
ИСТОРИЯ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

HISTORY  
OF EVERYDAY LIFE

№ 1 (33) 
2025



ИСТОРИЯ  
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Журнал включен в Перечень 
рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-68612 от 04.03.2016 г.
Журнал издается с 2016 года
Периодичность: ежеквартально

Учредитель, издатель: 
Ленинградский государственный 
университет имени А. С. Пушкина

 научный журнал

Главный редактор 
В. А. Веременко, доктор исторических наук, профессор, Россия 

Заместитель главного редактора 
В. Н. Шайдуров, доктор исторических наук, доцент, Россия

Ответственный секретарь 
О. А. Семёнова, кандидат исторических наук, Россия

Технический секретарь 
А. Е. Жукова, кандидат исторических наук, Россия 

Редакционная коллегия 
А. В. Белова, доктор исторических наук, профессор, Россия 
О. Р. Демидова, доктор философских наук, профессор, Россия 
Л. П. Заболотная, доктор исторических наук, доцент, Республика Молдова 
С. И. Ковальская, доктор исторических наук, профессор, Республика Казахстан  
В. О. Левашко, кандидат исторических наук, доцент, Россия 
С. В. Любичанковский, доктор исторических наук, профессор, Россия 
К. Мацузато, доктор юриспруденции (PhD), Япония 
Н. Л. Пушкарева, доктор исторических наук, профессор, Россия  
Д. Рансел, доктор истории (PhD), США 
М. А. Текуева, доктор исторических наук, Россия 
Л. Цзюань, доктор филологии (PhD), Китай 
Т. К. Щеглова, доктор исторических наук, профессор, Россия

Рукописи статей в обязательном порядке 
оформляются в соответствии с требованиями 
для авторов, установленными редакцией. 
Редакция не вступает в переписку с авторами 
статей, получившими мотивированный отказ 
в опубликовании. Статьи, оформленные 
не по правилам, редакцией не рассматриваются.

 ISSN 2542-2375



HISTORY  
OF EVERYDAY LIFE

The journal is included into 
the list of reviewed academic journals 
and periodicals recommended 
for publishing in corresponding series basic 
research thesis results for a PhD Candidate 
or  Doctorate Degree

The certificate of the mass media regis-
tration ПИ № ФС77-68612,   
March 04, 2016
The journal is issued since 2016 
Quarterly, 4 issues per year

Founder, Publisher:
Pushkin Leningrad State University

 scientific journal

 ISSN 2542-2375

Сhief editor 
V. A. Veremenko, Doctor of History, Full Professor, Russia

Deputy Chief editor 
V. N. Shaidurov, Doctor of History, Associate Professor, Russia

Executive editor
O. A. Semenova, Candidate of History, Russia

Technical secretary 
A. E. Zhukova, Candidate of History, Russia

Editorial Board 
A. V. Belova, Doctor of History, Full Professor, Russia 
O. R. Demidova, Doctor of Philosophy, Full Professor, Russia 
L. P. Zabolotnaya, Doctor of History, Associate Professor, Republic of Moldova 
S. I. Kovalskaia, Doctor of History, Full Professor, Republic of Kazakhstan 
V. O. Levashko, Candidate of History, Associate Professor, Russia 
S. V. Liubichankovskiy, Doctor of History, Full Professor, Russia 
K. Matsuzato, Doctor of Law (PhD), Professor, Japan 
N. L. Pushkareva, Doctor of History, Full Professor, Russia 
D. Ransel, Doctor of History (PhD), Professor, USA 
M. A. Tekueva, Doctor of History, Russia 
L. Juan, Doctor of Philology (PhD), China 
T. Shcheglova, Doctor of History, Full Professor, Russia

The papers assigned for publication are to be 
prepared in accordance with the requirements 
for authors established by editorial board. 
The editors do not enter into correspondence 
with the authors of papers fairly rejected. Papers 
which do not follow the rules are rejected by 
the editorial board.





ТЕМА НОМЕРА

СЕМЬЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
(ПО ИТОГАМ ГОДА СЕМЬИ В РОССИИ)



СОДЕРЖАНИЕ

А. С. Новиков 
Взаимоотношения «взрослых детей» с родителями 
и прародителями как аспект семейной повседневности 
населения Северо-Запада Руси (по материалам 
берестяных грамот XII–XIV вв.) 

