору врачебной управы тоже. Семинария построена
на болоте, каждую весну ее больница наполнена лихорадочными
учениками; да и тягота посылать детей в такую глушь холодного и
цинготного севера. Военное училище, гимназия, все тут учебные
заведения стоят дороже, потому что все съестное дорого. Баталь�
он стоит ни при чем (а сверх того и пеший казачий батальон да
конный татарский полк). Комиссариатскую комиссию (бывшую
в Тобольске, когда кожи в Тюмени, холсты в южных округах, а сукна
в России!) перевели уже в Омск, нашедши тоже неудобным дер�
жать вдали от мест закупа. Телеграфной проволоки до Тобольска
нет, и он лишен чрез это возможности быстро сноситься с Петер�
бургом и Омском, даже с подручными ему своими городами и уп�
равлениями по телеграфной линии. Наконец, Тобольская губерн�
ская почтовая контора, если так можно выразиться, «круглый год
пасхальствует», потому что у нее почты только два раза в месяц: в
дикий Березов с корреспонденцией, которую всю можно уместить
в сумку, да один раз в неделю в Тару! Корреспонденция же мест�
ная и к местным жителям почти вся казенная. Тобольску неоткуда
получить и нечего посылать. А в Тюмени 30 почт в неделю! И ка�
кие громадные, посудите! Однажды, недели три тому назад, сидел
я у почтмейстера И.В. Унжинцова (славного и трудолюбивого ста�
рика, который не вынес тягостей почтмейстерства тюменского; он
был переведен сюда в прошлом году из Тары, где одна почта в не�
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делю; уже пожилых лет и не совсем здоровый, не знал покою ни
днем ни ночью при здешних громадных почтах и умер скоропос�
тижно 31 мая на почтмейстерских креслах, разбирая почту и не
успевши вымолвить: «Господи, помилуй!»). Глядим — гром, звон,
стук адский на всю Тюмень. Что такое? Валит русская почта, да и
обозом на 11 тройках. Одиннадцать до неба нагруженных пово�
зок, прошу разобрать! И не успели еще втащить, катит сибирская
— на шести тройках! Между тем контора второго класса, т.е. по�
чтмейстер, помощник да человек с пяток сортировщиков и пис�
цов. Как они успевают поправиться? А выдача корреспонденции:
письменной, денежной и посылочной — в таком городе, где схо�
дятся торговые интересы Сибири и России? А приход денежных
сумм? Сам видел я, что приходило до 4000000 р. с. золотой моне�
той в бочонках и узлах с петербургского монетного двора для зо�
лотопромышленников в дальнюю Сибирь. Все это надо тщатель�
но доглядеть, особливо денежные чемоданы: каждый сков, каж�
дую пломбу. Зевок — и заплатишь, а пожалуй, и под суд угодишь!
Недавно какой�то художник подпорол денежный чемодан между
Тюменью и Колыванью да и вытащил сотню получше пятифран�
ковых французских серебряных монет (она шла в Кяхту). Подня�
лось следствие, и платеж (так как виновного не нашли) пал на всех
почтмейстеров по тракту между этими двумя городами. Наконец,
Тюменской почтовой конторе несравненно бы удобнее быть в цен�
тре города и близ телеграфной станции (с которою у нее непре�
рывные сношения) да близ присутственных мест и среди богатей�
шего населения всей Тюмени, а не на краю города, да и иметь дом
свой, приспособленный к такой огромной ежедневной корреспон�
денции. У почтового ведомства было прекрасное угловое место, с
домом хотя старинным, но обширным и среди Тюмени. Но он не�
сколько лет тому назад продан в частные руки, и хозяин из этого
самого здания сделал одно из лучших в городе. Очень удобно бы
было перевести Тобольскую губернскую почтовую контору в Тю�
мень, с постройкой для нее хорошего и обширного, приспособлен�
ного к своему назначению каменного здания.

Был час второй уже утра, когда я дотащился в дырявой душе�
губке (перекладной почтовой кибитке) и на измученных (исправ�
ленным исправниками туринским и тюменским почтовым трак�
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том: с выбоинами, дырявыми мостами и гатями, кочками и пнями,
все это песочком кое�где усыпанное!) лошадях в благодатную при�
стань гостиницы земляка моего Б.Л. Железова за Тюменкой. При�
слуга у него не дремлет. Мигом поспел ужин. Поужинавши и за�
курив сигару, уселся я у открытого кона угловой комнаты в верх�
нем третьем этаже. Вид отсюда поистине великолепный! Не толь�
ко вся нагорная Тюмень, но и заречье, а за ним и далекая даль,
усеянная мельницами, деревушками, рощами, озерками и изви�
листыми протоками Туры, все это à vol d’oiseau21, еще облитое ма�
тово�сребристыми лучами полного, высоко стоявшего в небе ме�
сяца, составляло восхитительную картину; а тем более с нынеш�
ним чудодейным концом апреля, когда уже все распустилось и в
окно врывалась с предутренним свежим ветерком ароматическая
пахучесть расцветшей черемухи! Все было тихо на реке, в городе,
в окрестностях. А между тем сколько жизни и жизненной силы
таилось в этой, уже ныне людной Тюмени с 15000 жителей, кроме
прилива рабочих и ямщиков из России и Сибири! И теперь уже в
ней (по Х народной переписи) насчитывается до 9000 чел. обоего
пола городского собственно сословия (из коих до 1000 ч. обоего
пола сословия купеческого). Вообще мещанство (от беспрерыв�
ной приписки к оному выходцев из всех русских губерний) очень
сильно развито в Тобольской губернии, где на с лишком миллион
уже жителей приходится до 28000 человек обоего пола мещан, и,
что всего лучше, не тунеядцев и бобылей, как даже во многих луч�
ших городах России, а трудолюбивых и дельных людей, почти
поголовно грамотных. В самой Тюмени Х ревизия насчитывала
1690 мужчин�ремесленников (из коих сапожников 171 и чарош�
ников, от слова «чарки» — крестьянская обувь, идущая во множе�
стве отсюда на сибирские золотые прииски, 442, да рукавишни�
ков 107). Хорошо грамотные (почти всякий из них кончает курс в
уездном училище), все почти рассеяны по всей Сибири в лавоч�
ных сидельцах, приказчиках: обозных, приисковых, пароходных
и судовых; в писцах: конторских, волостных и по найму в корон�
ной службе. Лихорадочная деятельность тюменцев, их страстное
желание поскорей и во что бы то ни стало нажиться имеет, конеч�
но, нередко свои темные и грязные стороны (по теории, что цель
оправдывает средства), но имеет и очень хорошие; и недаром Тю�
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мень ладится в центральный пункт расторжки между Россией и
Сибирью. Ее счастливое положение при огромной судоходной
системе тюменско�томской, которой она ключ, соединение ее с
Пермью ныне задуманной железной дорогой и самый характер ее
жителей сулят этому городу завидную и блестящую будущность.

Свято�Троицкий тюменский мужской монастырь (основан�
ный пришедшим из Казани монахом Нифонтом еще в начале XVI
столетия) живописно выдвигается на крутизну правого нагор�
ного берега Туры, на конце города за Тюменкой. Его огромный
Троицкий собор отделан богато в прошлом году усердием здеш�
него миллионера И.В. Трусова22. Иконостас золоченый по поли�
менту, седмиярусный, стены расписаны al fresco, утварь и ризни�
ца очень хороши — но вот и все! Переступивши порог этого бога�
того собора, находим внутренний монастырский двор и самые
монастырские постройки в очень плохом виде! Каким образом
монастырь, существующий вот уже 250 лет в городе проезжем,
на перепутье из России в Сибирь, и которого никто не минует,
содержим быть может так плачевно! Скажут, в Тюмени расколь�
ников много, приезжие скупятся. Положим так! Но ведь в Ту�
ринске бедности еще более, проезжающих вовсе нет, подавать и
помогать решительно некому. Но в Туринском женском монас�
тыре есть трудолюбие, непрерывный умный и энергический над�
зор игуменьи, и вот вверенная ей обитель чудодейно преобрази�
лась без посторонней помощи из деревянной в каменную. Архе�
ологически следовало бы возобновить и поддержать древнюю
каменную церковку и древние каменные же кельи, где обитал и
священнодействовал схимник Феодор (митрополит Филофей
Лещинский, современник Петра Великого и апостол северного
сибирского поморья) — одна из замечательнейших личностей и
один из умнейших государственных деятелей богатой дарови�
тыми людьми эпохи преобразований. Митрополит Лещинский
(ученый монах Киево�Печерской лавры) почти без всяких
средств обратил к православию 40000 идолопоклонников, но
обратил так разумно, что в Пелымском крае гражданственность,
им засеянная, пустила глубокие корни, и когда почти все пле�
мена инородческие, населяющие и доныне Сибирь, остались и
по сю пору дикарями, вогулы, им крещенные и которыми он с
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особой любовью занимался, совершенно обрусели: приняли
язык, нравы, обычаи, одежду, образ жизни русские! Он схоро�
нен (сошедши добровольно со святительской тобольской кафед�
ры и живши на покое в Тюменском монастыре) по собственно�
му желанию не в соборе, а на монастырском дворе, против две�
рей Троицкого собора. «Пусть попирают прах мой прохожие
ногами», — писал он в порыве смирения в своем духовном заве�
щании. Этого, конечно, не исполнили. Над могилой его, окру�
женной перилами, устроено нечто вроде часовни. Припомню
здесь слово, сказанное мне однажды, давно уже, святопочившим
архиепископом иркутским Михаилом. «Зачем монаху сады? —
говорил он. — Конечно, собственно монаху для душеспасения
сады не нужны, но так как монастырь открыт для мирян, то и
следует живущим в нем и монашествующим подавать добрый
пример порядка и чистоты. Почему ж и не иметь хорошо и бла�
говидно устроенного монастырского двора? Это так же обяза�
тельно, как порядок во всякой церковной приходской ограде и
на всяком кладбище».

Впрочем, положим, что сады не нужны (хотя наружная оп�
рятность ни на ком и ни на чем не лишняя), а уж тюменской го�
родской полиции, тюменскому городовому архитектору и Тюмен�
ской городской думе — этому триумвирату доброго и хозяйствен�
ного городского управления — куда как необходимы порядок, чи�
стота, благообразие как основы гигиены общественной! Между
тем, прошедши вдоль Тюмени от туринского въезда к ялуторов�
скому, на пространстве добрых двух верст, если не трех, а от «клю�
ча», т.е. родника, где бывает ежегодно в девятое по Пасхе воскре�
сенье народное гулянье, за так называемым «городищем», на ме�
сте которого стояла древняя Чинги�Тура — татарская Тюмень, и
до самого последнего захолустья за Турой на тобольском въезде,
что тоже составляет версты две, если не три (площадь Тюмени
покуда почти квадрат), только охаем да охаем, глядя на всю эту
городскую внешнюю безурядицу! В здешнем городе выпивают�
ся океаны шампанского, здесь бросают тысячи целковых на «сту�
колку» и банчишко, а приняться единодушно и систематически
за устройство мостовых, тротуаров, хороших фонарей, мостов,
спусков никому и в голову не приходит! Даже более! Вот, напри�
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мер, встаю я рано поутру, пью чай и глазею в окна на все стороны,
благо что нумер мой на углу и кругозора хватает вдоль всей глав�
ной улицы за Тюменской да в крест, образуемый улицей попе�
речной. У дома моего хозяина стоят возы с чаями, буквально зап�
ружают улицу, так что иногда проезд делается невозможным. Оно
бы все ничего, хотя матка�правда и заставляет заметить, что в
случае — упаси Боже! — пожара трубам и бочкам негде реши�
тельно развернуться: да все же наелись ямщики (а они, извест�
но дело, едят, как сами выражаются, «до отвалу»), запрягли ло�
шадей, пошли, положим, в теперешнее время в Пермь (в Томск
все клади отправляются с начала навигации уже на пароходах,
или, точнее сказать, на подчалках, буксируемых пароходами);
кажись, следовало бы вымести и свезти с улиц оставленный ими
сор, сенную труху, конский помет (а лошадей кормят ямщики
тоже до отвалу, и оставляют они по себе помету немало). Ни�
чуть! Мало этого. Ранним утром, когда тюменские хозяйки «уби�
раются», т.е., истопивши печку, выметают сор из комнат и се�
ней (на дворах метут только в большие праздники!), у них в
обычае выносить этот сор на средину улицы и вываливать тут
без церемонии. Из�под заборов во многих домах поделаны во�
досточные трубы, в которые льют со двора в уличные канавы
помои! Мало, наконец, и этого. В бытностью мою в марте нео�
днократно случалось мне видеть не только за Тюменкой, но и в
центре города вот какое чудо: едет бородатый кучер в меховом
полукафтанье, сверх коего белый и чистый фартух (отличитель�
ный костюм кучеров в домах здешних богачей), восседает он на
плетушке (коробу), поверх наваленной снегом; лошадь у него
заводская и ценная, рослая и сильная, которой и 25 пудов кла�
ди безделка. Но вместо того, чтобы ехать на реку или куда�ни�
будь к оврагу (если не за город), чтобы свалить там свой над�
ворный снег, он величественно останавливается посреди ули�
цы, отъехавши от своего дома лишь несколько шагов, и вывали�
вает тут свой снег, в котором, разумеется, в эту вешнюю пору
обильная доза и всякого сору да хламу! Разумеется тоже, что
подобный индифферентизм к сухости и чистоте улиц страшно
увеличивает и без того страшнейшую тюменскую грязь, а после
этого дивиться нечего, что здесь улицы разрыхлены, что и при
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небольшом дожде надо бочку воды возить парой, да и в городс�
ком экипаже ездить парой же!

Но прогуляемся по Тюмени. Сегодня 1 мая, и не только штат�
ный праздник весны, но и чудный весенний день. Черемуха уже
цветет, луга зеленеют, Тура оживилась пароходами и судами.
Взглянем же на город, громкий и о себе громко трубящий. И да
не обидится Тюмень моими замечаниями. Правда — всегда доб�
рое и честное дело. И пора ж ей теперь перестать «глаза колоть»,
потому что иначе мы будем коснеть по�прежнему, жить, как
жили отцы и деды наши, т.е. спустя рукава, а что ж такое про�
гресс? Это правда, примененная к практике.

Выхожу я на улицу из гостиницы Б.Л. Железова, и сокру�
шаясь сердечно над тщетными усилиями полиции заставлять
теперешние обозы с чаями (стали приходить пароходы из Том�
ска, и выгруженные с барок цибики уже доставляются гужом
на Пермскую пристань, где их опять пароходно доставляют в
Нижний Новгород к ярмарке) не запруживать улицу; сокруша�
ясь и над самим земляком моим Железовым, который, кажись,
еще не застраховал своих громад (бляхи «общества» на домах
его не вижу), но у которого во дворе настроено так тесно и
столько всегда обозного хламу, что искра заронись от неосто�
рожности и — Боже избави! — сокрушаюсь я тоже, и вдвойне
уже — мысленно и ногами, т.е. рискую сломать себе шею либо
расквасить нос о тюменские тротуары. А их ведь заново ладят.
Объяснюсь, а то, пожалуй, подумают, что я острюсь без толку.

Что, скажите, разумнее? Позволять ли делать всякого рода
уличные удобства: мостовые, тротуары, фонари, балясы и про�
чее — всякому хозяину отдельно и как ему вздумается или чрез
оптового подрядчика для всего города? Всякий, конечно, отве�
тит, что последнее средство рациональнее. Устроено будет од�
нообразно, хорошо и прочно. А в Тюмени теперь делают новые
тротуары как кто хочет, и выходит не только внешнее безобра�
зие, но и неудобство для ходьбы! Богатый, например, вытянет
свою долю тротуара отлично: широко, достаточно высоко, да и
плахи тщательно выстроганы, достаточной толщины, чтобы не
гнуться, карнизы прилажены как следует, столбики выкраше�
ны черной масляной краской, фонарные столбы как следует,
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перила тоже; наконец, если деревянную или иную мостовую
ладить, то участок прочен для езды.

«Ах! Что это такое?»
Нога моя проступилась в дыру. Тротуар новенький, с иголоч�

ки; недоумеваю: почему бы ей проступиться? Ан выходит на по�
верку, что настилка вовсе не из плах, а из жиденьких дощечек, и
чья�то дюжая ступня уже проломила доску в одном месте.

«Ах! Что это опять такое?»
Огромная заноза вонзилась мне в сапог, и только особенно�

му милосердию божескому обязан я, что не искалечил на веки
веков ноги, и щегольской лакированный сапог хоть брось!

«Ах! Что это разопять такое?»
Какой�то бородач, глубокий, должно быть, политико�эконо�

мист, не взявши у министерства финансов привилегии и воп�
реки ученым петербургским сметам и циркулярам, ввел такое
дешевое нововведение: вместо окраски тротуарных столбиков
черной масляной краской вымазал их смолой! А сукно у меня
на брюках по 7 р. с. аршин. Но я утешаюсь. Сзади меня раздает�
ся пронзительный писк. Какая�то тюменская «львица», а мо�
жет быть, и весенняя «камелия (теперь время цветов), поклон�
ница моды, задела своим чудовищным кринолином за один из
этих злосчастных столбиков, и кисея ее прекрасного платья
прильнула к нему, осталась на нем широким лоскутом. Вот и
смола удостоилась чести заставить проливать слезы! Невин�
ность явно угнетена, да и я тоже.

И поражает меня необыкновенное количество фонарных
столбов, теперь наставленных по всей Тюмени от туринского
до ялуторовского въезда. Верных полтысячи будет! У каждой
лачужки два столба. И недоумеваю я, отчего, во�первых, стол�
бы эти большею частию только оболванены, почти что топором,
кое�как, а во�вторых, отчего на них нет и признака фонарей, даже
признака обруча для фонаря? Да и к чему их такое безобразное
множество? А если наставить на всех этих столбах фонарей,
которые бы, разумеется, горели, то в Петербурге будет светло,
эксцентрические англичане будут ездить в Тюмень любоваться
таким великолепием. Да у них в Лондоне будет тогда темнее! И
достанет ли у какого�либо городского бюджета, как говорится,
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«кишок на такое беспримерно щедрое освещение? Но если эти
столбы поставлены только так, «для блезиру», то лучше их по�
скорее выкопать: они неприятно поражают глаз и не доказыва�
ют вкуса да такта у «столбовоздвигателей».

Возвратившись поспешно в гостиницу, надел новые полуса�
пожки и, сотворив теплую молитву, ибо огромная заноза про�
шла чудесно между чулком и подошвой, надевши тоже другие
брюки и глубоко вздохнув над участью тех, которые были так
недостойно выпачканы смолой (а варшавский фабрикант Фид�
лер ткал их верно не для пятен смолы и дегтя, а для щегольско�
го мундира!), я выхожу опять на улицу. Но на этот раз новые
тротуары и новые столбики меня не подденут. Иду с оглядкой.

Вот и прекрасный садик К.К. Шешукова, на одном из краси�
вейших городских местоположений, какие только есть в Сиби�
ри. Ура тароватому богачу! На моих памятях тут в старые годы
был ряд безобразных домишек да кучи навоза и мусора. Но за�
чем же градское общество не отдало ему, да еще и с поклоном до
лица земли, и весь остальной береговой участок по обе стороны
его садика — до монастырской ограды и до полицейской будки
на яру у спуска? Он бы, конечно, не отказался продолжить и на
этом месте посадку деревьев, разбивку дорожек, и вот лет через
десять вышел бы тут уже славный сад, который щедрый хозяин
не отшатнулся бы, я в этом уверен, обратить и в публичный.
Нынешний же публичный сад на самом краю города, у ялуто�
ровского въезда. Немного найдется охотников ходить туда гу�
лять, за три версты от дома! Оттого�то он не только в будни, но
и в праздничные дни (кроме немногих установившихся обыча�
ем гуляний) всегда пуст. Городская полиция, вовсе уже невпо�
пад, взялась заменить, со своими небогатыми средствами, и око�
ло сада К.К. Шешукова, и по протяжению берега до собора его
миллионы! Насадила тощих березок, да и обложила накатны�
ми бревнами. А, повторяю, и на участке до собора (сломавши
безобразнейшее в мире здание старой полиции, которое еще
тридцать пять лет тому назад, в 1828 г., поставило меня в тупик
архитектурой своей каланчи) можно устроить великолепный
бульвар, но для этого надобны вкус и немалые денежные сред�
ства… Наконец, для очистки совести прибавлю, что здешней
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полиции очень бы хотелось тоже создать нечто вроде Алексан�
дринского сквера в Петербурге, и натыкала она между гости�
ным и думой березок, да и обвалила бревнами. И вышло, что,
во�первых, заняла без пользы большой лоскут площади на са�
мом нужном для езды и торговли месте, где всегда, даже и на
случай пожара (так близко от лавок) необходим простор; а во�
вторых, вкуса тут нет вовсе. Я подъезжаю к Тюмени вот с каким
советом: все пространство от монастыря до съезда отдать
К.К. Шешукову с наиубедительнейшей просьбой обратить его
в сад. У него и вкус, и уменье, и деньги есть, так по русской по�
говорке «и книги ему в руки!». А участок до собора, сломав бе�
зобразную пожарную (бывшую полицию), выпланировать, об�
ратить в бульвар с легкой чугунной решеточкой, да и поставить
посредине, лицом к реке, бронзовую статую Василия Тимофе�
евича Ермака, который давно ждет себе статуи здесь, где он стал
впервые твердой пятой на сибирской земле; ждет не дождется,
— а не такого жиденького памятника, какой ему поставили в
Тобольске. Вот съедутся сибирские купцы на Ирбитскую яр�
марку в феврале 1864 года, кликните им клик: «Уделите�де вы,
господа, по горсти золота от расходов ваших на шампанское и
штос: право, благородное и патриотическое дело сделаете!».

Плачусь я, сокрушаюсь я, тоже и немало, особливо в грязь и
мартовскую слякоть (ну да и осенняя недурна здесь), над тюмен�
скими съездом и подъемом из�за Тюменки на Туру и в город. Мало
сказать, что они негожи, а просто никуда негодны! Какой�то бла�
годетель рода человеческого и лошадиного хотел, говорят, не�
сколько лет тому назад (т.е. предлагал) построить тут через Тю�
менку высокий мост каменный, разумеется, на арках — вместо
нынешнего неказистого деревянного — с такой высотой, которая
бы соединила оба берега. Тут тянутся обозы, езда ежеминутная,
точно в Петербурге на бойком месте, тут соединение торговой и
постоялой Затюменки с городом, а в грязь, да и не в грязь лоша�
ди с трудом поднимаются и часто вовсе становятся в тупик! При�
том берега грозят осыпкой, а некоторые бревна старых времен
царя Гороха у этого деревянного берегового укрепления висят
над спуском и подъемом вроде дамоклова меча, грозя пришибить,
и когда�нибудь пришибут!
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Но что есть «десятое чудо» в свете — это тюменский мост чрез
Туру. Тура — река вовсе не шуточная, поднимающая здесь 100�
сильные пароходы; значит, порядочно глубока. И на ней наплав�
ной мост, решительно на живую нитку сколоченный, покрытый
водой, без тени тротуара, фонаря, да инде и без перил! В каком
благоустроенном городе можно видеть такие неизреченные чу�
деса? По «эфтому» мосту и днем следует ходить с фонарем, да
притом порядочно обутому гражданину пешему без калош и не
пройти по выступающей всюду воде; а каково ночью, да и под
хмельком, что не диво здесь при таком всемирном сходбище с
целой России и Сибири? Что местные жители не обращают на
это внимания, то мало ли на что они его не обращают! А со сторо�
ны злость берет, право, глядя на такой застой! Советую и тут вот
что: вывести с обоих берегов в реку прочные дамбы (али в зату�
ринском краю лесу не стало?), а между ними хороший плашкот�
ный мост с тротуарами и горящими фонарями; в средине же по�
воротный круг для пропуска пароходов и судов, да смотреть за
ним в оба. В 1830 году кум мой, потомственный почетный граж�
данин и верхнеудинский миллионер, купец (за Байкалом) Мит�
рофан Кузьмич Курбатов построил на свои деньги чрез реку Уду
(а она тут же, саженях в каких�нибудь ста, впадает в Селенгу, глу�
бока и уж не то что сонная Тура, а горная река, страшно быстрая),
чтобы соединить заудинскую часть города с тою, которая стоит
на Селенге (у устья Уды, в треугольнике), мост плашкотный с
окраской перил на масле, с хорошими тротуарами и фонарями
по образцу; одним словом, хоть в Петербурге, да и подарил горо�
ду. Что ж бы вы думали случилось? Небось воспользовалось град�
ское общество таким щедрым подарком (мост стоил по тогдаш�
ней дешевизне на все до 10000 р.с.), стала городская ратуша (думы
у них нет) наблюдать попечительно и хозяйственно за таким со�
кровищем, с неба ей свалившимся, поняла она, что удобнее жи�
телям ходить и ездить по прекрасному плашкотному мосту днем
и ночью, нежели переезжать по�ноевски на паромах с ожидани�
ем по получасу очереди, да и с платой содержателю перевоза (а
базар, гостиный, присутственные места — все в городе), и иному
заудинскому жителю приходилось десять раз переезжать на па�
роме по 1 к. за раз, вот уже 10 к. с. в сутки, а ночью, бывало, пере�
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возчиков и не докричишься! Ничуть. Небрежно убирая при
вскрытии и замерзании, не ремонтируя, общество довело это за�
мечательное сооружение, разумеется, до исчезновения! Все раз�
рушилось, исковеркалось, и пошли опять ездить на пароме! Стыд�
но, Тюмень, право, стыдно!

«Ах! Что это распреопять такое?».
Злосчастный Ванька, на котором я плетусь из�за Тюменки в

город (убоялся тротуаров и осмоленных столбиков, извозчика
взял), попал колесом в сияющую против гостиного дыру един�
ственной тут, в городе, деревянной мостовой из давно уже сгнив�
ших плах; кроме этого лоскута на тощем пространстве от подъе�
ма до конца лавок, саженей 30, кажись, все тюменские улицы —
океан грязи с первозданной почвой. Вот те и прогресс! Чем са�
дить березки с поползновением к достижению красоты и тенис�
тости Александринского сквера в Петербурге, не лучше ли спер�
ва сделать хождение и езду по улицам человечески сносными?

Что еще прибавить к этому красноречивому очерку тюменс�
ких улиц? Что здание думы облупилось, что гостиный не дост�
роен и вопиет в пустыне, что лавочки и лавчонки у гостиного и
на базаре — материал для общего пожара, и когда�нибудь сожгут
всю Тюмень, что дворянское собрание — неказистый деревянный
домик, что уездные училища — мужское и женское (два прекрас�
ных каменных дома, дар К.К. Шешукова) — очень обычные учеб�
ные заведения (как и все наши, даже и гимназии), что городская
больница не стоит панегирика, инвалидная команда тоже, бога�
дельня И.В. Трусова и подавно, что кожевенные заводы не сле�
дует строить среди города (это было запрещено еще 25 лет тому
назад, но не исполняется), что публичный сад хотя тенист, но
дурно содержим, да и на краю света, что, наконец, Тюмень не сто�
ит своей громкой славы и не хочет принарядиться… Все это свя�
тая правда! А почему, почему да почему?

А вот почему. Прочитавший все вышесказанное, может быть,
подумает, что «для красного словца я не пожалею и родного
отца», а уж тем паче бедной Тюмени, что я преувеличиваю. Пусть
так! Я «ялуторовский мещанин» de facto и de jure, даже в купцы
2�й гильдии лажусь в Ялуторовске же, значит, человек сторон�
ний для тюменцев и, пожалуй, чего доброго, клевещу на их го�
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род. Но послушаем теперь, что говорит тюменский 2�й гильдии
купец Николай Мартинианович Чукмалдин, даровитый автор
многих замечательных статей о Сибири, один из тех «самород�
ков», которые не редкость в Сибирском крае, сам себя образо�
вавший, и не из дюжинных голов, поверьте! Он тюменец pur
sang23, имеет лавку в гостином, двухэтажный дом за Тюменкой,
значит, настоящий и коренной гражданин. Стушуемся и послу�
шаем, что он�то «говорит». А говорит он вот что не далее как 13
апреля 1863 года, в № 15 «Тобольских губернских ведомостей»
и начинает статью свою «Купцы и мещане города Тюмени» сле�
дующей не очень блестящей характеристикой своего родного
ему с отцов, дедов и прадедов тюменского градского общества.
Переношу слова его с буквальною точностью.

«Я мало знаю городов, — говорит он, начиная этими словами
замечательную статью свою, — где бы так резко, так разрозненно
и почти враждебно стояли друг к другу сословия купеческое и
мещанское! У нас они составляют какие�то две партии, интере�
сы которых имеют нередко противоположные цели, и соглаше�
ния их зачастую бывают только внешние, необходимые. Та и дру�
гая сторона уступают друг другу не вследствие положительно
доказанной несостоятельности мнения, не потому, что за другим
сословием стоит самая правота дела — а только потому, что не в
состоянии выстоять по слабости средств или чему�нибудь в этом
же роде. На стороне купцов стоит громадная сила капитала, экс�
плуатирующая многое — почет, громкое имя и вдобавок докто�
ральный тон их речи, не допускающий возражений! Напротив,
другая сторона — мещанство — не имеет ни одного из этих пре�
имуществ. У ней вся сила, вся опора на большинство голосов.
Конечно, будь эти голоса у лиц самостоятельных в действиях,
без подчинения авторитету капитала, они имели бы такую силу,
что купечеству нашему пришлось бы невольно уступить им de
facto первенствующую роль. Этого�то, к несчастью, и нет…».

«“Наши доводы не имеют веса, — говорит он далее, расска�
зывая разговор свой с одним умным мещанином и приводя его
подлинные слова, — потому что мы бедны, а доводы купцов,
хотя бы и ложные сверху до основания, имеют неопровержи�
мость аксиомы, потому что они высказываются людьми бога�
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тыми. Мне кажется, прежде нежели спорить о том, о чем вовсе
не следовало, гораздо бы лучше позаботиться об усилении де�
нежных средств города и о его благоустройстве… Источников
много, стоит только повнимательнее поглядеть кругом себя.
Мы нуждаемся не то что в роскоши или каком�нибудь хоро�
шем виде, знаменитом водопроводе (о чем так некстати хло�
почет наше купечество), а просто нуждаемся в насущном еже�
дневном потреблении! Где это, скажите ради бога, водится, что�
бы такой промышленный город, какова наша Тюмень с 14000
жителей, имел на 3/4 населения один водоподъемный и далеко
незавидный ввоз? Пожарный обоз наш устроен так, что кроме
ярко�зеленой краски на нем имеется еще на каждом экипаже
дерева и железа, по крайней мере, пудов 25, и что поэтому пара
пожарных лошадей, поднимая в гору полбочки воды, сталки�
вается и останавливается! И сколько, сколько насущных воп�
росов не разрешены! Их почему�то обходят, о них умалчива�
ют… Не правда ли, плохо наше самоуправление?” — заключил
мой собеседник.

— Да, — подтвердил я, — незавидные мы граждане!».
И так вот уже не я, простой «господень человек», турист «по

сибирским дорогам», совершенно чуждый хвастливой и восхва�
ленной Тюмени, а родные ее дети так отзываются о своей почтен�
ной матери — Тюменской городской думе! Даже цифирно откры�
вается такой курьез, что эта дума, не «думая» много, с 1852 по
1862 гг. получивши в 10 лет гостинодворского доходу 59887 р. 14
к. с., оказала теперь на лицо только 10000! «Теперь спрашивает�
ся, — восклицает неотвязчивый мещанин у Чукмалдина в его
обер�иеремиаде о Тюмени, — где же сумма остальная?» «Она уби�
та на постройку новой городской больницы — более чем 5000 р. с.,
потребовавшей чрез три года ремонта едва ли не 1000 р., дума
выдала 500 р. городничему на поправку улиц, и после поправки
все так же грязных, — одним словом, употребила так, как употре�
бить более непроизводительно едва ли возможно…» Неблагодар�
ный мещанин, хоть не мясник Кузьма Минин! Так�то он клеве�
щет на «отцов отечества», обычно восседающих в зале градской
думы. Не давать ему шампанского с тертой редькой и не возить
его жены в коляске, обитой белым атласом.
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И так улицы, взвозы и все, о чем я говорил, есть предмет на�
сущных жалоб самих тюменцев! Значит, что вечевый «уклад» Ко�
стомарова им плохо известен и что не дети они Марфы Посадни�
цы, не имеют новгородского самолюбия! А что касается их водо�
провода, подражания знаменитым римским акведукам, то их ка�
менная палатка (убившая, говорят, уже 20000 р. с.) не римская
диковинка; да и о воде в ней и помину нет! Лучше бы они, по
разумному совету ефтого «мещанина», занялись удобством воз�
ки воды в бочках, прозаически, не восходя до величавой поэзии
римских замашек. Кожи и чай — не вдохновительны суть…

Что ж такое, конец концов, тюменское общество? Не ищите
здесь жизни в ее благородном умственном значении, оживлен�
ных бесед, интимных симпатичных друг другу кружков — всего,
что имеет такую прелесть на «гниющем» по�погодински и «лу�
кавом» по�аскоченски Западе! Библиотеки для чтения здесь нет,
да и потребности в ней что�то не ощущается. Музыкальных ве�
черов и любителей музыки нет и помину. На всю Тюмень было
год тому назад одно только музыкальное семейство городничего
А.В. Петрановского�Белаша (служащего ныне в Гродно), милое
семейство, в котором можно было отдохнуть душой и мыслью,
да и то не встретило здесь сочувствия… О любви к литературе и
говорить нечего! Здесь хоть, по официальной статистике, расколь�
ников уже мало, но раскольничьи предания и убеждения (за ко�
торые предки нынешних тюменцев сожигались некогда добро�
вольно) еще крепко держатся. На литератора смотрят, пожалуй,
как на анафемское чудо, не более! В будни город мертв, не подо�
бает еси честному христианину шляться без дела по улицам. В
праздник разряженные в пух, как говорится, купчихи и купечес�
кие дочки ездят в хороших экипажах на ценных лошадях, или,
точнее сказать, их «возят на показ» по улицам. Тут же восседает
и «брадатая глава» семейства. Это�де праздник. А потом чаепи�
тие дондеже умаятся, едение сахарного варенья во всех видах и
конфект, а попроще — и щелкание кедровых орешков. Гуляние
«на ключе», т.е. на роднике в городищенской части Тюмени, вов�
се не такой народный праздник, каким описывают его некие вос�
торженные поклонники «прекрасных здешних мест», — это про�
сто народная толкотня, пересыпаемая непечатной солью креп�
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кого словца. Борьба, пляска пьяных баб, винопитие, орехощел�
канье. Кругом этого, просто на деревенский манер позорища
разъезжают те же разряженные воскресные купчихи с их сожи�
телями и домочадцами; а вдобавок отчаянию, в который приво�
дит это гулянье присяжного туриста, достигать до него просто
кабала! Навоз, нечистота, все поломано и поковеркано: тротуа�
ры, мосты, перила! Если уж на центральных улицах такая Фива�
идская пустыня, то тут просто киргизский аул, бесшабашье в
полном разгаре! Бывают, наконец, и здесь благородные спектак�
ли, возводимые в «перл создания» «Тобольскими губернскими
ведомостями» (известно, что все наши губернские ведомости
охотно следуют примеру гречневой каши — сами себя хвалят!),
но большинство купечества не посещает этих комедий «соблаз�
на и христианства ради». Одним словом, Тюмень покуда хороша
не для общества, а как центр торговый, пароходный, почтовый,
телеграфный. Это покуда постоялый двор на перепутье между
Россией и Сибирью, а с постоялого двора взятки гладки… Было
бы что поесть да где выспаться…

Тюмень стоит на реке не рыбной, далеко от Иртыша (258
верст), значит, красной рыбы тут не ищите дешевой. Округ тоже
не хлебный, а промышленный и извозный (леса, болота, тундры,
почва дрянь), значит, и мучной да крупяной базар не свой, а из
привозного. Овощ родится туго. Зато обозного движения много.
И кто хочет наблюдать ямщицкие нравы — картины голландс�
ких мастеров тут на каждом шагу в натуре! От дюжего и широко�
плечего парня обозного, настоящего Аполлона Бельведерского,
по статям такого же красавца, как и его обозный конь, и до под�
рядчика в чуйке из тонкого синего сукна, в бархатных штанах и
кунгурских сапогах — все это стоит историка и описателя! При�
шел обоз, обступил дом моего земляка Б.Л. Железова за Тюмен�
кой, поставлены рядами возá с товаром (если из России) и с чая�
ми (если из Сибири), выпрягли лошадей, дали им выстояться,
выхолили, накормили, сводили поить — и садятся есть. Бывало,
сойдешь в нижний этаж взглянуть на эти длинные столы, за ко�
торыми сидят ямщики. Четыре стряпки «мечут», техническое
словцо, на стол гомерических размеров кушанье: щи с мясом,
кашу медовую, сыту с ягодами, папушники, хлеба ломти ржано�
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го — ешь не хочу, квасу Ниагары! Едят так, что сам бы академик
Погодин прослезился: «Русью пахнет…» Духота и жирная вонь
нестерпимые. А потом храпят во всю ивановскую так, что просто
любо. У них развит лишь инстинкт брюха да теория кнутовища.
Ходят они, как исправный маятник, — от Москвы до Кяхты и
обратно, щедро откармливаются на постоялых дворах и баста!
Скажут — труд дело почтенное. Положим. Но вот ступенями
тридцатью, может, получше, стоит подрядчик. Нередко у него за
пазухой полмиллиона. А что он такое? Тот же мужик обозный,
только в чести. Тем�то и хороши железные дороги, тем�то и имен�
но луч божества наши механические науки, что они постепенно
вытесняют из жизни человеческой грубую материальную силу.
А когда совсем победят паром мир вещественный, тогда мир нрав�
ственный и разумный вступит в свои права, и громадная масса
человечества не будет ставить цель бытия в еде «в отвал» и в спяч�
ке вверх пупом.

Гром и молния!
Дверь моего номера разлетается настежь, и врывается ко мне

на весь мир с распростертыми объятьями богатей, якутский
купец, комиссионер российско�американской компании, воз�
вращающийся из Петербурга в Ситху. Лобызаниям несть кон�
ца! А мы отродясь и не видывали друг друга! Но это сладкие
плоды литературной известности. Напишем, положим, о Кам�
чатке, а вот и камчадал вешается на шею.

— Шампанского! Апельсинов!
Новый закадычный друг мой (это было 11 марта), ехавши

по последнему зимнему пути из Петербурга в Ситху, вез с со�
бой (не для продажи, разумеется, а ради собственного блезиру)
целый воз апельсинов, закусывая ими выпитое им по всему трак�
ту (13000 верст) шампанское! Апельсины были без пятнышка,
огромной величины, тонкокожи, и можно себе вообразить, чего
это валтасарство стоило в Петербурге зимой! А он ими закусы�
вал…

— Миша, где ты пропадал до утра? — спрашиваю я красав�
чика�купчика, наследника миллионов, с Ирбитской завернув�
шего в Тюмень с разного рода дядьками для приучения к торго�
вым расчетам.
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Красавчик алеет как маков цвет. Ушел он из гостиницы с ве�
чера, возвратился поутру.

А я знаю! Был в оранжерее у Иванова (ныне умершего), по�
купал букет камелий!.. Так текут дни нашего купечества, не по�
заграничному, конечно, не так, как просвещенные негоцианты
на Западе, а по�крещеному, по�нашенски: «вали, ребята!».

Удивительно ли, скажите на милость, что иное хозяйство го�
родское, вверенное подобным «головам» без головы и «глас�
ным» вовсе безгласным, не процветает, а находится в полном
разложении и гниении? Что, наконец, никакие усилия прави�
тельства, администрации местной, как бы она благонамеренна
ни была, настояния журналистики, понуждения передовых
людей не могут побудить наших градских обществ от их непо�
бедимого сна, векового и всемертвящего, не могут расшевелить
их прадедовской лени и апатии, их поклонения рутине? «День
мой, век мой», либо «день прошел, так слава Богу!», либо «на
мой век хватит», а глядишь — живут по�эфиопски: «ни рожи,
ни кожи»! После этого давайте им суд без телесных наказаний,
адвокатуру, присяжных, гласность — что прибыли от всего это�
го будет, если у самих у них жизненной�то жизни нетути!

Пароходство развивается, однако, быстро в Тюмени. И те�
перь уже ходят по Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи (тюменс�
ко�томской водной системой) пароходов до 20, иные в 120 сил
и хорошей конструкции. Английский механик Гуллет и К° хо�
чет устроить в Тюмени пароходный завод для выделки машин.
Это было бы очень полезно. Но Тюмени необходимы хорошие
спуски к реке и хорошие пристани. Однажды, гуляя поутру, за�
шел я к управляющему тюменской конторой, известному дви�
гателю всех полезных предприятий в здешнем крае А.Ф. Пак�
левскому�Козелло. Не застав его дома, поехал я в его экипаже
отыскивать его на их пристани, где тогда производилась выг�
рузка кяхтинских чаев, приготовляемых к отправке гужом до
Перми на нынешнюю Нижегородскую ярмарку. Ну уж дорож�
ка! Закоулки, переулки, зигзаги и вавилоны, грязь по ступицу!
Ну как тут выбраться обозу на торную почтовую дорогу? Са�
мый процесс выгрузки и взвешивания чаев представлял по суе�
те и толкотне не только столпотворение вавилонское, но и по�
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добие первозданного мира, когда пара рук заменяла все! С бар�
жи на берег цибики таскали на носилках мужики, бабы и девки.
Ручной работы тьма, поденной платы — сотни целковых, а сло�
женные в итог нескольких навигаций, эти сотни могли бы со�
здать механические подъемы прямо на весы, да и удобную при�
стань без патриархальных дощечек, с которых можно если не
бултыхнуть в воду, так нос себе расквасить, а чем враг не шутит
— и руку либо ногу сломать! Значит, дело не в шляпе и не в
грубой физической силе, а в науке.

Фонари — мой конек. На всю пресловутую Тюмень нашел я
только десяток фонарей казенных, деревянных, окрашенных
какой�то сомнительной краской рыжего цвета. Должно быть,
дар от щедрот обозных ямщиков. С такими точно упрощенны�
ми донельзя фонарями ходят ведь они ночью задавать лоша�
дям овес и сено. Жил я прошлую осень (с 9 октября в Тюмени),
жил нынешнюю зиму (с 10 февраля), ночи были архитемные, а
фонари не горели. Виноват! На большом мосту из Затюменки в
город однажды только видел я сальный огарок, воткнутый ка�
ким�нибудь добрым человеком. Тюменские кожи тоже не про�
свещаются. Ниже кунгурских, а уж о казанских и не поминаю!
Официальная статистика гласит, что в Тобольской губернии 206
кожевенных заводов. Из них в Тюмени свыше 90. Обработка
простирается почти на 1500000 р. с., цифра очень почтенная,
которой может позавидовать не одна русская губерния. И что
ж! Товар даже лицом продать трудно! Выделывая кожи, как го�
ворится, на «линейскую руку» (для продажи на омскую линию
и потом на рынки Средней Азии), кожевники тюменские креп�
ко держатся и доселе рутины да отцовских преданий. Лишь с
1859 года тюменский 2�й гильдии купец И.А. Решетников (умер�
ший накануне прошлого года), более смышленый и предпри�
имчивый, начал отправлять белые юфтовые кожи на Нижего�
родскую ярмарку и завел постоянные сношения с московским
и петербургским рынками. В 1860 году он уже взял поставку в
Москву на 45000 белой юфти. Староверы (ибо и в торговле они
есть, а не в одних лишь религиозных толках) покачивали голо�
вой и называли Решетникова «нововводителем», однако успе�
хи его производства были очевидны, и он бы пошел далеко, если
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бы не смерть (ему было лишь лет 40). Стало быть, и здесь пользу
науки и техники начинают сознавать; да образования еще нет, а
без образования что сделаешь доброго и практичного, да и про�
грессивно полезного?

Тюмени, еще раз скажу, очевидно предназначено быть цент�
ральным торжищем между Россией и Сибирью. Она может за�
менить Ирбить с лихвою, развить дремлющие еще в ней бога�
тырские силы, но для этого мало одного искреннего желания.
Нужна и сила воли! Об руку с просвещением и наукой, откиды�
вая мертвечину суесвятства и пустосвятства, отжитых идей и
нелепых отцовских преданий да заклятий — она будет богата, про�
свещена, благоустроена. «Наука палки не любит», — сказал не�
давно и очень метко один из наших публицистов. Нигде это ум�
ное изречение не применяется так кстати и на таких широких
началах, как в Тюмени. Вы хотите заткнуть за пояс ненавистную
вам Ирбить, поднимаете небо и землю, чтобы Камско�Туринс�
кая железная дорога сделала из вас предместье Пермской при�
стани? Да будет по желанию вашему! Но прежде всего умойтесь
и причешитесь. Умастите главы и брады ваши. Возжгите в ожи�
дании жениха, грядущего к вам в полуночи, в светильниках ва�
ших чистый елей науки и разумного прогресса. Не глагольте на
стогнах, как мытари, «рубль на рубль» и не кивайте, как фари�
сеи, главами вашими при каждом новом и свежем слове, новой и
свежей мысли! Теперь у вас в Тюмени нет никаких удобств для
жизни. За исключением десятков двух�трех домов ваших бога�
чей, и то с дубинным комфортом (заглянешь вниз в кухню, в люд�
скую — грязь до ижеи, не английское помещение, да и в домаш�
них комнатах тоже), вся остальная Тюмень — тот же Туринск,
пожалуй, та же ваша Каменка! Домики, домишки, нередко про�
сто лачуги — какой это город, притом же лучина на лучине! Тро�
туаров, даже сносных, нет, грязь по колено, мостовых нет, фона�
рей нет, мостов и спусков да подъемов к реке нет хоть сносных;
городское хозяйство ваше в полном упадке; «вечевой уклад» ваш,
невзирая на ученые изыскания профессора Костомарова, просто
безурядица; театра нет24, высших училищ тоже, публичной биб�
лиотеки не бывало, общества в смысле европейском и не поми�
най, съестное неудободоставаемо и дорого, гостиный стоит и гля�
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дит пустыней, даже пароходство не североамериканское, даже
обозная ямщина напоминает своими неуклюжими телегами, тя�
желой сбруей времена допотопные, а не возовых извозчиков ан�
глийских! И так не с подобной же обстановкой рваться вдаль!
Устройтесь, просветитесь, огуманьтесь, повторяю, и Россия с
Сибирью придут к вам сами, не дожидая упадка Ирбити…

— Барин!
— А?
— Лошади готовы.
— Сейчас!
Душегубка, перекладная кибитка моего бесценного друга, уп�

равляющего вольными почтами, уже стоит на дворе у Б.Л. Же�
лезова. Лошади понурили голову, точно кони моего тезки «Ип�
полита», сына Тезея, царя Афинского. Но вместо великолепной
Федры провожает меня остроглазая горничная моего хозяина.
Просит «на чаек».

Жребий брошен. Поедем в Тобольск! Коли уж шляться «по
сибирским дорогам», надо ж обречи себя на всевозможные не�
удобства, начиная с пинков путями сообщения, уделяемых ве�
щественно и в избытке, до пинков моральных, уделяемых недо�
вольными мною лицами! Но в наше бестолковое время база�
ровщины и с отцом родным, пожалуй, раздерешься из�за вся�
кого рода воззрений и убеждений…

Пошел! Это было 2 мая.
Якорь. 1864. № 8–10.

Комментарии
1 Максимов Сергей Васильевич — известный этнограф, почетный

академик (1831–1901). Учился в Московском университете и ме�
дико�хирургической академии. В 1855 г. ходил пешком по Вла�
димирской губернии, посетил затем Нижегородскую и Вятскую
губернии, сделав один из первых опытов непосредственного изу�
чения народного быта. Когда морским ведомством был органи�
зован ряд этнографических экспедиций (1855), он отправился к
Белому морю, добрался до Ледовитого океана и Печоры и напе�
чатал ряд статей в «Морском сборнике», «Библии для чтения» и
«Сыне Отечества», составивших затем известную книгу «Год на
Севере» (Санкт�Петербург, 1859). Морское ведомство поручило
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ему отправиться на Дальний Восток для исследования только что
приобретенной Амурской области. Путешествие это было пред�
метом нового ряда статей в «Морскомсборнике» и «Отечествен�
ных записках», вошедших в книгу «На Восток, поездка на Амур в
1860 � 61 годах» (Санкт�Петербург, 1864). На возвратном пути в
Россию было поручено обозрение сибирских тюрем и быта ссыль�
ных, но это исследование к опубликованию не было разрешено,
а было издано морским ведомством «секретно», под заглавием:
«Тюрьмы и ссыльные» (Санкт�Петербург, 1862).

2 Если судить по дневниковой записи (с. 3 наст. издания), то речь
идет о 1863 г. Однако первое упоминание об очерке «Посибирс�
ким дорогам» встречается в письме главного управления Запад�
ной Сибири от 15 января 1862 г. Младшему чиновнику особых
поручений коллежскому асессору Ф.М. Тыжнову поручалось оп�
ределить: «это сочинение может быть рассматриваемо или как
произведение, предназначенное к печати, или же как донос на
несовершенство и отчасти беспорядки в управлении тех местно�
стей, которые посещены автором» (ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед.
хр. 18443. Лл. 19–20 об.). Т.е. речь может идти о путешествии из
Туринска, где проживал И.И. Завалишин, по Тобольской губер�
нии, которое тот совершил в 1861 г. Еще в письме от 14 сентяб�
ря 1861 г. на имя генерал�губернатора Западной Сибири
А.О. Дюгамеля Ипполит Завалишин сообщал: «я предпочитаю
представлять предварительно сии статьи Вам, и если Вам угодно
будет разрешить мне послать их в том самом виде, в каком они
написаны, я это сделаю. Обе первые статьи: 1) От Туринска до
Тюмени и 2) Тюмень — по изготовлении их в надлежащем виде я
буду иметь честь представить Вам из г. Ялуторовска, ибо на буду�
щей неделе намерен переехать в этот округ» (ГУ ГАОмскО. Ф. 3.
Оп. 13. Ед. хр. 18413. Лл. 20–21 об.). «Путевые заметки (Тоболь�
ская губерния)» И. Завалишина были опубликованы в «Тобольс�
ких губернских ведомостях» (1863. № 41–47). Они имели три под�
заголовка: «От Туринска до Тюмени», «Тюмень. Успенский завод»
и «От Тюмени до Ялуторовска». Полностью републикованы в жур�
нале: Лукич. 2000. № 1. С. 58–93. — В опубликованных очерках
тексты были подновлены событиями в России 1863 г., но в при�
мечаниях редактор а «Тобольских губернских ведомостей» гово�
рилось, что путевые заметки «относятся к 1861 г., а с тех пор мно�
гое изменилось» (см.: Лукич. 2000. Ч. 1. С. 64).

В своем рапорте на имя председательствующего в Совете Главно�
го управления Западной Сибири от 17 января 1863 г. Ф.М. Тыж�
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нов высказал свое мнение на статью И.И. Завалишина: «Вся до�
вольно объемная статья его наполнена почти исключительно
горькими иеремиадами на злоупотребления чиновничества во�
обще, составляющими вариации на давно уже весьма извест�
ную тему, да сожалениями об отсутствии “жизненной жизни” в
общественном и частном быту Тюмени. Но, несмотря и на эти на�
ружные признаки современного направления, которыми, види�
мо, желал щегольнуть автор, говоря на каждой странице о про�
грессе и гуманности, нельзя не заметить в нем ретроградства и
отсталости по высказываемым им мыслям о необходимости
смертной казни для убийц и пользе розог для нищих городовых.
Что же касается до беспорядков и нелепостей, замеченных им в
разных слоях общественного быта, то все эти явления в такой
степени общи всему русскому государству и так известны всем и
каждому и через посредство обличительной литературы и с по�
мощью собственного опыта, что простое описание их не состав�
ляет в настоящее время никакой заслуги, и каких�нибудь средств
к их устранению г. Завалишин в статье своей не предлагает...

Жалкое состояние наружной обстановки Тюмени: непроходимая грязь,
отсутствие мостовых и сносных тротуаров, обвалившаяся набереж�
ная, фонари с сальными огарками, ничего не освещающие, поме�
щение полиции и частных управ в тесных маисных домах и т.д.

Вся эта картина, снятая автором с натуры фотографически, застав�
ляет желать скорейшего развития в тюменском обществе созна�
ния, что все это действительно дурно и не может быть терпимо в
богатом торговом городе, но едва ли кто будет обвинять во всех
этих недостатках начальство...

...6. Устройство кожевенных заводов, заражающих воздух вредны�
ми миазмами, среди самого города, что строго запрещается за�
коном.

В дополнение по этой заметке нелишним считаю прибавить с сво�
ей стороны, что в прошлом году тюменский мещанин Вахрушев
подавал г. генерал�губернатору жалобу на то, что купец 1�й гиль�
дии Шешуков самовольно вымачивает кожи в принадлежащем
Вахрушеву пруду, отчего издохла в этом пруду вся рыба...

Статья его «По сибирским дорогам» заключает в себе рассказ о пу�
тевых впечатлениях, не представляющий почти никакого инте�
реса не только вообще в литературном значении, но и, в частно�
сти, для местных жителей. Избитые, почти казенные выражения,
сделавшиеся уже риторическим общим мнением и подкреплен�
ные фразами о гуманности и прогрессе, не могут в настоящее
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время никого удивить» (см.: ГУ ГАОмскО. Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр.
18443. Лл. 24–29).

3 В 1687 году на берегу реки Ишим, где ныне стоит одноименный
город, тобольским дворянином Петром Онофриевым и крестья�
нином Афанасием Коркиным была построена Коркинская сло�
бода, представляющая собой небольшую крепость, окруженную
деревянным частоколом, надолбами и рвами. Ее строительство
преследовало цель защитить освоенные сибирские земли от не�
мирных воинских людей. В 1782 году поселение возведено в сте�
пень окружного города и названо по реке, на которой стоит.

Ишимский краевед главный редактор альманаха «Коркина слобо�
да» Г.А. Крамор считает, что в тексте И.И. Завалишина речь идет
о населенном пункте, находящемся на территории нынешней
Курганской области.

4 Лукулл Луций Лициний славился своим богатством, роскошью и
пирами (отсюда выражение «лукуллов пир»).

5 Si non — non! (лат.) — Если нет — нет!
6 Ситуацию, рисуемую И.И. Завалишиным, поможет оценить анек�

дот: «Валентин Эстергази попал на службу при дворе Екатерины
Второй совсем юным. Мальчик был научен ловить каждое слово
императрицы и говорить только заранее затверженное. И ребе�
нок старательно следовал правилам игры в подобострастие.

Екатерина очень скоро поняла это. Как�то раз Эстергази поел слиш�
ком много репы или гороху и ненароком испустил вздох, который
ошибся выходом.

— Ну, — заметила императрица, — наконец услыхала я кое�что
его собственное...»

7 Крестовский Всеволод Владимирович — известный писатель
(1840–1895). Был студентом историко�филологического факуль�
тета в Петербургском университете, но курса не кончил. Литера�
турную деятельность начал стихотворениями (отдельное издание,
СПб., 1862). Широкую известность ему доставил написанный в
сенсационной манере большой роман «Петербургские трущобы»,
печатавшийся в «Отечественных записках» с 1864 по 1867 г. (от�
дельно 5 изданий). Следующие произведения Крестовского по�
священы одностороннему обличению движения шестидесятых
годов, связываемого автором с польским повстанием. Сюда от�
носятся его романы «Панургово стадо» и «Две силы» (в «Русском
вестнике»), изданные в 1875 г. под общим заглавием «Кровавый
пуф». В «Русском вестнике» напечатан и роман его «Тьма египет�
ская» (против евреев; отдельное издание 1889 г.).
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8 «Описание Западной Сибири», том первый был издан московской
типографией Грачева и комп. в 1862 г. и во время путешествия
Завалишина по Тобольской губернии еще продаваться не мог. Оче�
видно, все�таки в основу путешествия 1861 г. внесена кардиналь�
наяправка, особенно заметная при сравнении текстов в «Тоболь�
ских губернских ведомостях» и «Якоре». Между этими публикация�
ми очень сложно найти какие�то общие места. Хотя они есть.

9 Бенардаки Дмитрий Егорович (1802–1870) — дворянин, отстав�
ной поручик гвардии. С 1837 г. владел Верхне� и Нижне�Троиц�
кими, Усть�Ивановскими медеплавильными заводами, а с 1859
— Верхне� и Нижне�Авзянопетровскими заводами в Оренбургс�
кой губернии. Винный откупщик (монополизировал продажу спир�
тных напитков в Западной Сибири), помещик (в 1860 г. — 620
тыс. дес. земли с 10 тыс. ревизских душ крепостных). 16 заводов
в 6 губериниях России, золотые прииски в Восточной Сибири, реч�
ное пароходство на Волге. В 1870 г. имущество Бенардаки оце�
нивалось в 18 млн. руб.

Кокорев Василий Александрович — финансист (1817– 1889). Про�
исходил из мещан города Солигалича. Выучившись кое�как чи�
тать и считать и помогая отцу, бывшему сидельцем в питейных
домах, Кокорев приобрел опытность по винному делу. В конце
1840�х годов он перебрался в Петербург и стал известен мини�
стру финансов Вронченко. Состоя комиссионером по винным
откупам, исполняя поручения министерства и снимая откупные
районы несостоятельных лиц в казенное заведование, Кокорев
разбогател; к началу 60�х годов состояние его доходило до 7 мил�
лионов.

10 pia desideria (лат.) — благие пожелания
11 Афанасьев�Чужбинский (настоящая фамилия Афанасьев) Алек�

сандр Степанович (1817–1875], русский и украинский писатель,
этнограф. Выступил в печати в 1838 г. Писал стихи на украинс�
ком языке. Автор этнографического труда «Поездка в южную Рос�
сию» (ч. 1–2, 1861), произведения из провинциального, военно�
го и столичного быта «Очерки прошлого» (ч. 1–4, 1863), романа
«Петербургские игроки» (ч. 1–4, 1871–72). Ему принадлежат
«Воспоминания о Т.Г. Шевченко» (1861). Составил «Словарь ма�
лорусского наречия» (1855, не законч.). Редактировал журналы
«Заграничный вестник», «Искру» (1873) и др. Переводил с польско�
го и французского языков.

12 Словцов (Голодников) Петр Андреевич (1767–1843) — сибир�
ский историк. Родом из Верхотурского уезда, из духовенства;
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учился в Александро�Невской духовной семинарии (обучался
вместе с М.М. Сперанским). Учительствовал вТобольской духов�
ной семинарии, где заявил о себе как проповедник. За критику
нравов в обществе петербургских сановников был выслан в
Валаамский монастырь. Около 1795 г. он был определен учи�
телем Александро�Невской семинарии, в 1797 г. переведен в
канцелярию генерал�прокурора, затем в канцелярию Государ�
ственного совета, а оттуда в департамент министерства ком�
мерции. В 1808 г. по подозрению во взяточничестве Словцов
был заключен под стражу и затем отправлен на службу в штат
тобольской канцелярии сибирского генерал�губернатора. Оста�
ваясь на службе в Сибири до 1830 г., Словцов долго был дирек�
тором народных училищ Иркутской губернии и успел много сде�
лать для поднятия местного народного образования. Главный
его труд — «Историческое обозрение Сибири». Первая часть его,
охватывающая время 1588–1742 гг., вышла в 1838 г., а вто�
рая — до 1823 г., — в 1844 г.

Его племянник И.Я. Словцов считает, что «Историческое обозре�
ние Сибири» написано слугой П.А. Словцова Николаем Алексе�
евичем Абрамовым.

13 В 1851 г. в Иркутске был создан Сибирский отдел Русского гео�
графического общества, который издавал Известия Сибирского
отделения Императорского Русского географического общества.

14 С 1857 г. губернские ведомости издавались в Тобольске, Иркут�
ске, Томске и Енисейске.

15 См. статью Ю.С. Зотина «Блеск и нищета нарратива» в данном
номере стенгазеты.

16 Тецков Дмитрий Иванович (1810–1882) — томский купец, со�
владелец парохода «Ермак», соучредитель компаний «Опыт»,
«Польза», купец 1�й гильдии (1879). Имущество продано с торгов
за недоимки (1879) (см.: Зотин Ю.С. Тюменские фамилии [Элект�
ронный ресурс]).

17 Шешуков Кондратий Кузьмич (1802–до 1872) — сын ямщика,
купца Шешукова К.С., уроженец Каменской волости, первичный
капитал сколотил на перевозках из Кяхты, купеческий сын 2�й
гильдии (с 1838), поступил в купеческое звание в 1839 году, зем�
левладелец в Городовой волости (крепостной акт окружного
суда, 1842), городской голова (1846–1848, 1859 ?), построил
здания Тюменского уездного училища (1853), женской прогим�
назии (1856–1858), потомственный почётный гражданин (1857),
владелец золотых приисков в Восточной Сибири (1861). В 1878
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году признан несостоятельным должником (см.: Зотин Ю.С. Тю�
менские фамилии: [Электронный ресурс]).

Подаруев Прокопий Иванович (1819–1901) — уроженец села Пе�
ревалово, воспитание — домашнее, первоначальный капитал
сколотил на извозе, золотопромышленник, основал рысистый
конный завод в Тюмени (1848), председатель Общества коне�
водства (с 1869), построил Городищенский мост (1860�е ? ), от�
купщик торговли спиртными продуктами, гласный городской
Думы (1870–1872, 1877–1898), городской голова (1870–
1872, 25 января 1877–1884), учредитель и председатель ко�
митета Тюменской выставки 1871 года, на его средства пост�
роен резервуар на водоподъёмной машине (1872), потомствен�
ный почётный гражданин (1876, 1879, 1898), председатель по�
печительного совета женской прогимназии (1877–1896), со�
держатель городской богадельни (1877–1880 ), член учётного
комитета Общественного банка (1877–1883), на его средства
построено здание реального училища (1879), почётный попе�
читель Александровского училища (1879 – 1895), член учётно�
го комитета отделения Общественного банка на Ирбитской яр�
марке (1881), владелец салотопенного завода (1883), член де�
путации к сенатору Г.С. Голицину (1893), член исполнительной
комиссии по мощению улиц (1893). Потерпел банкротство, иму�
щество распродано с торгов (1898), член городской управы
(1900), умер от рака (см.: Зотин Ю.С. Тюменские фамилии: [Элек�
тронный ресурс]).

18 На подаренной Деметрой колеснице, запряженной драконами,
Триптолем объездил мир, обучая людей земледелию.

19 Федотов Павел Андреевич (1815–1852) — русский живописец
и график. Выпущенный прапорщиком в лейб�гвардии Финляндс�
кий полк, он умел находить время для рисования. Был склонен к
созданию портретов однокашников и начальников, а также ри�
сованию карикатур на них.

20 Краевед Ю.С. Зотин считает, что сад К.К. Шешукова расположен
возле инженерно�строительноого университета  и в народе име�
нуется как Дунькин.

21 à vol d’oiseau, франц. —  С высоты птичьего полета.
22 Трусов Иван Васильевич (около 1809– ?) — сын купца Трусова

В. М. (1836–1839), отстроил погоревшую Петропавловскую цер�
ковь (до 1853), купец 1�й гильдии (1854), городской голова (с
01.1855 ), потомственный почётный гражданин (1857), жертво�
вал на постройку городского водопровода (1864), построил на свои
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средства памятную пирамиду в знак посещения Тюмени Его Вы�
сочеством князем Владимиром Александровичем (1868), попечи�
тель городской больницы (1873, 1878–1879) (см.: Зотин Ю.С. Тю�
менские фамилии: [Электронный ресурс]).

23 pur sang, франц.—  чистокровный, истинный, настоящий.
24 Празднование в городе 150�летия театра говорит еще раз об ус�

ловности этой даты.
«Так Томск, Красноярск, Омск, Тобольск, Тюмень и Барнаул не име�

ли постоянной группы, довольствуясь редкими наездами бродя�
чих антрепренеров (часто во имя “жевания и кусания” проделы�
вавших всевозможные фокусы над искусством) и любительски�
ми спектаклями, которые обыкновенно прикрывались филант�
ропическими целями, имели очень мало общего со сценой... В
Тюмени свирепствует антрепренер Королев, совершая набеги с
дурно оформленной труппой на небольшие окрестные города и
местечки...» (Сибирский старожил. Театр в Сибири // Суфлер.
1881. № 13, 14).

Или: «О намерениях известного сибирского антрепренера Бабош�
Королева открыть в Тюмени постоянный театр... Отсутствие спе�
циального здания не допускает постановки больших и серьез�
ных вещей...» (Ланка С.М. Театральное дело в Тюмени // Сиб.
вестн. 1890. № 18).

«Отсутствие культурных удовольствий в Тюмени как�то кажется
странным. Виноваты в этом сами тюменцы, которые в продол�
жении трех сезонов доказывали полнейшее равнодушие к мест�
ному театру, построенному и содержимому на средства купца
Текутьева. Ежегодные дефициты и какая�то враждебная оппози�
ция из тюменских толстосумов довела г�на Текутьева не только
до решения отказаться от директорства вполне филантропичес�
кого, но даже до неразумного озлобления — не отдавать ни за
какие деньги никому в антрепризу этого театра.

Не входя в оценку действий сторонников и антагонистов театра,
нельзя не выразить крайнего сожаления, что тюменцы в настоя�
щий зимний сезон будут лишены разумного удовольствия и об�
речены на усиленное пьянство и дебоши, к которым так падки
все тюменцы» (Х�ва. Корреспонденция из Тюмени // Вост. обозр.
1895. № 58).

Или: «Пристань освещается электричеством, и вместо прежней
непролазно�грязной улицы вы идете по новому шоссе прямо с
пристани на вокзал железной дороги. По Царской улице целый
ряд магазинов с зеркальными окнами и почти сплошь каменные
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дома; по городу — телефонная сеть — не достает только “конки”.
Но не судите по внешности, — внутреннее благообразие Тюме�
ни так же печально, как и прежде, — отсутствие хорошей биб�
лиотеки, недостаток школ, недостаток благотворительных учреж�
дений: богаделен, приютов и невозможно�грязное содержание
их нехорошо рекомендует богатый торгово�промышленный город.

В Тюмени есть очень недурное для провинции здание для театра, но
оно принадлежит не городу, а частному лицу бывшему антре�пре�
неру г. Текутьеву; сейчас театр закрыт, изредка им пользуются толь�
ко любители, играющие с благотворительной целью. Внимание
посетителей вполне заслуживают: переселенческие бараки и ча�
стный музей г�на директора реальной гимназии И.Я. Словцова.
Музей находится при его квартире, в здании реального училища;
этот музей хотя далеко уступает по размерам всем сибирским му�
зеям, превосходит многие из них порядком, систематичностью
коллекций и научной ценностью их; этнографического отдела нет.
Музей по�преимуществу естественно�исторический — гордость его
составляет прекрасная коллекция местных птиц 1200 видов, —
есть также местный гербарий с коллекцией грибов и большая кол�
лекция насекомых научно�определенная, подробное описание
которой скоро появится в печати. В палеонтологическом отделе
обращает внимание поставленный полный скелет мамонта, най�
денный близ Тюмени, и полный скелет допотопного быка. Архео�
логический отдел небогат, но интересен — есть предметы камен�
ного, бронзового и железного века, интересны также таблицы
черенков, орнаментированной глиняной утвари. Музей этот не
открыт для публики, но желающие осмотреть его, вероятно, не
встретят отказа у любезного хозяина музея. И.Я. Словцов посвя�
тил много лет сбору и приведению в порядок своих коллекций,
много труда и забот стоит ему и теперь сохранение музея, но зато
он и вправе гордиться им, в некоторых отношениях он далеко пре�
восходит наш большой, но беспорядочный губернский Тобольский
музей» (Вост. обозр. 1895. № 90).
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 Юрий Зотин

Блеск и нищета нарратива

Бочка меда

«Приходи, передам тебе нечто вкусное», — так сказал мне по
телефону отбывающий на отдых в дальние края издатель. Я и пред�
положить не мог, насколько «вкусным» окажется его подарок.

Вот первые строки: «Я, Павел Феодорович Кочнев, родился
в городе Тюмени Тобольской губернии, в среду 14 декабря 1855
года…». Далее на 278 страницах воспоминания тюменского ме�
щанина, приказчика многих сибирских купцов. Добрые две тре�
ти мемуаров посвящены Тюмени. Павел Федорович писал их в
1930�е годы. В старости память имеет свойство ярко освещать
картины молодости. Затронуто все: быт и нравы мещанских се�
мей, цены на продовольствие, подробно описан каждый сосед
семейства Кочневых, служащие купцов Тюфиных — первых ра�
ботодателей Павла Федоровича. Вкусное?! Да это форменное
пиршество!

Иной столп тюменской мемуаристики XIX века — Николай
Чукмалдин — затронул в своих воспоминаниях жизнь кресть�
янства и купечества. Столь же значительные мемуары тюменс�
кого мещанина до сих пор не публиковались. Были еще, пожа�
луй, статьи и заметки, опубликованные в 1850�х годах корен�
ным тюменцем Ф.В. Бузолиным, но мемуарными их назвать
никак нельзя, он не опускается за рамки общего обзора, не про�
никает в плоть и кровь тюменских семей. Есть газетные статьи
директора Александровского реального училища Словцова и из�
дателя газеты «Ермак» Афромеева… но это же кроссворд зашиф�
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рованных имен и фамилий. К тому же, скорее, можно причис�
лить данных лиц к чиновникам.

В мемуарах Кочнева открывается и топология старой Тюме�
ни. Например, чего стоит описание одного из старейших питей�
ных домов Тюмени — Мокрого (сейчас на его месте стоит дом
по адресу Луначарского, 10). Дом по адресу: улица 25�го Ок�
тября, 42, на котором висит памятная табличка с именем хозя�
ина Михаила Каллистратовича Петухова, оказался изначально
особняком усадьбы купца Н.А. Тюфина. И, судя по датировке
постройки, скорее всего, выстроен Тюфиным же. Да и мало ли
еще чего по мелочам. Истинно, пиршество!

Ложка дегтя

Воспоминания тюменца П.Ф. Кочнева «Жизнь на большой
реке: записки сибирского приказчика» были изданы в 2006 г.
ИД «Сова» в Новосибирске. Владельцы рукописи Кочнева без�
результатно обивали пороги тюменских издательств и в конце
концов нашли издателя в Новосибирске. И что же из этого выш�
ло? А что и должно было выйти. Ограниченность. Бездонные
массивы знаний тюменских краеведов, документы тюменского
архива остались незадействованными.

Смотрим комментарии к тексту. Наиболее шокирующее. Тру�
сов Иван Васильевич — «тобольский купец, имел винокуренный
завод и три дома в Тюмени». Колокольников Иван Петрович —
«тюменский купец, имел мукомольное производство, торговал
чаем и хлебом». Все! Купец Иван Егорович Решетников органич�
но соединен в комментарии cо вторым Решетниковым И.Е. (о
третьем однофамильце умолчу). ...Молчи, грусть, молчи…

И (не)известный врач Басилов стал бы куда более извест�
ным врачом Гасиловым Александром Семеновичем (1859–
1915). И так и не найденный (а с чего бы это?!) новосибирски�
ми историками хозяин гостиницы Чеховин стал бы отставным
штаб�ротмистром Фаустом Иосифовичем Чеховичем, владель�
цем гостиницы «Север» [1].

Ничего страшного в вышеперечисленном нет. Это всего лишь
недостаток информации, которую можно дополнить в сопрово�
дительных статьях, в переизданиях. Страшно другое…
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Использование мемуаров в качестве единственного источ�
ника может сыграть дурную шутку. П.Ф. Кочнев преподносит
информацию не только от себя лично, но и то, что ему рассказа�
ли его более старшие современники. И тут никак не уйти от
индивидуальности рассказов, строится своеобразный «глухой
телефон», искажающий информацию.

Даже в описании (довольно подробном) своего родословно�
го древа Павел Федорович повторяет лишь то, что ему поведа�
ли отец и мать. Сравним данные, представленные в воспомина�
ниях, и документы ГАТО.

«Отец был сыном крестьянина… Прадед наш был Илья Коч�
нев, родившийся около половины XVIII столетия… У Ильи
Кочнева было два сына, Филипп Ильич и Конон Ильич…».

По метрическим книгам Воскресенской церкви видно, что Илья
Саввинович Кочнев (около 1766—09.06.1831) с сыновьями, Фи�
липпом и Кононом, только в 1824 году перешел в крестьяне из
ямщиков. Кроме того, существовал и третий сын — Прокопий
Ильич Кочнев, потомки которого представляли отдельную ветвь
в 1860�е годы [2]. По какой причине эта ветвь была скрыта от Пав�
ла Федоровича, остается лишь догадываться. Приведенный при�
мер несостоятельности использования пересказов, казалось бы,
имеет лишь частное негативное значение. Скажем, для потомков
Кочневых. Но есть и более значимые для историков ошибки.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник
Института истории СО РАН Тамара Семеновна Мамсик (ав�
тор предисловия к мемуарам) уже опубликовала статью (дос�
тупна в интернете) «Купеческая семья Тюфиных (К характери�
стике адаптивных и дезадаптивных состояний в истории сибир�
ского предпринимательства)». Используя мемуары Кочнева как
базис, данная статья заключает: «Не исключено, что определен�
ная часть капиталов (Н.А. Тюфина) была получена в результа�
те браков вначале хозяина — он прибыл в Тюмень с Тавды уже
женатым, — а затем и сыновей».

Так зарождаются мифы. Не сомневаюсь, что эта статья бу�
дет использована в разработках других краеведов. Информаци�
онная химера будет расти, расти и расти, пример тому есть. И о
том же Н.А. Тюфине.
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Еще С.Г. Филь в «Ежегоднике Тюменского областного крае�
ведческого музея, 1998» поместил статью «А.Ф. Поклевский�
Козелл — основатель западно�сибирского речного пароходства»,
в которой развенчал 50�летний миф о том, что «тюменский ку�
пец 2�й гильдии Наум Тюфин, который в период с 1836 по
1840 гг. …осуществил в Туринской слободе постройку деревян�
ного корпуса для паровой машины, а потом и спуск на воду па�
рохода “Основа”…». Он же назвал автора сего мифа — Б.Д. Го�
ловина (Головин Б.Д. История парового судоходства в Обь�Ир�
тышском бассейне: краткий очерк. Омск, 1947). Да, «Основа»
был построен не Тюфиным, а Н.Ф. Мясниковым (или, в версии
С.Г. Филя, А.Ф. Поклевским�Козеллом) в 1844 году. Факт в
наше время неопровержимый. Н.А. Тюфин же появляется лишь
в когорте пароходовладельцев лишь в 1850�х годах.

Возвратимся к началу жизненного пути Наума Андреевича.
Наум Андреевич Тюфин прибыл в Тюмень еще неженатым. В
исповедальных росписях Вознесенской церкви семейство Тю�
финых фигурирует с 1816 года. И Науму Тюфину тогда было 4
года (1812 г.р., а не 1800 г.р., как выходит по воспоминаниям).

«Наум Андреевич Тюфин прибыл в Тюмень еще молодым,
но уже женатым…» (Кочнев П.Ф.). Разница есть, правда?! Гла�
вой семьи Тюфиных, осевшей в 1816 году в Тюмени, был Анд�
рей Анисимович Тюфин (1769–1854). Он и вправду числился
крестьянином прихода Вознесенской церкви (сиречь Зарека)
в 1816–1823 годах. Причем он не встречается в мещанской кни�
ге 1816–1818 годов, где в первой части перечисляются и тю�
менские крестьяне, т. е., скорее всего, он так и оставался крес�
тьянином той деревеньки на Тавде, проживающим в Тюмени.
В 1851 году его дети еще числятся мещанами [6], а в 1854 году
он умирает купцом 3�й гильдии (впрочем, неподтвержденная
информация!). В воспоминаниях Кочнева о нем ни полслова.
Получается, сам Наум Андреевич своим горбом пробил себе
путь в люди. О да! Сколь много таких пробивных в тюменс�
кой истории!

Хозяйкой в доме была Анастасия Семеновна Тюфина (1771–
1865) (а не Надежда Дмитриевна, здесь историки правы, мать и
жену Наума постоянно путают). У них было два сына — Кирилл
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(род. 1808) и Афанасий (род. 1809), а также две дочери. Ирина
(1799–1881) упоминается также в мемуарах Кочнева, что слу�
жит дополнительным фактором идентификации данной семьи.
Вторую дочь звали Елена (род. 1800). Перечисленные члены се�
мьи Тюфиных зафиксированы в исповедальных росписях Воз�
несенской церкви с 1816 по 1823 год (более поздние документы
церкви мной на сей момент еще не просмотрены) [3].

Что касается жены Наума Андреевича, то он женился на
внучке ссыльнопоселенца, дочери крестьянина Новгородцевой
Надежде Дмитриевне (1813–1871). И вновь ее возраст, по ме�
муарам Кочнева, значительно завышен (на 8 лет) [3, 4].

Создается мнение, что мальчишке (П.Ф. Кочневу), приня�
тому в услужение, рассказали историю, в которой его хозяин
прибыл из захолустной деревеньки и своими потом и кровью
пробил место в торговом мире большого города. Отец и стар�
шие братья забыты.

Так рождаются мифы. Ибо использование нарративных источ�
ников в исторических исследованиях должно рука об руку идти с
использованием документации региональных архивов. Иначе вос�
создание реальной истории будет неотвратимо заменено искро�
метным мифотворчеством. Красиво, конечно, но дешево.

P.S. Из документов ГАТО известно, что Н.А. Тюфин был
тюменским мещанином в 1838 и в 1848 годах. В 1838 году он
состоял базарным смотрителем хлеба, а в 1843–1845 годах де�
путатом у обывательской книги [5, 6, 7].

Прошу читателей считать это моим вкладом — камнем, бро�
шенным в миф о том, как маститый купец 2�й гильдии Наум
Тюфин в 1830�х годах спускал на воду первенца сибирского па�
роходства «Основу»…

Источники:
1. ГАТО. Ф. И�2. Оп. 1. Д. 514.
2. ГАТО. Ф. И�103. Оп. 1. Д. 5.
3. ГАТО. Ф. И�112. Оп. 1. Д. 3.
4. ГАТО. Ф. И�109. Оп. 1. Д. 1.
5. ГАТО. Ф. И�2. Оп. 1. Д. 662.
6. ГАТО. Ф. И�254. Оп. 1. Д. 27а.
7. ГАТО. Ф. И�2. Оп. 1. Д. 1067.
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Заметка�дополнение к статье «Унжаковы»

Обращаю ваше внимание, дорогой читатель, на статью «Из
записной книжки сибиряка» в № 1 «Лукичка» (републикация
текста из № 31 газеты «Сибирь» за 1876). «Попытки основания
калевых заводов делались… Уньжаковым на границе Ирбит�
ского и Тюменского округов…». Что ж, похоже, еще одна попыт�
ка описанного мной героя выйти из финансовых затруднений.
Что и говорить, личность была разносторонняя!

В продолжение темы

Не могу не ответить на статью Ю.Л. Мандрики в № 1 жур�
нала «Лук & Чок» — «О покойниках из Юркиного кондуита и
других живых людях».

Затронутая тема достоверности источников весьма актуаль�
на, но… проблема не в том, считывать или нет данный источ�
ник. Проблема в том, стоит ли строить на базе его долгоживу�
щие и трудноумирающие аксиомы. Каждое сведение нуждает�
ся в проверке. В этом и смысл моего… кондуита (спасибо, кста�
ти, за крещение младенца. «Юркин кондуит» — прелесть какая!).
Одинарное же использование источников и их выбор более от�
носится к добросовестности исследователя.

А вот сверка различных источников информации дает не
только понимание того, кто есть исследуемая персона, но и то,
кем ее видели ее современники и потомки. Согласитесь, недур�
ной психологический приварок к персонификации личности.

Ю. Зотин
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Тюменский пробирный мастер
Петр Серебреников

Возникновение серебряного промысла в Сибири относится
к началу XVII века. Так, среди ремесленников Тобольского по�
сада уже в 1624 году встречаются имена двух серебряников: «ар�
хиепископля серебряника Горюши и конного казака Луки се�
ребряника»1.

«Дозорная книга г. Тюмени 1624 года» приводит имена еще
двух мастеров обработки серебра: «Петрушка Иванов и Нехо�
рошка Кузьмин»2.

До начала XVIII столетия обработка серебра в Сибири ве�
лась менее интенсивно, чем в Европейской России. Исключе�
нием был, пожалуй, только город Тобольск, который не усту�
пал другим провинциальным центрам европейской части Рос�
сии.

Оставляя за чертой подробную характеристику развития
ювелирного искусства в Сибири, все же отметим, что к первой
четверти XVIII столетия количество мастеров увеличилось. Так,
в 1701 году в Тюмени «десятую деньгу» (сбор денег с пожит�
ков, торгов и промыслов со служилых и посадких людей) упла�
тили с «серебряного ремесла» ямщик Д. Корнаухов и пять че�
ловек служилых людей: А.И. Куликов, Д.Г. Куропольцев,
М.Я. Усолец, А.И. Шунаев, В.Ф. Черепашков3.

Владимир Ефремов

1 Тобольск. Материалы для истории города XVII–XVIII столетий. М.,
1885. С. 7–8.

2 Тюмень в XVII столетии. Тюмень, 2004. С. 38, 41.
3 ГАТО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3604. Лл. 3–8.
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О развитии серебряного промысла Тобольска можно судить
хотя бы потому, что среди перечисленных строений города
(1697–1698) называются и «ряды серебряные»4.

С развитием ювелирного искусства, как в центре, так и на
периферии, встал вопрос более строгого государственного над�
зора за драгоценными металлами. Конец XVII—начало XVIII
столетия отмечены в России преобразованиями Петра I. Его
реформы, потребовавшие огромных усилий и материальных
средств, в частности, коснулись и драгоценных металлов. На
протяжении многих столетий они служили не только материа�
лом для изготовления предметов роскоши, но и могли быть при
необходимости превращены в деньги. Государство было заин�
тересовано в том, чтобы качество золота и серебра в изделиях
соответствовало пробе монет. Качество металла гарантирова�
лось клеймом — особым знаком, выбитым штампом на предме�
те, удостоверяющим прежде всего пробу, то есть дозволенное
законом качество металла. Кроме клейм�проб со временем по�
явились и клейма, которые указывали на место производства,
время изготовления предмета (дату), инициалы пробирного ма�
стерства и инициалы самого мастера�изтовителя.