И. В. Дубинин 
К проблеме изучения родственных отношений 
историка казачества И. Д. Попко. Письмо Матроны 
Анфимовны Ревнивых дяде 

К. С. Коваль, Н. Л. Пушкарева 
Профессиональное и семейное в повседневности 
русской художницы второй половины XIX – начала XX в.

О. И. Секенова 
Память о материальном: семейный быт и домашнее 
хозяйство семьи арабистов в воспоминаниях 
В. А. Крачковской

О. А. Валькова 
Я б в ученые пошел, пусть меня научат… Семья 
за спиной молодого ученого: преимущество или обуза? 
(По материалам биографий физика  
А. А. Глаголевой-Аркадьевой и историка физики  
О. А. Старосельской-Никитиной)

[10]

[31]

П. С. Кабытов, Е. П. Баринова 
Крестьянский мир глазами земского начальника

Н. В. Некрасов  
Буфет Государственной думы Российской империи 
в 1906–1907 гг.: от второстепенного ресторана 
к политическому клубу 

[99]

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

[43]

[62]

• СЕМЬЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ •

[113]

[77]



[132]

Р. А. Мишков, О. А. Семёнова 
Производство резиновых игрушек в Российской 
империи во второй половине XIX – начале XX в. Часть 1

[215]

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

[158]

Иллюстрации [237]

Е. В. Дианова 
«Кино против водки»: санитарно-просветительный 
кинематограф 1920-х гг. в борьбе с социальными 
девиациями (пьянством и алкоголизмом)

Р. А. Бадиков 
Практика мобилизационного рекрутирования 
кадров для советской военно-исторической науки: 
микроисторическое исследование

Г. В. Карандашев  
Повседневная жизнь уездного города: проституция 
в Ростове во второй половине XIX – начале XX в.

В. Шмидт  
Колониальные журналы как источник по вопросам 
переселения в немецкие колонии

Т. В. Власов 
Техническая интеллигенция и движение изобретателей 
и рационализаторов в Псковской области в 1960-е гг.

[174]

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

[190]

[203]



CONTENTS

Alexander S. Novikov 
The Relations of “Grown-up” Children with Their Parents 
and Grandparents as an Aspect of North Western Rus’ 
Population Familial Everyday Life  
(as Revealed in the 12th–14th Centuries Birch Bark Letters)

Igor V. Dubinin 
To the Problem of Studying Kinship Relations 
of the Cossacks Historian I. D. Popko.  
A letter from Matrona Anfimovna Revnivykh to Her Uncle

Karolina K. Koval, Natalya L. Pushkareva  
The Professional and the Familial in Everyday Life  
of Russian 1850s – 1900s  Women Artists 

Olga. I. Sekenova  
The Memory of the Material: Family Life and Household 
of an Arabists’ Family Described in V. A. Krachkovskaya 
Memoirs

Olga A. Valkova 
I’d Become a Scholar if Taught… Is a Young Scholar’s 
Family a Benefit of a Burden? (Based on the Biographies 
of the Physicist A. A. Glagoleva-Arkadieva and the Historian 
of Physics O. A. Staroselskaya-Nikitina)

[10]

[31]

Petr S. Kabytov, Ekaterina P. Barinova 
The Peasant World through the Eyes of a Zemstvo Chief

Nikolay V. Nekrasov 
The Russian Empire State Duma Buffet in 1906–1907:  
From a Second-Rate Restaurant to a Political Club

[99]

THE AUTHORITIES AND SOCIETY

[43]

[62]

• THE FAMILY IN EVERYDAY LIFE •

[113]

[77]



[132]

Roman A. Mishkov, Olga A. Semenova 
Rubber Toys Production in the Russian Empire in the second 
half of the 19th – early 20th centuries. Part 1

[216]

ECONOMIC EVERYDAY LIFE

[158]

Illustrations [237]

Elena V. Dianova 
«Cinema Against Vodka»: The 1920s Health Education 
Cinema in the Struggle with Social Deviations  
(Drunkenness and Alcoholism)

Roman A. Badikov 
The Practice of Mobilization Recruiting Researchers 
for Soviet Military Historical Science: a Microhistorical Study