В России первые клейма появились в XVII веке, и до 1700
года клеймение производилось серебряниками всех городов в
Москве в Серебряном ряду5.

С 1711 года контроль за ювелирным делом производили
имевшиеся при Московской монетной конторе пробирные ма�
стера (мастера, следившие за пробой и качеством драгоцен�
ных металлов). В провинции же ювелиры продолжали выпус�
кать неклейменую продукцию, что не устраивало государство,
которое через своих представителей на местах старалось по�
стоянно осуществлять контроль за обработкой драгоценных
металлов.

Из столицы постоянно поступали указы с требованием, что�
бы все золотые и серебряные изделия подвергались клеймению
в пробирных палатках6, чтобы золото и серебро соответствова�
4 Гольденберг Л.А. Семен Ульянович Ремезов. М., 1965. С. 124, 212.
5 РГАДА. Оружейная палата. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 2. Д. 1027. Лл. 90–96.
6 ГАТО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 5540. Л. 354об.

Владимир Ефремов Тюменский пробирный мастер...
71



ло указанной пробе (Указ Петра I о четырех пробах драгоцен�
ных металлов 1700 года)7.

 За невыполнение указов: изготовление товаров ниже ука�
занной пробы, отсутствие клейма на изделиях, а также укрыва�
тельство от налогов — на мастеров накладывался большой
штраф. Серьезному наказанию подвергались фальшивомонет�
чики, которых и в Сибири было немало. Ими являлись, как пра�
вило, ремесленники, занимавшиеся обработкой цветных и дра�
гоценных металлов8.

Контролировать работу провинциальных мастеров было осо�
бенно трудно, поэтому в Москве для этих целей предусматрива�
лась подготовка пробирных мастеров. Сибирская губернская кан�
целярия 18 июля 1733 года получила указ, в котором было «пове�
лено для народной пользы серебряников детей лучших выслать в
Монетную контору, где и пробирному искусству обучатся»9.

В Москву был послан тобольский купеческий сын Федор Со�
рогин, который после окончания учебы был определен 21 мата
1736 года «з данным ему аттестатом для смотрения в деле золо�
тых и серебряных товаров против указанной пробы в Сибирс�
кой губернии, в город Тобольск пробирным мастером». Жало�
ванье Сорогину назначалось из «купеческого кошля». В его обя�
занности входило взимать пошлины, строго наблюдать, что�
бы все мастера�ювелиры Сибирской губернии производили из�
делия единой пробы и представляли их ему для проверки. Кро�
ме этого, Сорогин обязан был выезжать «в оной губернии в го�
рода и магистраты и слободы, да на Ирбитский и в Долматов
монастырь и на прочие ярмонки для смотрения золотых и се�
ребряных товаров над мастерами и купцами».

В 1742 году Сорогин был вынужден обратиться в Монет�
ную канцелярию, утверждая, что: «мастера к пробе и клейме�
нию товаров объявляют весьма малое число, делают тайно не�
указной пробы и продают …за неимением себе никакого пропи�
тания пришел в великую нужду и нищету …[и прося] опреде�
лить ему ис купеческого кошля жалованья как определено в
7 ГАТО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3601. Л. 1.
8 ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 3. Д. 46. Лл. 1–6.
9 ГАТО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3414. Л. 106.
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Вяцкой провинции пробирному мастеру Ивану Серебренико�
ву и городе Брянске пробирному мастеру Козьме Авилову по
сту рублев»10. Ответ из Монетной канцелярии был получен в
Тобольске 28 марта 1743 года, в нем предписывалось решить
все вопросы на месте немедленно.

На смену Сорогину в качестве пробирного мастера в То�
больск был назначен Лев Власов, время его работы в должнос�
ти — 1757–1782 годы11. Если клейма Сорогина до сих пор не
выявлены, то Власова известны. На изделия он наносил герб
Сибири — два соболя, стоящие на задних лапах, между ними
две перекрещенные стрелы под короной, а также и свое пробир�
ное клеймо с датой и инициалами (1765/Л.В.), известны его
клейма и без даты.

Лев Власов, как и его предшественник, должен был контро�
лировать серебряников Тобольской губернии, которая в терри�
ториальном отношении была обширной. Естественно, что один
пробирный мастер не в состоянии был осуществлять такой над�
зор. Несколько облегчил его работу указ Монетного департа�
мента 1773 года, в котором было предписано: «на ярмонки для
осмотру тех золотых и серебряных товаров впредь пробирных
мастеров не посылать»12. К тому же в 1763 году по просьбе Вла�
сова от тюменских мастеров посылается учиться пробирному
делу Петр Серебреников, чтобы в дальнейшем «препоручить
смотрение сверх города Тюмени и уезда оного, контроль за Ека�
теринбургскими и Демидовскими заводами и города Туринска
золотого и серебряного дела мастерами и золотарями. Ввиду
избежания от излишнего в Тобольск проезду отягощения, так
как от Тобольска до Екатеринбурга 561, до Демидовских заво�
дов 564, а до города Туринска 404 версты, напротив же того, от
Тюмени только до Екатеринбурга 307, до Демидовских заводов
310, а до города Туринска 150 верст»13.

Петр Серебреников обучался в монетной конторе у Егора
Иванова (с 18 апреля по 16 июня 1763 год), а 17 июля 1763 года

10 ГАТО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3797. Лл. 3–5.
11 Там же. Д. 3414. Лл. 106–107.
12 Там же. Д. 5440. Л. 354.
13 Там же. Д. 3601. Л. 2.
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определен пробирным мастером в Тюмень, о чем и сообщалось
тюменскому воеводе и тобольскому пробирному мастеру Льву
Власову14.

В монетной конторе Серебреникову выдали личное клеймо
«с именем его литерами» и городское клеймо, на котором за от�
сутствием тюменского герба «медальерный мастер Климов
изобразил российский герб с назначением в пристойных мес�
тах литерами города Тюмени и нынешним 1763 годом». Масте�
ру выдали две книги: первую — «арихметическую табели», вто�
рую — «о пробирном искусстве» и указали тюменским властям
выдать Серебреникову за счет тюменского, туринского, екате�
ринбургского купечества жалованье в размере 48 рублей в год,
а «для пробования золотых и серебряных вещей и сплавки зо�
лота и серебра построить в Тюмени, в пристойном месте, где
оным Серебрениковым показано будет, пробовальную палатку
в самоскорейшем времени»15.

Спустя пять лет палатка находилась прямо в доме мастера.
В 1768 году вследствие большого пожара в Тюмени на постой в
дом Серебреникова стали «камендант с канцелярию и с воен�
ными немалого числа служителями». Мастер был вынужден
пожаловаться в Москву, откуда последовало распоряжение «от
постою от протчих требующихся с того ево двора по обыватель�
ству полицейских должностей, как ныне так и впредь, уволить
необходимо надлежит»16.

Жалованье Серебреникову часто задерживалось, ему при�
ходилось неоднократно бывать в Екатеринбурге, на Демидовс�
ких заводах и в городе Туринске. Так, в 1768 году он получает
подорожную до этих мест, чтобы провести «смотрение делае�
мых золотых и серебряных вещей» и попутно получить деньги
в Екатеринбурге.

Испытывая материальные трудности, мастер, кроме основ�
ного дела, занимался еще торговлей и кожевенным промыслом.
Учитывая это, ему пытались не выдавать жалованье как про�
бирному мастеру, но Тюменская воеводская канцелярия вынесла
14 ГАТО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3414. Лл. 103, 106–107.
15 Там же. Д. 3601. Лл. 16–17.
16 Там же. Д. 3414. Л. 102.
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решение: «кожевенный промысел и торговлю чинить незапре�
щенно, жалованье выдать»17. Вещи, на которых бы стояли клей�
ма Тюмени и пробибера Серебреникова, до настоящего време�
ни не выявлены. Возможно, это объясняется тем, что пробир�
ным мастерам разрешалось не подвергать клеймению хрупкие
и мелкие изделия. Необходимо было проверить их и записать в
журнал общий вес, взяв соответствующую пошлину.

О характере мелких изделий позволяют судить находки двух
неклейменых серебряных нательных крестов XVIII века с по�
мощью металлодетектора в окрестностях Тюмени. На их боко�
вых оконечностях вместо обычной монограммы IС и XC (Иисус
Христос) приведена гравировка IС и XP под титлами. Анало�
гий такой надписи автору не встречалось. С большой долей уве�
ренности можно говорить, что изготовлены они в Тюмени.

В январе 1781 года тюменский мещанин Тимофей Бараш�
ков был уличен в продаже «деланных им самим серебряных раз�
ных мелких в сергах и перснях вещей, которых имелось заклей�
менных серек тридцать три, персней тринадцать пар, да неклей�
меных серек пятдесят четыре пары…». В ходе разбирательства
выяснилось, что Барашков неклейменые серьги изготовил из
чистого серебра и даже был у пробирного мастера Серебрени�
кова, правда, тот был в отъезде. Кончилось тем, что Барашков
заплатил только за клеймение неучтенных вещей18.

Новые пробирные клейма посылались пробирному мастеру
ежегодно, старые же должны были быть возвращены в центр.
Удалось обнаружить посылку новых клейм на 1763, 1777, 1778
17 ГАТО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 5379. Лл. 18–20.
18 Там же. Д. 3585. Л. 72.
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годы. Последнее установленное клеймо было послано Серебре�
никову из Берг�конторы в декабре 1778 на 1779 год.

Переписью 1720 года в Тюмени учтено 14 серебряников19. В
1724 году пятеро тюменских мастеров предъявили дельного се�
ребра только на 2 3/4 фунта20.

В 1764 году уже 13 тюменских мастеров предъявили для
клеймения чуть более 9 фунтов «серебряного мелочного това�
ру: Иван Васильев Серебреников 3/4 фунта, Семен Осипов Ба�
рашков 3/4 фунта, Василий Осипов Барашков 1 1/4 фунта, Анд�
рей Осипов Барашков 3/4 фунта, Алексей Сидоров Ромицин 12
золотников, Иван Иванов Серебреников 1/2 фунта, Михайло Бо�
рисов Голенецкой 1 фунт, Степан Степанов Коншин 3/4 фунта,
Матрена Петровна Набокова 1/2 фунта 12 золотников, Василий
Михайлов Григорьев 3/4 фунта, Веселков Серебреников 1 фунт,
Иван Кривошеин 1/2 фунта». Всего же в 1763–1764 годах в Тю�
мени насчитывалось 30 серебряников21.

В 1779 году пробирный мастер Петр Серебреников взял по�
шлину за клеймение 22 фунтов серебра со следующих 11 тю�
менских мастеров: «цеховой Тимофей Барашков, мещанин Иван
Григорьев, цеховой Андрей Барашков, цеховой Василий Бараш�
ков, мещанин Кирилл Серебреников, ямщик Алексей Ромицин,
мещанин Михайло Голенецкой, мещанин Василий Григорьев,
мещанин Иван Серебреников, мещанин Андрей Ромицин, ме�
щанин Федор Григорьев22.

В 1790 году в городе учтено 16 серебряников, в 1818 — всего
семь23.

Мастера Тюмени на протяжении всего XVIII столетия спе�
циализировались на мелких серебряных изделиях: серьгах,
кольцах, крестах, цепочках, запонках. Вся их продукция была
рассчитана на простой люд: «зделанными ими вещами прода�
жу производят где бывают торжки, то есть Ялуторовского,

19 Вилков О.Н. Ремесло и торговля в Западной Сибири в XVII веке. М.,
1967. С. 84.

20 ГАТО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 113. Лл. 8, 27.
21 Там же. Д. 5374. Лл. 2–8; Д. 5272. Л. 8.
22 Там же. Д. 5476. Лл. 44–46.
23 ТФ ГАТО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 40. Л. 342; Д. 247. Лл. 483–489.
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Ишимского, Шадринского, Исецкого ведомств в разных слобо�
дах, а не на таких ярмарках, на которых бывает съезд разных
губерний из всех городов». Торговали мастера и в других мес�
тах губернии: так, конный казак Илья Куропольцев в 1748 году
в Тюменской таможне заявил о желании выехать в остроги и
слободы Тобольского и Верхотурского уездов с «дельным» се�
ребром «в крестах, серьгах и цепочках». Мастер был уличен во
лжи, так как указал в своей росписи только полфунта серебра,
«а по досмотру явилось фунт»24.

Были мастера, укрывавшие свою деятельность полностью: так,
в 1768 году выяснилось, что Григорий Раскозов изготовлял се�
ребряные мелкие вещи на протяжении трех лет без клеймения и
разрешения пробирного мастера Петра Серебреникова25.

О дальнейшей судьбе единственного пробирного мастера из
г. Тюмени до последнего времени ничего не было известно. Бла�
годаря обнаруженным автором документам установлено, что в
мае 1790 года «Серебреников волию Божиею помер…». Из про�
токола заседания Тюменского сиротского суда по делу о наслед�
стве пробирного мастера Петра Серебреникова мы узнаем и
отчество — Петр Васильев Серебреников26.

Ряд авторов почему�то относят пробибера Серебреникова к
тобольским мастерам. «Так, в 1789 г. для освидетельствования
работ екатеринбургских мастеров приезжал из Тобольска про�
бирщик Петр Серебреников, вскоре отстраненный от должнос�
ти». Противореча самим себе, авторы далее утверждают, что
пермский пробирный мастер Ф. Лалетин начиная с 1789 года
производит клеймение и надзор за мастерами серебряного дела
Екатеринбурга, Шадринска, Невьянского завода27.

Другой уральский автор пишет: «В последнюю треть XVIII в.
в город неоднократно приезжал пробибер из Тобольска и клей�

24 ГАТО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 5440. Л. 354.
25 Там же. Д. 3603. Лл. 8–10.
26 ГАТО. Ф. И�32. Оп. 1. Д. 6. Лл. 1–3.
27 Гончаров Ю.А., Гончарова Н.А. Из истории художественной обра�

ботки драгоценных металлов на Урале в XVIII–начале ХХ в. // Ху�
дожественный металл Урала XVIII—ХХ вв. Екатеринбург, 1993.
С. 15–16.
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мил здесь готовые изделия ремесленников. Начиная с 1798 г.
это делали пробиберы из Перми»28. (Очевидно, 1789. — В.Е.)

Заключая, скажем, что тюменский пробирный мастер Петр
Васильев Серебреников свою деятельность начал в 1763 году и
осуществлял ее, по крайней мере, до 1789 года.

В сферу его деятельности кроме Тюмени входили Екатерин�
бург, Демидовские заводы, Туринск. Это был первый и после�
дний пробибер из г. Тюмени.

28 Зайцев Г.В. Ювелирное искусство дореволюционного Екатеринбур�
га. Екатеринбург, 2001. С. 27.
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родился в Кургане 14 (26) мая 1833 года в семье священника
С.Я. Знаменского. Первоначальное образование получил в Ялу�
торовске в ланкастерской школе декабриста И.Д. Якушкина. Во
время учебы в духовной семинарии Тобольска находился под
покровительством тобольской общины декабристов. В 1851–
1853 годах учился в Петербурге в духовной семинарии по клас�
су живописи у известного знатока древностей, акварелиста и
археолога Ф.Г. Солнцева. Во время учебы по рекомендации М.И.
Муравьева�Апостола брал уроки у академика Н.И. Уткина.

 В мае 1854 года он был назначен в духовное училище при
тобольской семинарии учителем иконописания, а также препо�
давателем арифметики, славянского языка и географии, где
проработал до 1863 года, до выхода из духовного звания. За
портрет маслом, представленный в Академию художеств, в 1859
году получил звание учителя рисования в светских учебных
заведениях, с 1859 по 1868 год преподавал безвозмездно рисо�
вание в Мариинской женской школе, открытой декабристами
годом раньше. Стал автором целого ряда произведений мему�
арно�биографической прозы о декабристах («Тобольск в 40�х
годах», «Исчезнувшие люди», очерки «Иван Дмитриевич Якуш�
кин», «Наталья Дмитриевна Фонвизина», «Мое детство среди
декабристов» и др.).

 Имя М.С. Знаменского прочно вошло в историю отечествен�
ной журналистики. В 1860–1870�е годы в сатирических журна�
лах «Искра» и «Маляр» им было помещено более 500 карика�
тур на злободневные темы. После закрытия журналов худож�
ник не оставил работу над карикатурами, создавая целые цик�
лы сатирических рисунков на конкретных представителей про�

Михаил Степанович Знаменский

Михаил Степанович Знаменский
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винциального общества. В 1864–1867 годах служил переводчи�
ком татарского языка при Тобольском губернском управлении.
Зимой 1863–1864 года и летом 1866 года художник участвовал в
экспедициях на север Тобольской губернии. В 1864 году Знамен�
ский в качестве военного художника�топографа был командиро�
ван на Кокандскую границу. В 1972 году на Московской поли�
технической выставке этнографические рисунки М.С. Знаменс�
кого были удостоены серебряной медали. В 1875 году в Тюмени
изданы два альбома сатирических рисунков: «Обрыв», «Моя
поездка на кумыс».

В 1877–1881 годах Знаменский занимался раскопками в ок�
рестностях Тобольска, на Искере, на Чувашском мысу. В резуль�
тате им была собрана богатейшая археологическая коллекция,
создано несколько археологических альбомов, написана серия ар�
хелого�исторических набросков: «Древняя столица Сибирского
царства», «Чувашский мыс», «Искер» , «Сузгун». Некоторые из
них были изданы в Тобольске отдельными брошюрами. Знамен�
ский был активным членом Тобольского драматического обще�
ства, сыграл несколько ролей в пьесах А.Н. Островского. Будучи
дружен с П.П. Ершовым, интересовался его произведениями для
театра, по эскизам Знаменского были созданы декорации к «Суз�
ге». Занимался книжной иллюстрацией.

В последний период жизни, не оставляя изобразительного
искусства, занимался публицистикой, сотрудничал в местных
периодических изданиях: «Восточное обозрение», «Тобольские
губернские ведомости», «Сибирский листок», около года заве�
довал неофициальной частью «ТГВ». Занимался резьбой по
мамонтовой кости, обучал резьбе по кости первое поколение
тобольских косторезов. Открытие здания Тобольского губерн�
ского музея в апреле 1889�го было отмечено выставкой его се�
верных акварелей. Расписывал центральный зал ТГМ, занимал�
ся оформлением первых экспозиций ТГМ. Консерватором му�
зея не стал по болезни. Умер 3 (15) марта 1892 года в Тобольске.
Произведения М.С. Знаменского хранятся в ГИМе, ГЛМ, РГБ,
Пушкинском доме, в сибирских музеях — ТМИИ, ОМИИ, ТГИ�
АМЗ, ИОХМ, а также за рубежом.
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 Вседневные заботы
«монсеньора» Знаменского

Отрадно отметить, что эта небольшая по протяженности ули�
ца в «новом» Тобольске (т.е. в нагорной его части, которая на�
чала застраиваться в 1970�е), где сейчас располагаются знаме�
нитая фабрика художественных косторезных изделий, Тоболь�
ское училище искусств и культуры, здание художественно�гра�
фического факультета ТГПИ, носит имя Знаменского. Все эти
учреждения так или иначе связаны с именем нашего земляка
Михаила Степановича Знаменского, художника, публициста,
писателя�мемуариста, стоявшего у истоков тобольского косто�
резного промысла, музейного, театрального и фотографического
дела в городе, мечтавшего о создании в Тобольске «рисоваль�
ной школы», внесшего как педагог большой вклад в просвети�
тельскую деятельность края, унаследовавшего от старших дру�
зей декабристов, в среде которых воспитывался, их кредо: «Если
жить, то действовать». Михаил Степанович занимался и нау�
кой, трудно переоценить его вклад в художественную этногра�
фию и археологию Сибири.

Художник вел довольно обширную переписку с научным ми�
ром и общественными деятелями, что подтверждают письма,
уцелевшие после варварского перемещения архива М.С. Знамен�
ского в 30�е годы из Тобольска в Москву (ныне находятся в РГА�
ЛИ)1. Среди них есть письма графини Уваровой — председателя

Е. Швецова Вседневные заботы «монсеньора» Знаменского

1 Мандрика Ю.Л. Из жизни коллекционеров: метрополия против ко�
лонии // Лукич. 2003. № 3. С. 207–212.
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Императорского Московского археологического общества2, ди�
ректора Екатеринбургской обсерватории Г.Ф. Абельса3 (худож�
ник сам вел метеорологические и фенологические записи, был
членом Российского географического общества), тюменского
издателя К.Н. Высоцкого4 (с ним они издали несколько авторс�
ких книг), друга П.П. Ершова А.К. Ярославцева из Петербурга
(первого биографа автора книги «Конек�Горбунок», использовав�
шего материалы его сибирского друга М.С. Знаменского)5.

В РГАЛИ хранится и письмо на французском языке от 21
декабря 1885 года, адресованное «монсеньору Знаменскому»
М. Пинто — итальянским консулом, сопровождающее посылку
от антрополога Стефана Сомье из Флоренции6. Побывав в 1881
году в Западной Сибири, Сомье написал книгу «Un,estate in
Siberia» («Одно лето в Сибири»), собрав в нее множество лю�
бопытных иллюстраций в гравюрах. Часть гравюр была сдела�
на с акварелей М.С. Знаменского. Среди них изображения Об�
дорской ярмарки, березовского пейзажа, портреты самоедов, ос�
тяков, туралинских татар, зарисовки археологических находок
с Искера. Также в тексте книги есть неоднократные ссылки и
на археологические изыскания Знаменского7.

Некоторые проезжавшие через Тобольск ученые заручались
его рекомендательными письмами в дальнейшем продвижении.
Так, в письме Знаменскому от известного русского путешествен�
ника, исследователя Сибири и Центральной Азии Григория
Потанина от 5 мая 1891 года выражена прямая просьба: «Пишу
Вам с молодым шведским ученым Мартином из Стокгольма,
по поручению тамошнего географического общества едет в То�
больск, оттуда вниз по Оби до самоедов и остяков, потом в
Минусинск, Семипалатинск и далее. Будьте добры, окажите
гостеприимство иностранцу и снабдите его советами и рекомен�

2 РГАЛИ. Ф. 765. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 1.
3 РГАЛИ. Ф. 765. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 1. (Письмо от 23 нояб. 1884 г.)
4 РГАЛИ. Ф. 765. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 1. (Письмо от 5 сент. 1870 г.)
5 РГАЛИ. Ф. 765. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 3.
6 РГАЛИ. Ф. 765. Оп. 1. Ед. хр. 55. Л 1. (Письмо от 24 дек. 1885 г.)
7 Sommier S. Un, estate in Siberia. Torino, Roma, 1885. P. 83, 86–87,

90–91.
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дательными письмами в Березов, Обдорск, Сургут и другие
места, где он будет работать»8.

Весной 1876 года М.С. Знаменского посетил молодой иссле�
дователь — зоолог, антрополог и этнограф Иван Семенович По�
ляков (1847–1887), посланный Академией наук для изучения
Обской системы. В письме сестре А.С. Знаменской в Омск, по�
лученном ею 7 июня 1876 года, Знаменский пишет: «…Тобольске
гостил ученый по фамилии Поляков, славный такой простой и
скромный человек, мы с ним сошлись, и он предлагал мне разде�
лить с ним пополам данные ему средства на поездку к Обской
губе, чтобы я поехал с ним, но ехать в такую даль на лодках я не
согласился — тем более что пришлось бы возвращаться где на
собаках, где на оленях зимой»9. Но впоследствии, узнав о зло�
ключениях Полякова в Обдорском крае, Михаил Степанович
издает целый альбом сатирических рисунков об этой экспеди�
ции, назвав его «Полярные странствования ученого мужа».

 Наличие двух экземпляров данного альбома, хранящихся в
фондах Иркутского художественного музея и Тюменского музея
изобразительных искусств говорит о том, что художник часто ти�
ражировал карикатуры, и этот своеобразный «самиздат» был по�
пулярен в близком для него круге прогрессивной чиновничьей,
учительской и научной среды края. Это также подтверждают и
факты из переписки ученого и краеведа И.Я. Словцова со своим
тестем этнографом С.И. Гуляевым, недавно опубликованной в
одном из антологий издательства «Мандр и Ка»: «Сей ученый
муж был в прошлом году посылаем для исследования Обской
системы и вместо того, чтобы заниматься делом, творил там чу�
деса, что если бы не рассказывали очевидцы, то трудно было бы
поверить, т.к. на научном рауте отругал по матушке членов бре�
менской экспедиции, разодрался со священником села Демьянс�
кого, о чем производилось следствие, на публичной лекции в То�
больске всем известные кибасья выдавал за каменные топоры ка�
менного века и т.п. Можно перечислять десятки самых разнооб�
разных рассказов, один другого лучше. Все это сообщил бывший
с ним фотограф Лютик. Художник Знаменский издал целый аль�
8 РГАЛИ. Ф. 765. Оп. 2. Ед. хр. 15. Л. 1. (Письмо от 5 мая 1891 г.)
9 РГАЛИ. Ф. 765. Оп. 1. Ед. хр. 188. 2414/9. Л. 9.
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бом по поводу событий поляковской экспедиции: альбом этот
очень распространяется в Западной Сибири»10.

Характеристика альбома дана в книге иркутского искусст�
воведа А.Д. Фатьянова «Иркутские сокровища»11, а также в при�
ложении к газете «Новости Югры» искусствоведом В.А. Суб�
ботиной совместно с исследователем В.К. Белобородовым12.
Сами рисунки (тюменский альбом) репродуцированы в альма�
нахе «Тобольский хронограф», к сожалению, не в должной пос�
ледовательности, с перепутанными подписями и без соответ�
ствующих комментариев13.

Отдельного разговора заслуживают портретные изображе�
ния в карикатурах Знаменского. Точное, почти документальное
изображение лица того или иного персонажа, а затем уже поме�
щение его в какую�либо смешную ситуацию, иногда в услов�
ную фантастическую среду — вот составляющие его творческо�
го метода. М.С. Знаменский оставил нам множество портрет�
ных характеристик своих современников — местных обществен�
ных деятелей, губернаторов, чиновников, учителей, купцов, па�
роходовладельцев и т.д. Так и в альбоме о поляковской экспе�
диции мы можем познакомиться с участниками данного пред�
приятия. На одном из листов изображена встреча Полякова с
немецкими учеными Северополярной экспедиции из Бремена.
Подробное описание, встретившееся у того же И.Я. Словцова,
дало возможность точно определить портретные изображения
ученых кроме уже идентифицированного ранее исследователем
В.К. Белобородовым фотографа Лютика, сопровождавшего По�
лякова в экспедиции (и идентифицированного им же тобольс�
кого исправника Дзерожинского, одного из организаторов экс�
10 Словцов И. Я. Письма // Тобольские губернские ведомости: антология

тобольской журналистики конца XIX — начала ХХ в.: сотрудники и ав�
торы. Тюмень, 2004. Кн II. С. 368. (Письмо от 18 июня 1877 г.)

11 Фатьянов А. Д. Кто «герой» сатиры? // Иркутские сокровища. Ир�
кутск, 1985. С. 79–88.

12 Субботина В. А. Ценный иконографический источник; Белоборо�
дов В. К. История в лицах // Краевед. 2000. №12.

13 Знаменский М. С. Полярное странствование ученого мужа: карика�
туры на экспедицию И. С. Полякова // Тобольский хронограф. Ека�
теринбург, 2004. Вып. 4. С. 343–354.
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педиции в Тобольске, изображенного в начале и конце серии)14.
Итак, в центре изображен выплясывающий Иван Семенович
Поляков, вокруг расположены приглашенные на его именины
ученые из Бремена: справа — доктор орнитологии Альфред
Брэм: «здоровяк лет сорока семи …с орлиным, необыкновенной
величины носом: живой, энергичный, шутник и балагур»; ря�
дом с ним изображен доктор орнитологии, глава экспедиции
Отто Финш: «молодой, лет 30, человек с рыженькой бородкой…
серьезный, умный и хитрый немчин, весьма любезный и дели�
катный»; слева — натуралист граф Вальдбург Цейль: «…воен�
ный человек (он премьер�лейтенант прусской армии…). Это
здоровый, высокого роста, рыжий, выбритый немецкий солдат».
На заднем плане за действом наблюдают остяки и фотограф
Лютик (скорее всего, в действительности его фамилия звучала
как Лютык, на западноукраинский лад)15.

А.Д. Фатьянов в своем очерке «Кто “герой” сатиры?» цити�
рует биографию Полякова: «...неудачи в личной жизни приве�
ли Полякова к алкоголизму — страшному хроническому не�
дугу...»16. В результате становятся понятными все недоразуме�
ния, случившиеся с путешественником: и его драка со священ�
ником, и его любвеобилие, и его выплясывание «трепака» пе�
ред немецкими гостями, и т.д. Недаром на пяти рисунках на�
ходятся изображения бутылок, а на первом рисунке изобра�
жены сборщики с ящиками для денег с такими подписями:
«русскому ученому на белый коньяк» и «на водку и девок рус�
скому ученому». Интересно, что вариант альбома, находяще�
гося в Иркутске, выполнен менее тщательно, чем тюменский,
может, поэтому он и оставался в коллекции автора. Рисунки
отличаются нюансами, как в игре «Найди 10 отличий». Веро�
ятно, этот альбом выполнялся спешно и позднее, только по
сохранившемуся абрису рисунков и основных композицион�

14 Белобородов В. К. История в лицах // Краевед. 2000. № 12.
15 Словцов И. Я. Письма // Тобольские губернские ведомости: антология

тобольской журналистики конца XIX — начала ХХ в.: сотрудники и авто�
ры. Тюмень, 2004. Кн II. С. 349. (Письмо от 22 апр. — 1 мая 1876 г.)

16 Фатьянов А. Д. Кто «герой» сатиры?// Иркутские сокровища. Иркутск.
1985. С. 86.
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ных схем, поэтому портретные изображения намного грубее и
часто искажены. Известно,что данный альбом попал к ирку�
тянину сибирскому драматургу П.Г. Маляревскому (он и за�
вещал свою коллекцию в иркутский музей) от его отца
Г.Я. Маляревского, видного тобольского общественного дея�
теля. А вот к Маляревским рисунки Знаменского попали, ско�
рее всего, через его племянниц: Л.Н. и Е.Н. Знаменских, кото�
рые после смерти дяди стали его наследницами. Обе препода�
вали у младших Маляревских, Елена — рисование, а Лидия —
музыку и немецкий язык, они даже жили некоторое время во
флигеле при доме Маляревских в 1910�е годы17. Их отец Ни�
колай Степанович Знаменский, а затем и они сами пытались
издать или пристроить в музейные собрания графическое на�
следие Михаила Степановича. Так, рукой племянницы худож�
ника Л.Н. Знаменской выполнен список картин, в котором про�
нумерованы для печати виды, типы и сцены очередного исто�
рико�этнографического альбома, к ним присоединен и список
«этюдов», практически полностью соответствующий перечню
рисунков еще одного альбома из той же иркутской коллекции:
«1) Сцена из Обдорской ярмарки 2) Князь Тайшин с женой и
детьми 3) Идол и могилы 4) Чум и зимовка 5) Утварь 6) Идол
акварелью 7) Низовская женщина с ребенком»18.

Альбом этот имеет этнографическое содержание и называ�
ется «Остяки Тобольской губернии». Художник с легкостью
составлял различные визуальные ряды из этнографического
материала, он не понаслышке знал север, дважды побывав в эк�
спедициях на севере Тобольской губернии, имел массу рисун�
ков и зарисовок с северной тематикой. Кроме того, Михаил
Степанович собирал и свою этнографическую коллекцию. Так,
в письме родственникам в Омск сразу после окончания экспе�
диции 30�го сентября 1866�го года он пишет: «...запасся и боль�
шим количеством рисунков... кроме рисунков привез и модели
остяцкой работы... Но главное, от миссионера удалось мне дос�
тать их идола — высушенная щука, одетая в золотой галун. Так
17 Солодова Т. И. Сплетенье судеб и времен. Учительская династия

Маляревских. Тобольск. 2008. С. 272.
18 РГАЛИ. Ф. 765. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 2.
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что теперь в моей комнате можно будет составить себе понятие
и о самоедах... остяках, а с присылкой кибитки [модели. — Е.Ш.]
и об киргизах. Удалось мне срисовать и древность — ветхое зна�
мя Ермака, сохранившееся в Березове. …Теперь пока дорисовы�
ваю и перерисовываю свою экспедицию»19.

На обложке альбома «Остяки Тобольской губернии» из ир�
кутской коллекции изображена распростертая медвежья шкура
с монетами на глазницах — главный атрибут медвежьего празд�
ника, основного празднества обских угров. Остальные, прекрас�
но закомпонованные, полноцветные и монохромные, акварель�
ные рисунки дают представление о множестве различных бы�
товых предметов остяков: берестяная люлька, трубка для куре�
ния, плетенный из осоки коврик для разделки рыбы, детали
снаряжения: мужской пояс, маска для защиты от слепящего
снега, лыжи, колчан со стрелами и т.д. Представлены летние и
зимние типы жилищ, типы захоронений. На одном из рисун�
ков представлены типажи остяков на примере портрета семьи
остяцкого князя Ивана Тайшина.

Тайшин изображен в бархатном кафтане с воротником, об�
ложенным золотым галуном, и бархатной шапке, обложенной
золотым шнурком, — одежде, пожалованной его прадеду из цар�
ской администрации Екатерины II вместе с грамотой на кня�
жение. Портретные изображения Тайшина есть в коллекции и
тобольского музея, где он изображен среди остяцких и самоед�
ских старшин, в ГИМовском альбоме Знаменского, посвящен�
ном «300�летию Сибири», и в альбоме Омского музея изобра�
зительных искусств «Дорожные виды», где Иван Тайшин изоб�
ражен разговаривающим с тобольским губернатором А.И. Дес�
пот�Зеновичем. И даже в тюменском аналоге иркутского «По�
лярного странствования...» имеется изображение Тайшина, уз�
наваемое по характерной одежде, где он находится в группе ино�
родцев, наблюдающих танец Полякова. Именно по характеру
иконографии Тайшина альбом можно предположительно дати�
ровать концом 1870�х годов: ранние изображения остяцкого кня�
зя более благообразны, в отличие от жестких поздних.

19 Научный архив ТГИАМЗ. № 539/4. С. 3.
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На рисунке, где изображены разные охотничьи и рыболов�
ные приспособления, чум, средства передвижения: нарты и ка�
юки, — центром всей композиции является идол Ортик в виде
мешка, набитого мягкой рухлядью, одетый в суконный кафтан
с завернутыми внутрь рукавами, с лицом из металлической пла�
стины, возвышающийся на сооружении в виде стола. Ортик
(Ort�iki�Master, которого еще называют Мастерко) — главный
дух Белогорья, которому поклонялся «весь народ от Нарыма
до Самарово»20. Подобное изображение Ортика Знаменский по�
местил и на обложку иллюстрированной им книги Ю. Куше�
левского «Северный полюс и земля Ялмал»21. В тексте Куше�
левского идол лишь упоминается, нет его полного описания, ху�
дожник же дополняет текст, конкретизируя образ идола для чи�
тателя. Полноцветному изображению другого божества (в ка�
талоге тюменской выставки атрибутирован как культовая кук�
ла) выделен отдельный лист, вероятно, не случайно, скорее все�
го, это еще одна ипостась Мастерко, который являлся провод�
ником и помощником Явмала в южных землях, наличие подоб�
ных божеств было необходимым подспорьем для многообраз�
ных связей самоедов с остяками. Изображение этого идола по�
мещено Знаменским и в верхнюю часть декоративной рам�
ки, обрамляющей акварельную композицию «Обдорская ярмар�
ка», из коллекции Тобольского музея�заповедника.

Последняя композиция альбома «Остяки Тобольской губер�
нии» называется «Обдорская ярмарка», с подписью автора:
«Группа на ярмарке в Обдорске». Упомянутый выше вариант
«Обдорской ярмарки» в тобольском музее и ГИМовский ана�
лог выполнены в цвете и более полны по содержанию (большее
количество фигур, панорамность пейзажа и т.д.), и, конечно, в
них более полно отражено это яркое событие. Вот как оно опи�
сано в «Живописной России»: «Обдорск известен своей ярмар�
кой, продолжающейся с 15 декабря по 25 января, на которую
съезжаются кочующие инородцы... Во время ярмарки число
населения Обдорска возрастает до нескольких тысяч человек,
и это самое шумное, веселое и вместе с тем пьяное время для
20 Карьялайнен К. Ф. Религия угорских народов. Томск, 1995. С. 140.
21 Кушелевский Ю. И. Северный полюс и земля Ялмал. СПб., 1868.
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Полярное странствие ученого
мужа И.С. Полякова
(Иркутский областной

художественный музей)

1

2

3 4



5
6
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9

10

11

Сюжеты в серии карикатур
М.С. Знаменского пронумеро�
ваны Е.П. Швецовой.

1. Лист 47,7 х 32, изображение 23,5 х
20.
2. Л. 47,7 х 32, изобр. 25 х 20.
3. Л. 47,7 х 32, изобр. 25 х 20,8.
4. Л. 47,7 х 31,7, изобр. 23,3 х 20,5.
5. Л. 47,7 х 31,7, изобр. 25,3 х 19.
6. Л. 47,7 х 32, изобр. 25,8 х 19.
7. Л. 47,7 х 32, изобр. 25,5 х 19,5.
8. Л. 47,7 х 31,7, изобр. 25,5 х 19.
9.  Л. 47,7 х 32, изобр. 26 х 20.
10. Л. 47,7 х 32, изобр. 25,6 х 19,7.
11. Л. 47,5 х 32, изобр. 25,5 х 19,6.

Бум., каранд., акв. — 1, 2, 5–7, 9, 10;
бум., каранд., тушь  —  3, 4, 8;
бум., каранд.  —  11.



(Иркутский областной
художественный музей)

1. Бум., акв. Л. 31,7 х 23,
изобр. 22,5 х 19.

2. Женщина
с люлькой.
Бум., каранд.,
акв. Л. 30,5 х 22,
4, изобр. 24 х 16.

3. Могилы
самоедов,
лодки, нарты
и др. предметы.
Бум., каранд.,
акв.  Л. 31 х 23, 8,
изобр. 28 х 21,5.С
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4. Утварь остяков.
Бум., каранд., акв. Л. 31,5 х 23,
изобр. 28 х 20,5.

5. Остяки Тобольской
губернии. Бум., акв.
Л. 29,9 х 22,5, изобр. 22 х 19.

6. Идол и захоронение
остяков. Бум., акв.
Л. 30,5 х 23, изобр. 25 х 21.



7. Изображение
не атрибутировано.
Бум., акв.

8 . Избушка и юрта
остяков. Бум., акв.
Л. 30,7 х 23, изобр. 22 х 21.

9 . Остяки и
олени. Бум.,
акв.
Л. 22,7 х 30,7,
изобр. 16,8 х
24,5.



Обдорска. ...ярмарка эта помещается к северу от города, на от�
крытой ровной местности, уставленной нартами и санями...»22.
Всегда удивляло то, что Знаменский ни в одной подобной ком�
позиции не изображает многообразный товар, привозимый на
ярмарку: пушнину, оленьи шкуры и мясо, рыбу, мамонтовую
кость, медную и чугунную посуду и т.д. Ответ нашелся в описа�
нии ярмарки краеведом, этнографом Н.А. Абрамовым. В своем
очерке «Описание Березовского края» он пишет: «Под ярмар�
кою бывает занято 120 амбаров. Остяки и самоеды променива�
ют свои товары скрытно. От нарт своих подошедши к торговым
амбарам, входят в них только тогда, когда в них никого посто�
роннего нет; являясь к знакомым купцам, заслоняют спиною
дверь и, вынув из�под своей одежды мягкую рухлядь, торгуют�
ся с купцом так скрытно, что никто не знает, кто из них, что и за
какую цену продал»23. На иркутском рисунке подписаны изоб�
ражения представителей всех национальностей, участвующих
в обдорской торговле: самоеды, остяки, «зырянка, русский» —
и изображены они именно на фоне амбаров.

В иркутской коллекции имеется еще один рисунок, явно
выбивающийся из этнографического ряда цельного по содер�
жанию альбома, — «Портрет астронома, географа и картографа
Н.Ж. Делиля (1688–1768), побывавшего в 1740 г. в Березове, и
изображения берестяных изделий и костяных наконечников»,
скорее всего, относится к серии рисунков из очередного исто�
рико�этнографического альбома. Содержание известных круп�
ных альбомов подобного направления: «От Тобольска до Об�
дорска» (1862, РГБ), «Альбом в память 300�летия Сибири»
(1881, ГИМ), опубликованный перечень всех рисунков альбо�
ма, сделанного по заказу американского журналиста и путеше�
ственника Джорджа Кенана (1888)24, убеждают в том, что во всех
альбомах кроме большинства этнографических рисунков обя�
зательно имеются и рисунки, касающиеся истории края: изоб�

22 Живописная Россия : Западная Сибирь. М.; СПб., 1884. С. 134.
23 Абрамов Н. А. Описание Березовского края // Тобольские губернские

ведомости: антология тобольской журналистики конца XIX — начала
ХХ в.: сотрудники и авторы. Тюмень, 2004. Кн II. Тюмень, 2004. С. 77.

24 Хроника Сибирской жизни // Восточное обозрение. 1888. № 24. С. 3.
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ражение исторических лиц, связанных с ними мест, вещей и
событий (бегство Кучума, знамя Ермака, могила А. Меншико�
ва, портрет И. Долгорукова, медальон кн. Долгоруковой, порт�
реты декабристов и т.д.). Художник от альбома к альбому ил�
люстрировал историю края. Он мечтал о составлении и печати
альбома, представляющего собой сибирскую летопись. Инте�
ресно, что после археологических раскопок в исторические ком�
позиции Знаменский начинает вводить и изображения древних
артефактов (обрамление из находок с Искера на одном из лис�
тов «кенановского» альбома).

Осенью достопамятного 1876�го года побывал у М.С. Зна�
менского и известный арктический мореплаватель капитан Виг�
гинс, «живой веселый господин», напомнивший Знаменскому
Ивана Дмитриевича Якушкина25. С плаванья Виггинса до Об�
ской губы в 1874 году начались попытки возобновить морской
путь в Сибирь. В 1876 году Виггинс на пароходе «Темза» доста�
вил в Туруханск образцы европейских товаров, оставив груз под
надзор полиции, возвращался в Лондон через Омск и Тобольск.
В письме от 6 ноября 1876 года Знаменский пишет: «Четыре
дня назад явился известный путешественник капитан Вигенс
— перерыл у меня все рисунки и предложил мне устроить, что�
бы я посылал рисунки в Лондонские иллюстрации, что в Анг�
лии подобные труды дорого оплачиваются. Я посмотрел на его
обещания как на любезность, не придавая им особенной цены.
Но на другой день он заказал мне сделать копию с рисунка, а
вчера, заехав и увидев уже начатую работу, расхвалил и заказал
небольшой альбом 12 рисунков за 240 р. — дал задаток и сделал
словесное условие, что весной, если ничего не помешает пред�
полагаемой экспедиции, я поеду с ним и за наброски каранда�
шом он берется обеспечить вполне меня во все время плавания
и доставить до места…»26. Но, видимо, обстоятельства не сло�
жились.

Особенным событием для Тобольска было прибытие в 1877
году шхуны «Луиза» под началом Христиана Даля. Впослед�
ствии, когда в свою очередь в Европу с «Луизой» были отправ�
25 РГАЛИ. Ф. 765. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 18.
26 Там же.

×ÎÊ×ÎÊ×ÎÊ×ÎÊ×ÎÊ ëàêóíû êëàññèêèëàêóíû êëàññèêèëàêóíû êëàññèêèëàêóíû êëàññèêèëàêóíû êëàññèêè
90



лены построенные в Тюмени парусные суда с грузом пшеницы,
соли и спирта, ожидания не оправдались: корабли были затер�
ты льдами. У художника вновь возникает сатирический про�
ект, правда, менее язвительный: новый альбом «Сказание о том,
как мы Европу встречали» (ГИМ), в котором представлены
портреты многих путешественников и предпринимателей, по�
бывавших в Тобольске: на одном из рисунков он изобразил всех
четырех капитанов, протягивающих на ладонях свои суда об�
скому божку, на других — и Виггинса, и Даля, и Брандта, датс�
кого предпринимателя, и, конечно, бременцев, и Полякова.

Яркий представитель общественных деятелей Сибири, че�
ловек разносторонних интересов, имеющий энциклопедические
знания о своем крае, М.С. Знаменский был во второй половине
XIX века своего рода визитной карточкой Тобольска. Практи�
чески все проезжавшие через Тобольск путешественники непре�
менно наносили визит «Михайле Степановичу», а некоторым
повезло быть и запечатленными его «беспощадным каранда�
шом».
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[У самоедов]
Прошла зима, прошла весна, лето, осень, снова настала зима.

Прошел значит год с тех пор, как я искала себе куколку и поте�
ряла деньги. Теперь я уже о куколках меньше думала мне стали
нравиться книжки и картинки я любила очень зимой когда было
очень холодно и нельзя было идти гулять, читать какую�нибудь
книгу с картинками — тут я узнала, что кроме того города, в
котором мы живем есть еще много много городов, есть много
разных людей — про все это мне было очень весело читать, а
еще веселее слушать когда мне рассказывала мама. Слушаю, слу�
шаю бывало и не жаль мне, что идти гулять нельзя, что на дворе
мороз, что окна льдом затянуло и через них ничего не видно.
Но вот пришла весна. Мама стала рассказывать мне меньше и
мы каждый день ходили с ней гулять.

— Вот, мама, сказала я однажды подавая свою работу маме, я
сегодня думала все о своей работе.

— Оттого так отлично и вышло и скоро. И мне не мешала
работать: мне не приходилось постоянно поправлять тебя, и я
скорее кончила свою — значит у нас и времени сегодня оста�
лось больше и мы можем сходить сегодня в гости.

— А куда мама?
— Мы пойдем из дому на север, а к кому, угадай сама.
— На север — это направо?
— Вот хорошо, ты уже и забыла, где у нас север, где юг…
— Постой, постой, сейчас вспомню… Где солнышко всходит

— это восток. Если я повернусь лицом в эту сторону, то на пра�

Михаил Знаменский
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вой руке будет у меня юг а на левой север, сзади запад — вот и
вспомнила. Так мы пойдем на север к Леле вероятно?

— Угадала, к ней. Ну иди же одевайся.
Я скоро оделась и мы пошли. Леля с своей мамой жили очень

недалеко от нас в маленьком домике с тремя окнами. На крыль�
це встретила нас Леля и очень обрадовалась нам. Леля была
старше меня, но я очень любила играть с ней, она всегда поду�
мает и выдумает какую�нибудь веселую игру и игрушки она сама
делала себе и такие славные у ней куклы выходили каких и в
лавках не найдешь.

— Мама дома, идите, я сейчас приду сказала она целуя меня.
В следующей маленькой комнате Лелина мама делала воско�
вые цветы. На столе лежали уже несколько роз — такие слав�
ные — точно живые и хотелось понюхать их — я знала что Ле�
лина мама делает эти цветы и продает их — если бы я умела их
делать, подумала я никогда бы не продала их никому…

— А, здравствуйте, весело соскочила она — очень рада, что
вы пришли…

— А вот и я прыгая вбежала к нам Леля. — Я, мама, все сдела�
ла, что ты велела, теперь можно нам с Машей идти в сад иг�
рать?

— Идите, играйте.
— Постой, Маша, я возьму только свою корзинку с куклой

сказала она подвигая табурет к своей кроватке над которой висе�
ла хорошенькая полочка закрытая зеленой занавеской. С этой
полочки Леля достала довольно большую кругловатую коробку
— темную с темно�красными узорами и мы пошли с ней в сад.

Это был очень, очень маленький садик с одним только дере�
вом посредине — дерево это было черемуха с толстым черным
[1 сл. нет: вырван нижний край листа] стволом и с такими гус�
тыми ветками, что под ними было темно точно под большим
зонтиком. Славно было тут сидеть на маленькой лавочке — не
жарко, оттого вероятно так часто и залетали сюда то пестрые
бабочки — сядут на траву, похлопают своими красивыми кры�
лышками и улетят, то желтая оса залетит, покружится, покру�
жится, побунчит и улетит на цветы посаженные на маленьких
треугольных грядках сделанных в углах этого маленького сади�
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ка. С этих грядок так славно пахло резедой и левкоями, так тут
славно и весело было, что все бы сидела здесь, подумала я са�
дясь на край лавки: посредине ее мы поставили Лелин ящик.

— Какой странный ящик сказала я из чего он сделан — ка�
кой легкий. И я попробовала поднять его.

— Это из береста. Такие самоеды делают — мама купила его
у самоедки.

— У кого?
— У самоедки!
— Это кто такие самоедки? Самоеды?
— Это есть такие люди, они отсюда далеко далеко живут —

где холодно… На севере.
— А это вон в той стороне показала я сначала припомнив где

всходит солнышко…
— Да в той — где зимой не бывает дня а летом ночи.
— Разве есть такая земля? удивилась я.
— Есть и мы прежде там жили с папой и мамой.
— Ах Лелючка — здесь так славно, так славно сидеть, расска�

жи пожалуйста про эту землю…
— Я не умею рассказывать, задумалась Леля — вот моя мама

славно так рассказывает — разве вот что — я попрошу мамин
альбом в котором она рисовала и самоедов и все что там видела.

— Ах это еще веселее… Пожалуйста попроси…
— Ну ладно а ты одень мою куколку.
И этому я была тоже очень рада. Открыла крышку самоед�

ского ящика вынула куколку — выбрала какое надеть на нее пла�
тье и стала одевать ее. Ну — моя куколка, говорила я ей одевай�
ся поскорей — нам сейчас будут рассказывать про самоедов —
про их землю — где всю зиму бывает ночь а все лето день — ты
бы моя куколка наверное устала так долго спать — как это Леля…

— А вот и я, сказала Леля держа в руках большую книгу.
— А вот и куколка готова совсем одета она сядет рядом с нами

и будет тоже смотреть и слушать. Да — ты ведь будешь куколка
смотреть и внимательно слушать? спросила я ее прислоняя к
дереву на скамейку.

— О! Она у меня очень внимательная сказала Леля и никог�
да не мешает мне рассказывать — только она всему удивляется
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вон какие у ней раскрытые глаза. И мы обе захохотали смотря
на большие раскрытые куколкины глазки.

— Вот где мы жили… сказала Леля развертывая альбом и
показывая первую картинку.

«Село Обдорское» прочла я под этой картинкой.
— Как это только — домов да церковь — ни одного деревца_

Ах как тут должно быть скучно…
— Да зимой мне сначала было очень скучно. Холодно и тем�

но — почти все со свечами надо сидеть…
— А разве вы не всю зиму спали?
Леля захохотала… Нет мы спали столько же часов сколько и

теперь спим. А в те часы когда здесь бывает день там никто не
спит только с огнем все надо —… и такой зимой мороз бывает что
мало кто и ходит по улицам — только и слышно как собаки воют.

— Они зачем воют голодные что ли?
— Нет там уж такие собаки не умеют лаять только воют.
— Ай, вдруг не лают зачем же их держут?
— А на них воду возят дрова — там ведь нет лошадей_
— На собаках вдруг воду возят вскрикнула я быстро повер�

нулась к куколке — чтобы посмотреть на нее как�то она теперь
раскроет свои глаза. Но в самое это время куколка, должно быть
от удивления разведя руки полетела вниз головой под лавку —
я бросилась подняла ее, сдула с нее пыль и когда усадила на
прежнее место и оглянулась на альбом передо мной была новая
картинка пара собак везет дрова — а за ними вдруг едут на ка�
ких�то рогатых зверях.

— А это что такое Леля.
— А это вот самоедка едет на оленях. Я уже говорила, что

там лошадей нет — ездят на собаках и на оленях.
— А почему же там лошадей нет?
— Мама говорит, что их очень трудно и дорого держать_ ви�

дишь ли там большая очень большая река Обь называется_ Ког�
да снег растает и лед уплывет то воды в этой реке делается много
премного и она разливается широко, широко — точно море.

— А это море когда берегов не видно_
— Да и точно берегов не видно — одни только островки вид�

неются.

Михаил Знаменский [У самоедов] 95



— А остров это земля окруженная со всех сторон водою —
это мне вчера мама сказывала.

— И на этих островках только мох растет… да если бы и была
трава — так тамошним людям и косить ее некогда они уезжают
все рыбу ловить…

— Ну а оленей то чем же кормить то?
— Оленям сена не надо они его не едят, они мох едят_ Олень

такой славный, что ему не надо моху и на зиму запасать он сам
своими рогами разрывает снег и достает оттуда мох.

— А его можно погладить, он смирный?
— Да, очень смирный.
— Ах я бы очень их любила этих оленей а эти самоеды их

любят?
— Да любят, мама говорит, что им нельзя и не любить пото�

му что без оленей им и жить никак нельзя.
Я взглянула на куколку — она улыбалась и удивлялась сво�

ими раскрытыми глазами не меньше меня… А куколка сказала
я тебе я вижу очень хочется узнать отчего самоедам без оленей
и жить нельзя бы было. Леля засмеялась. Я ей сейчас скажу толь�
ко ты смотри куколка не удивляйся очень и не падай вниз голо�
вой как давеча…

Мы обе хохотали, ну, ну, Леличка рассказывай, сказала я Я
возьму твою куколку себе на колена и буду держать ее. Но я
чуть чуть не уронила ее, когда мне Леля сказала, что из оленей
самоеды делают дома_

— Да дома вот посмотри — она показала мне третий рисунок
вот видишь эти палочки стоят их поставят на землю кругом а
верхние концы все свяжут — потом покроют это одеялами сде�
ланными из оленьих шкур — сначала так чтобы шерсть этих шкур
была вниз а потом другими чтобы шерсть была по верху обвяжут
ремнями вот и дом готов. Я долго смотрела на рисунок.

— А печь из чего же?
Печи они не делают а посредине этого дома — чум называет�

ся кладут железный лист и на нем жгут дрова — над этими дро�
вами висит котел — в нем варят себе или рыбу или оленье мясо.

— Ах бедные, самоеды как им должно быть холодно в этих
чумах. И неужели же они живут там в одних платьях?
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— Они живут там вот в каких платьях сказала Леля показы�
вая мне следующий рисунок: на ноги они надевают чулки из
оленьей тонкой шкурки мехом к телу, чулки эти называются
чижи на них сапоги из разноцветных оленьих же шкурок (унты).
Потом на себя женщины коротенькие халаты из оленьих шкур
а потом шубу вон какую пеструю из разных мехов ее шьют_ а
чтобы еще было пестрее то вшиты красные синенькие разные
лоскуточки сукна… К рукавам этой шубы пришиты рукавицы
подпоясываются тоненьким ремешком впереди видишь медное
колечко к нему и привязывают концы ремешка_ на голове вон
какая шапка, к ней сзади пришиты медные цепочки, колоколь�
чики. Когда идут так звон от них слышен. Ну а мужчины вон
какой мохнатый мешок надевают с таким же мохнатым чепчи�
ком пришитым к этому мешку с рукавами.

— Как это все смешно сказала я смотря на рисунок. Ну а
юбки? рубашки?

— У них нет. Нет и полотна и ситцу… Они шьют одежду из
шкур оленьих… у них и ниток то нет… Знаешь Маша чем они
шьют.

— Чем же? Право не знаю. Не шелком ли?
— Ты видела струны на скрипке?
— Да видела, мама говорит, что их делают из жил.
— Ну, из таких же жил самоедки делают себе нитки.
— Тоже из оленьих?
— Да.
— Значит у них все из оленя… дом, одежда, нитки, кушанье и

ездят на оленях… Понимаешь ты теперь, спрашивала я Лелину
куколку отчего самоеды не могли бы и жить, если бы у них не
было оленей… Ну а как же Леля платки, скатерти и полотенца у
них тоже из оленьих шкур?

— Платков у них совсем нет_ скатертей нет у них ведь и сто�
лов нет…

— А как же обедают — ведь они едят же?
— А когда сварят рыбу в котле — положат в корытце малень�

кое или вот в такую же коробку из береста_ поставят на пол и
едят…

— Ай точно собаки…
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— А я, Маша, раз пришла к ним с мамой — смотрю на полу
стоит корыто_ маленький ребенок сидит ест из корыта и соба�
ка тоже с ним сидит. А если рыбу едят они Маша и сырую едят.
Поймает_ сейчас разрежут и едят а зимой рыба так замерзает
что как упадет на пол так как камень стучит. Так они возьмут
положат на пол круглую циновку из травы сплетена, тагар на�
зывается.

— Ах ты и по ихнему знаешь.
— Да я много слов знаю. Когда приду к ним скажу узе это

значит здравствуй а прощай паузе, юрюк это значит сушеная
рыба.

— Ну так чего они с мерзлой рыбой делают?
— А на эту циновку и строгают тоненькими ломтиками и едят

это и я ела — мама говорит — что в холодных землях это здоро�
во… Да, ты спрашивала о полотенцах… Ну угадай чем они ути�
раются?

Мы долго думали с куколкой, чем утираются самоеды_
взглянули на большой зеленый лист лопуха и хотели было ска�
зать, что самоеды утираются листьями, да вспомнили, что зи�
мой листьев не бывает_ и я сказала Леле, что мы с куколкой
умеем только удивляться а догадываться не умеем.

— Стружками. Ах, Маша как ты сделалась теперь похожа на
мою куколку, так же широко глаза открыла и так же улыбаешь�
ся, точно не веришь… Вот соберем куколку уложим ее и пойдем
к маме у ней много самоедских вещей и она покажет тебе и их
полотенце.

Мы снова раздели куколку — сложили ее платья положили
и ее и закрыв самоедскую коробку пошли в комнату. Леля ска�
зала зачем мы пришли и ее мама с удовольствием показала мне
и нитки из жил и древесные стружки длинные и тонкие и если
взять их в руку то они очень мягки и ими очень можно было
утираться.

— А это что такое спросила моя мама, какую то продолгова�
тую вещь обвернутую золотой ленточкой

— Ах я вам это не показывала_ это их бог идол_
— Да это сушеная рыба, сказала моя мама рассматривая идо�

ла, как это вы достали?
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— А, это одного моего знакомого самоеда старичка крести�
ли_ я была его крестной и он мне подарил своего старого бога

Я не могла утерпеть и тут же потихоньку спросила — разве
мама и старичков крестят?

Лелина мама услышала мой вопрос.
— Да мой дружок. Крестят — ты ведь знаешь_ что на свете

живут кроме христиан евреи, магометане и идолопоклонники
есть если эти люди захотят быть христианами то их и крестят.
Самоеды идолопоклонники — делают себе идолов из лоскут�
ков, из дерева — молятся медвежьей шкуре и таким вот рыбам.
Они бедные так далеко живут — в таком холодном климате что
туда мало ездят таких людей, которые бы поучили их и расска�
зали им что такое Бог — ну они и выдумывают себе сами богов
— но теперь и там мало помалу их учат и они начинают верить в
истинного Бога и крестятся.

Лелина мама кончила, а я все еще стояла около нее и смот�
рела на нее.

— Ты видно не поняла, или еще чего нибудь хочешь спро�
сить, спросила она меня.

— Нет я поняла, но зачем самоеды не строят себе теплых до�
мов с печами?

— Потому что самоеды принадлежат к народам кочевым_ т.е.
к таким народам которые не могут жить на одном месте а непре�
менно должны переходить с места на место и несколько раз в году.

— А это зачем им.
А затем, что у этих народов бывают большие стада живот�

ных — у самоедов олени — и вот как их олени съедят весь мох
какой растет около того места где живут самоеды — тогда эти
люди снимают шкуры с своих чумов собирают шесты — укла�
дывают все свое имущество на сани запрягают оленей и едут в
другое место где мох не тронут. Туда же угоняют и стада свои —
это называется перекочевывать — оттого их и зовут кочевыми _
А как же бы они перевозили с собой теплые дома_ им бы при�
шлось строить такой теплый дом на каждом месте и они бы не
успели еще и половины выстроить, а олени бы и на этом месте
съели бы весь мох_ нужно бы было опять перекочевывать да�
лее… Поняла?
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— Поняла!
— Ну, а теперь перекочуем в другую комнату и будем чай

пить.
Мы весело напились чаю, и потом пошли гулять. Леля с ма�

мой проводили нас до дому.
[В скобках карандашом: «Из собрания И.С. Абрамова»].

РГАЛИ. Ф.765. О. 1. Ед. хр. 27.

Публикация В. Белобородова

Особенности автографа М.С. Знаменского: отсутствие мно'
гих знаков препинания, частое употребление тире, которое, воз'
можно, иногда заменяет точку, когда стоит у основания буквы;
трудноразличимость прописных и строчных букв.

В. Белобородов
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«В Европе я беспрестанно …чувствую себя
лишним на жизненном пиру…»

(П.А. Городцов в переписке с В.А. Городцовым)

Письма Петра Алексеевича Городцова Василию Алексеевичу
— это часть материалов из личного архива последнего, опублико�
ванных в 2002 г. усилиями Ю. Мандрики, выявившего переписку
братьев в фонде Государственного Исторического музея (ГИМ),
в котором некогда работал главным хранителем В.А. Городцов.

Несмотря на свой незначительный объем, именно эти доку�
менты позволяют проследить жизнь Городцова начиная с 1884
по 1916 год1. При этом из писем можно узнать не только сухие
биографические подробности жизни Петра Алексеевича, но и
увидеть изменение его морально�психологического портрета,
общественно�политических взглядов, а также проследить про�
цесс его становления как исследователя. Всего опубликовано
83 письма, одни из них представляют собой лишь несколько
строчек, а другие — подробное повествование объемом в не�
сколько страниц.

Переписка, как один из видов исторических источников, дает
наиболее полное представление о личности автора писем, по�
свящает в его мысли и раздумья. Нужно отметить, что письма
— это хороший источник для изучения личной жизни, психо�
логии людей, настроений в обществе, они также содержат мно�
жество сведений по истории повседневности. Письма могут рас�

Е. Жаромских и др. «В Европе я беспрестанно …чувствую...»

Е. Жаромских,
В. Темплинг

1 Городцов П.А. Письма брату Василию // Лукич. 2002. № 2. С. 9–62;
№ 3. С. 13–60; № 4. С. 13–36.
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сматриваться и как материал для построения индивидуальных и
коллективных биографий, реконструкции личных и обществен�
ных связей. Именно в таком ключе и использованы письма
П.А. Городцова в данной работе, поскольку в них сохранилась
информация о личной жизни автора и взаимоотношениях его с
внешним миром2. Важно отметить, что это неофициальная пере�
писка между двумя очень близкими людьми. Переписка, не отяг�
ченная формальностями и дипломатическими изысками.

Прежде чем начать говорить о переписке братьев Городцовых,
на наш взгляд, следует подробней остановиться на личности Ва�
силия Городцова. Он был третьим ребенком и старшим сыном в
семье Городцовых. В 1870 г. Василий Алексеевич был отдан в
Рязанское духовное училище, но вскоре оставил учебу и начал
службу в армии. Его военная карьера заканчивается в 1903 году,
и с этого времени до 1929 г. В.А. Городцов работает в ГИМе. А в
1907 г. начинается педагогическая деятельность Василия Алек�
сеевича, которую он продолжает до конца жизни3.

В настоящее время В.А. Городцова знают как выдающегося
отечественного археолога. Его научная деятельность началась
в 1888 году с исследования окских неолитических стоянок. Ва�
силий Алексеевич одним из первых русских археологов осоз�
нал значение археологических предметов как важных истори�
ческих источников. В итоге многолетних и плодотворных рас�
копок памятников материальной культуры им создан ряд обоб�
щающих работ по археологии России, начиная с эпохи палео�
лита и кончая средневековьем. Среди наиболее значимых из них
можно назвать труды «Бытовая археология», «Тимоновская
палеолитическая стоянка», циклы лекций «Первобытная архе�
ология» и «Археология. Т. 1. Каменный период»4. Также к чис�
лу заслуг В.А. Городцова можно отнести то, что он впервые в
дореволюционной и советской археологии обратил серьезное
внимание на разработку методов исследования. Он впервые
попытался представить археологию не только как собрание оп�

2 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология,
практика. М., 2004. С. 354–363.

3 Большая советская энциклопедия. 2�е изд. М., 1952. Т. 12. С. 228.
4 Там же. С. 227–228.
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ределенных фактов о древности, но как науку с определенной
системой взаимосвязанных компонентов, создать теорию и
философию археологии5.

В отношениях братьев нужно отметить глубокую привязан�
ность друг к другу. При этом Василий имел сильное влияние на
своего младшего брата. Это, например, привело к тому, что Петр
по примеру Василия оставил духовную семинарию и начал по�
иск себя в миру6.

Переписка Петра Алексеевича Городцова с братом начина�
ется с 1884 г., когда он, будучи девятнадцатилетним юношей,
учился в Демидовском юридическом лицее в Ярославле. Уже
из первого письма мы получаем представление о том, каким
характером обладал Петр Алексеевич — он был далек от окру�
жающего его общества, замкнут и необщителен. В письме от 26
ноября 1884 года он пишет: «Живу я в Ярославле слишком од�
нообразно, монотонно… это зависит… от моей непривычки к
обществу («от несообщительности»)… и неуменья танцевать,
что, по крайней мере, служит порядочным балластом, удержи�
вающим от общества»7. Подобные качества позволили оставить
на втором плане веселую студенческую жизнь и погрузиться в
учебную и научную работу8 .

Занимателен факт того, что в первых своих письмах Город�
цов предстает перед нами как заботливый человек, регулярно
интересующийся делами и здоровьем семьи своего брата. Так, в
своих письмах он пишет брату: «Жалею, что твое здоровье так
хрупко, и сильно опасаюсь, не отозвались бы твои занятия не�
желательными последствиями для твоего здоровья, во всяком
случае, желаю тебе успеха», или «Желаю тебе доброго здоро�
вья, полнейшего счастья и всякого благополучия. Любящий тебя
твой П. Городцов» 9 .
5 Генинг В.Ф. Очерки по истории советской археологии. Киев, 1982.

С. 70–71.
6 Темплинг В.Я. «Я посторонний зритель и холодный исследователь

быта…» // Городцов П.А. Были и небылицы Тавдинского края. Тю�
мень, 2000. Т. 1. С. 7.

7 Городцов П.А. Письма брату Василию // Лукич. 2002. № 2. С. 9.
8 Там же. С. 9–62.
9 Там же. С. 9–11.
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Не оставлял без внимания Петр и других своих родственни�
ков, прежде всего оставшихся на родине, в Дубровичах: «Немало
удивляет меня молчание о Дубровичах — о домашних. Когда уез�
жал я из Дубровичей, отец был сильно болен, его хотели везти в
больницу… Здоров ли теперь отец?»10. Однако в письмах более
позднего периода практически полностью исчезает Городцов как
человек и семьянин, на его месте вырастает Городцов как холод�
ный, погруженный в свои исследования ученый.

Внутренний мир Городцова сложен и противоречив, причуд�
ливы и метаморфозы этого мира, происходившие в течение
жизни исследователя. Ранние письма Петра Алексеевича это
хорошо демонстрируют: пронизанные трепетным отношением
к близким и родным, они несут в себе весьма пессимистичный
общий фон, и редко где можно встретить сообщения о радост�
ных событиях, больше мы видим сетований на бедную жизнь и
проблемы со здоровьем. И таких строк становилось с каждым
письмом все больше. Так, в письме от 4 марта 1889 г. Городцов
писал: «Болезнь и другие обстоятельства, не красящие жизнь,
производят подавляющее впечатление на расположение духа и
на темперамент; я больше и больше делаюсь меланхоликом, и
бывают минуты, когда не только писать или что делать, смот�
реть�то на свет Божий не хочется»11.

Последнее письмо из Ярославля датировано 30 апреля 1890
года12. Далее начинается «раненбургский» период в жизни
П.А. Городцова, когда он занимал должность судебного следо�
вателя при Рязанском окружном суде в Раненбургском уезде.
В этих письмах Городцов в основном описывает свой новый быт
и новую работу в непривычной для него должности. А в письме
от 24 декабря 1893 г. Городцов пишет о наиболее важном собы�
тии в его жизни — назначении в следующем году «судебным
следователем в Сибирь, в Тобольскую губернию»13. Это назна�
чение очень взволновало и обрадовало его: «Должность эта вид�
ная, независимая и хорошо оплачиваемая, так что мои товари�

10 Городцов П.А. Письма брату Василию // Лукич. 2002. № 2. С. 18.
11 Там же. С. 19.
12 Там же. С. 22.
13 Там же. С. 26.
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щи завидуют мне в моем назначении»14. И хотя назначение в
холодный сибирский край, бывший местом ссылки, вряд ли
могло обрадовать человека, прожившего всю жизнь в европей�
ской части России, Городцов с воодушевлением принимает его.
Сам он объясняет это так: «Тут в Европе я беспрестанно, еже�
минутно, ежечасно и каждодневно чувствую себя лишним на
жизненном пиру и поставленным меж двух стульев, так чего ж
тут и тереться. Не лучше ли устранить себя. Посмотрим, не у
места ли мы будем там, в Сибири, в Азии»15.

Письма из Сибири Василий Алексеевич начинает получать с
лета 1894 г. Они очень живописны, и первые из них представля�
ют собой подробное описание дороги из Рязани в Тобольск, а так�
же природы, виды которой наблюдал Городцов в пути. И в этих
первых письмах уже заметен научный, исследовательский инте�
рес Петра Алексеевича к окружающему миру — он наблюдает за
жизнью и обычаями сибирского крестьянства, интересуется со�
биранием трав и составлением гербариев из растений, неизвест�
ных ему ранее. Письма Городцова из Сибири становятся все длин�
нее, и все более подробно описывает он сибирскую жизнь, кото�
рая «такая оригинальная, и впечатлений… накопилось много»16.

 Подробно рассказывает Петр Алексеевич о том, как живут
сибирские крестьяне, какие у них избы и какое заведено хозяй�
ство, отмечает, что большинство местных жителей воспитаны в
старообрядческих традициях. В письме от 10 июня 1894 г. Го�
родцов пишет: «…сибирский мужик живет хорошо. Изба у него
большая, светлая, чистая, прямо�таки барская; в чистой комна�
те у него зеркала и столы, покрытые чистыми красивыми сто�
лешницами, на полу — пестрые оригинальные ковры мест�
ного тюменского производства. Во всякую пору у всякого си�
бирского мужика ты можешь угоститься пивом и квасом. Сло�
вом, крестьянство живет богато, просторно и сытно… Местное
население в большинстве — старообрядцы или же воспитанные
в старообрядческих обычаях»17. Городцов описывает и свое хо�

14 Городцов П.А. Письма брату Василию // Лукич. 2002. № 2. С. 26.
15 Там же.
16 Там же. С. 33.
17 Там же. С. 34–35.

Е. Жаромских и др. «В Европе я беспрестанно …чувствую...»
105



зяйство, которым он попытался обзавестись, купив дом, наняв
кухарку и лакея, но затея эта его не удалась18.  В финансовом же
отношении П.А. Городцов стал теперь более независим, и если
раньше он просил у брата выслать ему денег, то сейчас сам пред�
лагает ему помощь. В том же письме Городцов пишет брату: «Я
посылаю тебе, брат, сто рублей… Если нуждаешься в деньгах, то
скажи мне, и я пришлю тебе еще, сто рублей я способен выс�
лать всегда по первому твоему требованию»19. Должность ни�
как не уберегла Городцова от местных воришек. В августе 1899 г.
его квартиру в с. Караульноярском обокрали20. Из писем мож�
но заметить, что Городцов поднялся на новую ступень своей
жизни, его размышления стали серьезнее и осмысленнее.

Письма, написанные во время пребывания П.А. Городцова в
Сибири, наиболее важны с точки зрения изучения его деятель�
ности в качестве этнографа. Но не только об этой стороне его
личности они дают представление, а также позволяют лучше
узнать Городцова как человека, поскольку в это время уже сфор�
мировались его главные представления и убеждения, которые
находят отражение и в его переписке. В Сибири он становится
самостоятельнее. В первых письмах отсюда Городцов еще пи�
шет о своих успехах не только в работе и науке, но и в личной
жизни (а ему уже 33 года!). Так, в письме от 12 января 1898 г. он
спешит обрадовать своих родных новостью о предстоящей
свадьбе с Ефросиньей Владимировной Петровой: «Наконец�то
наступила и моя очередь отпраздновать праздник жизни: нако�
нец настало мое время покончить с молодою холостяцкой жиз�
нью и начать новую, неведомую мне жизнь. 1 января 1898 года…
я сделал предложение одной тюменской барышне, предложе�
ние мое принято, и я — жених»21. Его избранница была на де�
сять лет моложе самого Петра Алексеевича, это девушка из ин�
теллигентной и состоятельной семьи, пользовавшейся в городе
большим уважением. Что интересно, Городцов не стесняется
описывать недостатки своей будущей жены, в том же письме он

18 Городцов П.А. Письма брату Василию // Лукич. 2002. № 2. С. 36–37.
19 Там же. С. 39.
20 Там же. С. 55–56.
21 Там же. С. 49.
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пишет брату: «Фрося не блещет внешней красотою, небольшо�
го роста, худенькая и бледненькая», но тут же отмечает, что «она
славная и вполне интеллигентная девушка, умная, сердечная и
трудолюбивая»22. Очевидно, что Городцов не скрывает своей
радости и проявляет неподдельные эмоции, что будет чуждо ему
в последующие годы. Безвременная кончина любимой супруги
отразится на тональности писем, в них останется только уче�
ный, исследователь и почти совсем вытеснится человек, радос�
ти жизни вновь удалятся на второй план.

В конце 1890�х годов развернулась активная переписка
П.А. Городцова с братом на сугубо научные темы. В этом контек�
сте Городцов рассказывает о своих успехах в письме от 6 июня 1896
года: «Здесь, в Сибири, я впервые напал на очень интересный па�
мятник старины — на так называемые святцы. Это четырехгран�
ная деревянная палка, окрашенная в четыре цвета по временам
года»23. Петр Алексеевич, поскольку сам давно занимался архео�
логией, очень интересуется научными изысканиями брата в этой
области. В том же письме он пишет: «Брат, я с большим удоволь�
ствием узнал от тебя о твоем реферате в Московской архивной
комиссии “о каменном веке в Приокском бассейне”. Чрезвычайно
было бы желательно прочитать твой реферат»24. Он просит выс�
лать ему брошюры и статьи Василия Алексеевича, оценивает и
критикует их. В это время Петр Алексеевич как раз знакомится с
Иваном Яковлевичем Словцовым, директором Александровско�
го реального училища г. Тюмени, увлекавшимся археологией, и
получает возможность через него наблюдать за археологическими
раскопками в Тобольской губернии. Что, несомненно, было важ�
ным этапом в процессе становления его как ученого25.

Письма, относящиеся к первым годам XX века, всецело по�
священы вопросам личной жизни участников переписки: они
обсуждают свои планы на будущее, успехи детей, обменивают�
ся новостями о родственниках. Скорее всего, это объясняется
тем, что в жизни П.А. Городцова в этот период не наблюдается

22 Городцов П.А. Письма брату Василию // Лукич. 2002. № 2. С. 49.
23 Там же. С. 41.
24 Там же. С. 40.
25 Там же. С. 49–53.
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никаких ярких событий, касающихся его научных изысканий и
работы в должности мирового судьи. Да и с началом семейной
жизни Городцов, по всей видимости, был полностью погружен в
нее, как в новое, неизведанное до этого состояние26. К сожалению,
состояние это длилось недолго, в письме от 7 декабря 1901 г.
П.А. Городцов с прискорбием сообщает, что «жена… Фрося боль�
на легочной чахоткой в последних степенях. …она сама до сих
пор думает, что болеет от простуды и скоро поправится»27.

Болезнь жены заставила прервать длительное путешествие,
в которое отправилась семья Городцовых осенью 1901 г. Они
планировали посетить Москву, Петербург, Рязань (Дубровичи)
и Ярославль, в котором в то время служил Василий Алексе�евич.
Судя по содержанию писем, им удалось побывать в Дуброви�
чах, в Москве и Петербурге, но в Ярославль съездить уже не
смогли — обострилась болезнь Ефросинии Владимировны. Это
обстоятельство очень омрачило жизнь Городцова, и даже по
письмам его, написанным в период с 7 декабря 1901 по 9 марта
1902 г., видно, как тяжело было ему смириться с мыслью о не�
избежной потере. Эти письма настолько пронизаны тоской и
печалью, что невольно начинаешь сочувствовать и сопережи�
вать их автору. И вот, 9 марта 1902 г., П.А. Городцов сообщает:
«Жена моя Фрося 7 марта 1902 года в 3 часа дня тихо сконча�
лась в ее родной семье на руках своей родной матери»28.

Это печальное событие, конечно, очень сильно повлияло
на П.А. Городцова. Его брак с Ефросиньей Владимировной был
счастливым, и, даже несмотря на то, что у них не было детей,
Городцов очень любил свою жену. Как отмечает сам Городцов,
после смерти жены он полностью забросил работу, что под�
тверждает глубину его переживаний. Но в скором времени
сумел взять себя в руки и снова приступил к исполнению сво�
их обязанностей29.

В 1903 г. Василий Алексеевич получает должность в Исто�
рическом музее, что позволило братьям пользоваться его обшир�

26 Городцов П.А. Письма брату Василию // Лукич. 2002. № 2. С. 54–60.
27 Там же. С. 60–61.
28 Там же. С. 62.
29 Городцов П.А. Письма брату Василию // Лукич. 2002. № 3. С. 13–16.
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нейшей библиотекой. Отныне П.А. Городцову брат регулярно
высылает книги30, которые сложно найти в Сибири.

Начиная с 1904 года в письмах П.А. Городцова все больше и
больше места уделяется этнографической работе, и со временем
они превращаются в описание научных успехов или неудач.
Именно письма за 1904–1916 годы дают представление
о П.А. Городцове�этнографе. Отныне основным занятием Город�
цова становится собирание заговоров, легенд, сказок, рассказов,
описание обычаев и обрядов. Деятельность эта была сопряжена
со многими трудностями: нараставшими волнениями в деревне,
недоверчивостью крестьян, скрытностью знахарей; кроме того,
дальние разъезды и корыстолюбие знахарей и знахарок требова�
ли еще и немалых материальных затрат. Но, несмотря на все эти
трудности, Городцов увлеченно собирает материал, записывает
его, систематизирует, сравнивает с записями своих предшествен�
ников и в каждом письме подробно описывает свою работу.

Но в то же время деятельность Городцова не ограничивается
одним лишь собиранием этнографического материала. Он был
очень заинтересован в публикации собранных им заговоров и для
этого отсылал в Москву свой материал, в надежде, что он будет
опубликован в журнале Московского Археологического обще�
ства. Но в публикации в столичных журналах Городцову почти
всегда отказывали, поэтому собранные им заговоры и легенды
появляются на страницах Ежегодника Тобольского музея31.

В письмах П.А. Городцова мы также находим упоминания о
некоторых собранных им записях фольклора. Так, например, в
письме 7 февраля 1906 г. он пишет о двух легендах, записанных
им и представляющих наибольшую ценность для Петра Алек�
сеевича: «Вася… посылаю тебе записанные минувшим летом две
легенды — “Азан�юрты” и “Чудь”… Обе легенды я нахожу воз�
можным отпечатать в журнале М[осковского] Археолог[ичес�
кого] об[щест]ва… Если легенды не будут отпечатаны, то я про�
сил бы тебя как можно скорее вернуть их мне, и я их отпечатаю
в Ежегоднике Тоб[ольского] музея»32. Так, из этого письма мы
30 Городцов П.А. Письма брату Василию // Лукич. 2002. № 3. С. 16–17.
31 Там же. С. 26.
32 Там же. С. 26.
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видим, что напечатать собранные материалы было первостепен�
ной задачей Городцова.

В письмах того же времени мы встречаем упоминание и о дру�
гих фольклорных материалах — заговорах. 16 января 1906 г.
П.А. Городцов сообщает: «Дело у меня пошло великолепно: я уже
теперь являюсь обладателем до 70 заговоров, это, несомненно,
целый клад». Через месяц пишет, что: «В настоящее время в моем
распоряжении имеется более ста заговоров, среди них есть пря�
мо чудные экземпляры… Если судьба будет ко мне благосклон�
на, то я еще соберу не менее 100 штук, а может быть, и более», а
уже в следующем письме мы получаем данные о собранных им
150 заговорах33. Таким образом, мы видим, насколько продуктив�
ной была работа Петра Алексеевича и как он был ею увлечен. С
началом собирательской деятельности Городцов полностью по�
грузился в новое занятие, и, вероятно, именно поэтому в его
письмах 1905–1916 годов уже нет описаний личной жизни, хотя
известно, что вскоре после смерти первой жены, Ефросиньи Вла�
димировны, Петр Алексеевич женился во второй раз34.

Также Городцов рассказывает брату о собранных им сказках
и былинах, которые очень привлекали исследователя: «За фев�
раль—март месяцы я записал более десяти народных сказок, три�
четыре легенды и одну былину про Святогора и Илью Муром�
ца», «Я записал и “Жар�Птицу”, и “Конька Горбунка”, и “Сивку�
бурку”, и “Царевну�Лягушку”»35. Встречаются в письмах и упо�
минания о других сказках, записанных П.А. Городцовым.

В 1906 г. Городцов отправляет брату в Москву свои записи,
в частности легенды, несколько заговоров и наговоров, чтобы
Василий Алексеевич показал их В.Ф. Миллеру, профессору
Московского университета. Всеволод Федорович Миллер был
председателем этнографического отдела общества любителей

33 Городцов П.А. Письма брату Василию // Лукич. 2002. № 3. С. 24–27.
34 Темплинг В.Я. «Военная тайна» краеведения // Лукич. 2003. № 1.

С. 21. — По всей видимости, брак не был официальным, поскольку
все дети, усыновленные П.А. Городцовым в 1913 г., были «незакон�
норожденными» Пелагеи Ефимовны Аксариной, крестьянки села Ка�
раульноярского, в котором проживал Городцов. — Там же. С. 32–34.