Gleb V. Karandashev 
Everyday Life of a County Town:  
Prostitution in Rostov in the 1850s through 1900s 

Waldemar Schmidt  
Colonial Magazines as a Source to Study Relocation 
to German Colonies

Timofey V. Vlasov 
Technical Intelligentsia and the Inventors 
and Rationalizers Movement in Pskov Region in the 1960s

[174]

REGIONAL EVERYDAY LIFE

[190]

[203]



10

Взаимоотношения «взрослых детей» с родителями и прародителями 
как аспект семейной повседневности населения Северо-Запада Руси 
(по материалам берестяных грамот XII–XIV вв.)

А. С. Новиков

В статье рассматриваются различные грани взаимоотношений, прошедших стадию взросления 
детей с их родителями и прародителями (бабушками и дедушками). Проблема раскрывается 
в качестве одного из аспектов семейной повседневности населения северо-западных земель 
Руси в XII–XIV вв. (преимущественно Новгородской и Псковской земель). Констатируется, что 
и после создания собственной семьи, дети продолжали взаимодействовать с «родительским 
домом». Прослеживаются различные формы и обстоятельства этого взаимодействия – экономиче-
ские, юридические или культурно-антропологические (личностные в контексте заботы и опеки). 
Экономическая форма рассматривается в контексте совместной экономической (в частности 
торговой) деятельности, финансовой и иной материальной поддержки, а также других специфи-
ческих обстоятельств. Юридическая форма взаимодействия освещается с опорой на различные 
прецеденты – поручительства, взятия на себя долговых обязательств и даже попыток избежать 
юридической ответственности. Культурно-антропологическая сторона вопроса раскрывается 
в выяснении обстоятельств взятия на себя «молодыми» различных попечительских функций над 
старшим поколением, а также в ходе обозначения тех психоэмоциональных процессов, которые 
можно квалифицировать как заботу. Статья на основе такого исторического источника, как бере-
стяные грамоты, предлагает интерпретацию социальных и личностных процессов, определявших 
семейную (в широком смысле) жизнь человека средневековой Руси.

Ключевые слова: семья, детство, родители, прародители, средневековая Русь, Новгородская зем-
ля, берестяные грамоты.
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телями как аспект семейной повседневности населения Северо-Запада Руси (по материалам бе-
рестяных грамот XII–XIV вв.) // История повседневности. – 2025. – № 1. – С. 10–30. DOI: 10.35231/25
422375_2025_1_10. EDN: ZBSVDE
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Введение
В современном обществе отношения между эмансипирован-
ными детьми и их родителями и прародителями (бабушками 
и дедушками) заканчиваются далеко не всегда; помощь и под-
держка в различных обстоятельствах остаются неотъемлемой 
частью семейной повседневности. Казалось бы, что в социаль-
ной системе средневековой Руси выдача вчерашнего ребенка 
в брак однозначно вела к созданию отдельной независимой 
семьи – особенно если замуж выдавали дочь. Однако при при-
стальном рассмотрении ситуация могла демонстрировать со-
вершенно иные грани.
Проблема данного исследования лежит во всестороннем 

рассмотрении и интерпретации такого аспекта семейной по-
вседневности, как взаимодействие взрослых сыновей и до-
черей, проживавших на территории Северо- Западной Руси 
в XII–XIV вв., с их родителями и прародителями. Проблема 
предложена к разработке с трех ключевых сторон – экономиче-
ской, юридической и культурно- антропологической (личност-
ной в контексте заботы и опеки).
Вопросы детства и семейной повседневности сравнительно 

недавно заняли свое место в исторических исследованиях. 
Фактически только Ф. Арьес в своем труде 1960 г. [1] впервые 
начал исследование семьи и детства не «сверху» (имея в виду 
организационные основы), а изнутри (с точки зрения людей, 
проживавших детство и жизнь в семье). С его исследованиями 
коррелируют и иные научные труды школы Анналов [см. напр.: 
2]. Впрочем, по очевидным причинам, вопросы повседневности 
на Руси французскими анналистами не затрагивались.
В отечественной историографии темы семейной повседнев-

ности появились чуть позднее – в последней четверти XX в., 
и затрагивались Ю. Л. Бессмертным [3], который, однако, со-
средоточился на историко- демографических процессах, а так-
же формах и историческом пути семьи западноевропейского 
(преимущественно, французского) Средневековья. Вклад в про-
блематику внёс также И. С. Кон [4], уделивший существенное 
внимание вопросам этнографии детства и родительства. В кон-
тексте работ по анализу различных аспектов жизни средневе-
кового Новгорода и источниковедению истории Новгородской 
земли нельзя не отметить вклад В. Л. Янина [5].
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Семейная жизнь и повседневность населения Руси также ста-
ла предметом исследования Н. Л. Пушкаревой [6], во многом 
определившей целое направление в исторической науке в пред-
метном поле гендерной истории, исторической феминологии 
и истории сексуальности. Вопросы семейной повседневности 
всесторонне разрабатываются В. А. Веременко [7], однако ос-
новная часть ее научных публикаций находится в хронологи-
ческих рамках XIX – начала XX в. Серьезный вклад в изучение 
социально- политической структуры средневекового Новгорода 
внес П. В. Лукин [8], хотя его исследования относятся в большей 
степени к сфере истории народного собрания (в т. ч. новгород-
ского вече) и истории городской культуры. Хронологически 
близки к предложенному исследованию научные изыскания 
А. П. Богданова [9], вместе с тем его работы о повседневности 
средневековой Руси затрагивают более ранние периоды, а обо-
значенную выше проблему обходят стороной. Также стоит отме-
тить существенную роль А. А. Гиппиуса в раскрытие различных 
аспектов исторической лингвистики, экономической истории, 
нумизматики и источниковедения средневековой Руси (и, в част-
ности, средневекового Новгорода) [10], однако его научные изы-
скания в малой степени коснулись вопросов семьи и отношений 
между поколениями. В любом случае вопросы взаимоотноше-
ний взрослых детей с родителями и прародителями освещены 
в историографии достаточно бегло, а в отношении Северо- Запада 
средневековой Руси – и вовсе не рассматривались.
Вместе с тем историографический материал дает возмож-

ность наметить отправную точку предлагаемого исследования, 
обозначая характер средневекового человека, средневекового 
общества и средневековой семьи как специфических истори-
ческих явлений (как в рамках эпохи в целом, так и в регионе 
в частности). Средневековому человеку был свой ственен «дух 
консерватизма… мировой порядок был установлен по воле 
Божьей, любое изменение грозило нарушить это равновесие: 
любое новшество было символом зла» [2, с. 205], что могло при-
водить к продолжительному отсутствию перемен в различных 
сферах общественной жизни (что, впрочем, не означает полное 
отсутствие динамического развития). Человек Средневековья 
теснейшим образом связан со своей социальной группой, так 
что «работы на земле, организацию обмена, этапы ремесленно-
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го производства, военную или умственную деятельность слож-
но представить вне группы, семейства, соседей, людей одного 
общественного слоя» [2, с. 205]. В ведении группы (семьи или 
клана), но не индивида, находилась сфера земельных и иму-
щественных вопросов [2, с. 206]. Новгородская земля в этом 
отношении не являлась исключением из правил: наметившаяся 
в XII–XIII вв. тенденция к объединению населения того или 
иного конца города (а затем и земли) «под властью или влия-
нием владевших ими боярских семей», в XIV–XV вв. уже стала 
традицией [5, с. 33]. В исследованиях отмечается принадлеж-
ность человека к социальной группе и в более широком плане, 
о чем свидетельствует тезис о функционировании Новгорода 
«единой гражданской общиной» [8, с. 118]. Средневековая се-
мейная организация предложена исследователями в форме 
большой патриархальной семьи, основной целью существова-
ния которой формально называлось деторождение [см. напр.: 3, 
с. 30–31; 33–39]. В рамках этой концепции существовала и Русь, 
где активное зачатие и рождение детей сопровождались вы-
сокой детской смертностью, так что до взрослых лет дожива-
ли один-два ребенка (реже три-четыре) [6, с. 75], а отношение 
к потомству носило двой ственный характер: одновременно 
и «с ними горе, а без них вдвое», и «без них горе, а с ними 
вдвое» [6, с. 71–72], т. е., хотя продолжение рода и препрово-
ждение детей во взрослую жизнь являлось важным и буквально 
обязательным, но сопровождалось большим количеством раз-
нообразных трудностей. Таким образом, хотя повзрослевший 
ребенок в реалиях средневекового общества приступал к обя-
занностям взрослого и образовывал свою семью так рано, на-
сколько это возможно, тесные связи внутри социальных групп 
различных уровней затрудняли (если не делали невозможным) 
полный разрыв с поколениями родителей и прародителей.
В данном исследовании основной используемой группой 