35 Городцов П.А. Письма брату Василию // Лукич. 2002. № 3. С. 29–31.
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естествознания и одним из основателей журнала «Этнографи�
ческое обозрение»36. Его отзыв о фольклорных материалах был
важен для исследователя. Петр Алексеевич так и не получил
письма от Миллера, которое затерялось где�то в дебрях почто�
вой службы. Но легенда «Азан�юрты» увидела свет в журнале
«Этнографическое обозрение» в июне 1906 г.37 Отчасти именно
это послужило стимулом к продолжению собирательской дея�
тельности Петром Алексеевичем Городцовым, так как в это вре�
мя работа по сбору фольклорного материала начинает все боль�
ше тяготить исследователя, поскольку требует от него больших
материальных и физических затрат. В 1907 г. он переживает
настоящий кризис. В письме от 6 февраля читаем: «Брат, брат!
Когда же и на нашей улице будет праздник? Что�то живется
нам больно несладко. И работа не радует! Мало того, в после�
днее время я все чаще и чаще испытываю тяжелые и страшные
приступы сомнений в целесообразности и полезности своей
работы, порой просто хочется все бросить, так и зудятся руки
бросить в печку все мое писание, все эти сказки, наговоры, и
всех моих леших�домовых!»38

Последующие письма в целом похожи по содержанию — это
более или менее подробное описание той исследовательской
работы, которую вел Петр Алексеевич Городцов, а также его за�
мечания по поводу профессиональной деятельности. Последнее
из опубликованных писем относится к апрелю 1916 года и так�
же является описанием научной работы Городцова.

Изучение писем Петра Алексеевича Городцова к брату Ва�
силию имеет большое значение для понимания воззрений и
убеждений их автора. Через них мы можем уточнить о некото�
рых моментах биографии П.А. Городцова, которые отсутству�
ют в других источниках. Но, пожалуй, важнее в письмах то, что
здесь присутствуют упоминания о фольклоре, который был за�
писан Петром Алексеевичем за годы его пребывания в Сибири.

36 http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/miller_vf.html
37 Ончуков Н.Е. П.А. Городцов: западносибирский этнограф // Сибир�

ская живая старина. Иркутск, 1928. Вып.VII. С. 122–126.
38 Городцов П.А. Письма брату Василию // Лукич. 2002. № 3. С. 40.
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Проституция в г. Тюмени (XVII в. — 1920�е гг.)

 Постановка проблемы

В конце XX в. в отечественной историографии произош�
ло существенное расширение круга тем исследования. Так, в
поле зрения историков попали различные формы девиант�
ного (т.е. отклоняющегося) поведения, в т.ч. проституция.
Однако в тюменском краеведении практически полностью
отсутствуют работы, посвященные данной проблеме. Опре�
деленные сведения содержатся лишь в книге С.Н. Кубочки�
на «Тычковка, Сараи, Потаскуй… (Из истории тюменских
окраин)»1 и в научно�популярной статье С.В. Турова «О нра�
вах и быте сибиряков в старину»2. Самостоятельное иссле�
дование, посвященное истории тюменской проституции, яв�
ляется делом будущего. Цель настоящей работы заключает�
ся в том, чтобы обобщить имеющиеся данные и определить
на этой основе контуры проблемы.

Мы не располагаем данными, позволяющими точно назвать
время возникновения в Тюмени проституции, т.е. оказания ус�
луг сексуального характера на платной основе. Можно пред�
положить, что это явление в той или иной форме присутство�
вало уже в начале XVII в., т.е. в ближайшие десятилетия пос�
ле основания города и появления постоянного населения. Так,

Стас Белов

1 Кубочкин С.Н. Тычковка, Сараи, Потаскуй… (Из истории тюменских
окраин). Тюмень, 2002. С. 105–118.

2 Туров С.В. О нравах и быте сибиряков в старину // Лукич. 2001. Ч. 2.
С. 16–21.
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в знаменитой Мангазее в эти годы существовало не менее ше�
сти публичных домов3. Известно, что моральный облик пер�
вых тюменцев был далек от христианских идеалов верности и
целомудрия, отличаясь крайней распущенностью, в т.ч. сексу�
ального характера.

Первый сибирский архиепископ Киприан приводит много�
численные примеры такого рода в своей грамоте от 10 сентября
1621 г., адресованной царю Михаилу Федоровичу. По словам
преосвященного, обычным делом у сибиряков того времени
были сексуальные связи с инородками, близкими родственни�
ками, отдача жен в заклад и т.д.4 Моральный ограничитель в виде
увещеваний православной церкви фактически бездействовал,
поскольку местные попы, по словам того же источника, «воры
и бражники, да и быть им нельзя, только быть им по великой
нужде, потому что переменить некем»5.

В стандартную формулировку присяги, принимаемой вое�
водой при назначении его в Сибирь, было обязательство «не
воровати, корчмы и блядни не держати, и зернью не играти»6.
Нарушение остальных обещаний было делом обычным, и вряд
ли проституция стала исключением из этого правила. Приме�
чательно, что и два века спустя этот перечень наиболее распро�
страненных правонарушений остался почти неизменным. Так,
в декабре 1763 г. сотский Верхнего стана Василий Кузнецов со�
общал в Тюменскую воеводскую канцелярию, что в его стане
«драк, блядки и корчемства не имелось»7.

Можно предположить, что возникновение и распростране�
ние данной формы девиантного поведения в Тюмени того вре�
мени было связано со значительным гендерным дисбалансом

3 Гриценко В.Н. История Ямальского Севера в очерках и документах:
в 2 т. Омск, 2004. Т. 2. С. 194.

4 Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников.
Тюмень, 1999. Т. 1. С. 273.

5 Софронов В.Ю. Светочи земли сибирской: биографии архипастырей
тобольских и сибирских (1620–1918 гг.). Екатеринбург, 1998. С. 17.

6 Буцинский П.Н. Цит. соч. С. 188.
7 Трофимова О.В. Тюменская деловая письменность: 1762–1796 гг.

Тюмень, 2002. Книга II. С. 412.
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(преобладанием мужчин) и маргинальностью значительной
части населения, в особенности различного рода беглых, ссыль�
ных и каторжан. В значительной степени распространению про�
ституции должно было способствовать появление в Тюмени в
1651–1652 гг. такой формы мужского досуга, как кабак8. Во вся�
ком случае, современники утверждали, что «в корчемницех пья�
ницы без блудниц никако же бывают»9. Англичанин же Ричард
Джеймс описывает целую улицу публичных домов в Холмогорах,
откуда прибыла значительная часть сибирских переселенцев10.
Внимательное изучение массовых источников XVI–XVIII вв.
позволит определить формы и масштабы проституции в
г. Тюмени, оценить социальную принадлежность и мотивацию
лиц, с ней связанных.

Вероятно, значительная часть этих источников будет свя�
зана с репрессивными мерами, принимаемыми в отношении
самих проституток, их нанимателей и клиентов. Во всяком слу�
чае, вплоть до 1863 г. все эти категории лиц считались уголов�
ными преступниками и подлежали наказанию. Определенная
либерализация общественных отношений, наметившаяся в пе�
риод реформ Александра II, вероятно, способствовала легали�
зации проституции, интеграции этого института в сложившу�
юся систему социальных связей. Фактически проституция
была признана одной из профессий, пусть и порицаемых, но
терпимых. Официально зарегистрированные проститутки про�
ходили медицинское освидетельствование, получали билеты
на право трудовой деятельности и делились частью доходов с
государством.

Судя по сообщениям тюменской прессы конца XIX — нача�
ла ХХ в., услуги оказывались в публичных домах, принадлежав�
ших хозяйкам, на частных квартирах проституток�одиночек, а
также в гостиницах и других случайных местах. Правила тре�
бовали, чтобы дом терпимости располагался на расстоянии не

8 Кузнецов Е.В. Первые кабаки в Сибири // Кузнецов Е.В. Сибирский
летописец. Тюмень, 1999. С. 280.

9 Курукин И.В. «Государево кабацкое дело»: очерки питейной полити�
ки и традиций в России. М., 2005. С. 48.

10 Там же.
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менее 150 саженей (228 метров) от церквей, школ или училищ
и был должным образом оборудован. Последнее означало, что
каждая проститутка должна иметь для работы отдельную ком�
нату площадью не менее 3 кв. м, с зашторенным окном, обоями
и крашеным полом. В Тюмени того времени было полтора де�
сятка церквей, два монастыря и с десяток учебных заведений,
поэтому публичные дома фактически выдавливались на окраи�
ны города. Наибольшую известность в этом отношении полу�
чил Потаскуй.

Эта окраина Тюмени, предположительно ограниченная ули�
цами Успенской (ныне — Хохрякова), Всехсвятской (Сверд�
лова), Ильинской (25�го Октября) и Садовой (Дзержинско�
го) сформировалась, вероятно, в конце XVIII в. и первоначаль�
но называлась несколько иначе — Потоскуй. Наиболее раннее
из известных нам упоминаний этого района относится к мар�
ту 1787 г.11 Тюменский краевед Сергей Кубочкин полагает, что
первоначально район получил свое имя от слова «тоска», из�
менив его лишь после открытия здесь многочисленных пуб�
личных домов. Первая часть данной версии выглядит вполне
убедительно, ведь, по словам Н.М. Чукмалдина, еще в первой
половине XIX в. название этого района было символом тоски
и безысходности, им даже пугали детей: «Вот отвезем тебя в
Потоскуй!»12.

Гораздо меньше доверия внушает предположение о связи
последующих метаморфоз с развитием в этом районе прости�
туции. Во�первых, в той же Тобольской губернии на 1868 г. была
еще, по меньшей мере, одна деревня с таким же названием13, и
вряд ли ее жителей можно заподозрить в поголовном разврате.
Были подобные деревни и на Урале. И уж совсем вне подозре�
ний речка Потаскуй, что и сегодня течет по землям Алтайского
края. Во�вторых, совершенно непонятно, как столь неприлич�
ное слово могло войти в официальные документы того времени
и даже в название Потаскуйского народного училища? Навер�

11 Трофимова О.П. Цит. соч. С. 217.
12 Чукмалдин Н. Г. Тюмень // Лукич. 2001. Ч. 4. С. 79.
13 Тобольская губерния. Список населенных мест по сведениям 1868–

1869 годов. СПб., 1871. С. 140.
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ное, есть другое объяснение, но какое? Эту загадку предстоит
решить историкам и, возможно, филологам.

Первая известная нам попытка локализовать в этом предме�
стье публичные дома Тюмени относится к апрелю 1908 г., когда
тюменский уездный начальник предложил городской управе оп�
ределить удаленный от центра города район, где «более всего
было бы удобнее разрешить открытие квартир для проститу�
ток�одиночек, а также и домов терпимости»14. Поводом к дан�
ному обращению послужили жалобы жителей Тобольской,
Ишимской и Малоразъездной улиц на беспокойство от нахо�
дящихся там публичных домов. В итоге для занятия проститу�
цией были выделены следующие районы Тюмени: два квартала
и вся правая сторона ул. Новой; один квартал по старому То�
больскому тракту, за кузницами; один квартал в конце 2�й Мо�
настырской улицы; по два квартала по ул. Татарской и 2�й Зао�
зерной15. Таким образом, центром тюменской проституции ста�
ла ул. Новая (Профсоюзная), отделявшая Потаскуй от других
окраин — Сараев, Тычковки и Кузниц. По�видимому, выделе�
ние под занятие проституцией отдельных районов города не
было уникальной практикой. Во всяком случае, в Томске в кон�
це XIX — начале ХХ в. существовал район Мухин бугор, где
работало большинство публичных домов города и проживало
82% (137 чел.) томских проституток16.

В Потаскуе действительно сложились наиболее благоприят�
ные условия для занятий проституцией. Соседство с вышеназ�
ванными индустриально�криминальными предместьями, а так�
же солдатскими казармами по ул. Солдатской (Немцова), ста�
рым Тобольским и Московским трактами обеспечивали стабиль�
ную клиентскую базу. Неподалеку находилась и огромная Базар�
ная площадь, куда регулярно съезжались на торги купцы и крес�
тьяне из окрестных деревень, имевшие деньги и жаждавшие «го�
родских» развлечений. О досуге участников тюменской ярмар�

14 Цит. по: Кубочкин С.Н. Цит. соч. С. 115.
15 Там же. С. 116.
16 Алисов Д.А. Административные центры Западной Сибири: городс�

кая среда и социально�культурное развитие (1870–1914 гг.): мо�
нография. Омск, 2006. С. 232–233.
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ки можно судить по словам чиновника В.В. Струве, принявшего
сперва прибывших сюда иркутских купцов за холостяков или
вдовцов. Позднее он сильно удивился, узнав, что «полнейшую
разнузданность во всех отношениях» проявляли почтенные отцы
семейств, уважаемые горожане17. К тому же здесь, вдали от вни�
мания полиции и любознательных горожан, и проститутки, и их
клиенты чувствовали себя более спокойно и раскованно.

Поблизости находилась и вся необходимая для этого рода
занятий инфраструктура. На пересечении Московского и ста�
рого Тобольского трактов в 1872 г. открылось Владимирское
сиропитательно�ремесленное заведение, куда поступали неза�
планированные, но неизбежные последствия этой деятельнос�
ти в виде незаконнорожденных младенцев. Возле Всехсвятско�
го кладбища располагалась городская больница, где произво�
дилось регулярное медицинское обследование. Прасковья Ан�
дреевна Кузнецова, бабушка тюменского краеведа В.И. Ивано�
ва, работавшая в начале ХХ в. фельдшером в этой больнице,
вспоминала, как ей приходилось ставить труженицам тюменс�
ких улиц уколы от профессиональных заболеваний и с какой
признательностью те отвечали на ее заботу.

В итоге ул. Новая действительно превратилась в улицу крас�
ных фонарей, горевших у входа в каждый публичный дом. Тю�
менский старожил Н.В. Калугин вспоминал позднее: «Так их было
много, что вечером казалось, что улица горит в иллюминациях»18.
Этот факт подтверждается и воспоминаниями другого старожи�
ла, Н.С. Захваткина: «Эта улица была освещена в шести местах
красными керосиновыми фонарями или такой же красной элект�
ролампочкой»19. Вероятно, это производило довольно яркое впе�
чатление, особенно на контрасте с другими улицами города, кото�
рые, по словам автора, «совсем не освещались». Пожалуй, этим
упоминанием и ограничиваются наши современные познания об

17 Гончаров Ю.М. Городская семья Сибири второй половины XIX —
начала ХХ в.: монография. Барнаул, 2002. С. 277.

18 Калугин Н.В. Мои воспоминания // Сибирский исторический жур�
нал. 2002. № 1. С. 56.

19 ТОКМ. ВФ 4302/4. Захваткин Н.С. Детство и юность «Марасана»:
рукопись. С. 14.
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устройстве самих заведений — их архитектуре, интерьере и эксте�
рьере, гигиенических условиях труда и т.п. Судя по сохранявшей�
ся до недавнего времени старой застройке ул. Профсоюзной, это
были обычные деревянные дома, зачастую одноэтажные. На се�
годня нам известно лишь одно здание, где, по словам все той же
П.А. Кузнецовой, в началеХХ в. располагался публичный дом —
это деревянный двухэтажный дом с двумя отдельными входами
по ул. Советской, 102 (ныне — ЗАГС г. Тюмени).

Сбор и систематизация статистических данных о развитии
проституции в Тюмени также являются делом будущего. Пока
нам известно лишь, что на 1889 г. в городе было зарегистриро�
вано 6 домов терпимости, в которых трудились 46 проституток.
В 1897 г. в Тюмени было зарегистрировано 36 проституток�оди�
ночек20, к 1905 г. общее количество проституток в городе воз�
росло до 52. Стоит отметить, что городская дума признала это
число «не особенно большим»21.

Как это часто бывает, общественное мнение, выражавшееся
в периодической печати, придерживалось иной точки зрения.
В 1904 г. утверждалось, что «проституция в Тюмени настолько
широко поставлена и так глубоко пустила корни, что на нее не
принято даже смотреть как на общественную язву, разъедаю�
щую нравственные устои… Проституцией здесь занимаются к
стыду и старый и малый и из промысла и из удовольствия».
Автор статьи также утверждал, что большие масштабы приня�
ла тайная проституция, очагами которой стали «малые домиш�
ки, фруктовые лавочки, бывшие пивные и т.п. притоны». По его
оценкам, на одну зарегистрированную проститутку приходи�
лось три, работавших нелегально22.

Обоснованность этих заявлений подтверждают упоминания
о находке проституток в пивной Фидерицкого во время поли�
цейской облавы в 1898 г. и убийстве клиентом проститутки в
«одном из вертепов — гостиниц нашего город»23. В одном из
фельетонов приехавший в Тюмень господин безуспешно пыта�

20 Туров С.В. Цит. соч. С. 20.
21 Кубочкин С.Н. Цит. соч. С. 115.
22 Туров С.В. Цит. соч. С. 20.
23 Туров С.В. Цит. соч. С. 21.
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ется попасть в гостиницу, все номера в которой заняты «пароч�
ками». Вероятно, номера сдавались с почасовой оплатой, по�
скольку администратор предложил гостю подождать минут
пять, многозначительно при этом хихикая24.

В 1897 г. в одной из газет заявлялось, что «часов в 6 по Царской
улице нет возможности пройти ни одному мужчине, который не
был бы остановлен гуляющими по этой улице “девицами”, делаю�
щими различные предложения». По словам автора, проститутки
вели себя столь нагло лишь потому, что были уверены в покрови�
тельстве коррумпированной полиции. При этом утверждалось, что
они производят впечатление «сытых, веселых, нарядных женщин»,
ведут себя шумно и развязно, а полицейские относятся к ним с
уважением25. Эти слова косвенно подтверждаются сообщением о
пьяном дебоше, устроенном в 1907 г. в публичном заведении Кар�
ташевой по ул. Новой, помощником начальника тюрьмы Шага�
новым26. В записках тюменского старожила А.А. Иванова, прода�
вавшего мальчишкой газеты в районе пристани, Потаскуя, Сараев
и Тычковки, прямо говорится, что владельцы заведений, располо�
женных по ул. Новой, «Цивинский, Обогрелов, Ранчь, Машенька
были знакомы всем мотам�купцам, жуликам, приставам, около�
точным надзирателям, полицейским и разной дряни»27.

Примечательно, что уже в конце XIX в. была предпринята
попытка извлечь из неизбежного зла, каковым признавалась
проституция, общественную пользу. Так, в январе 1873 г. был
представлен проект устройства в Тюмени больницы для бед�
ных. При этом в качестве источника финансирования предла�
галось использовать «сбор в пользу думы с публичных домов».
В итоге в марте 1873 г. состоялось открытие амбулатории, про�
работавшей пять лет28.

Социальный портрет клиента тюменских проституток того
времени, вероятно, будет слишком размыт, поскольку их услуга�

24 Тюмень: Впечатления приезжего // Ермак. 1913. № 42. С. 4.
25 Там же. С. 20.
26 Кубочкин С.Н. Цит. соч. С. 116.
27 ТОКМ. ОФ 25697/2.
28 В.И. «Амбулатория» городской управы // Красное знамя. 1937.

15 окт. С. 4.
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ми пользовалась значительная часть мужского населения горо�
да. К их числу относились работники промышленных предприя�
тий и представители криминального мира, совместно проживав�
шие в Сараях, Тычковке и Кузницах. Здесь «клубничка» была
таким же элементом мужского досуга, как употребление спирт�
ного и игра в карты29. В купеческом разгуле, которым славились
тюменские предприниматели, проститутки были таким же обя�
зательным атрибутом, как лихачество, пьянство и вандализм.

Подтверждением этих слов может служить фрагмент воспо�
минаний А.А. Иванова, описывающего последствия одной из
таких оргий в публичном доме по ул. Новой: «Вот открывается
дверь с красным фонарем. Среди разбитой посуды и опорож�
ненных бутылок вина и пива, растянувшись в кресле, полуле�
жит жирный как свинья купец. Он откупил этот вечер один и
все должны служить только ему, он здесь сегодня хозяин, что
хочет, то и делает, он всех купил. И этих молодых девушек, что
лежат обнаженными под его ногами после пьяной оргии, кото�
рая длилась целую ночь. Пол усыпан шелухой семечек и оре�
хов, и в лужах пролитого вина растрепанные лежат они в раз�
ных позах»30. Даже принимая во внимание некоторую экзаль�
тированность автора, явно стремившегося произвести впечат�
ление на читателя, это описание можно признать вполне харак�
терным и достоверным.

Редкое по ценности свидетельство оставил Андрей Степа�
нович Аржиловский (1885–1937) — краевед, один из сотруд�
ников П.А. Городцова. Этот одинокий в свои 28 лет, низкоопла�
чиваемый писарь Червишевского волостного правления ежегод�
но вырывался в Тюмень, чтобы отправиться к проституткам и
там «почувствовать себя свободным». Мотивация его была пре�
дельно проста: «Проститутка — единственная в мире женщина,
которая не брезгует мной». По словам Аржиловского, дамы про�
сили за свои услуги 2–3 руб., но он отдавал им все, что имел (8–
10 руб.), оставляя себе лишь несколько копеек на извозчика.
Из этого же источника мы узнаем, что тюменские проститутки
на еженедельном освидетельствовании у врача платили ему «за
29 К вопросу о борьбе с пьянством // Ермак. 1912. № 25. С. 20.
30 ТОКМ. ОФ 25697/2.
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труды» по 50 коп., что, вероятно, делало его более снисходи�
тельным к соблюдению медицинских требований и ограниче�
ний31. Примечательно, что со временем Андрей Степанович об�
завелся семьей и стал отцом, по меньшей мере, пяти детей32.

Косвенным свидетельством наличия среди посетителей пуб�
личных домов людей если не образованных, то хотя бы грамот�
ных могут служить все те же воспоминания Н.С. Захваткина. В
детстве он, как и многие мальчишки из бедных семей, подраба�
тывал продажей газет вразнос. «И когда газеты оставались не
распроданными, то Марасану (автор говорит о себе в третьем
лице, используя дворовое прозвище. — С.Б.) ничего не стоило
возле такого “дома с красным фонарем” крикнуть. Все “гости”
этих домов, которые еще не захмелели и не увлеклись “красот�
ками”, то выходили и покупали. Даже содержатели этих домов
нередко пользовались услугами газетчиков»33.

Гораздо сложнее составить портрет самой тюменской про�
ститутки. Можно предположить, что они происходили преиму�
щественно из низших слоев общества, для которых альтернати�
вой проституции была непрестижная, низкооплачиваемая ра�
бота — прислуга, неквалифицированные работницы и т.п. От�
части это подтверждается свидетельством очевидца, утверждав�
шего, что в Тюмени «в 11 ч. ночи нельзя пройти по Царской,
горничные и кухарки одолеют своими предложениями и
просьбами»34. Из того же источника узнаем, что в качестве оп�
латы уличные проститутки порой предлагали ужин, а местом
оказания услуг мог быть даже берег Туры.

В равной степени загадкой остается и социальный состав содер�
жателей публичных домов. Все известные нам лица принадлежали

31 А�ский А. Записки незаметного человека // Ермак. 1913. № 1.
С. 13; Аржиловский А. Заметки незаметного человека // Лукич.
2003. Ч. 3. С. 134–135.

32 Петрушин А.А. «Мои убеждения остались только при мне…» // Пет�
рушин А.А. «Мы не знаем пощады…»: известные, малоизвестные и
неизвестные события из истории тюменского края по материалам
ВЧК�ГПУ�НКВД�КГБ. Тюмень, 1999. С. 149–150.

33 ТОКМ. ВФ 4302/4. Захваткин Н.С. Там же.
34 Тюмень: впечатления приезжего // Ермак. 1913. № 42. С. 7.
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к крестьянскому либо мещанскому сословию. Уровень доходов от
подобных предприятий, режим работы, среднее количество заня�
тых, уровень конкуренции, размеры официальных и негласных от�
числений — на эти и многие другие вопросы, связанные с экономи�
ческой стороной этой деятельности, ответы еще не найдены.

С установлением в Тюмени советской власти возникла про�
тиворечивая ситуация. Казалось, отрицание религиозной мо�
рали и традиционных ценностей «старого мира» способствова�
ли сексуальному раскрепощению, отмеченному современника�
ми. Однако в отношении проституции новая власть заняла по�
зицию полного отрицания, сделав ставку на уничтожение этого
«наследия царского режима» репрессивными мерами. Наибо�
лее ярко это противоречие прослеживается на примере Алек�
сандры Коллонтай, идеолога женского движения. Заявляя, что
в новом обществе вступить в половую связь будет «так же про�
сто, как выпить стакан воды», она в то же время утверждала,
что «мужчина, купивший ласки женщины, уже перестает ви�
деть в ней равноправного товарища»35.

С 1922 г. содержание борделей (но не само занятие проститу�
цией) стало уголовным преступлением. Однако на деле проститу�
ция в Тюмени сохранилась, оставаясь элементом повседневной
жизни города. Так, в 1922 г. в тюменской газете сообщалось, что
«проституция развивается гигантскими шагами. Она охватывает
все большее и большее число пролетарок… самое страшное то, что
увеличивается число проституток�девочек». Автор советовала
улучшить положение женщин путем усиления охраны женского
труда на предприятиях, защиты женщин от сокращений, созда�
ния трудовых артелей для безработных женщин и т.д.36

В том же 1922 г. при Тюменском губсоюзе была создана меж�
ведомственная комиссия по борьбе с нищенством и проститу�
цией. В качестве первоочередных мероприятий планировалось
создать бесплатную столовую и распределитель, который бу�
дет направлять больных проституток на лечение, а здоровых —

35 Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и ано�
малии. 1920–1930 годы. СПб., 1999. С. 85.

36 Северянка. На борьбу с проституцией // Трудовой набат. 1922.
3 марта. С. 3.
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в трудовые колонии, для возвращения «дезертиров труда» к тру�
довой жизни37. Деятельность этой комиссии также требует изу�
чения. Велась работа и по формированию отрицательного на�
строя в обществе по отношению к проституции.

Так, в январе 1924 г. в клубе войск и окротдела ГПУ состоя�
лась инсценировка суда над проституткой с участием врача�экс�
перта, пояснившего, что проституция — «родная сестра сифили�
са». Примечательно, что в итоге «суд» признал проститутку За�
бирову виновной, но, учитывая все обстоятельства, решил отпра�
вить ее на лечение с последующим трудоустройством (по другой
специальности). А вот ее клиент красноармеец Крестьянинов был
наказан как пособник развития проституции38. В октябре 1925 г.
коммунальницы Тюмени на специальном собрании осудили про�
ституцию и пообещали «искоренять это зло из своих пролетарс�
ких рядов»39. В октябре 1928 г. в Доме санпросвета состоялась
лекция доктора И.И. Туревского «Проституция как обществен�
ное зло», сопровождавшаяся демонстрацией световых картин.
Вход был свободным, дети до 16 лет не допускались40.

Милиция периодически проводила облавы, в ходе которых
ликвидировались тайные публичные дома. Однако репрессив�
ные меры, судя по всему, не возымели большого успеха. Во вся�
ком случае, в 1923 г. в любой тюменской столовой посетителю
могли предложить выпить самогонки с «барышней», у которой
болит голова «со вчерашнего». По свидетельству современника,
такие «барышни» сидели в каждой харчевне города41. В октябре
1925 г. был ликвидирован притон в Копыловских сараях, его со�
держательница была приговорена к трем годам лишения свобо�
ды42. В январе 1927 г. закрыли притон по ул. Туринской, 6, содер�
жавшийся Домрачевым и Кухтериной43, а в августе того же года

37 Борьба с проституцией // Трудовой набат. 1922. 26 марта. С. 3.
38 Прохожий. Суд над проституткой // Трудовой набат. 1924. 22 янв. С. 3.
39 Ларский Н. Коммунальницы — за борьбу с проституцией // Трудо�

вой набат. 1925. 6 окт. С. 3.
40 Красное знамя. 1928. 28 окт. С. 4.
41 Линин�Ка. Безобразие // Трудовой набат. 1923. 8 февр. С. 3.
42 Ди�Кой. Открыла приют // Трудовой набат. 1925. 30 окт. С. 4.
43 Обнаружен притон разврата // Красное знамя. 1927. 5 янв. С. 4.
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угрозыск раскрыл сразу девять публичных домов, располагав�
шихся преимущественно в районе Потаскуя (Гоголевская, 4; Хох�
ряковская, 49; Новая, 18; Громовская, 15; Ялуторовская, 11)44.

Преемником межведомственной комиссии стал совет по
борьбе с проституцией при окрздравотделе, однако, по свиде�
тельству современников, «работа этого совета давно умерла» и
за весь 1928 г. не было проведено ни одного совещания. В
1930�е гг. общественное обсуждение этой проблемы сворачива�
ется, официальная пропаганда утверждает, что тяжелое прошлое
осталось позади и советский народ в едином порыве строит свет�
лое будущее.

Подводя итоги, отметим, что изучение истории проституции
в Тюмени требует привлечения широкого круга источников,
помимо официальных документов следует широко использо�
вать материалы устной истории, дневники, письма и прочие
свидетельства повседневной жизни города.

44 Уголрозыском обнаружено по заметке 9 притонов разврата // Крас�
ное знамя. 1927. 17 авг. С. 4.
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Юрий Мандрика Иркутская история...

Юрий Мандрика

Иркутская история,

или Что я предложу «Книге года»

Клеветон предыдущего номера вызвал негативную реакцию
лишь одного читателя (хотелось, конечно, чтобы их было боль�
ше), который просматривает все издания скорее по старой при�
вычке. Как он сам говорит: «Бывших не бывает!». Александр
Антонович пытался в присущей ему профессионально�иронич�
но�покровительственно�всепрощающей манере защищать неря�
довую сотрудницу кафедры почти что геометрии. Мол, выбрал
объект и нещадно травишь его...

И я решил, что буду писать отныне лишь заморские клеве�
тоны, в них проще видеть негативное, да и аборигены смогут
возвыситься над ущербностью других территорий, не затраги�
вая нисколечко амбиции окружающего начальства...

...В Иркутск я попал в конце мая. Было ли зелено? — уже не
помню. Старая часть города, порой весьма неустроенная, вызы�
вала удивительное чувство уюта. Благообразные дома, чаще
дореволюционной постройки, в которых находились объекты
соцкультбыта, будили какой�то странно�живучий вопрос: не�
ужели, чтобы эти мелкие больнички перебрались в приличные
особняки, необходима новая экспроприация?

Пешеходные переходы в городе обнаруживались сложно. И
на длинных улицах, на которых нет даже призрака светофора
или лежащих и висящих «зебр», из�за толкотни машин было
сложно понять: как попасть на противоположную сторону. Об�
ращение к дяденьке�милиционеру не помогло. Да и спрашивал
я его исключительно из�за того, чтобы возвыситься: у нас, мол,
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с этим делом все на высоте. Не только машинная толкотня, но и
пешеходные переходы...

Задач перед собой поставил не так уж много: областной архив,
библиотека, в которой я смог бы отыскать местные книги, поиск
нескольких изданий с целью приобретения, а также коллекция кар�
тин М. Знаменского, хранящаяся в художественном музее...

В одной из работ иркутянина С.И. Гольдфарба я обнаружил
ссылку на пятый том писем Г.Н. Потанина. Ни в РГБ, ни в РНЦ,
ни в ГПНТБ (Новосибирск) обнаружить его не удалось. Воз�
никло подозрение: а существует ли эта книга вообще? В прак�
тике уже приходилось сталкиваться и не с таким...

Каталог областной библиотеки давал однозначный ответ:
книга издавалась Иркутским госуниверситетом. Но вот куда
задевался тысячный тираж? Найти ответ оказалось делом не�
сложным. На кафедре, готовившей издание к печати, объясни�
ли просто: места нет, поэтому весь тираж снесли в подвал, а от�
туда, чтобы не пропадал, — в макулатуру.

Ну прямо как в анекдоте про мальчика, который лепит то ли
пожарника, то ли милиционера... Поменьше песка подбавишь
— обязательно Тюмень получается. Правда, у нас тиражи столь
откровенно не выкидывают на свалку, особенно если их еще не
промочило канализацией... Но у нас и не издают столь нахаль�
но письма позапрошлого века пятитомниками, поскольку нам
очень удалось не сохранить эпистолярий... Ничего, зато у нас
светофоров много...

Зав. отделом комплектования госуниверситета жаловалась. С
межбиблиотечным обменом очень плохи дела. Не удается нала�
дить контакты ни с одним тюменским вузом. Резервный фонд
есть, сибирика очень необходима при нынешней дороговизне
поездок в столицы для работы в крупнейших книгохранилищах.
Даже на приобретение изданий нашли бы какие�то деньги...

Досрочная утилизация тиража Г.Н. Потанина сподвигла
меня на встречу с местным издателем Геннадием Сапроновым,
с которым в былые времена пыталась свести зав. литературным
музеем Красноярска Адель Броднева... К столь безрассудному
поступку стимулировало меня и отсутствие в большинстве
книжных магазинов города местных изданий. А в некоторых
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маркетах продавцы признавались откровенно: «Нам запреща�
ют брать подобную литературу».

У Геннадия Константиновича удалось с трудом выклянчить
аудиенцию. Понятно, у него как раз время встреч с читателями.
Московские писатели приехали, в обрамлении литературных
вечеров — наследник Шолохова и графа Толстого. Да еще и пре�
зентация таких книг, как проза Юрия Козакова, например... Ко�
нечно, не иркутянин, но во всех изданиях Г. Сапронова сибирс�
кая тема выдержана...

Мое монологическое мышление в защиту Сапронова было
прервано грубой реальностью. Контора Геннадия Сапронова
банально торговала дверьми. Актуально — люди нищают, а зна�
чит, от них надо всячески защищаться. И отсутствовал хозяин,
как теперь модно называть, офиса на месте по более веской при�
чине, нежели визит симпатишного юноши из Ясной Поляны:
поступил товар — партия новых дверей, и надо было их разгру�
зить... Мужик с виду он здоровый, разгружал ли он их сам? Ког�
да я это делаю с машиной, груженной книгами, мне всегда гово�
рят: «Тебе что, жаль три копейки заплатить?»

И я вспомнил встречу с Иваном Лимбахом во Франкфур�
те... Он сидел один возле своего стенда и пил коньяк, как герой
«Маленького принца»... А мне хотелось поиметь его опыт. Как
ему удается делать такую одна в одну книгу и не продавать себя,
не увеча свое имя? Оказалось, просто. В будничной жизни он
торгует обыкновенным навозом, если приличнее сказать, то —
минудобрениями. А книги — хобби, в которое он вкладывает
свою душу, чтобы не помнить о презренном запахе, благодаря
которому растут обильные хлеба. И непонятно, которое лицо
видится ему главным в этом раздвоении?

Меня поили роскошным китайским чаем, благо часто сап�
роновские книги печатаются в Китае — там гораздо дешевле. Я
выбирал сладкие сушеные ягоды из металлической коробочки
и слушал об издательской деятельности, в чем�то напоминав�
шей лимбаховскую. В прошлой жизни — советской — Г. Сапро�
нов, кажется, редактировал областную «молодежку». В нашем
обществе можно оправдать только профессиональный рост, но
не смену имиджа. Поэтому новые двери у соседа позволяют
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жить, а книжный бизнес дает уверенность, что ты принадле�
жишь к элите общества. Этакий нематериальный дивиденд...

Книги Г. Сапронова проще найти в столицах... И здесь я чув�
ствовал себя как дома. Тютелька в тютельку. Только я мог зад�
рать нос: дверьми�то я не торгую... Правда, и китайский чай пью
только в гостях, иногда не зная, как выплатить зарплату за давно
предыдущий месяц. Но налоговая любезно (вот это они — слава
богу! — научились) информирует, что в нефтяной промышлен�
ности юга области средняя зарплата вот столько, лесоперераба�
тывающей — вот столько... Не грешно, чтобы и мы повысили до
средненефтяной... При этом налоговики как�то забывают сооб�
щить, к какой отрасли мы относимся и давно ли они брали в руки
местную книжку? Разве что с налоговым законодательством тю�
менского розлива... А может, таким образом намекают, что мы
издаем сырье, и ничего, кроме этого, делать не можем...

Мне понравилось в музее декабристов. Аккуратный домик,
обилие зелени, готовность провести экскурсию каждому посети�
телю. Раньше «декабристы» относились к областному краеведчес�
кому. Но им удалось выделиться в отдельную структурную еди�
ницу. И зажили лучше. Сотрудники стали зарабатывать больше,
хотя и вкалывать при этом также приходится. Устраивают вечера
с шампанским; элита приходит послушать инструмент, имеющийся
только в данном музее. Зал едва помещает до 80 желающих при�
сутствовать при музыкальном волшебстве, устраиваемом самим
директором (где нам таких взять, у нас в основном менеджеры от
культуры). А стоимость билетов, по рассказам сотрудников, дос�
тигает 4–5 тысяч. Всегда полный аншлаг. Даже один такой вечер в
месяц кормит... На кассе лежит разнообразие книг о декабристах.
Издающая ли они организация? На книгах об этом не значится,
но в продаже тематическая литература всегда есть.

Разговор об объединении наших музеев в один вызвал у собе�
седников улыбку. Это они проходили. Правда, я высказал пред�
положение, что объединение совершено из деликатности началь�
ства. Последнее не знало, как сказать директору: «Пора, мой друг,
пора!» Покончить с репутацией двух музеев оказалось гораздо
проще, нежели уволить одного человека по возрасту, в связи с
выходом на пенсию или за тупиковый путь развития...
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Но с местными музеями могла произойти такая несуразица и
по другой причине... Р.С. Гольдберг имеет свою точку зрения на
Ивана Яковлевича Словцова. Мол, антисемит. И все. Здесь Ра�
фаэлю Соломоновичу все равно, кто перед ним: Володя Ефимов
из «Вечерней Тюмени» или канонизированный классик тюменс�
кого музейного дела, автор учебника, по которому учились в Рос�
сии не один год. Раф настолько анти�антисемит, что иногда хочет�
ся понять истинный смысл этого удвоения... Влиятельному чело�
веку всегда несложно найти общий язык с другими не менее влия�
тельными человеками. И здесь история, как и со старым директо�
ром: раз новая организация — значит, имя у нее может быть со�
всем иным или напрочь отсутствовать. Последнее и случилось...

Версия, конечно, шизоидная, но имеет место быть. Намедни
рассказал о ней старому полиграфисту Владимиру Ильичу Гу�
ревичу. Уважаю этого человека, поэтому спросил. Вместо отве�
та услышал категоричное:

— Но он действительно антисемит!
— Читал злополучное произведение?
— Нет, но все об этом говорят...
Как видим, не только навязчиво�шизоидными бывают вер�

сии... Так что если музеи когда�либо отторжествуют дракораз�
водный процесс, то прилепится ли снова имя основателя пер�
вого тюменского музея И.Я. Словцова к нему?

Архив встретил на редкость банально. Практически как и
везде: то же гостеприимство технички, не успевшей вымыть пол.
Хотите много успеть? Берите ручку и вперед... А чтобы не ска�
нировали — цена соответствующая. Более 600 руб. за документ.
Даже если он и состоит из одной страницы. При этом громко
плачутся, что для перевода в электронные версии необходимо
... миллионов рублей. Цифра, которую явно не найти ни в од�
ном кармане частного клиента. А то, что коллективу придется
переучиваться, и может, уже сегодня необходимо сделать элек�
тронные варианты наиболее часто используемых документов,
чтобы отработать технологию... При этом на цену соглашаться
ту, которую дает клиент. Или все — или нищими умрем.

Но архив порадовал сохранностью документов, хотя и не
всех. Так и не удалось обнаружить формулярные списки. Ни�
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чьи. И никто не смог подсказать, есть ли они в принципе... По�
радовал город букинистическим магазином. Под него местный
фонд культуры арендовал дом рядом с автовокзалом. Поддержи�
вает и материально. Так что дешевая книга есть. И местную лите�
ратуру, включая вновь изданную, здесь можно отыскать...

В художественном музее оказалось достаточным рассказать
историю о М.С. Знаменском, чтобы получить электронные ко�
пии всех хранящихся здесь рисунков тобольского карикатури�
ста. Не пришлось ни подниматься к директору, ни платить день�
ги. Обошлись тривиальным обменом: я — несколько книг биб�
лиотеке музея, они — за короткий отрезок времени, в один день,
выполнили мою просьбу.

Вот и вся история с поездкой в Иркутск. Прощание с горо�
дом позволило строить планы на будущее, оставить заявки до
звонка в архиве. Договориться с областной библиотекой о со�
трудничестве на предмет их истории и т.д.

Дома ожидало все то же самое. И та же нерядовая сотрудни�
ца с кафедры почти геометрии, написавшая «Положение о ре�
гиональном конкурсе “Книга года — 2008”». Мне цели и задачи
его понятны. Декларированное «Повышать престиж чтения как
культурной ценности» уже в самом документе оказывалось
фальшивкой. Поддерживали конкурс почему�то Союз дизай�
неров и Союз художников. Библиотекарями здесь и не пахло
вообще, как и Союзом, любым, писателей.

Абстрактные «известные издатели», входящие в жюри, были
для меня уже просто большой ложью. К разряду таковых, во
всяком случае в Тюмени, я уж точно относился. Пошел бы я?
Не знаю... Предлагали? Может, трубку вовремя не взял, — на�
деюсь я, бросаясь с собачьими рефлексами к каждому звонку...

Меня смущает в конкурсе нечто другое. Моральное право
университета проводить такой конкурс. Я не знаю других уни�
верситетов, в которых бы не торговали своей книгой...

Помню, мой знакомый минчанин, имеющий выход на загра�
ницу, хотел приобрести шесть экз. книги C.А. Комарова о Чехове.
Может, автор стеснялся содержания и не решился показать всему
миру класс своей учености? Другой причины в отказе такому пи�
ару я вижу... Разговаривал с Н.Г. Яковенко, что готов покупать по
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2–3 экз. каждого издания... Оказалось, что отслеживать деньги
сложнее, нежели реализовывать на экспорт хотя бы часть продук�
ции... Но еще круче был случай в ИПОСе. Их библиотека нужда�
лась в книгах нашего издательства. Купить они не могли — не было
денег. Я предложил обмен по номиналу. И приглашенная для ре�
шения этого вопроса в кабинет директора зав. РИО впала в гнев:
«Я не позволю ему зарабатывать на мне деньги». Конечно, в тре�
тьем лице и в твоем присутствии — это оскорбительно. Но для меня
оскорбительнее другое: понять, что издательская деятельность —
это процесс превращения интеллектуальной собственности в то�
вар, приносящий дивиденды, удается пока не каждому. Товар для
того и существует, чтобы на нем зарабатывать...

И потом, что такое «Книга года»? Вы можете назвать хотя бы
одно тюменское издание, которое стало бы бестселлером? Кото�
рое продали хотя бы тысячу штук? В розницу? Покупателю с
улицы? Без отката? Мне неизвестно такое издание. К тому же
тюменская книга все сильнее тянется к жанру «семейного альбо�
ма». Посмотрите на елфимовскую «Андорру» — это типичный
альбомчик для узкого круга: левое ухо, правое ухо, пластмассо�
вый стаканчик... Не помню, был ли граненый... Сквозь него луч�
ше бы просматривался антураж рекламируемой местности.

Т.е. семантическое наполнение слова «книга» у нас столь де�
градировало, что начало относиться к категории диалектных.
Поэтому не грешно было бы с определения «КНИГИ» начи�
нать положение о региональном конкурсе.

Мне подсказывают, что ты, мол, все с критикой... А конст�
руктивно можешь? Тем более что конкурс используется с учеб�
ной целью. Должен же где�то студент оценивать...

Мне кажется, что оценивать — это проще всего. Сложнее на�
учиться делать самому. В моем издательстве за год не появи�
лось ничего такого, что бы я мог предложить уже существую�
щей «Книге года»... Ну, начали издавать серию «Тюмень поло�
сатая». В год пятнадцатилетия издательства буду снова учить�
ся. На этот раз торговать. И если я раньше старался десятой
дорогой обходить уважаемого В. Топоркова с его конторой, то
теперь, может, попробую отыскать общий язык без ущерба друг
для друга? Других вариантов в городе нет...
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Судя по критериям конкурса — культура издания; уровень ре�
дактирования; дизайн и художественное оформление издания, а
также соблюдение авторских и смежных прав, — такой может стать
только одно из замеченных мной изданий. Это книга юного, но
подающего надежды издательства ППШ — «Душанежопа».

Прочтите только аннотацию к нему, и вы поймете, что име�
ете дело с ироничным человеком, трезво оценивающим дела в
провинциальном книгоиздании: «“Душанежопа” — сборник сти�
хотворений тюменского человека Владимира Геннадьевича Че�
репанова, маргинального поэта�постструктуралиста, хулигана
и матерщинника, автора трех произведений.

В манере социально�бытового примитивизма с правым уклоном
в соцреализм автор размышляет о непростой жизни среднестатис�
тического современника в условиях враждебной окружающей сре�
ды, о нехитрых пейзанских радостях и эротических страстях.

Сборник адресован вахтовикам Тюменского Севера, рабочей
молодежи и учащимся средних профессиональных технических
учреждений, работникам сельского хозяйства, мелиораторам и
дояркам, а также всей пьющей интеллигенции Уральского и Си�
бирского федерального округов Российской Федерации».

Тут одно «автор трех произведений» чего стоит...
А по критериям — все равно содержание не берется в счет —

явно тянет на «Книгу года». И не только по критериям конкур�
са, но и по номинациям. Их столько, что книг столько не изда�
ется на «едином пространстве книжной культуры». Семейных
альбомов хватает, с книгой гораздо тяжелее.

Поэтому, устраивая студентам занятия по конкурсным де�
лам, надо для начала хотя бы не учить их врать, присуждая ме�
ста тем, кто оплатил бутерброды для фуршета...

...Зарегистрировать входящим книгу для конкурса оказалось
делом непростым. Секретарь�регистратор видела в заглавии не�
приличное слово, и даже приказ вышестоящего начальства не
поволял гоголевскому человечку поступиться принципами.

Язык — инструмент сознания. Если слова нет, то и предмета
тоже. Может, из�за его отсутствия некоторым и приходится са�
диться головой на стул, вместо того чтобы использовать ее по
назначению...
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I

Многоуважаемый Григорий Николаевич1!
Я несказанно скорблю о том, что не имею счастия лично по�

знакомиться с Вами, и уехал в Тюмень2, хотя и знал, Вы будете
скоро в Казани. Обстоятельства последнего времени так стяну�
ли меня в финансовом отношении, что я, даже не говоря о мно�
гом, не прекословя дозволил патрону своему сделать в контракте
срок моего выезда из Казани, «не позднее 7 сентября»3 — гла�
сит этот пункт.

Письмо ваше от 8 окт[ября] с.г. здесь я получил 23 c/м4. Благо�
дарю Вас за Ваше внимание ко мне. Что же касается до моих ста�
тей, находящихся у Вас, то я еще ранее (весною) выразил нашим
общим казанским друзьям5, чтобы оне написали вам, что я отдаю
их относительно «пристройства» на полную Вашу волю. В них для
сибирского издания6 громада материала и интереса животрепещу�
щего. Конечно, нужно исправленье литературное7, т.к. писака�то я
не взабылешной* (по�сибирски) и от сохи на время.

Относительно автобиографии8 не лучше ли вовсе ничего не
говорить. Живой еще человек, а о живом человеке говорить не�
ловко, а что Вы заметили, то это уже само по себе разумеется,
т.е. гусей дразнить не след.

Что касается Всеволода Ивановича Вагина9 то я уже послал
ему отсель пробную корреспонденцию — это раз; второе, напи�
шу кой�что из технического отдела и кое что касается Вашей
просьбы о доставке адресов, то, конечно, постараюсь по силе сво�
ей и возможности исполнить как следует.
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Теперь моя к Вам покорнейшая просьба: да и не одна, а це�
лых три:

а) в июле месяце с неким г. Тимофеевым, ездившим из Каза�
ни в Питер, я послал статью в ред[акцию] «Биржа» под рубри�
кою «На сибирском пароходе». Статья эта в «Бирже» не появ�
лялась (кажется), ни ответа, ни гонорара нет. Нельзя ли Вам
взять ее из этой редакции и переслать в редакцию «Сибири»10,
где она будет весьма уместна.

б) корреспондент газ[еты]«Сибирь» из Тюмени г. Павлов11,
автор «Сибир[ского] календаря на 1876 г»12 (объявление кото�
рого при сем прилагаю), желает открыть книжную торговлю в
Тюмени; средств, как и умения, — нет; то нельзя ли через Вас
исходатайствовать книг на комиссию, хотя бы не на большую сум�
му на первый раз.

И в) в редакцию «Технического сборника»13 я два раза обра�
щался с письмами и просил ответа: примут ли они от меня к
напечатанию 2�е издание моего руководства по кожевенному
производству14, вновь составленное и дополненное, если при�
мут, то что заплатят за печатный лист? Вероятно, гг. технологи
народ весьма ученый, не желают так низко спуститься в пере�
писку с русск[ими] кож[евенными] мастерами15, а потому — не
отвечают. Не будете ли Вы когда�нибудь по пути около этой
редакции — не откажите завернуть и попросить у них положи�
тельного ответа на мои вопросы, сделанные им 2 раза. А также
(кстати) отчего они за высланные мною из Тюмени в сентябре
5 р.16 не высылают и самого «Техн. сборника».

После всего этого позвольте вас спросить: каково Вам пока�
жется нахальство мое и вместе с тем, на первый дебют знаком�
ства, — мое подобное бесцеремонье?..

И, быть может, Вы ограничите и скажете: «Жив друг не убы�
ток». — «Долг платежом красен».

Да, Григорий Николаич! Всяко бывает. Вас же я прошу —
меня, за бесцеремонность извинить…

С искренним уважением и совершенною готовностию имею
честь быть Вашим покорным слугой М. Рылов

23 октября 1875
г. Тюмень
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II

Многоуважаемый Григорий Николаич!
Вчера я Вам писал письмо, сегодня посылаю другое, с заме�

чательным портретом бывшего тюменского градского головы,
обновителя городского управления, — Лонгинова17, который в
моем обзоре играет немаловажную роль и также вскользь ска�
зано об этих карикатурах. В настоящее время г. Лонгинов си�
дит за злостное банкротство где ему (по мнению местного боль�
шинства) и следует.

Объясню карикатуру.
Все лицо суть — Лонгинов. Справа an fase, слева от зрителя

бывший до него голова, мой патрон Колмогоров (предст[авля�
ет] полов[ину] лба и глаз); слева Подаруев — жертвователь на
класс[ическую] гимназию в Тюмени. Нижнюю часть лица и бо�
роду представляет Кондратий Шешуков. 200.000 суть цифра18,
в которую въехал сей голова. Ниже идут головы предшество�
вавших лет, исключая ростовщицы Фетиньи Васильевны Се�
ребряковой. Остальное прочитаете в надписях.

Эта работа масляными красками была сделана местным тю�
менским самоучкой Калгановым, — который в настоящее вре�
мя в Москве доучивается19. Увидеть его можно через Чукмал�
дина Н.М. (адрес последнего в Москве: Благовещенский пере�
улок, дом Челышева, против Комиссаровской школы) . Вот та�
лант у г. Калганова так поистине незаурядный, а чистый сибир�
ский самородок. С ним теперь возится г. Чукмалдин, но этот г.,
во�1�х, страшная середина20, а во�вторых, инт[ерес]ант21, что�
бы не говорить больше. Будете у нас в Тюмени, мы Вам приго�
товим со всех рисунков карикатурного характера раб[оты] Кал�
ганова фотограф[ические] копии (впрочем, Калганов не может
писать без сарказма и злой иронии)22.

В настоящее время г. Чукмалдин прислал картину работы Кал�
ганова в Тюмень из Москвы, на полотне, аршина 3 длин[ой] — въезд
Великого кн[язя] Алекс[андра] Александр[овича] в Тюмень, где
без сарказма не осталось ни одно лицо, и эта картина продается за
300 р. — помещена в доме канд[идата] град[ского] головы23, — но
охотников нет, чтобы пожертвовать для поддержки художника, ку�
пить за такую цену эту картину. Вот и посудите24.
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Я лично не знаком с г. Калгановым, но, видя его работу, на�
хожу, что это парень, заслуживающий попечения, и не столь мер�
кантильного, каковым может быть попечение г. Чукмалдина в
данном случае.

Не придумаете ли что�нибудь Вы, Григорий Николаевич,
относительно Калганова как бессомнительного художественно�
го таланта.

Извините, пожалуйста, я Вам наболтал многое, в котором,
быть может, Вы и не найдете ничего путного.

«Друг о друге — а ассоциация о всех». Что делать, есть иног�
да у людей такая болезнь, где их не спрашивают, тут они и су�
ются. К таковым и принадлежу я.

Еще раз прошу извинения, с истинным почтением и готов�
ностью имею честь быть Вашим покорным слугой

М. Рылов
24 октября 1875
Тюмень

III

Многоуважаемый Григорий Николаевич!
Знаю по опыту, что иногда довольно важные факты сообща�

емые вместе с корреспонденцией в редакциях Петербурга про�
падают. А потому ввиду этого я препровождаю при сем коррес�
понденцию25, намеченную в газету «Неделя», и покорнейше про�
шу: не откажитесь потрудиться прочитать, и если найдете со
своей стороны заслуживающую внимания, то пристройте. В
«Сибири» об этом также должна быть корреспонденция, но ведь
это не скоро появится у нас и в России.

Казанские друзья меня здесь положительно забыли. 3�й месяц
и ни от одного ни черточки. Не спасибо им! Они бы хотя то сооб�
разили, что я ведь «в местах, хотя и не столь отдаленных»!

Не забывайте хоть Вы, в особенности когда пристроите мою
рукопись — более утруждать не решаюсь.

С истинным почтением и готовностью имею честь быть ва�
шим покорным слугою М. Рылов

Тюмень, 4 ноября 1875 г.
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Тюмень. Корреспонденция «Недели»

На днях26 у нас по городу с быстротою молнии облетела но�
вость, характеризующая домашнюю жизнь нашего купечества;
новость эта сначала передавалась на разные вариации, так что
настоящего смысла и сути первое время было трудно и доис�
каться. Волнение умов успокоилось, досужие язычки приус�
тали и примолкли; пошло обсуждение факта резонное. После
чего и мы решаемся сообщить как достоверность, уже очищен�
ную от слухов и сплетен. Дело в том: именитая купчиха Пода�
руева, она же непосредственная попечительница двух городс�
ких женских учебных заведений, за сделанную несовершен�
нолетней горничною девушкой шалость, вроде утайки краси�
вой коробочки из�под конфет (а может быть, и с конфетами),
будучи в карательном азарте, дошедшем, как видно, до <1
нрзб.>27 и под влиянием которого застращала ребенка такими
грозными последствиями, как суд, тюрьма, и в довершение все�
го распорядилась послать за полицейскою властию. Девушка,
задрожав как осиновый лист и ввиду такой неприглядной пер�
спективы, потерялась в соображениях и ничего не могла луч�
ше выдумать, как решилась во избежание разрисованных гу�
манною хозяюшкою напастей порешить с собой. Для этой цели
не долго думая (а может, и размышляя) кинулась с балкона
высотою около 4�х сажен на мерзлую землю. Несчастную при�
бывшие доктора подняли полумертвую и искалеченную.
Жизнь ее находится в опасности. Хозяйка отказывалась дать
объяснения и не дозволила приютить несчастную в своих уют�
ных хоромах, и поэтому пришлось несчастную везти в городс�
кую больницу, что тоже не близко.

По приведении в чувства узнали причину решимости, в том
смысле, как и сказано выше.

— Что уж! — говорит местный обыватель. — Это нашим тру�
дам не почет! Молебен справят! Калачей по староверам воза три
развезут, ну и напишут кому следует повыше. Все будет шито
да крыто. Притом же губернская знать, приезжая сюда, всегда у
них и останавливается, ну и выходит всякая хлеб�соль.

— Может быть, — сказал и я, — но дело вот в чем: для чего же
калачи и молебен?
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— Это уже так у нас по старой вере водится. Раз у нас один
купец с бланками попался, ну дело�то и заиграло, так�то и под�
мазка в дело не пошла. Человек�то он был набожный, но старо�
вер, значится. Вот он, попавший в беду, сейчас и на моленье со�
звал православных. Суть дела всем знаема, — но старики не мог�
ли придумать, как и за что молиться. Долго мараковали и кни�
ги развернули, а начала подыскать не могут. Да, спасибо, одна
старая дева выручила: молитесь, говорит, православные <1
нрзб.>: «Оправь бог правого, обвини виноватого». Согласился
и хозяин, и состоялось моление. А то хоть расходись так впору.
Вот как, милый человек. Без моления в таких случаях нельзя.
«Бдите убо и молитеся да не вождиче в суд». Вот что по писа�
нию�то сказано!

Резонно, подумал я, расставшись с обывателем. А что если
эта попечительница двух женских учебных заведений вздумает
и там превратиться в буку по части педагогии и прочего? По�
здоровится ли бедным птенцам и кто поручится, что и оне не
вздумают так или иначе попрактиковаться в различных, смот�
ря по обстоятельствам, «сальто�мортале» и т.д. и т.д.

Говоря на эту тему, можно бы свободно перейти на укоре�
нившееся здесь кулачное право, так и в частной (домашней),
общественной и промышленной жизни, но оставим это как ма�
териал обильный до следующего раза.

Тюмень, 5 ноября 1875 г.

IV

Добрейший Григорий Николаич!
Осаждаю я Вас письмами и только. Извините меня в том.
Сего дня я послал в учрежденную при мануфактуре и тор�

говле Комиссию по участию в выставке в Филадельфии заяв�
ление о том, что я желал бы представить изобретенный мною в
1863 году и устроенный на многих заводах снаряд, а также и
описанный с пояснительным политипажем на 181�й стр.28 мое�
го первого руководства, для пробы кож разрывом. Не знаю, что
ответит на это комиссия?

Но, независимо этого, мне бы хотелось изыскать средства
попасть на выставку и на заводы Америки самому. Как это сде�
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лать, к кому и куда обращаться — не знаете ли Вы и не научите
ли меня? Если же эта моя затея вещь несбыточная и невыпол�
нимая, как всякая чушь, исходящая иногда от меня, то ответом
не трудитесь.

Не Вам ли я обязан, Григорий Николаевич, тому, что г. Ашин
наконец снизошел ко мне до ответа. Он предложил мне два ус�
ловия: 1) печатать будут в Техн[ическом] Сбор[нике] по 20 р.
за лист печ[атный], мне 100 экземп[ляров] отдельн[о], — а ру�
копись переходит в его полное право и владение.

2�е) печатать буд[ут] по 15 р[ублей] за лист, сделает 1200
отдельн[ых] оттисков за мой счет и будет продавать при редак�
ции по 35% за комиссию. На второе условие я согласен и уже
ответил.

Здесь проехал в Красноярск Василий Корнилович Платков�
ский и заходил ко мне и передал Ваш поклон.

С почтением имею честь быть Вашим пок[орным] слугой
Тюмень, 30 ноября 1875 г.

V

Добрейший Григорий Николаич!
В больших размерах я виноват пред Вами за неаккуратность

корреспонденции, <1 нрзб.> я не ответил еще на первое Ваше
письмо, как получил второе от 9 декабря.

Редактор «Технического сборника» действительно мне на�
писал письмо и выслал сборник, который я получил в числе 10
книжек вроде в декабре первых числах. На условия его я согла�
сился и ответил, теперь сижу за руководством усердно29. Да и
благо к тому представляется случай. Т.к. патрон мой не распо�
ложен доверить мне завод, ограничивается на этот счет одним
негодяем, меня же по возможности от всех делов устраняет, глав�
ною причиною служит, во�первых, по мнению их, моя неблаго�
надежность в отношении к рабочим; а во�2�х, боязнь за меня
как человека — по�ихнему, каким�то образом вообще спорного,
— как видится, считают за лучшее от меня отделаться.

Это меня крайне коробит, и только болезнь жены и сына в
Казани, крайние недостатки в финансовом отношении застав�
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ляют молчать и переносить. Однако, видя такой оборот дела, я
изыскиваю все средства поехать на выставку в Филадельфию.
Написал в разные общества за пособьями на этот счет*. Под�
мывает здесь обратиться к Николаю Геннадьевичу30, но смелос�
ти не хватает. Его ждут сюда в первых числах января (а именно
7). Едет он к Вам в Питер.

Азбуку Павлова31 шлю с этой же почтою, если не высылал
до сих пор, то причина та, что поручал выслать Павлову, а сам
ездил в Ишимскую ярмарку.

В 22 ном[ере] «Сибири»32 Вы уже, вероятно, читали мою кор�
респонденцию из Тюмени. Затем мною писано Вагину очень до�
вольно такого мелкого писания. Я предлагал ему принимать от
меня нечто вроде фельетона. Два подобных опыта уже находят�
ся у него. Не знаю, будет ли подходяще. На выход тюменского
календаря я не рассчитываю в настоящем году.

Об Ишимской ярмарке также сообщил в «Сибирь»33.
Казань удивительно скупится на всякие корреспонденции.

Одно письмо всего было только от Николая Яковлевича34. Если
бы не жена, я не знал бы до Вашего письма и о драме Фелоно�
ва35; но об успехе драмы до Вашего письма решительно ничего
не знал. Благодарю Вас <1 нрзб.>, что не забываете, как казан�
цы, Бог им судья.

При настоящем моем занятии по руководству я могу занять�
ся воспоминаниями о школе. Если г. Наумов36 не желает в чем�
нибудь ошибиться по этому делу, то не пожелает ли обратиться
ко мне за некоторыми разъяснениями — я бы в подобном слу�
чае постарался бы ответить и разъяснить как очевидец и
<1 нрзб.> в некотором роде. Только пусть пришлет вопросные
пункты или вроде этого. О положении рабочих на фабрике Яд�
рышникова37 и проч. по возможности сведения достанутся и по�
шлются по указанию Вашему.

Здесь вышли две литературные вещи — «Обрыв» и «Поезд�
ка на кумыс» Знаменского38, но далеко не солоны, как бы следо�
вало это сделать г. Знаменскому. Пресновато.

Материалов всяческих здесь угол непочатый, но о многом
по необходимости нужно помолчать до поры до времени.
* Как уже и письмо Вам от 30 ноября.
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С почтением и преданностью имею честь быть навсегда го�
товым к услугам ваш М. Рылов

24 декабря 1875
Тюмень
P.S. Издается сборник о Сибири. Г. Милютин39 недавно об�

ратился ко мне с письмом, в котором говорит, из имеющихся у
него моих статей не хватает середины и еще кой�чего. Я право
не могу ничего сказать об этом, т.к. рукопись была в <1 нрзб.>
видимо, то могло кой�чего и затеряться. Черновых же по обык�
новению у меня не имеется. Я так ему и ответил. Что есть, пусть
то будет напечатано, а чего нет — пусть не взыщет. Собирание
окончит Томским40, и этого не могу по лености и проч[им] и
проч[им] немощам человеческим

VI

Добрейший Григорий Николаевич.
Я от Вас получил 2 письма и ни на одно еще не ответил. При�

чина ясная — лень. Г. Щепетковский письма передал, но мы его
узреть не могли, ибо он торопился далее.

Н.Г. Казнаков сегодня здесь, а завтра поедет в Питер. Был
случай повидаться мне с ним, да сорвалось. Назначили было с
адресом, мною же настроченным и здесь прилагаемым, сюда
явиться к ЕВП41 в числе двух депутатов от Тюменского приказ�
чичьего клуба. Но когда адрес был готов, подписи учинены —
вдруг пошла протестация и адрес оказался за 2–3 слова (под�
черкнутых) без подношения. Поэтому я и не мог высказать о
желании моем насчет Филадельфийской выставки.

Если разговор выйдет, то переговорите. Сибири же я бы зас�
лужил.

Агафонов Н.Я. пишет от 18 с/м, что сборник42 выйдет скоро,
и по слову, по содержанию его статей радуюсь и обещаюсь про�
дать здесь.

Значит, вы не замедлите проследовать мимо нас по прибы�
тии Г.Н. Казнакова в Питер.

Вагин моих статей и заметок не печатает, а «Сибирь» вовсе
мне не посылает, вероятно, ввиду статей моих, не заслуживаю�
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щих внимания, поэтому думаю корреспонденцию свою перене�
сти в ненавистный «Казанский биржевой листок»43.

Скажите слово правды, неужели этот адрес мог бы быть
посмешищем для приказчиков Тюмени, если бы мы его под�
несли?

Желаю Вам доброго здоровья и всего лучшего и имею честь
быть

Ваш покорный слуга
P.S. Что г. Наумов с очерком о школе <1 нрзб.> Сосновс�

кой, и где эти очерки появятся?

VII

Дорогой Григорий Николаевич!
Вчера написал я Вам о том, что «Сибирь» не высылается —

сегодня получил с 1 № за настоящий год, а потому и жалоба
моя вам преждевременна. О чем и прошу Вас извинить.

Затем благодарен Вам за <1 нрзб.> заметку обо мне, она те�
перь весьма кстати, т.к. в то же время — идет и мое объявление в
газете «Сибирь» от кожевенного мастера. Потому что с тюмен�
цами сварить пива оказывается трудно. Заелись уже оченно!

Милютин просил прислать окончание от Казани до Томска,
но ввиду работы по руководству — не могу окончить, хотя ма�
териалы и готовы, в особенности об Томске и Алтае.

Кроме речей торжественных обществом тюменским за уни�
верситет44, Г. Казнакову — существенного для этого предмета
ничего не слыхать.

В Китай по проекту и исследованию пути Сосновским45 дей�
ствительно — что�то скрупулезное в виде <1 нрзб.> снаряжается.

Николай Яковлевич уведомляет, что от г. Черепанова посту�
пила к нему интереснейшая, наводящая на улыбу его автобиог�
рафия.

Будете в Казани, не откажитесь навестить мою сиротеющую
семью. Очень недавно я чуть не лишился 12�летнего сына, толь�
ко благодаря стараниям доктора реального училища г. Виног�
радского и его горячему участию он спасен от чахотки и смер�
ти. Как пишут, «сейчас еще весьма плох».
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Эх, жизнь, жизнь моя горемычная46. Глуп ли я до бесконеч�
ности или просто, с тузами живя, все не научишься все�таки
жить с ними в подлад? Не знаю, знаю только одно — «Куда ни
кинь — все клин». Делаешь дело, делаешь безупречно; знают
это и тузы, да не того им надо. Плохо их всех интересует самое
дело, мало об этом они думают и стараются же только, чтобы
все было по их: и обстановка, и отношения, и всякая всячина,
при которой уже и вытекает как неизбежное следствие: нраву
моему не препятствуй , — а сколько при этом не препятствуй
оскорблений, унижений — не перечтешь.

В чужих людях
Тяжко жить.

Извините, ради бога! Зарапортовался я. Такая на душе тя�
жесть, что тоже вам вздумал навязывать ее и другим, хотя и весь�
ма это нерезонно.

С глубоким уважением и преданностью честь имею
Ваш покорный слуга
Тюмень, 1 февраля 1876 г.

Комментарии
В биобиблиографическом справочнике Е.Д. Петряева «Сотрудни�

ки “Восточного обозрения” и “Сибирских сборников”: 1882–
1906» (Киров, 1987. 54 с. — Репринт) указаны годы жизни
М.А. Рылова — 1836–1909. Здесь же обозначены его псевдони�
мы — Тюменец не сибиряк; ТНС. Другой же источник прибавляет
еще два псевдонима — Работник; Туземец (см.: Масанов И.Ф. Сло�
варь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных
деятелей: в 4 т. М., 1960. Т. 4. С. 416). На справедливость пос�
леднего псевдонима указывает и сохранившаяся архивная за�
пись акростиха «Камско�Волжской газеты», составленная ее из�
дателем и редактором Н.Я. Агафоновым. — См.: ИРЛИ (Пушкин�
ский дом). Ф. 13: архив Н.Я. Агафонова. Ед. хр. 50. Л. 78 об.

Это все, что известно о корреспонденте казанских и сибирских га�
зет Михаиле Анфимовиче Рылове. Иркутский исследователь ат�
рибутирует его еще и как издателя, правда, не указывая чего.
При этом отчество Рылова артикулируется как Анфиланович (см.:
Гольдфарб С.И. Газета «Восточное обозрение»: 1882–1906. Ир�
кутск, 1997. С. 183). Такой вариант отчества в других источниках
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не встречается. К вопросу о псевдонимах М.А. Рылова мы еще
вернемся.

Современному тюменскому читателю знакомы образцы его жур�
налистского творчества. В антологии тобольской журналистики
конца XIX — начала ХХ в. помещены две публикации, заимство�
ванные из Тобольских губернских ведомостей: «Лучшая будущ�
ность Сибири» и «Вполне ли удобно переведение Крестовской яр�
марки в Ирбить?» (см.: Тобольские губернские ведомости: сотруд�
ники и авторы. Тюмень, 2004. Кн. I. С. 536–543). — В предыду�
щем выпуске нашего журнала была помещена статья М.А. Рыло�
ва «Кожевенные заводы в Тюмени» (Лук & Чок. 2008. Вып. 1. С.
54–60), ранее публиковавшаяся в газете «Сибирь» (1876. №23).
Публикаций на данную тему известно несколько, ибо они отра�
жали профессиональные интересы Михаила Анфимовича, кото�
рый был кожевенным мастером.

Фамилия Рылова встречается в «Моих воспоминаниях» Н.М. Чук�
малдина. Появление у И. Аф. Решетникова приказчика из Вятки,
которого Николай Мартинианович позже назовет «мой товарищ»
(ТобГВ. 1863. № 32), датировано 1856 г. (см. подробнее: Чукмал�
дин Н.М. Мои воспоминания. Тюмень, 1997. С. 98–110). Отсут�
ствие другой информации, несмотря на сложные отношения с ци�
фирью у мемуариста (например, неверно указан год смерти К.Н.
Высоцкого и т.п), не позволяет в этом усомниться. Публикации с
тюменской тематикой в неофициальной части «Тобольских губер�
нских ведомостей» за подписью «Рылов» можно обнаружить в
1858, 1860, 1866 годах. Все время М.А. Рылов жил в Тюмени
или уезжал? В одном из документов сказано: «В 1875 г. уехал в
Тюмень в третий раз». — См.: ИРЛИ (Пушкинский дом). Ф. 141:
собрание М.А. Васильева. Ед. хр.77. Л. 12.

В фондах Пушкинского дома сохранились более 30 писем, самая
значительная часть из них (около 20) адресована Н.Я. Агафонову,
часть (около десяти) — соредактору «Камско�Волжской газеты»
К.В. Лаврскому. Самыми интересными оказались семь писем
М.А. Рылова к Г.Н. Потанину. Особая ценность этой части эписто�
лярного наследия журналиста для тюменского исследователя в том,
что в научном обороте практически не значатся частные письма
местных жителей XIX века. Послания к Григорию Николаевичу хра�
нятся в архиве Н.Я. Агафонова (Ф. 13. Ед. 346. Лл. 1–13 об.)

1 Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) — путешественник,
этнограф, публицист. Выпускник Омского кадетского корпуса. В
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1865–1874 г. за участие в «Обществе независимости Сибири»
находился в крепости Свеаборг, затем — в ссылке в Вологодской
области. Участник многих экспедиций, проводимых Русским гео�
графическим обществом. Работы по культуре тюркских и монголь�
ских народов Сибири представляют научную ценность. С 1887 г.
правитель дел Восточно�Сибирского отделения РГО (Иркутск).

2 А вообще�то он несколько раз уезжал: «обосновал и оборудовал
в Тюмени при помощи Академии наук метеорологическую стан�
цию и стал корреспондентом Пулковской обсерватории... И вот
24�летний Рылов без гроша в кармане с трудом добрался до Ка�
зани... место техника на кожевенном заводе Котелова» (Ф. 141.
Ед. хр. 77. Л. 6). Второй раз «вернувшись в 1864 г. в Тюмень, он
принимает деятельное участие в организованном здесь кружке
служащих и молодых рабочих». «Стали собираться, — говорит он,
— литературные вечера со спорами; спорили о Писареве, Порту�
галове; я стоял тогда на стороне “Отечеств[енных] зап[исок]” и
поклонником Писарева и “Дела” не был» (Там же. Л. 4). Вернулся
(откуда? — Ю.М.) в Казань М.А. Рылов в 1872 г. (Ф. 13. Ед. хр.
197. Л. 1).

Уволенный после скандала на заводе И. Алафузова, где он рабо�
тал приказчиком, М.А. Рылов был вынужден давать объявления
в «Камско�Волжской газете»: «Кожевенный мастер, знающий это
производство практически, предлагает услуги как в Казани, так
равно согласен и в отъезд»; «Подмастерье�мыловар ищет место»
(1873. № 137 и др.). Редактору издания он предлагал реклами�
ровать предложение своих услуг несколько иначе: «Голова и руки,
но неужели нас не освободят от того, что противо нашего жела�
ния гнетет нас? Попытаемся». (Ф. 13. Ед. хр. 197. Л. 6).

3 В сохранившихся записных книжках Агафонова есть запись, сде�
ланная 6 сентября 1875 г.: «Вечером все были у Рылова (за Ге�
оргием, в Барашевском переулке, д[ом] Дыдыкина)... Рылов зав�
тра уезжает в Тюмень к Холмогорову (так в рукописи. — Ю.М.)
на завод». — ИРЛИ (Пушкинский дом). Ф. 13: архив Н.Я. Агафоно�
ва. Ед. хр. 50. Л. 82.

4 Сего месяца.
5 К ним, очевидно, в первую очередь относятся сотрудники «Камс�

ко�Волжской газеты», издававшейся в 1872–1874 г. в Казани:
В.И. Малинин (псевдоним — Паломник), М.М. Владимиров (Аме�
риканец ), Е.П. Фелонов (Ефъ�е�елъ�о�енъ�ве�ъ) и др.

6 В это время в северной Азии издавалась лишь «Сибирь» (Иркутск).
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7 Об этом Михаил Анфимович никогда не заботился. В письме от
1 января 1874 г. он пишет Н.Я. Агафонову: «Добрейший Николай
Яковлевич. Я не успел спросить Вас, годен ли будет сырой матери�
ал, доставленный Вам в прошлый раз, а потому — прибавил еще, и
может быть “всуе трудишься”. За усердие не осудите. Негодно —
изорвите...» (Ф. 13. Ед. хр. 197. Л. 8). Несколько раньше, 25 декабря
1873 г. М.А. Рылов пишет редактору «Камско�Волжской газеты: «При�
лагаемое при сем не составляет статьи, потому что плохо составле�
но, но только как сырой материал» (Там же. Л. 7). Или: «Препровож�
даю при сем некие факты и случаи из известной сферы, прошу Вас,
выберите из них все суть составляющее, — но пустите так, чтобы не
было тени подозрения на меня. Если нельзя пустить в ход с подоб�
ными ограничениями, то бросьте» (Там же. Л. 29). — О качестве его
журналистского труда можно судить по рукописи «Тюмень. Коррес�
понденция “Недели”», помещенной нами в III письме.

8 В собрании М.А. Васильева в Пушкинском доме сохранилась руко�
пись неизвестного автора, поступившая в отдел в 1943 г. 16 стра�
ниц разрозненных листов машинописи, пронумерованных лишь
архивистами. Листы явно перепутаны. Приводить текст целиком
нецелесообразно из�за его излишней идеологизированности (см.:
«Тяжелое положение русского рабочего навело его на мысль свя�
заться с американскими рабочими, чтобы, организовавшись об�
щими усилиями, начать борьбу с капиталистами. Под предлогом
демонстрирования своего снаряда для пробы разрыва кож, не
оцененного русскими заводчиками, на Филадельфийской выстав�
ке и для изучения американской техники кожевенного производ�
ства в 1875 г. он рвется в Америку. Он имел наивность верить, что
правительство и заводчики дадут ему средства для поездки. В пер�
вом его поддержали крупные сибирские общественные и литера�
турные деятели Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев, надеясь склонить в
пользу Рылова либерального генерал�губернатора Западной Си�
бири Н.Г. Казнакова. Казнаков обратился за деньгами к капита�
листам, но они, хорошо зная идеологию Рылова и цели его поезд�
ки, подняли тревогу» (Ф. 141. Ед. хр. 77. Л. 4). Однако наличие в
рукописи цитат из писем М.А. Рылова, оригиналы которых удалось
обнаружить, позволяет более либерально относиться к фактажу
машинописного текста.

9 Вагин Всеволод Иванович (1823–1900), публицист, историк, об�
щественный деятель. Один из редакторов «Сибири», автор книги
«Исторические сведения о деятельности гр. М.М. Сперанского в
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Сибири : в 2 т.» (СПб., 1872). Сотрудничал с Томскими губернски�
ми ведомостями, «Амуром», «Сибирским вестником» Б. Милюти�
на и др. Автор более 200 работ по истории Сибири.

10 «Сибирь» — газета, издававшаяся в Иркутске с 1873 по 1887 г.
Первым ее издателем был инженер�капитан П.А. Клиндер. Одна�
ко отсутствие какого�либо опыта вынудило П.А. Клиндера уже в
1874 г. объявить о сдаче в аренду издания. Согласно телеграмме
из Главного управления по делам печати от 2 июня 1875 г. утвер�
жден редактором отставной надворный советник Всеволод Ива�
нович Вагин. На этом посту в 1877 г. его сменил журналист Миха�
ил Васильевич Загоскин (1830–1904). Сотрудники издания не счи�
тали клиндеровский период «Сибири» своей историей. 10�летие
газеты праздновали в 1885 г., хотя эту дату отметил статьей в «Во�
сточном обозрении» Г.Н. Потанин несколько раньше (см.: Пота�
нин Г.Н. Десятилетие газеты «Сибирь» // Вост. обозр. 1883. № 8,
24 февр. — Подпись: Авесов). Несколько раз приостанавлива�
лась по «цензурным» основаниям. Прекратила существование в
июне 1887 г. Некоторые исследователи считают, что с 1 января
1888 г. начала выходить под названием «Восточное обозрение»,
которое, кстати, в это время переехало из Петербурга в Иркутск.

11 Павлов Андрей Арсеньевич родился в 1850 г. Корреспондент
сибирских и казанских газет, автор «Русской азбуки о том, как
учить читать и писать» (Тюмень, 1873), книги «3000 верст по ре�
кам Западной Сибири: очерки и заметки из скитаний по берегам
Туры, Тобола, Иртыша и Оби (Тюмень, 1878). Умер 11 декабря
1892 г. Похоронен в Казани (см.: Казанский некрополь (Казан�
цы, погребенные на городских кладбищах): 1794–1894 // Ага�
фонов Н.Я. Казань и казанцы. Казань, 1906. Ч. 1. C. 92).

12 Известно несколько изданий: Сибирский календарь на 1876 г. /
сост. А.И. Лучшев. Казань, 1875. 104 с.; Сибирский календарь на
1877 г. / сост. А.И. Лучшев. Казань, 1876. 116 с.; Календарь си�
бирский карманный на 1878 год. Ирбит, 1877. 72 с. — Очевид�
но, календарь, над составлением которого работал А.А. Павлов,
просто не был издан. Это подтверждает и Б.А. Милютин, внима�
тельно следивший за сибирикой: «Изданного в Тюмени на 1876
год календаря мы не видали. Нам не случалось прочесть и отзы�
вов о нем» (см.: Значение истекающего 1875 года для Сибири и
сопредельных ей стран // Сборник историко�статистических све�
дений Сибири и сопредельных ей странах. СПб., 1875–1876. Т. I,
вып. I–III. [9 пагинация]. С. 134).
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13 Технический сборник: журнал открытий, изобретений и усовершен�
ствований по всем отраслям промышленности. Удостоен большой
золотой медали на Московской политехнической выставке 1872 г.
Рекомендован ученым комитетом Министерства народного просве�
щения. Издавался с 1865 по 1883 г. Издатель�редактор В. Ашик.

14 Основой второго издания должно было стать: Рылов М.А. Руко�
водство к кожевенному производству по усовершенствованным
способам с применением механического дубления: в 2 ч. М.: Унив.
тип., 1867. 267 с.

15 В предисловии к третьему изданию, вышедшему в Москве в 1894 г.,
редактор книги и автор предисловия В.В. Тизенгольт писал: «Коже�
венный мастер М.А. Рылов служил более 35 лет на различных ко�
жевенных заводах и имел таким образом возможность близко и
практически ознакомиться со всеми отраслями кожевенного про�
изводства... При бедности нашей технической литературы, особен�
но по кожевенному производству, невозможности пользоваться
иностранной литературой, не затрагивающей многих вопросов это�
го дела, так как в России оно развивалось самостоятельно... сочи�
нение это несомненно представляет интерес для практика... почер�
пнутые из заводской практики и проверенные личным опытом».

Приводим все известные издания кожевенного мастера: Руковод

ство к кожевенному производству по усовершенствованным
способам с применением механического дубления: в 2 ч. М.:
Унив. тип., 1867. 267 с.; Выделка лайки: руководство / сост. ко�
жев. мастер М.А. Рылов. Казань: унив. тип., 1875. 47 с.; Новость в
кожевенном деле / сост. кож. мастер М. Рылов. Казань, 1875.
8 с.; Кожевенное производство: практическое руководство для
выделки разного рода юфти, подошвы полуовальной (юфтовой),
хлебной, спиртовой и соковой; мелкого товара, как�то: опойков,
козлов, шагрени и опойков кидских (лайка для обуви), а также для
выделки перчаточной лайки по французскому способу: в 3�х час�
тях. Изд. 2�е, вновь испр. и доп. / сост. кож. мастер М.А. Рылов.
СПб.: Техн. сб., 1881. 279 с.; Наставление к выделке конины на
гамбургский товар, к раскройке ее на товар сапожный и баш

мачный, к смазке, вытяжке, отделке / сост. практик кож. мастер
М.А. Рылов. Казань, 1889. 43 с.; То же. Казань: Биржевой листок,
1889. 19 с.; Наставление к выделке овчин / cоч. М.А. Рылова на�
печат. под ред. Ф.Н. Кородлева. СПб., 1892. 16 с. — Отт. из «Сельск.
вестн.» (1891. № 44 и 46); Практическое руководство к выделке
разнообразных сортов и по различным способам подошвенных
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кож, как
то соковых, генлок, шведских, буфель, хлебных, спир

товых, полуовалу и мостовья, с указанием возможности приме

нения к выделке подошвы электрического (скорого) дубления
/ cост. кож. мастер М.А. Рылов. Вятка, 1893. Ч. 1. 104 с.; Кожевен

ное производство: практическое руководство для выделки раз�
ного рода юфти, подошвы полуовальной (юфтовой), хлебной, спир�
товой и соковой; мелкого товара, как�то: опойков, козлов, шагре�
ни и опойков кидских (лайка для обуви), а также для выделки пер�
чаточной лайки по французскому способу: в 3�х частях. 3�е испр. и
доп. изд. / под ред. и с пред. В. Тизенгольта. СПб.: К.Л. Риккер, 1894.
288 с.; Новый способ окраски кож в черный цвет. СПб., 1894.
4 с. — Отт. из «Сельск. вестн.» (1894. № 27); Как поднять мелкое и
кустарное кожевенное производство в Вятской и других губер

ниях. Вятка: Губ. тип., 1895. 49 с.; Заграничная выделка замши.
Тобольск: Тип. губ. пр., 1896. 3 с. — Оттиск из ТобГВ.; Кожевен

ное производство. М.: К.И. Тихомиров, 1896. Вып. 2. 152 с.; 1901.
Вып. 1: Выпуск и отделка кож по�русски. 30 с.; Приготовление
мяздрового клея, костяного и желатина. М., 1905. 140 с.; Коже

венное производство: выделка и отделка кож (юфти): овчин по�
русски и хромовых кож. Вятка, 1907. 67с.