исторических источников являются берестяные грамоты про-
исхождением преимущественно из Новгородской земли. Пода-
вляющее большинство грамот можно отнести к документаль-
ным источникам личного происхождения – они демонстрируют 
личную переписку по различным вопросам между жителями 
Новгорода, Торжка, Смоленска и других городов [11–26]. Эти гра-
моты объединяют и сходная структура (приветствие от автора 
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к адресату, основное содержание письма, заключение с поже-
ланиями здоровья или указаниями на продолжение диалога), 
и сходное содержание (хозяйственные, бытовые, микроэконо-
мические и личные вопросы). Ценность этой группы источни-
ков в том, что они способны не только выявить характеристику 
форм взаимодействия детей, вышедших из детского состояния, 
с родителями и прародителями, но и продемонстрировать 
личное отношение автора к контексту письма и его адресату.
Отдельно стоит отметить обособленную от основного мас-

сива новгородскую берестяную грамоту № 893 (датирована 
1120–1140 гг.) [27]. В историографии она зафиксирована под 
условным названием «Записи Марты» [28–30]. Сам по себе этот 
документ представлял собой свод правил по организации быта 
(в том числе семейного).
Вспомогательным источником в исследовании может послу-

жить Новгородская первая летопись Старшего извода [31], кото-
рая позволит вывести обстоятельства, описанные в берестяных 
грамотах, с микроуровня (автор–адресат) на макроуровень (со-
бытия в масштабе Новгородской земли, а иногда и всей Руси).
Для полноценного раскрытия обозначенной проблематики, 

необходимо определить методологическую основу предложен-
ного исследования. В исследовании использованы: 1) метод кри-
тического анализа источника; 2) методология структур повсед-
невности Фернана Броделя, позволяющая выделять основные 
грани повседневности на макроуровне; 3) гендерный подход, 
в данном случае предполагающий анализ гендерных аспектов 
взаимодействия поколений; 4) метод научно- исторического 
перевода, в данном случае подразумевающий перевод текста 
с новгородского диалекта древнерусского языка на современ-
ный русский с максимально точным сохранением лексической 
и синтаксической структуры оригинала (допуская употребление 
архаизмов, просторечий, обсценной лексики и т. п.).
Целью предложенного исследования является выделение 

основных граней взаимодействия взрослых сыновей и доче-
рей, проживавших на территории Северо- Западной Руси в XII–
XIV вв., с их отцами, матерями, бабушками и дедушками.
В соответствии с целью определены следующие задачи: 

1) обозначить грани взаимодействия «взрослых детей» с их 
родителями и прародителями; 2) раскрыть особенности эко-
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номического взаимодействия упомянутых категорий населе-
ния; 3) выявить прецеденты юридического взаимодействия 
представителей младшего взрослого поколения со старшими 
поколениями их семей; 4) определить место опеки и заботы, 
проявляемых повзрослевшими детьми в отношении их отцов, 
матерей, бабушек и дедушек.
Гипотеза исследования заключается в том, что после выхода 

из детского возраста «вчерашние дети» не только не отрыва-
лись от старших поколений их семьи, но и открывали для себя 
новые грани и формы взаимодействия.

«Поклон от Григори к матери! Дай 30 гривен…»
или особенности экономических и хозяйственных
взаимоотношений
Целый ряд берестяных грамот демонстрирует совместную 

экономическую (преимущественно торговую) деятельность 
родителей и их повзрослевших детей. В первую очередь рас-
смотрим взаимодействие отцов и их сыновей в различных 
экономических и финансовых вопросах, что в контексте тра-
диционного общества выглядело бы абсолютно реалистичным.
Действительно, наиболее раннее подтверждение такого вза-

имодействия (середина XII в.) можно увидеть, обратившись 
к новгородской берестяной грамоте № 831. Текст сохранился 
не полностью, однако некоторые его фрагменты способны рас-
крыть особенности организации совместной экономической 
деятельности отцов и их взрослых детей. В частности, началь-
ная часть текста, написанная на внешней стороне грамоты, 
служила отражением конфликта между новгородцем Кузьмой 
с его детьми, с одной стороны, и «старши́м» Рагуилом, с другой: 
«ѿтъ коузьме и отъ дети его къ рагоуилови ко старьшоумоу <…> 
коръвоу тобе во полоуторь гривьне <…> и сире а то гривьною крилъ 
есмь и дьсѧть сигово и полъть во дьсѧть коуно а попови твоемоу 
коръвоу во гривьноу а троке твое чистило есмь и даѧлъ дарꙑ а сь 
еси поѧлъ оу мьне роубоу и паръбоко во сьми гривьно а дроугоую 
робоу во довоу гривьноу да бласлови тѧ бо҃го а сь на мѧ чето 
воздираеши и на мое дети кото ли на мѧ тѧжоу дьеть…» 1 [20].
1 От Кузьмы и от детей его к Рагуилу- старшому. [Дали] корову тебе на полторы гривны… и сыр на гривну, 
и десять сигов, и половину туши на десять кун; а попу твоему корову на гривну; а отроков твоих чистил 
(речь буквально идет об отмывании в бане; но, возможно, автор имел в виду «честило есмь», т. е. оказывал 
почести) и одаривал дарами. А ты забрал у меня рабыню и парубка на семь гривен, а другую рабыню 
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Обратить внимание стоит на то, что автор текста писал 
не только от своего имени, но и от имени своих детей. Кон-
текстуально наиболее очевидно, что все упомянутые товары – 
сыр, рыбу и пр. – Кузьма собирал вместе со своими детьми, где 
все предпринимали самостоятельные действия ради общей 
цели, однако их отец на правах старшего члена семьи выражал 
общее мнение перед Рагуилом. А текст продолжен и на обо-
роте, акцентируя внимание на уязвленных чувствах автора: 
«…а ни ѧ тобе кобѧжанино ни ѧ тобь скоудьтина а и горъзно ми 
бешь…» 1 [20]. Эмоциональная подоплека продемонстрирова-
ла особую чувствительность новгородца (скорее всего, купца) 
к собственным хозяйственным делам, хотя обстоятельства 
былого «горъзно» остались вне контекста. Как бы то ни было, 
наличие совместных экономических действий родительского 
поколения и поколения детей вполне очевидно.
Чуть более поздняя, датируемая первыми декадами XIII в., 

смоленская грамота № Смол. 9/8 способна куда более прозрачно 
раскрыть совместные дела отцов и детей. В ней содержится за-
пись следующего содержания: «ѡтъ отьча къ моисѣю въземи оу 
<…> гривнъ и осмь нъгатъ а оу ѧрꙑша пъло сьме ргивнѣ…» 2 [25]. 
Отец давал сыну финансовые поручения, которые могли быть 
связаны либо с взятием денег в долг, либо наоборот – со сбором 
самих долгов или процентов по ним. Такая практика имела рас-
пространение в древнем и средневековом обществе Руси [32], 
так что в контексте совместной экономической деятельности де-
легирование определенных действий сыну вполне естественно.
Отцовские письма сыновьям могли содержать не только пору-

чения, но и рекомендации по торговым вопросам. Так, в грамоте 
№ 528 (датирована 1360–1380 гг.) можно увидеть отцовский совет 
продать товар с посредником: «от оци поклонь к олоскадру сто 
бꙑ еси добрѣ доспѣле сто у тьбь сирꙑ то бꙑ еси масло то бꙑ еси 
продѧле с климомь а ѧ тобѣ клѧнаосѧ продѧва да бꙑ еси лиму…» 3 
[18]. В контексте исследования актуально то, что здесь нашла свое 
отражение практика передачи опыта от более поднаторевшего 