16 Годовая подписная цена с доставкою и пересылкою составляла
16 руб., полугодовая — 9 руб. Оставшиеся экземпляры можно
было приобрести по 2,5–3 руб. за том.

17 Лонгинов Константин Васильевич — механик, инженер Екатерин�
бургского завода Гуллета (1850�е), технический директор завода
Гуллета в Тюмени (1860–1866 ), основатель пароходного товари�
щества «Заря» (1869), директор (по доверенности) судостроитель�
ного завода Гуллета (1869–1873), купец 1�й гильдии (1871, 1872),
коллежский советник (1871, 1872), городской голова (4 дек. 1872–
20 дек. 1873), 28 декабря 1873 г. был объявлен несостоятельным
должником (завод Гуллета закрылся), периодически находился под
заключением в тюменской тюрьме как должник (1873–1877), в
1877 году переезжает в Санкт�Петербург (Зотин Ю.С. Тюменские
фамилии [Электронный ресурс]).

18 Мнение Н.И. Сезевой, что «за время своего правления Лонгинов
разорил около 20 купцов, ограбив их свыше чем на 200 тысяч
рублей» (Сезева Н.И. Иван Калганов. Сибирский Хогарт. Тюмень:
Искусство, 2008. С. 93), несмотря на отсыл к материалам облас�
тного архива, якобы объясняющих цифру на картине, вряд ли со�
стоятельно, согласно данным биографии К.В. Лонгинова.
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19 Дата письма предполагает и несколько иные хронологические
рамки поиска архивных материалов об учебе И. Калганова.

20 Очевидно, автор письма хочет подчеркнуть средние способнос�
ти Н.М. Чукмалдина. Подчеркнутые в письмах слова выделены
полужирным курсивом.

21 В тексте неразборчиво, взятая в квадратные скобки часть слова
— прочтение публикатора. Не исключено, что для негативной оцен�
ки тюменского мецената использовано несколько иное слово.

22 «Всем сибирякам известны остроумные карикатуры тобольского
художника Знаменского, частью напечатанные в «Искре» и «Будиль�
нике», но еще более рассеянные по частным портфелям любителей.
Глубже по содержанию и по выбору предметов для осмеяния кари�
катуры более талантливого, хотя и страдающего некоторой болез�
ненностью воображения тюменского художника Калганова» (Сибир�
ская жизнь как почва для искусства // Сибирь. 1880. № 6).

23 В это время городским головой был А.И. Иевлев, его сменил на
этом посту П.И. Подаруев (см.: Зотин Ю.С. Тюменские фамилии
[Электронный ресурс]). Не исключено, что в тексте идет речь о
последнем.

24 Эта история была рассказана в газете «Сибирь» лишь через че�
тыре года. Вот как она прозвучала: «В Западной Сибири жил�был
скромный учитель рисования, человек молодой, честный, беско�
рыстный. Он наделен судьбой художественным дарованием. Хотя
он учился рисовальному искусству у местного мастера, его ка�
рандаш стал известен чуть ли не во всех городах Западной Сиби�
ри. Видя успехи молодого художника, кружок знакомых посове�
товал ему съездить в столицу и поучиться тому, что еще неведо�
мо даровитому самоучке. К услугам его явился меценат из сиби�
ряков же, но сделавшийся московским биржевиком. И вот наш
художник перебирается в Москву. Меценат представил его Тру�
товскому. Получивши от последнего «папское» благословение,
молодой человек был отпущен на все четыре стороны. Началось
мученье с квартирой — то в подвале, то на чердаке, то в ночлеж�
ном доме. Меценат, впрочем, не забыл художника. Он предло�
жил ему приносить работы. Художник рисовал и носил, получая
за свои произведения «соответственное чину и костюму» вознаг�
раждение. Коллекция мецената обогатилась десятками шаржей
и рисунков, которыми бы не побрезговала бы лондонская иллю�
страция. Но как расплачивался меценат, можно судить по его за�
казу картины, писанной красками на тему некрасовского стихот�
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ворения «Еще тройка». За картину художник получил ни много ни
мало — шесть рублей, а сам покровитель взял пятьдесят. Но не�
пригляднее всего «история одной лепки». Многостороннее даро�
вание художника�самоучки доказывается его замечательной ра�
ботой из глины фигуры Плюшкина. Слепивши фигуру на каком�то
холодном чердаке златоглавой Москвы, художник нанимает за
три рубля носильщика снести фигуру к благодетелю. Нести при�
шлось верст пять. Приходят. Увы! Меценат уехал в Сибирь. Что
же носильщику�то дать? Супруга мецената предлагает послать те�
леграмму на счет того же художника. Послали. Вышло разреше�
ние выдать шестнадцать рублей... Теперь эта лепка находится у
одного петербургского иллюстратора — монументного мастера,
а лучшая столичная фотография познакомила Россию с работой
нашего самоучки в роскошных снимках. Художник же узнал о су�
ществовании этих снимков только тогда, когда вырвался «из уче�
нья» и вернулся к своим сибирским друзьям, более его счастли�
вым, ибо они не обладают талантами, а потому и застрахованы
от меценатства» (Сибирь. 1880.№ 6. С. 3). — Подпись: Н�р. — Ско�
рее всего — Нестор. Псевдоним журналиста, корреспондирую�
щего вначале из Тюмени, а затем из Екатеринбурга. Так чередо�
вались места жительства у А.А. Павлова.

25 Хранящаяся в Пушкинском доме рукопись корреспонденции при�
писана неизвестному автору. Сохранилась редакторская прав�
ка, однако публикуется текст в авторской редакции без помет
представителя «Сибири». См. комментарий 7 к публикации дан�
ных писем.

26 После корреспонденции из Тюмени о чехарде «одинаковых» город�
ских голов, когда Иван меняет Кондратья, после него идет Фили�
мон, затем снова Иван или его сын Прокопий... и о готовности По�
даруева выстроить дом для классической гимназии появляется
коротенькое сообщение: «Из Тюмени нам сообщают странное и
чрезвычайно сомнительное известие, будто там недавно от ярос�
ти некоей веской купчихи спрыгнула с балкона третьего этажа де�
вица�горничная и разбилась ужасно, переломавши руки и ноги.
Все будто бы будет шито и крыто: у свирепой купчихи хороший дом,
хороший повар, богатый муж — миллионер» (Сибирь. 1875. № 22).
Г.Н. Потанин подтверждал предположение сибирского коррес�
пондента в одном из писем: «Казнаков в передний путь, когда
корреспонденция была уже напечатана, остановился у Подурце�
ва (так прочитана фамилия Подаруева публикатором писем. —
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Ю.М.) , как бы демонстрируя тем против народной воли» (Письма
Г.Н. Потанина. Иркутск, 1989. Т. 3. С. 44).

В начале 1876 г. А. Павлов в одной из корреспонденций писал о
Тюмени: «Из обыденных явлений нашей жизни заметно ожесто�
ченное разыскивание газетного корреспондента, напечатавше�
го статейку. В этом разыскивании принимает участие один дея�
тельный офицер известного рода службы, что как будто ему вов�
се не к лицу. Говорят, напал и на след. Мне кажется, такая систе�
ма преследования газетных репортеров несообразна со здра�
вым смыслом и весьма неблаговидна. Кто считает себя оскорб�
ленным или оклеветанным в печати, тот должен обратиться в
суд...» (Сибирь. 1876. № 8).

Несколько строк Рылова в «Сибири» имели последствия. Из Нижне�
го Новгорода Г.Н. Потанин писал Н.М. Ядринцеву от 18–19 мая
1876 г.: «Вчера видел Рылова, который приехал сюда из Сарапула,
где он получил место по изгнании из Тюмени. Изгнан за корреспон�
денцию о девушке, бросившейся с балкона... Холмогоров неохотно
отпустил его, но должен был сделать это по настоянию жандармско�
го офицера» (Письма Г.Н. Потанина. Иркутск, 1989. Т. 3. С. 44).

В одной из корреспонденций М.А. Рылов как�то писал: «Частию по
привычке, частию по трусости (сознаюсь откровенно), я никогда
не пишу из того места, с явлениями общественной жизни кото�
рого хочу познакомить читателя. Поэтому настоящие письма я
пишу не из Барнаула, хотя они писаны именно в Барнауле, а на�
ходясь далеко от него. Незавидная судьба и трудная задача си�
бирского корреспондента. Собирай сведения и подмечай явле�
ния общественной жизни так, чтобы это не было заметно нико�
му; обрабатывай собранный материал «как тат в нощи», при этом
позаботься о том, чтобы «гусей не раздразнить», и наконец, тре�
пещи, чтобы не узнали тебя как автора того или другого печатно�
го известия, мало того, чтобы даже не заподозрили в простой
прикосновенности к печатному слову. Сохрани Бог, если прове�
дают; тогда... тогда... одним словом, воображение рисует какие�
то картины, что одновременно бросает и в холод и в жар...» (Тузе�
мец. Воспоминания о Барнауле: письмо в редакцию// Сибирь.
1878. № 24. С. 5).

27 Цифра указывает, сколько слов текста не удалось прочесть (не�
разборчиво).

28 Политипаж — украшение. Очевидно, в то время к украшениям от�
носили и рисунки (см. рис. на соседней странице).
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29 Часть тиража вышла как прил. к журна�
лу «Технический сборник»: 1877.
Т. 24, № 2–4/5; Т. 25, № 8/9; 1878.
Т. 26, № 4; Т. 27, № 8/10; 1879.Т. 29,
№ 10; 1880. Т. 30, № 3/4; Т. 31, № 7/9–
11; 1881. Т. 32, № 2/3; 5/6; Т. 33, № 8.

Лишь в 4�х номерах было помещено по 2
печ. листа руководства, в остальных — по
одному. Первую тетрадку книги (16 стр.)
обнаружить в «Техническом сборнике»
так и не удалось. Обложка и титул опуб�
ликованы в № 8 за 1881 г. Цена с пере�
сылкою составляла 3 руб. 25 коп.

30 Казнаков Николай Геннадьевич (1824–
1885), генерал�губернатор Западной Си�
бири с 1 янв. 1875 г. Способствовал раз�
витию пароходства от Тюмени до Семипалатинска, а также смог
решить вопрос о строительстве Сибирской железной дороги. С
1880 г. — член Государственного совета.

31 Русская азбука о том, как учить читать и писать / cост. А. Павлов.
Типография К. Высоцкого в Тюмени, 1873. 24 с. — Дозволено
цензурою. Казань, 7 октября 1872 года. Отдельный цензор
И. Готвальд. — Вышла восьмушкой, т.е. половинным форматом
журнала «Лук & Чок». Содержание: О том, как учить читать и пи�
сать; Азбука; Стихотворения И.С. Никитина; «Семилетка» (из кн.
для чт. Г. Паульсона); «Прохожие и собаки», басня И.А. Крылова;
«Генерал Топтыгин» Н.А. Некрасова; Молитвы; Прописи (4 стр.).
— Известна еще одна азбука, принадлежащая однофамильцу:
Андрей Павлов. Азбука для малолетних детей. Дерпт, 1843. 31 с.

32 См. комментарий 26.
33 Публикация в «Сибири» за 1875 г. не была обнаружена.
34 Агафонов Николай Яковлевич (1842–1908), издатель�редактор

«Камско�Волжской газеты» (1872–1874), библиограф, автор кни�
ги «Казань и казанцы» в 2�х частях (Казань, 1906).

35 Фелонов Павел Иванович, сотрудник «Камско�Волжской газеты».
Автор драмы в 5 действиях «Убийца, купеческая дочь Осипова»
(М.: Литография Московской театральной библиотеки им.
С.Ф. Рассохина, 1894).

36 Очевидно, речь идет об Усть�Сосновской сельскохозяйственной
школе Кузнецкого уезда Томской губернии, о которой М.А. Ры�
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лов рассказал в «Казанском биржевом листке» (1869. № 74–
75). Ссылка сделана по «Сибирской библиографии» В.И. Межо�
ва (СПБ., 1891–1892), проверить информацию из указанного
справочника не удалось: газета в РНЦ за этот год отсутствует.

37 Речь идет, очевидно, о владельце суконной фабрики. Ядрышни�
ков Пётр Григорьевич (1818–?) — сын купца Г. П. Ядрышникова
(1818–1858), мещанин (1840), кандидат в гласные городской
Думы (1840–1842), купеческий сын (с 1846), купец 1�й гильдии,
содействовал основанию городского банка (1863), потомствен�
ный почётный гражданин (1864), жертвовал на постройку город�
ского водопровода (1864), владелец суконной фабрики в Ядрыш�
никово, член Общества коневодства (1869), отказался по избра�
нии от должности городского головы (01.1874), член временной
исполнительной комиссии по принятию санитарных мер в охра�
нении народного здравия в городовой части (1879) (см.: Зотин
Ю.С. Тюменские фамилии [Электронный ресурс]).

38 Знаменский Михаил Степанович (1833–1892) — тобольский пи�
сатель, художник, журналист. Одно время редактировал неофи�
циальную часть «Тобольских губернских ведомостей». Практичес�
ки все наследие переиздано: Знаменский М.С. Исторические ок�
рестности города Тобольска. Тюмень: СофтДизайн, 1997. — Часть
рукописей, хранящихся в РГАЛИ и Пушкинском доме, опублико�
вана в журнале «Лукич» (2000. № 1; 2002. № 1).

39 Милютин Борис Алексеевич (1831–1886). Окончил Санкт�Петербур�
гский университет; был чиновником особых поручений при генерал�
губернаторе Восточной Сибири, позже товарищем главного воен�
ного прокурора. Его труды: «Устройство и состояние еврейских об�
ществ в России» (Журнал Министерства внутренних дел. 1849.
Кн. 10–12; 1850. Кн. 1–3, 8. — Подпись: Б. М�на); «Очерк 25�летней
деятельности сибирского отдела» (Известия Императорского Русско�
го Географического Общества. 1876. Т. XII); «Военный суд, его за�
щитники и разрушители» (Санкт�Петербург, 1883. — Без имени ав�
тора); «Генерал�губернаторство Н.Н. Муравьева в Сибири» (Истори�
ческий вестник. 1888. Т. XXXIV. С. 317–364; Т. XXXV. С. 595–635.)
— Был соредактором первой частной газеты Сибири «Амур». Изда�
вал в Иркутске с 1864 по 1868 г. «Сибирский вестник». Г.Н. Потанин
писал о Б. Милютине: «Он издавал некоторое время газету... удиви�
тельно чистоплотную и с либеральным направлением» (Литератур�
ное наследство Сибири. Новосибирск, 1983. Т. 6: Г.Н. Потанин. Вос�
поминания. С. 293). Как издатель практически забыт.
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В письме идет речь о «Сборнике историко�статистических сведе�
ний Сибири и сопредельных ей странах» (СПб., 1875. Т. 1, вып.
1–2 ; СПб., 1875. Т. 2, вып. 1; СПб., 1876. Т. 1, вып. 3). В данный
сборник статья М.А. Рылова не попала.

40 См. VII письмо. Очевидно, путевые заметки М. Рылова заканчи�
вались томскими впечатлениями.

41 Его высокопревосходительство.
42 Речь идет о книге «Первый шаг: провинциальный литературный

сборник. 1876». (Казань, 1876. 594 с.). В него вошли драмати�
ческие сцены в 5�ти действиях П.И. Фелонова, а также его очерк
и стихотворение; два рассказа Н.М. Ядринцева («Мирза» и «Ис�
как�мулла»), опубликованные в подборке «Инородцы в ссылке»;
«Из путевых заметок по нижегородскому Поволжью» А.С. Гацис�
кого, записки Г.Н. Потанина «От Новочеркасска до Казани», в
которых он дал оценку «Донским областным ведомостям» и «Дон�
ской газете», предложив деление провинциальной прессы на го�
родские и областные газеты: «Городской листок обыкновенно из�
дается для нужд; у него бывает городских подписчиков более, чем
иногородних... Городской листок издается в видах спекуляции; из�
дателем его бывает человек, с литературой общего ничего не име�
ющий, нередко — круглый невежда; газета организуется так:
нанимается редактор, который или сам пишет передовые, или на�
нимает литератора. Областная газета издается обыкновенно
каким�нибудь местным патриотом, в большей части — в убыток
себе, редактируется самим издателем; дело ведется не для спе�
куляции, а в видах развития умственной жизни в крае...» (Пер�
вый шаг: провинциальный литературный сборник. 1876. Казань,
1876. С. 317).

Сохранилось мнение М.А. Рылова об этом сборнике, высказанное
в письме К.В. Лаврскому: «Наидобрейший и многоуважаемый
Константин Викторович!

Ваше письмо от 9 января я здесь получил, а вслед за тем получил в
бандерольном отправлении и порцию блинов (от “Первый блин
комом”. — Ю.М.). Скажу Вам от души, что как же только хватило
у меня терпения разрезать, то после этого не отрывался в час,
много в два, — поглотив всю порцию и несмотря на отсутствие
икры, сметаны и других необходимых к блинам атрибутов и при�
гощений — поглотив с наивысочайшим удовольствием!

Да послужит Вам к тому лучшим доказательством следующий факт:
“Нижеписавший в музыке, в пении, в сценическом искусстве
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ровно настолько смыслю, насколько свинья в апельсинах, и чи�
тать театральную хронику для меня никогда не составляло инте�
реса, но в блинах я ее прочел с большим аппетитом”. Мысленно
и душевно благодарил автора за доставленное удовольствие, по
обыкновению подразумевая Петра Алексеевича!

В новичке я подразумеваю Попова. Правда ли? Если правда, то он
обещает быть знаменитым провинциальным беллетристом. Если
я ошибаюсь, то достоинство этой статьи нисколько не пострада�
ет и моя благодарность к автору не уменьшится.

А Павел Иванович просто гений, потому что поднес в аккурат при�
личную сему случаю закуску, — виноват, статейку.

Ну, одним словом, разлада в блинах нет. Взошли, выкисли, испек�
лись и поджарились — как нельзя быть лучше. Дай Бог поболь�
ше таких “безделушек”. Пусть после блинов появится “верба”, а
после “вербы” — “красное яичко”. Жаль, что Вы не послали 10�ок
на комиссию. Ручаюсь, разойдутся скоро. Да здесь нет и 1�го шага,
а многие им интересуются, пошлите пяток по пути.

С глубочайшим уважением и в полной уверенности, что этим наша
переписка не кончится.

Имею честь быть при душевной благодарности, всегда готовым к
услугам вашим М. Рылов

17 февраля 1877. Астрахань
P.S. Здесь мои статьи в Казанском бирж[евом] листке производят

бурю в стакане воды и влияют на подписку Чугунову, увеличива�
ют. Р.» — ИРЛИ (Пушкинский дом). Ф. 13: архив Агафонова Н.Я.
Ед. хр. 306.

Издатель сборника Н.Я. Агафонов вспоминал: «Казанский цензор
того времени профессор С.М. Шпилевский получил по случаю
выхода “Первого шага” из Главного управления по делам печа�
ти следующее внушение: “Указывает на явную солидарность этого
сборника с вышеназванною газетою, вредное направление ко�
торой вынудило в свое время ведомство печати принять особые
репрессивные меры для ее прекращения, и уже по одному этому
цензуре необходимо было отнестись к сборнику “Первый шаг” с
особенным вниманием и строгостию и не допускать в нем много
из того, что в нем напечатано /.../ все статьи наполнены описа�
нием ссыльных и лиц, преследуемых правительством, причем все
эти лица выставлены в рассказах крайне симпатичными, а при�
чины их преследования или сваливаются на вину самого прави�
тельства, или же умышленно приведены самые незначительные
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и пустые /.../ Статья “Литературное обозрение” хотя и не пред�
ставляет в себе ничего, явно противного правилам цензуры, но
все ее содержание крайне тенденциозно и дает возможность
привычному глазу легко читать между строками то, до чего она
явно не договаривается. Обвиняя столичную журналистику и сто�
личных писателей в продажничестве, служении личным корыст�
ным целям, в отсутствии сознания важности их призвания и дол�
га, автор статьи причину этого видит в централизации, восста�
вая против всякого рода мер к объединению населения, требует
свободы развития провинций, в особенности в отношении их
языка и литературы, находя в этом единственное спасение для
настоящего от всепоглощающего и обесцвечивающего влияния
центров, посторонних для провинции /.../” После такой бумаги
казанский цензор прямо, без обиняков, объявил редактору сбор�
ника, что все статьи, назначенные к напечатанию во “Втором
шаге”, им, цензором, будут запрещаться даже без их прочтения.
Такой категорический ответ хотя и противоречил законам, тем
не менее был достаточен для того, чтобы наша литературная де�
ятельность распалась» (Агафонов Н.Я. Казань и казанцы. Казань,
1906. Ч. 1 С. 56–57).

43 В «Казанском биржевом листке» обнаружено немало публика�
ций за подписью Туземец. Так, в 1891 г. появились в свет кор�
респонденции «Хлебная эпопея в Глазьевском уезде Вятской гу�
бернии» (№ 269), «Затерявшийся кустарный музей: кор[респон�
денция] из Н[ижнего] Новгорода». Несмотря на подвижный ха�
рактер М.А. Рылова: сегодня он в Тюмени, завтра — в Казани,
Сарапуле, Астрахани, затем публикации из Вятской губернии и
Нижнего Новгорода, популярность псевдонима в разных горо�
дах настораживает. Сохранившиеся письма Н.Я. Агафонову, на�
пример, подтверждают, что Рылов бывал в Н. Новгороде, и из�
данные книги Михаила Анфимовича в Вятке предполагают, что
псевдоним Туземец может принадлежать одному человеку. За�
фиксированы публикации в «Санкт�Петербургских ведомостях»
(Училищный съезд духовенства в Иркутске. 1870. № 23) и в том�
ском «Сибирском вестнике» (О ремесленном образовании в Нер�
чинске. 1887. № 113). Бывал ли наш Туземец в Нерчинске и Ир�
кутске? Как и в Олекме? (См. публикацию Работника: Год на
Олекме // Сибирь. 1873. № 4, 5, 8, 9). Документальных подтвер�
ждений этому нет, а значит, и с приписыванием ему авторства
вышеназванных публикаций придется повременить. Но в Томс�
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ке М.А. Рылов бывал! Подлинной фамилией подписаны «Образ�
цовая пасека в Томске» (Труды Императорского вольного эконо�
мического общества. Т. 3. С. 478–479) и «Мыловарение в Томс�
ке» (Казанский биржевой листок. 1870. № 60.)

44 Уже в 1875 г. спор о месте сибирского университета завершился
«единоборством между Томском и Омском» (см.: Значение исте�
кающего 1875 года для Сибири и сопредельных ей стран // Сбор�
ник историко�статистических сведений Сибири и сопредельных ей
странах. СПб., 1875–1876. Т. I, вып. I–III. [9 пагинация]. С. 140).

45 Капитан Генерального штаба. Возглавлял в 1874–1875 гг. под�
готовку экспедиции в Китай.

46 В записных книжках Н.Я. Агафонова сохранился список «Достой�
нейших казанцев», в который вошло 32 чел.: «6. Э.П. Перцев; 14.
Н.И. Лобачевский; 23. А.М. Бутлеров; 26. М.А. Рылов». — ИРЛИ
(Пушкинский дом). Ф. 13: архив Агафонова Н.Я. Ед. хр. 50. — За�
вершить комментарий можно выводом из идеологизированной
неопубликованной статьи: «никому теперь неведомый, а между
тем эта личность в свое время имела неместное значение...» —
ИРЛИ (Пушкинский дом). Ф. 141: собрание М.А. Васильева. Ед.
хр. 77. Л. 1.

Публикация и комментарии Ю.Л. Мандрики
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I

Тюмень, 14 января 1876 г.
Милостивый государь Григорий Николаевич.
Весьма благодарен за внимание, которое Вы оказываете мне

в письмах к Рылову. Но мне было бы еще приятнее завести с
Вами непосредственную переписку, и надеюсь, Вы не откажете
хотя ответом на настоящее письмо.

Под бандеролью я посылаю мою азбуку, изданную в 1873
году. По своему внутреннему содержанию она не достигла даже
посредственной степени изданий подобного рода и не оправда�
ла цели. Без претензии выделиться из cреды заурядных учите�
лей, каким я был в то время, я хотел просто издать лубочную1

азбуку, которая бы, не отличаясь ценой и наружным видом от
московских изданий, нашла место на ярмарочных лотках и та�
ким путем вносила бы в народную педагогию новые приемы
обучения чтению и письму. Это, как видите, не удалось по не�
умению составителя и по дороговизне издания. До сих пор все
издание (3000 экз.) лежит. С такой азбукой только и можно было
рассчитывать на продажу с лотка, извиняясь тем, что Леухина
и К

о
 продают и еще худшую стряпню. Представлять в уч[еб�

ный] ком[итет] М[инистерства] нар[одного] просв[ещения]
несообразно по самому качеству азбуки, и следовательно она
не может проникнуть в приходские школы, и так, к сожалению,
обремененные подобной дрянью.

Вы советуете мне заняться книжкой для первоначального
чтения своего, т.е. для той области, в которой я живу. Слишком
дробиться невозможно, составить что�либо такое о какой�ни�
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будь части Сибири, положим, о Тобольской губернии, весьма
трудно. Напр., север Ероп[ейской] России более или менее из�
вестен литературно; мы имеем о нем от Максимова, Немиров.�
Данч[енко]2. А что известно о севере Тобольской губернии, хотя
бы о положении там русского населения и об отношении его к
инородцам? Недостаточно одного списка населенных мест им�
перии, издать бы яркие представления…

Интересно знать Ваш взгляд на указанные неудобства.
Издательские дела в Тюмени идут плохо. В минувшем году

напечатали у Высоцкого два карикатурных альбома «Обрыв» и
«Поездка на кумыс», но, кажется, издателям в убыток. Не мо�
жете ли Вы посоветовать, у кого в Петербурге или Москве бла�
гонадежнее поместить эти книги на комиссию. Из двух из�
даний только «Обрыв» проник в Петербург и то в количестве
пяти экземпляров.

Жду Вашего ответа.
Уважающий Вас А. Павлов
Мой адрес: Тюмень, Андрею Арсеньевичу Павлову

II

Тюмень, 10 марта 1876
Милостивый государь Григорий Николаевич!
Здешний пароходовладелец напечатал в местной литогра�

фии большую карту�дорожник по рекам от Тюмени до Томска.
Ныне он поручил мне составить к этой карте статистическое и
этнографическое описание на основании имеющихся данных и
личного исследования. Моя поездка предполагается с первым
пароходом, 10–15 мая. До тех пор я должен подготовиться к тру�
ду, может быть, непосильному3. Но я надеюсь на помощь тех
людей, которым дорога малейшая лепта родного края, и прежде
всего обращаюсь к Вам и Николаю Михайловичу за указания�
ми и наставлениями.

Не откажите, Григорий Николаевич, в совете. Напишите мне,
на что Вы находите нужным обратить мое внимание и как по�
ступить для возможно лучшего исполнения задач.

Уважающий Вас А. Павлов
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III

Екатеринбург, 9 марта 1878 [Карандашом 28 марта]
Достойнейший Всеволод Иванович4! Давно желанного дела

я наконец достиг, хотя, может быть, и немного поздно. Одна дама
пожелала устроить в Екатеринбурге публичную библиотеку.
Она вызвала меня из Тюмени, чтобы сформировать библиоте�
ку и вести ее. При библиотеке понемножку будет практиковать�
ся книжная торговля.

Вы, как понимаете, уважаемый Всеволод Иванович! Давно
я от Вас не получал никаких писем.

Нынешней «Сибири» получил всего один номерище в Тю�
мени. Я удивляюсь, что делал Загоскин5 целый месяц для того,
чтобы выпустить такой бледный номер? Я не верю, чтобы си�
бирские писатели «выписались», как это Вы даже раз <1 нрзб.>.
Скорее у Загоскина менее опасных связей с ними.

Пишите, Всеволод Иванович.
Я скучаю без ваших писем.
Ваш А. Павлов
Адрес: Екатеринбург,

Главный проспект, д. Протопопова.

IV

Екатеринбург, 16 мая 1878
Глубокоуважаемый Всеволод Иванович! Кого следует бла�

годарить за память обо мне, то это Вас. При разнице значитель�
ной возраста и образования Ваши теплые отеческие отношения
ко мне принимаются много к сердцу и чувством искренней ду�
шевной признательности.

Вы рады, что добился наконец желанного дела. Но и здесь
я встретил много неприятностей. Библиотеку и книжную тор�
говлю задумала устроить одна дама, разошедшаяся с мужем и
полюбившая другого. К сожалению, дама эта оказалась на�
столько умственно неподвижною и бесхарактерною, что пред�
приятие чуть�чуть не умерло в зародыше. Да и теперь оно еще
плохо подвинулось вперед. Нанято помещение, разрешение по�
лучено, заказаны шкафы и куплено книг рублей на 400. Вы�
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писка книг и периодических изданий замедляется то тем, то
другим. Не знаю, что будет далее. Если дело расстроится, для
меня будет крайне неприятно. На днях уезжает моя жена в
Казань учиться; оттуда поедет в Петербург. Нужно ей помо�
гать, тем более что с нею же будет и ребенок, а тут как раз ос�
танешься без средств.

Примкнуть к здешней газете, которая, вероятно, выйдет в
свет, я имею мало надежды. Издатель Полков6 — барин, нажив�
шийся инженер, очевидно, бьет на меркантильные цели. Был я
у него раз, а больше ходить пропала охота. Пока он выпускает
листок объявлений и печатает телеграммы.

Не мог я разобрать, кого увезли в Киренск? За что? Меня
очень интересует. Напишите подробнее.

Отчего вы не пишете для печати? Но может быть, пишете?
Я сошелся с «Неделей»7 и посылаю кое�что туда. С «Маляром»8

веду дело, да уж больно теснят. Слезно плачется вся редакция.
В последнее время пред поездкою в Екатеринбург я побы�

вал в нескольких городах Тоб. губернии. Открыл печальное яв�
ление — интерес к «Сибири» пропадает, и конечно, отзовется
на подписке. <2 нрзб.> относительно этого обстоятельства?

В марте я предполагаю напечатать свою книгу — этнографи�
ческие очерки Севера Тоб[обльской] и Томск[ой] губ., но цен�
зура почему�то не выпускает рукопись до сих пор с января ме�
сяца. Особенного, кажется, ничего нет. Разве обиделись за ис�
правников, кулаков и миссионеров.

Пишите, мой дорогой Всеволод Иванович. Желаю Вам здо�
ровья и счастья.

Ваш А. Павлов

V

Екатеринбург, 9 авг. 1878 [Карандашом 30 августа]
Искренне почитаемый Всеволод Иванович! Сыновье спаси�

бо Вам за неоставление меня письмами. Желаю Вам здоровья...
Мои дела текут. Жена уехала в Казань, где собирается слушать
кроме акушерства женские болезни. Это там ныне можно. Пло�
хи только средства. С переездами мы задолжали много; теперь

&&&&& ïàíîïòèêóìïàíîïòèêóìïàíîïòèêóìïàíîïòèêóìïàíîïòèêóì162



я не получаю и половины жалованья. Помогаю ей мало. И она с
дочерью и я кой�как перебиваемся. Но как�нибудь дело попра�
вим. Пока моей женой руководит в Казани Н.Я. Агафонов. Все�
таки она там не без друзей. Зато я здесь совершенно одинок,
при здоровье, до крайности раздражен. Давно бы сие давало
лежать на больничной койке, да только какая�то чисто болез�
ненная энергия не отрывает меня от работы. Я, впрочем, этим
не хвастаюсь, ибо не отношу себя к типу настоящих энергич�
ных людей...

Ожидаю Григория Николаевича9. Впрочем, бают, что он уже
проехал, не отыскавши меня в Екатеринбурге.

Пишите, мой почтенный друг и учитель.
Ваш А. Павлов
Адрес: Екатеринбург

Библиотека Лагутяевой

VI

Крылатые слова

С.В. Максимов в своей книг «Крылатые слова» указывает
на историческое происхождение многих поговорок и определе�
ний, вошедших в русскую речь. Нужно заметить, что «крыла�
тые слова» нельзя считать исключительным заветом давно про�
житого. С течением исторической жизни народа вырабатыва�
ются и новые формулы как продукт наблюдательности и ост�
роумных заключений. В доказательство приводим одно «кры�
латое слово» недавнего происхождения.

Мухтаровы сапоги

— А, Мухтаровы сапоги надел!
Это означает струсил, собрался бежать или бежал. Особен�

но часто применяется при игре в шашки, когда один из партне�
ров ретируется!

Приведенная поговорка, несомненно, сложилась в русских
войсках после поражения армии Мухтара от наших 3 октября
1877 года на Владянинских высотках и потом перешла в народ
как «крылатое слово».
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Кстати приведу поговорку более древнего происхождения,
но не встречающуюся в литературе, народной речи, может, по�
тому, что она узкообластная.

Сборы, как у Чичерина в Москву…

Это означает крайнюю медлительность в сборах куда�либо
идти или ехать, и в то же время сборы, осложненные большими
путевыми запасами, нарядами, в гости и т.п., в уезде, составляв�
шем в XVIII столетии часть Тобольского наместничества. На�
местником Тобольска в конце этого века был Чичерин, путеше�
ствия которого в столицу, по преданию, отличались обилием
экипажей, свиты или челядинцев и разных дорожных принад�
лежностей затейливого вельможи. Через Верхотуринский уезд
проходил тогда главный сибирский тракт, почему, вероятно,
жителям и памятны поездки Чичерина «в Москву». Ударение в
разговорной речи на первом слоге слова «в Мóскву» объяснить
затрудняемся. Во всех других случаях народ говорит «Москвá»,
а не «Мóсква».

Казань
А. Павлов
Историческому вестнику
Андрей Арсеньевич Павлов
Казань, Собачий пер., д. Кокорева
11 мая 1892 г.

Комментарии
Биографические данные об Андрее Арсеньевиче Павлове до сих

пор, как правило, ограничивались свдениями о его изданиях в
типографии К.Н. Высоцкого. И еще. Краевед из Ишима
Т. Савченкова утверждает, что ее папа доподлинно знал о смер�
ти А.А. Павлова, проживавшего когда�то в Ишиме. Якобы по�
следний покончил жизнь самоубийством. Сейчас, когда установ�
лены годы жизни и место захоронения, вопрос встает сам собой:
что произошло в жизни бывшего ишимского учителя, писавшего
в сибирские и казанские газеты? Вначале из Ишима, затем из
Кургана, Тюмени, Екатеринбурга...

 Незадолго до смерти в святочном новогоднем рассказе А. Иши�
мов писал о своем сне, в котором явилась к нему мама: «Я при�
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шла к тебе еще один раз на твою одинокую елку» (Казанский бир�
жевой листок. 1890. № 1).

О его пребывании в Ишиме найти документального подтвержде�
ния в тобольском архиве пока не удалось. Правда, в публика�
ции «Месяц на Ирбитской ярмарке» (Казанский биржевой лис�
ток. 1890. № 23–24) есть строки, косвенно подтверждающие
этот факт: «Это было лет пятнадцать назад. Я тогда временно
проживал в одном из зауральских городов, в 300–400 верстах
от Ирбити...».

В «Сибирской библиографии» В.И. Межова можно отыскать не�
сколько его публикаций в «Ирбитском ярмарочном листке» (см.
также: Мандрика Ю.Л. Н.М. Чукмалдин в «Ирбитском ярмароч�
ном листке» // Лукич. 2003. Ч. 3. С. 41–42), «Сибири» и «Казанс�
ком биржевом листке». Выявлена также публикация «Самосожи�
гатели и самоутопленники в Сибири в 1782–1783 г.» (Русская
старина. 1879. № 10. С. 336–340).

За два года до смерти, когда А. Павлов жил уже в Казани, в «Ка�
занском биржевом листке» начал сотрудничать П.П. Перцов, ос�
тавивший об этом времени воспоминания (см. Перцов П.П. Ли�
тературные воспоминания: 1890–1902 гг. М.: НЛО, 2002. С. 37–
62). В начале девяностых в Казани издавалось три газеты. «Мес�
то было только для одной газеты, много — для двух: круг читате�
лей был крайне узким и с годами почти не рос», — писал
П.П. Перцов.Но даже на этом крайне узком пространстве мемуа�
рист не заметил ни Павлова, ни Ишимова. И здесь хочется за�
дать вопрос самому себе: почему даже путевые заметки, в кото�
рых отсутствовала какая�либо критика в адрес «феодального», по
мнению П.П. Перцова, общества, подписывались псевдонимом?
Может, излишняя скромность?

Ведь еще в предисловии к книге «3000 верст по рекам Западной
Сибири. Очерки и заметки из скитаний по берегам Туры, Тобола,
Иртыша и Оби» он писал: «Летом 1876 года по инициативе И.И.
Игнатова я сделал вояж по рекам Западной Сибири между гг.
Тюменью и Томском с целью ознакомления с современным эко�
номическим положением берегового населения, в особенности
инородческого, по р. Оби. Но, не связывая себя специальными
задачами, я совершил поездку как простой любознательный пу�
тешественник, знакомясь по возможности с бытом, характером,
промыслами и торговлей прибрежных жителей р. Туры, Тобола,
Иртыша и Оби, вследствие чего получилась небольшая сумма
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общеэтнографических сведений... Свою поездку я начал в Тюме�
ни и окончил в Томске, в продолжении нескольких месяцев по�
живши между русскими, татарами, остяками и самоедами, або�
ригенами страны и пришельцами.

Их прошедшее и настоящее я постараюсь представить в общей,
сжатой картине. Впрочем, моя книга не претендует на картин�
ность в художественно�литературном смысле. Я смотрю на нее
без претензии литератора�беллетриста, как на сборник сырых ма�
териалов, из которых, может быть, хотя крупица пригодится для
исследователя Севера Сибири. Я буду держаться ближе к исти�
не, к факту и — что составляет мой идеал — буду ясен».

Несколько удивил рассказ местного Ильфа и не совсем местного
Петрова о том, что свою главную книгу А.А. Павлов написал «бу�
дучи студентом последнего курса» (см.: Коновалова Е.Н., Рощев�
ская Л.П. Династия тюменских издателей // Тюменская старина.
Тюмень, 2006. Т. 1. С. 234). Хочется задать вопрос: курса чего?
Тем более что в предыдущем предложении было чистосердечное
признание, что «до сих пор не удалось установить его биографи�
ческие данные». Увы, при наличии таких сведений восхищает спо�
собность авторов написать ну как минимум полстранички о том,
о ком ничего неизвестно. Тут бы не только Ильф и Петров, но и
Стругацкие, наверное, усохли бы от зависти...

Практически все, что удалось собрать о жизни Андрея Павлова,
помещено в комментарии к «Материалам к биографии Михаила
Анфимовича Рылова» (С. 133–146 данного номера). Судьбы двух
сибирских корреспондентов — Рылова и Павлова — соприкаса�
лись. Это видно по письмам. По этой причине повторять некото�
рые данные об Андрее Арсеньевиче нет смысла.

Впервые на письма Андрея Павлова удалось наткнуться в Государ�
ственном архиве Иркутской области в личном фонде В.И. Вагина
(Ф. 162. О. 1. Д. 160). Это III–V письма данной публикации. Одно —
VI — хранится в отделе рукописей Российской национальной биб�
лиотеки (Ф. 874. Архив Шубинского. Оп. 1. Ед. хр. 52. Лл. 149–150).

Первые, по хронологии, два письма обнаружены в Пушкинском
доме. — ИРЛИ. Ф. 13: из собрания М.А. Васильева. Ед. хр. 344.

1 Подчеркнутые в письмах слова выделены полужирным курсивом.
2 Максимов Сергей Васильевич (1831–1901), писатель , автор кни�

ги «Сибирь и каторга». Вышло собрание сочинений в 20 томах
(1908–1913); Немирович�Данченко Василий Иванович (1848–
1936), писатель, журналист. Вышло собрание сочинений в 18
томах (1910–1915).
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3 Книга «3000 верст по рекам Западной Сибири. Очерки и заметки
из скитаний по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби» издана в
типографии К.Н. Высоцкого в 1878 г. (XXVII; 164 с.).

4 Вагин В.И.
5 Загоскин Михаил Васильевич, журналист, писатель. Окончил Ка�

занскую духовную академию, преподавал латынь и историю в ир�
кутской семинарии. Редактировал неофициальную часть «Иркутс�
ких губернских ведомостей», первую частную газету Сибири «Амур»,
заменил на посту редактора «Сибири» В.И. Вагина. В дневниковой
записи от 9 октября 1879 г. Всеволод Иванович пишет о том «горь�
ком времени, когда у меня отбили газету. Нестеров (под сурдиной
Загоскина), прикрываясь именем сотрудников — ...Ядринцев и
Пот[анин] /.../ вздумали вмешиваться в дела газеты и требовать,
чтобы я принял их в компаньоны... (см.: ГАИркО. Ф. 162. Оп. 1. Ед.
хр. 116. Л. 23 об.). Автор романа «Магистр».

6 Полков Николай Алексеевич, горный инженер, управляющий ли�
тейным казенным заводом в Камышловском уезде Пермской
губернии. Задумал издавать в Екатеринбурге собственную газе�
ту. Не дождавшись разрешения на издание, умер в 1878 г., ос�
тавив на руках жены пятерых малолетних детей. Александра Ан�
дреевна Полкова (1844–1926) воплотила идею в жизнь. Первый
номер газеты вышел 25 июля 1879 г. (газета К.Н. Высоцкого
вышла на полгода раньше). В издании печатались в начале девя�
ностых Н.М. Чукмалдин и А.А. Крылов.

7 Основана генералом Н. Мунтом, идея принадлежала министру
внутренних дел П.А. Валуеву, который инициировал создание сети
частной прессы для борьбы с революционно�демократической
печатью. Издавалась в Петербурге в 1866–1901 гг. Во время,
указанное в письме, была органом народников, была связана с
революционным подпольем. Тираж в 1878 г. достиг 7500 экз.
Редактором был П.А. Гайдебуров.

8 Еженедельный журнал сатиры и юмора с карикатурами. Издавал�
ся в Петербурге с 1871 по 1878 г. Сотрудничал с изданием то�
больский карикатурист М.С. Знаменский.

9 Потанина Григория Николаевича.
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Чудеса и тайны Тобольска*

Ссыльный колокол

15 мая 1591 г. в Угличе был убит младший сын царя Ивана
IV, наследник Русского престола царевич Дмитрий. Горожане
решили, что во всем виноваты слуги Бориса Годунова — Осип
Волохов, Данило Битяговский, Никита Качалов. В городе под�
нялся мятеж, который был подавлен. Из тридцати тысяч угли�
чан двести были казнены, остальные сосланы в Пелымский ос�
трог, на р. Тавду. С собой в Сибирь они волоком притащили на�
батный колокол, который был наказан в средневековой тради�
ции: лишился «уха» и «языка», был бит плетьми.

В Тобольске колокол был первоначально помещен на коло�
кольне церкви Всемилостивейшего Спаса, затем стал на собор�
ной колокольне часобитным.

2 июня 1837 года Тобольск посетил наследник престола це�
саревич Александр Николаевич. Огромные массы народа по�
крыли в тот день берег в Подчувашинском предместье. Со ста�
ринного Московско�Сибирского тракта на правый берег наслед�
ника престола доставил специальный катер. На берегу Алек�
сандра Николаевича встречали генерал�губернатор князь
П.Д. Горчаков, гражданский губернатор Х.Х. Повало�Швейков�
ский и многочисленные тобольские чиновники.

Для приема цесаревича был приготовлен генерал�губерна�
торский дом на плац�парадной (Благовещенской) площади.
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Этот дом был и путевым дворцом на случай приезда в Тобольск
высоких гостей.

Свой первый день в нашем городе Александр Николаевич
начал с посещения Софийско�Успенского собора, осмотра крем�
ля, где он сделал один удар в ссыльный углический колокол.

После прогулки по кремлю наследник посетил Тобольскую
гимназию, где ему были представлены преподаватели, в их чис�
ле и П.П. Ершов, который преподнес цесаревичу свои привет�
ственные стихи. Наследник осмотрел гимназические классы,
приказал спросить уроки учащихся, отведал их кушанья и, най�
дя во всем чистоту и порядок, остался очень доволен.

Вечером в помещении Общественного собрания был дан бал
в честь цесаревича. Наследник престола кроме польского про�
танцевал четыре французских кадрили.

Александр Николаевич побывал и в Тобольском остроге и
был поражен его видом и теснотой и пообещал, вернувшись в
Санкт�Петербург, просить отца о строительстве в Тобольске
новой тюрьмы.

Следует более подробно остановиться на одном эпизоде по�
сещения кремля. Наследник престола осматривал ссыльный
колокол из Углича и позвонил в него. Некоторые расценили это
как дурное предзнаменование.

Другим Романовым, позвонившим в роковой колокол, был
император Николай II, посетивший Тобольск в 1891 г.

Оба императора были убиты…
В 1892 г. угличане попросили тоболяков вернуть колокол

на родину. Тоболяки, как люди предприимчивые, запросили
за это 600 рублей серебром, а получив деньги, заказали на них
муляж из папье�маше, который до сих пор хранится в тоболь�
ском музее.

Северные Святые ворота

«Святыми» Северные ворота Софийского двора были назва�
ны, потому как чрез них каждый год проносили чудотворную
икону Божьей Матери Абалакской «Знамение». С движением
иконы связано одно из чудес. Летом 1665 г. непрерывно шли
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дожди, погибали посевы, прибывала в реках вода, все грозило
голодом. Тогда из Абалака принесли чудотворную икону. Сам
архиепископ Корнилий отслужил литургию, после которой небо
просветлело, а дождь прекратился. В честь этого события было
установлено ежегодное принесение иконы в Тобольск. Прино�
силась икона в город в Прокопьев день (21 июля) и до Ильина
дня (2 августа) находилась в Тобольске.

Рентерея

Одна из двух сохранившихся полностью построек Семена
Ульяновича Ремезова. Рентереей здание названо по тогдашне�
му названию оброка, собираемого с крестьян, — ренте. Здесь же
в подземельях хранился и драгоценный сибирский ясак — на�
лог, собираемый с аборигенов пушниной.

Второе название здания связано с его строителями — плен�
ными шведами. Во время Северной войны (1700–1721) в плен
было взято множество шведских солдат и офицеров, которые
группами от десяти до ста человек были расселены по городам
и селам Казанской, Астраханской и Архангельской губерний. В
1711 г. был раскрыт Свияжский заговор, организованный с це�
лью бежать на родину. В результате этого десятки шведов были
сосланы в Сибирь. Главный путь на восток, Московско�Сибир�
ский тракт, проходил через Тобольск, поэтому большинство
шведов проследовало через сибирскую столицу. Количество
шведов, оставленных в Тобольске на поселении, вызывает го�
рячие споры исследователей. Называют цифры от 110 до 1114
человек. Среди пленных было много талантливых людей: лич�
ный секретарь Карла XII Дитмар, ученый Страленберг. Были и
опытные инженеры. Именно их знания Ремезов использовал
при возведении рентереи.

Ремезов хотел придать постройке триумфальное значение,
назвав «Димитриевскими воротами», в честь дня Св. Димит�
рия Солунского 26 октября (8 ноября), когда Ермак вступил в
столицу Сибирского ханства (Кашлык, Искер). Планировал
Ремезов триумфальную башню над взвозом, но впоследствии
от нее отказался, хотя на чертежах она присутствует.
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Историк Николай Абрамов в XIX в. писал, что в правую арку
рентереи выходили подземные ходы, в которых прятались воры,
грабившие прохожих, поднимавшихся ночью по Прямскому
взвозу.

В рентерее долгое время находились сотрудники тобольского
музея�заповедника: археологи и реставраторы. Бывало, что и за�
сиживались допоздна, а то и ночевали на работе. В глухую пол�
ночь начинало твориться что�то странное. Из подземелий ренте�
реи кто�то поднимался наверх. Шел, гулко ступая, по лестнице и
останавливался у двери кабинета. За все время ни у одного из со�
трудников не хватило смелости заглянуть: кто же там за дверью?

Гостиный двор

Другой постройкой Ремезова является Гостиный двор, пост�
роенный по именному царскому указу 1702 г. для поощрения
торговли со Средней Азией, Китаем, Индией и Афганистаном.
Ремезов спроектировал громадное здание в виде крепости с че�
тырьмя башнями и часовней. Строил Гостиный двор «каменных
дел подмастерье» Герасим Шарыпин, после его смерти в 1704 г.
— тобольский сын боярский Ранчковский и подьячий Морозов.

На строительство было потрачено 30 тыс. рублей, сумма по
тем временам немалая (на 30 коп. можно было купить овцу, на
1 руб. — теленка, на 5 руб. — лошадь). Несмотря на потрачен�
ные деньги, здание для торговли использовалось менее полуве�
ка. Купцы предпочитали селиться и торговать в Нижнем поса�
де. С середины XVIII в. в Гостином дворе размещалась татарс�
кая комиссия, словесный суд, купеческая гостиница и даже
тюрьма на пятьдесят колодников. В 1764 г. в здании размести�
лась губернская аптека, а после пожара 1788 г. — губернские
присутственные места. С 1822 г. здание занимает Тобольский
приказ о ссыльных, затем в Гостином дворе была размещена
арестант�ская рота.

В арестантской роте содержались особо опасные преступни�
ки, проходящие по военным статьям — убийство, дезертирство,
растрата казенного имущества. По данным тобольского архива,
в 1871 г. среди прочих содержались:
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крестьянин Василий Андреев, осужденный на 11 лет за по�
пытку отравить жену; крестьянин Захар Акулов (3 года) за кра�
жу в церкви;

рядовой Кронштадтской крепостной артиллерии Николай
Васильев (8 лет) за оскорбление офицера.

Были в арестантских ротах и «молодчики», проходившие по
таким статьям, как изнасилование и растление малолетних.

Время испытывало Гостиный двор на прочность. Исчезли
двухъярусные аркады вдоль южных и северных стен, наружные
открытые лестницы, часовня. В таком «потрепанном» виде Гос�
тиный двор сохранялся до второй половины ХХ в. В 1960�х гг.
были восстановлены верхи башен и часовни, а также декор вос�
точного фасада.

С начала ХХ в. в здании Гостиного двора разместился То�
больский филиал областного архива. В настоящий момент в
Гостином дворе размещаются коллекции отдела фондов тоболь�
ского музея�заповедника.

У человека, первый раз посетившего Гостиный двор, возни�
кает непонятное чувство, что�то вроде смеси торжества и печа�
ли. На верхнем этаже светло, а нижний этаж всегда в полумра�
ке. Не покидает ощущение присутствия кого�то или чего�то.

В XIX в. тобольские старожилы рассказывали о большой
двери в подземельях рентереи, за которой начинается подзем�
ный ход. На двери изображен казак в синей куртке, сидящий на
бочке с трубкой в зубах и пикой в руке.

Однако подземный ход из Гостиного двора еще не найден.
Ответ могут дать масштабные археологические раскопки, им
черед в недалеком будущем.

 Дворец наместника

Здание дворца наместника является образцом гражданской
архитектуры второй половины XVIII в. Дворец наместника был
сооружен в противовес архиерейскому дворцу как прообраз
светской власти в 1781–1782 гг.

Первый этаж дворца наместника является остатками при�
казной палаты С.У. Ремезова. Приказная палата была зало�
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жена 9 мая 1700 г. На строительстве работали 60 каменщи�
ков, 90 казачьих детей и 50 ссыльных. На первом этаже при�
казной палаты размещались государственные кладовые. На
галерею, или «гульбище», второго этажа вела монументаль�
ная наружная лестница. Над главным входом находился кар�
туш с изображением тобольского герба. Приказная палата
была завершена к 1704 г.

При строительстве дворца наместника приказная палата
была включена в него как составная часть. Тобольское намест�
ничество было открыто 30 августа 1788 г. Первым наместни�
ком являлся Е.П. Кашкин, затем его сменил А.В. Алябьев (отец
известного композитора).

10 мая 1788 г. в большом тобольском пожаре здание дворца
наместника сильно пострадало. В течение почти 50 лет от него
оставались только стены. В 1828 г. было принято решение вос�
становить его для размещения губернских присутственных мест,
которые после пожара размещались в Гостином дворе. Проект
реконструкции здания разработал омский архитектор Татари�
нов. Однако в Петербурге проект не был утвержден, а для рас�
смотрения был предложен чертеж архитектора Давида Вискон�
ти. Проект Висконти отличался строгостью и вкусом прорисов�
ки пропорций и деталей, соответствующих крупному обще�
ственному зданию. В 1831 г. здание было восстановлено. С это�
го времени во дворце наместника разместились губернские при�
сутственные места. На первом этаже размещалась канцелярия
губернского прокурора и окружное казначейство с кладовыми,
на втором — губернский совет и губернское правление, на третьем
— казенная палата. В губернском правлении с 1830 по 1856 г.
в разное время служили декабристы А.М. Муравьев, И.А. Ан�
ненков, П.Н. Свистунов, С.М. Семенов.

Органы губернского правления располагались в здании двор�
ца наместника до 1917 г. В советское время в здании в разные
годы размещались акушерско�фельдшерская школа, рыбопро�
мышленный техникум, филиалы Казанского химико�техноло�
гического института, Омского технического университета, Тю�
менского нефтегазового университета. В настоящий момент
здание в стадии реставрации.
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Архитектура здания присутственных мест (в этом виде дво�
рец наместника сохранился до нашего времени) чересчур про�
ста — нет ни пилястр, ни колонн, ни наличников. Это типичное
здание позднего классицизма. Южный фасад здания, выходя�
щий видом на Нижний посад, лишен всяких декоративных де�
талей. Северный же фасад, выходящий своим видом на собор�
ную (Софийскую) площадь, увенчан ступенчатым фронтоном
и декорирован подоконными полочками на кронштейнах.

В 1998 г. при исследовании фундамента дворца наместника
было обнаружено захоронение женщины, причем здание «сто�
яло на ее ногах».

Первое, на что обращаешь внимание во дворце наместника,
это длинный коридор первого этажа и низкие своды комнат —
то, что осталось от приказной палаты. Пройти из одного конца
коридора в другой поздно вечером и не ускорить шаг — непрос�
то. Чувствуешь на себе взгляд, словно тени прошлого скользят
рядом. И немудрено. Ведь Ремезов построил свою приказную па�
лату на месте первого городского кладбища, существовавшего в
конце XVI — начале XVII в. Знал ли Ремезов о существовании
захоронений? Вероятно, знал. Но был приказ возвести админис�
тративное здание, кроме того, проект выполнил он сам.

Чудотворные иконы

Абалакская икона Божьей Матери «Знамение»
В 25 км от Тобольска находится с. Абалак — место, знамени�

тое своей природной красотой, богатой историей и чудотвор�
ной иконой Божьей Матери «Знамение».

Абалакская икона написана по примеру древней новгородс�
кой иконы «Знамение». В центре ее Богородица с воплотившим�
ся в Ее теле младенцем Христом. Древняя икона Новгорода со�
вершила множество чудес. Одним из самых знаменитых ее чу�
дес было спасение в 1170 г. Великого Новгорода от войск суз�
дальцев, которыми руководил сын Андрея Боголюбского
Мстислав. Когда Новгород был осажден, то в сторону города
летела туча стрел. На стенах были иконы. Одна стрела удари�
лась в икону. Икона заплакала и ликом обратилась к новгород�

×ÎÊ×ÎÊ×ÎÊ×ÎÊ×ÎÊ ýíöèêëîïåäèÿýíöèêëîïåäèÿýíöèêëîïåäèÿýíöèêëîïåäèÿýíöèêëîïåäèÿ174



Евгений Панишев Чудеса и тайны Тобольска

цам, а тыльной стороной к тем, кто Новгород осаждал. На суз�
дальцев опустилась глубокая тьма, и они, как слепые, стали уби�
вать друг друга. Видя такое дело, новгородцы открыли ворота и
погнали захватчиков. Тем пришлось отступать по опустошен�
ным, выжженным землям. В войсках начался голод, и воины, к
ужасу летописца, ели в Великий пост мясо своих же коней.

Сибирская икона отличается от новгородского прототипа
двумя предстоящими святыми: справа на иконе Николай Чу�
дотворец, слева — Преподобная Мария Египетская.

Осенью 1919 г. отступающей Белой армией икона была вы�
везена за границу и теперь находится в Австралии. В Абалаке
сохранился список иконы. В первые годы советской власти его
по�прежнему приносили в Тобольск.

21 июля 1925 г. икону из Абалака несли представители об�
новленческой «Живой церкви» («живцы») во главе с выбор�
ным архиереем Сергием. В с. Преображенском священник� ста�
роцерковник велел икону в церковь не пускать. «Живцы» по�
несли икону дальше. Дошли до Ивановского монастыря. По�
стояли у забора, ворота были закрыты местхозом. В 1929 г. так�
же состоялось принесение иконы.

В настоящий момент в Абалаке прославился чудесами чу�
дотворный список иконы, выполненный в XIX в.

Икона Казанской Божьей Матери в Знаменском монастыре
1661 г. был годом больших бедствий жителей Тобольска.

Весной появилось очень много ядовитых мух, укусы которых
причиняли боль людям и животным. Вскоре начался падеж ско�
та и долгий непрекращающийся дождь. В этих тяжелых усло�
виях проявилась карающая и милующая десница Божья.

26 мая 1661 г. в Знаменском монастыре после утренней служ�
бы дьячок Иоанникий пришел в свою келью, лег и уснул. Дьячку
приснился человек в архиерейском облачении, говорящий: «Спе�
ши, Иоанникий, встань и скажи архимандриту и всему освящен�
ному собору и города того держателю и всему народу первое за�
вещание Пресвятой Богородицы, чтобы они построили церковь
в три дня и в четвертый день посвятили ее Пресвятые Богороди�
цы чудотворного Ее образа Казанского, а церковь эту поставили
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бы на небольшом возвышении невдалеке от церкви трех святи�
телей. Строили бы ее трудами всех жителей тобольских. По по�
строении в эту церковь чтобы внесли образ Пресвятой Богоро�
дицы Казанской, стоявший прежде в церкви Воздвижения чест�
ного Креста, а теперь помещающийся в чулане лицом к стене. За
это небрежение к Св. иконе и за многие другие прегрешения го�
род посетили великие бедствия. Да при том скажи воеводе и всем,
чтобы праздновали образу Пресвятой Богородицы в Знаменс�
ком монастыре три раза в год — 22 октября, на третий день Пас�
хи и 8 июля. И в каждый из этих дней ходили бы крестным хо�
дом из собора в монастырь. И если примут завещание Пресвятой
Богородицы, благодать Божья будет на городе сем и на окрест�
ных городах и селах, если же не примут, то еще большие бедствия
обрушатся на город: скот весь перемрет, и все люди за их прегре�
шения, как черви уничтожены будут».

Иоанникий проснулся и, считая это видение сном, никому о
нем не рассказал. Прошло несколько дней. 1 июля дьячок сидел
в своей келье и переписывал богослужебную книгу. Он уже го�
товился начать переписывать ирмосы первого гласа, ирмос
первой песни: «прекрашенная Божественною славою священ�
ная и славная, Дево, память твоя…», как вдруг вторично, но на
сей раз наяву явился ему тот же святитель.

«Зачем не сказал архимандриту и народу того, что тебе было
передано!» — начал он упрекать Иоанникия. Сказав это, вновь
стал невидим.

Дьячок, рассудив, что он недостоин передать волю Господа
народу, и во второй раз промолчал.

6 июля 1661 г. во время полуденного сна Иоанникию было
третье видение того же святителя. В гневе святитель грозил
обрушить на город голод, наводнение, если дьячок и далее бу�
дет молчать. Однако и в третий раз Иоанникий не открыл Бо�
жьей воли народу.

Четвертое видение произошло в тот же день во время вечер�
ней службы. Иоанникий услышал дальний звон колокола и пе�
ние. Один из поющих сказал ему: «Зачем не сказал сегодня того,
что повелено тебе! Завтра перед всем народом наказан будешь».
Видение скрылось.
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Наступил канун праздника Казанской иконы Божьей Мате�
ри. Иоанникию выпало читать повествование о явлении Св.
образа в Казани. Вдруг отворилась дверь трапезной, и оттуда
вышел знакомый святитель. Невидимый для прихожан, он по�
дошел к дьячку и гневом молвил: «Читаешь о явлении образа
Божьей Матери, а сам не веруешь! От чего часа будешь ты дряхл,
пока не совершится Божье дело», — и поверг его на пол.

Дьячок словно мертвый рухнул, перепугав весь народ. Иоан�
никия поспешно вынесли на воздух. Там он все рассказал иеро�
монаху Макарию.

Весь свой рассказ дьячок повторил архимандриту Иосифу и
изложил письменно.

Настоятель монастыря немедленно поставил в известность
тобольского воеводу Ивана Андреевича Хилкова. Однако на
построение церкви нужно было разрешение владыки, но преос�
вященного Симеона не было в Тобольске.

 На общем совещании духовенства и светских властей было
принято решение на следующий день провести крестный ход
из собора в монастырь. Икона была вынесена из чулана. Весь
народ стоял на коленях и горячо молился.

Тут же горожане решили общими силами строить храм. Цер�
ковь была построена за три дня. На четвертый день икона с тор�
жеством была поставлена в иконостасе нового храма. Летопи�
сец отмечал, что дожди перестали лить, как бы в знак Божьей
милости к жителям города.

Уже в дни построения храма начались чудеса исцеления. 11
июля 1661 г. исцелилась от болезни глаз жена пешего казака Дом�
на Парфенова. 17 июля был исцелен казак Кондрат Залесов.

1 января 1662 г. поврежденная в рассудке девица Марфа во
сне увидела женщину в белом одеянии, которая запрещала ей
звать в дом для лечения колдунов и знахарок, а велела идти в
Знаменский монастырь и отслужить там молебен пред Казанс�
кой иконой. Девица отправилась в монастырь, отслужила мо�
лебен и получила немедленное выздоровление.

Всех чудес, совершенных при этой иконе, летописец насчи�
тал 44. О них была составлена особая рукопись, которая храни�
лась в архиве Знаменского монастыря.
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Икона хранилась в Казанской церкви Знаменского монас�
тыря между царскими и северными вратами. Приснодева была
изображена, как и на казанском подлиннике. Образ был укра�
шен серебряной позолоченной ризой. В обоих венцах находи�
лись драгоценные камни. К венцу Божьей Матери была при�
креплена небольшая корона из драгоценных камней и жемчуга.

Иконы Софийско'Успенского собора
Из икон тобольского Софийского собора наиболее знаме�

ниты были иконы Софии Премудрость Слова Божия, Христа
Спасителя, Божьей Матери, Николая Чудотворца, Успения
Божьей Матери и Спаса Вседержителя. Во время стихийных
бедствий, пожаров, наводнений и эпидемий их выносили из
собора на площадь и служили молебен.

На иконе Софии Премудрость Слова Божия была представ�
лена в образе Божьей Матери, стоящей под семистолпной се�
нью, над которою сверху написано: Вера, Надежда, Любовь,
Мудрость, Правда, Целомудрие, Мужество. Божья Матерь сто�
яла в убрусе, который был закрыт серебряным под золотом цар�
ским венцом. Около головы у Нее окружение со звездами по
краям, в правой руке скипетр, а в левой — зеленая ветвь с розо�
выми цветами, над головой, под карнизом сени, Соломонова
надпись: «Премудрость созда себе храм, и утверди столпов
седмь». Под сей над окружением главы наверху среди первого
столпа надписано «Премудрость, Дух», а вокруг окружения гла�
вы: «Господь созда мя в начаток путий своих». Кроме того, на
иконе были написаны пророки Аарон, Исайя, Давид, Моисей,
Даниил и Захария. Сверху над Божьей Матерью был изобра�
жен Бог Отец, благословляющий обеими руками. По обеим сто�
ронам от Бога Отца были написаны семь архангелов: Михаил,
Рафаил, Салафиил, Варахиил, Гавриил, Уриил и Егудиил. Над
архангелами с правой стороны были написаны одиннадцать
праотцов и богоотцев, Ной с ковчегом, одиннадцать мучеников,
семнадцать преподобных, семь святителей и шесть апостолов.

Иконы Успения Божьей Матери и Спаса Вседержителя были
огромного размера, в резных золоченых киотах, в богатых се�
ребряных под золотом ризах. Риза Успенской иконы была сде�
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лана в Москве в 1790�х гг. и весила 2 пуда 19 фунтов 58 золот�
ников, т.е. около 40 кг. Риза иконы Спаса Вседержителя была
выполнена в 1777 г. и весила 2 пуда 13 фунтов 73 золотника
(почти 37,5 кг).

Иконы Покровского собора
Зимний Покровский собор был построен в 1746 г. по прика�

зу митрополита Антония II (Нарожницкого). Три года строил�
ся храм и был освящен во имя Св. Антония и Феодосия Печер�
ских. В 1867 г. на средства тобольского купца Николая Неволи�
на к храму был пристоен северный придел и каменная «палат�
ка» для церковных нужд. Сам храм получил новое название—
Покровского. Среди знаменитых икон Покровского собора ис�
торик и богослов А.И. Сулоцкий выделил три: икону Христа
Спасителя, сидящего на троне с венцом, икону Богородицы
Одигитрии в серебряном окладе с убрусом, украшенным жем�
чугом и драгоценными камнями, и икону Божьей Матери, име�
нуемой Тобольской. Последняя из упомянутых икон была пе�
реписана с Черниговской иконы Божьей Матери в 1730�х г. В
1848 г. тобольский купец Яков Петрович Ершов после исцеле�
ния от болезни после молитвы перед этим образом выписал из
Москвы серебряную ризу стоимостью 500 рублей. В приделе
Покровского собора находилась богатая икона Иоанна Златоу�
ста. Святой был изображен высокого роста, со строгим лицом, с
длинной седой бородой и длинными седыми волосами.

Икона Нерукотворного Спаса в Спасской церкви
Деревянная Спасская церковь была построена еще в 1587 г.,

после сооружения первого острога и постройки первой церкви
— Троицкой. В 1593 г. на колокольню этой церкви был поднят
ссыльный углический колокол, что набатом возвестил людей
об убиении малолетнего царевича Дмитрия. В конце XVII века
церковь сгорела, была восстановлена, но просуществовала в
новом виде совсем недолго. В 1709 г. при митрополите Фило�
фее (Лещинском) рядом с деревянным был заложен новый ка�
менный храм. В церкви находился образ Нерукотворного Спа�
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са. Эта икона была прислана в Тобольск во время правления
царя Федора Иоанновича — в Троицкую церковь. В 1791 г., пос�
ле того как церковь была из�за ветхости разобрана, икона была
перенесена в Спасскую церковь. Икона имела длину 1 аршин и
ширину 3/4 аршина. Сверху была покрыта позолоченной ризой
с венцом из чистого золота.

Икона «Всех скорбящих радость» в церкви Захария
и Елизаветы

Деревянная Захарьевская церковь была построена в 1752 г.
Митрополит Сильвестр повелел соорудить ее на месте, куплен�
ном у татар крестьянином М. Мухиным. В пожаре 1757 г. цер�
ковь сгорела, и на ее месте заложили каменную двухэтажную, с
шестью престолами. Церковь строилась почти двадцать лет и
была полностью закончена в 1776 г. Работами заведовал мастер
Андрей Городничев. Главы храма были позолочены «через
огонь» на средства тобольского купца Неволина.

Из икон церкви Захария и Елизаветы наиболее прослави�
лась икона «Всех скорбящих радость». В 1819 г. купец Иван
Васильевич Пиленков, прихожанин этой церкви, отправился по
делам торговли на Оренбургскую линию.

По дороге в г. Троицк у него понесли кони. С горечью и молит�
вой он обратился к Пресвятой Богородице, обещая в случае Ее
помощи устроить для иконы новую серебряную ризу и установить
в честь Ее особое празднество. И лишь только он окончил молит�
ву, как кони его пошли тише и скоро совсем остановились. Когда
Пиленков вернулся в Тобольск, он пошел к епископу Амвросию
(Келембету) и поведал ему обо всем случившемся в дороге.

В 1830 г. купец устроил на икону новую серебряную под зо�
лотом ризу весом 6 фунтов 13,5 золотника, украшенную жем�
чугом и драгоценными камнями. В 1846 г. по молитве к Божьей
Матери «Всех скорбящих радость» спасся от пожара на судне
купец Петр Федорович Плеханов. В 1848 г. икона исцелила от
холеры отставного майора Филиппа Шеметнина, а еще через
шесть лет от тяжелой болезни — купеческую жену Евдокию Ре�
менникову. В 1854 г. икона спасла жителей деревни Усольце�
вой Кугаевской волости Тобольского уезда от «гнилой горячки».
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Иконы Благовещенской церкви
Каменная Благовещенская церковь была заложена в 1735 г.

при митрополите Антонии II усердием прихожан, преиму�
щественно выходцев из Великого Устюга. В 1748 г. были освя�
щены приделы Св. Прокопия и Иоанна и Св. великомученицы
Екатерины, а главный престол в храме был освящен в 1758 г. во
имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1760 г. при строи�
тельстве каменной колокольни был устроен придел во имя ве�
ликомученика Святого Мины и освящен в 1771 г. Храмовые ико�
ны Благовещения Пресвятой Богородицы и Прокопия и Иоан�
на Устюжских чудотворцев были привезены в эту церковь из
Великого Устюга. С 8 сентября по 25 декабря 1917 г. церковь
посещала царская семья. В 1956 г. церковь была разрушена до
основания.

Место, где стояла церковь, неоднократно исследовали иска�
тели древностей. В ограде храма был найден старинный палаш с
рукоятью из сердолика, который передали в тобольский музей.

В 1970�х гг. в ресторане «Иртыш», что находился недалеко
от места, где стоял храм, в бывшей торговой лавке купца Трусо�
ва, отключилась вода. Вызвали двух сантехников. Те спустились
в подвал и, продолбив стену, попали в церковный подвал, где
нашли два бочонка вина.

Иконы Богородице'Рождественской (Ильинской) церкви
Каменная церковь была заложена 2 мая 1751 г. с благослове�

ния митрополита Сильвестра. Первый придел был освящен 19
июля 1754 года во имя Ильи Пророка, в том же году освящен
второй придел во имя Святителя Николая Чудотворца, а 26
апреля 1762 г. освящен главный храм во имя Рождества Пре�
святой Богородицы.

Богородице�Рождественская церковь находилась при Бого�
родице�Успенском женском монастыре. Этот монастырь был
известен с XVII века и существовал до 1764 г. Впрочем, преста�
релые монахини проживали в нем до 1788 г., пока большой по�
жар, истребивший почти полгорода, не уничтожил и их кельи.
В церкви находились замечательные царские врата, обложен�
ные чеканным серебром, присланные в Тобольск в дар царев�
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ной Софьей Алексеевной. Среди икон церкви особого внима�
ния заслуживает икона Тихвинской Божьей Матери, покрытая
железной ризой с серебряными венцами.

Кроме того, в церкви находился образ Святителя Николая
Чудотворца, прекративший в Тобольске в 1611 году падеж скота.

В 1939 г. церковь была разрушена до основания.

Иконы церкви Петра и Павла
Каменная церковь Петра и Павла была заложена в 1768 г. на

месте некогда стоявшего деревянного храма. Главный престол
освящен во имя верховных апостолов Петра и Павла, а два при�
дела — во имя Алексея, митрополита Московского, и преподоб�
ного Нила Столбенского. В 1807 г. была возведена колокольня.

В Петропавловскую церковь 26 июня (9 июля) приносилась
чудотворная икона Почаевской Божьей Матери из Иоанно�Вве�
денского женского монастыря. Икона находилась в церкви три
дня, а 29 июня, после литургии, ее торжественно уносили в Ан�
дреевскую церковь.

Иконы церкви Апостола Андрея Первозванного
Церковь Апостола Андрея Первозванного находится в быв�

шей казачьей слободе. Первые казаки пришли в Сибирь с Ер�
маком Тимофеевичем. После гибели атамана выжившие 90 че�
ловек ушли в Россию. Затем часть их вернулась в Сибирь с ре�
гулярными воинскими силами. Казаки служили в Тобольске в
старой казачьей сотне по тридцать и более лет. В 1611 г. преста�
релые участники Ермаковского похода были определены на
проживание в Богородице�Успенском монастыре. По воспоми�
наниям казаков были составлены древние сибирские летописи,
например, Есиповская и «Синодик Ермаковским казакам».

Деревянная Апостоло�Андреевская церковь была построена
в 1646 г., а в 1744 г. купец А. Сумкин на ее месте поставил неболь�
шой каменный «сруб». В 1749 г. был освящен придел во имя Ав�
раамия Затворника, а в 1755 г. во имя Андрея Первозванного. В
1759 г. достроена трапезная и освящен третий престол во имя
Иоанна�воина. В церковь Андрея Первозванного совершался
крестный ход с иконой Почаевской Божьей Матери.
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В 1848 г. в Тобольске случилась страшная эпидемия холеры.
За месяц умерли 621 человек.

В самый разгар эпидемии прихожанин Андреевской церкви
Иван Пермяков во сне услышал голос, который говорил: «Вот
Абалакская чудотворная икона Божьей Матери из Абалакско�
го монастыря принесена в Тобольск. Зачем же не принесут сюда
икону Почаевской Божьей Матери из Ивановского монасты�
ря?» Пермяков рассказал свой сон соседям, и 13 июля толпа
жителей Подчувашского предместья пришла к епископу Геор�
гию и просила о принесении иконы.

14 июля икона была принесена в Тобольск. После крестного
хода эпидемия пошла на убыль и через три дня прекратилась
совсем.

Жители Подчувашского предместья и других районов То�
больска просят владыку о ежегодном принесении иконы в Анд�
реевскую церковь с 1 (14) июля по 16 июля. В 1856 г. они хода�
тайствуют перед преосвященным Евлампием о принесении ико�
ны в Тобольск не 14 июля, а в Петров день, и не на два дня, а на
целую неделю. Церковные власти разрешили принос иконы, но
всего на один год. В марте 1859 года в Святейший Синод посту�
пило новое прошение о принесении иконы на две недели. 12
октября 1859 года Синод разрешил принос иконы с 29 июня
(12 июля) по 4 (17) июля.

Иконы церкви Рождества Христова
Церковь Рождества Христова была заложена почти одновре�

менно с Благовещенской. В ней находились три престола: в честь
Рождества Христова, Зосимы и Савватия Соловецких чудо�
творцев и Смоленской Божьей Матери, а соответственно, и зна�
менитые иконы этих святых.

Иконы Сретенской (Пятницкой) церкви
Деревянная церковь Параскевы Пятницы в Нижнем посаде

была построена еще в конце XVII — начале XVIII века. Камен�
ная ее преемница была заложена в 1754 г. Теплый нижний храм
был освящен в 1770 г., а верхний холодный — в 1775 г. В церкви
три престола: верхний освящен во имя Алексея человека Бо�

Евгений Панишев Чудеса и тайны Тобольска
183



жия, нижний — во имя Сретенья Господня, и в северном приде�
ле — престол во имя Параскевы Пятницы. В конце XIX в. здесь
прославилась икона святого великомученика Пантелеймона,
присланная с горы Афон.

Иконы Крестовоздвиженской (Покровской) церкви
Деревянная церковь Воздвижения Креста Господня была по�

строена еще в 1652 г., в 1743 г. она сгорела, но была сразу же
отстроена заново. Через десять лет к юго�западу от деревянной
церкви на средства прихожан начали строить двухэтажную ка�
менную. Купцы братья Медведевы пожертвовали для этого ис�
кусственный холм, сооруженный ими на берегу речки Покров�
ки для строительства собственного дома. Нижний теплый храм
с престолом во имя Покрова Пресвятой Богородицы был освя�
щен 14 сентября 1761 г., а верхний (летний) с престолом в честь
Животворящего Креста Господня — в 1771 г. Из�за нехватки
денег колокольня до 1779 г. оставалась деревянной и лишь в
1784 г. отстроена в камне. В 1784 г. во время наводнения вода
была и в самом храме. В 1789 году купол в интерьере был укра�
шен алебастровыми барельефами с изображением Бога Отца и
святых. В 1790 г. был заложен северный придел Симеона Столп�
ника и его матери Марфы. В 1798 г. строительство завершилось.

Иконы Никольской церкви
Первый Никольский храм был построен в 1602 г. в течение

10 дней, по случаю явления Святителя Николы и чтобы пре�
кратить в городе падеж скота. 29 мая 1677 г. церковь сгорела от
ударившей в Знаменский монастырь молнии. В следующем,
1678 г. был заложен новый деревянный храм Святителя Нико�
лая, епископа Мирликийского, с приделом великомученика Ди�
митрия Солунского. Новый храм был освящен 3 декабря 1680 г.

В 1684 г. в церковь попала из тучи «громовая стрела» (ме�
теорит), пробила верх большой главы и упала внутрь церкви в
придел. После того как прихожане немного оправились, камень
начали передавать из рук в руки. Камень долгое время нахо�
дился в приделе Димитрия Солунского, дальнейшая судьба
метеорита неизвестна.
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В 1714 г. был заложен каменный храм с приделами Входа
Господня в Иерусалим, великомучеников Димитрия Солунско�
го и Георгия Победоносца. По малочисленности прихожан служ�
ба в храме совершалась редко. Во второй половине XIX в. юж�
ная его стена дала значительную трещину. В 1891 г. преосвя�
щенный Иустин на добровольные пожертвования привел цер�
ковь хотя и не в роскошный, но приличный вид. В 1930�х гг.
храм был разрушен.

Продолжение в следующем номере
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Архивный суржик

Как мы знаем из предыдущего номера журнала, библиотеч�
ное дело со страшной силой «расцветало» в Тобольской губер�
нии. Вот что говорит об этом Ф. 152. Оп. 10. Ед. хр. 52 (ГУТО
ГА в г. Тобольске).

2 февраля 1880 г. канцелярией тобольского губернатора было
выдно тюменскому приказчичьему клубу разрешение «на пра�
во содержания в течение 1880 г. библиотеки для чтения с тем,
чтобы в ней не дозволенных цензурою книг не иметь и вести
каталог» (Л. 14.). Согласно решению управления клуба от 9
июня 1884 г. комитет заведующих библиотекой будет состоять
из 6 старшин. В него вошли коллежский асессор Дмитрий Ива�
нов Папин, врач Александр Семенович Гасилов, тюменские ме�
щане Никита Илларионов Игнатов и Михаил Николаев Голо�
вин, а также екатеринбурский мещанин Петр Дмитриев Мура�
вьев и крестьянин Туринского округа Дмитрий Васильев. Дан�
ное решение подписано председателем совета старшин Н. Иг�
натовым и старшиной�казначеем Д. Папиным.

Насколько правдоподобен документ, можно судить по сле�
дующему письму тобольскому губернатору от 26 мая 1885 г., в
котором говорится, что «члены клуба почти в течение двух лет
лишены возможности пользоваться библиотекой».

Но на этом история не заканчивается. Почти через три года
в адрес губернской канцелярии было отправлено новое письмо:
«Вследствие внезапной смерти старшины�казначея, заведывав�
шего в 1885 году библиотекой клуба, оказалось невозможно
отыскать предложения бывшего начальника губернии от 14
июня 1885 г. о содержании библиотек». И представители при�
казчичьего клуба просили выслать «копии с оного».

И лишь потом были отправлены почтой в губернский город
свидетельство, разрешающее содержать библиотеку в приказ�
чичьем клубе до конца 1880 г., и гербовая марка стоимостью в
80 коп. с просьбой разрешить содержание клуба в 1888 году.
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Как там поется в старой песне: «наша песня коротка, начи�
най сначала».

О типографиях и книжных лавках

Открыть первую книжную лавку в Тюмени было разрешено
отставному унтер�офицеру Николаю Константинову 8 января
1882 г. Вспомним, когда начал открывать свои книжные мага�
зины П. Макушин? И решим, что должно стать предметом гор�
дости за город и что есть предмет грамотной раскрутки имени
научными работниками действительно университетского горо�
да... (Ф. 152. О. 10. Ед. хр. 70. Л. 97).

Литотипографию коллежскому асессору Константину Ни�
колаевичу Высоцкому позволили открыть 30 апреля 1869 г., вто�
рично — 9 июня 1870 г.

Типография ялуторовского мещанина Ивана Жидкова по�
явилась в Тюмени 7 фераля 1883 г.

В «Политическом обзоре Тюменского, Туринского и Ялуто�
ровского округов в 1886 г.», датированном 8 января 1887 г., со�
общается: «В настоящее время находится одна типография ме�
щанина Жидкова, а ранее была еще типография отставного кол�
лежского асессора Высоцкого, но за смертию его в ноябре ми�
нувшего года перестала существовать... Отдельных книжных
магазинов не существует. Публичных библиотек как в гор. Тю�
мени, так и в гор. Туринске и Ялуторовске не имеется» (ГАРФ.
ДП, 3 делопроизводство. Ф. 102. 1887. Д. 9, ч. 47. Л. 42).

Всякая мелочь

√ В письмах Ф.К. Зобнина, сохранившихся в Санкт�Петер�
бургском филиале АН РФ, его рукой обозначено отчество
«Козьмич», но не «Кузьмич», как мы привыкли везде его вели�
чать.

√ В середине 80�х на выставке в Екатеринбурге были пред�
ставлены экспонаты жителя Австралии К.Д. Носилова. Неиз�
вестный лоскут биографии или некто Иной?

Архивный суржик. О типографии и книжных лавках и др.
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