на две гривны! Да Бог с тобой. А ты ко мне что-то придираешься, и к детям моим (здесь и далее перевод 
и примечания авт.).
1 А я тебе не кобяжанин, не бессребренник, хотя и горестно мне было [тогда].
2 От отца – Моисею. Возьми у [пропущено имя] [пропущено число] гривен и восемь ногат, а у Ярыша без 
половины семь гривен.
3 От отца поклон Олоксандру! Если хорошо дозрели у тебя сыры и масло, то продал бы [их] с Климом. 
Я тебя прошу – продавал бы ты Климу.
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в подобных делах отца к, похоже, начинающему своё собственно 
дело сыну. Казалось бы, процесс обучения и воспитания должен 
был закончиться с началом самостоятельной взрослой жизни 
упомянутого сына, однако цитируемый источник демонстриру-
ет обратное, в определенной степени пролонгируя упомянутый 
процесс и «растягивая» его на более продолжительный период.
Впрочем, не только отцы могли раздавать сыновьям пору-

чения. Стоит выделить датируемую серединой XIII в. грамоту 
№ 404, где отец, похоже на регулярной основе, высылал сыну 
«ковриго», однако последний попросил его прекратить вы-
сылку, предварительно дав определенные указания: «ѿ михалѧ 
к атцеви оже поиде кнѧзе а поими коне оу ѳедора и седло возми 
а ковриго не сли семо дешево» 1 [15]. Вполне очевидна в данной 
ситуации регулярная экономическая помощь, которую осущест-
влял отец в виде высылки «ковриго», однако обстоятельства 
поручений сына источником оставлены вне контекста.
Случались и обратные ситуации: грамота № 1053 содержит 

прошение отца о высылке одежды и иных предметов быта: 
«ѿ оноса поклоно ко данилѣ сꙑнꙋ моемꙋ приши ми сорю полотенеце 
поротоки поводо сестрѣ мое пришли полотена а бꙋдꙋ живо заполацю-
сѧ» 2 [22]. Как становится очевидным из текста грамоты, сынов-
няя помощь видится отцом совсем не безвозмездной – родитель 
намеревается оплатить упомянутые вещи, «ежели жив будет».
А если совместная экономическая деятельность отцов и сыно-

вей очевидна, то могли ли подобные взаимоотношения возник-
нуть между матерями и их сыновьями в реалиях средневекового 
Северо- Запада Руси? Характеризуя статус женщины в традици-
онном обществе, исследователи нередко указывали на её эконо-
мически неполноправное положение [см. напр.: 33]. Вместе с тем 
содержание ряда берестяных грамот демонстрируют обратное.
Так, письмо Стоенега, автора грамоты № 384 (датируемой 

1160–1180 гг.) в буквальном смысле содержало отчет перед ма-
терью по расходам: «ѿъ стъенѣга къ матери то ти есмь дале 
савѣ: е: кꙋнъ въже трькъвище лъжици: в: ножа: в: брꙋсе вожѣ оле-
ники» 3 [13]. Неясно, кому изначально принадлежали упомянутые 
1 От Михаила – отцу. Если пойдет князь – возьми коня у Федора, и седло возьми. А хлебов не шли – здесь 
дешево.
2 От Оноса поклон к Даниле, сыну моему. Пришли мне сорочку, полотенце, портки, поводья; сестре моей 
пришли полотна. А буду жив – расплачу́сь.
3 От Стоенега к матери. Я дал Саве 5 кун, вожжи, полотнище, ложки две, ножа два, брусок [точильный], 
вожжи оленьи.
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ценности – Стоенегу или его матери, а учитывая отсутствие 
контекста, невозможно утверждать о совместном ведении хо-
зяйства, взятии вещей в долг (или без оного) у матери, но факт 
отчетности способен говорить сам за себя.
Впрочем, сыновья не только отчитывались перед матерями 

о своих делах, но и просили у них финансовой помощи. Гра-
мота № 395 (третья четверть XIII в.) недвусмысленно указала 
на проблемы сына: «поклоно ѿ григори ко матери ꙋдаи л҃ гринво 
и та ꙋмули исца с татбе сюда» 1 [14]. Показательно, что Григоря 
не только попросил у матери 30 гривен, что являлось в ту пору 
весьма существенной суммой [35], но и попросил её посодей-
ствовать в решении собственных проблем с законом. Кон-
текст, очевидный для автора и адресата, тем не менее остался 
за пределами текста письма, так что прояснить обстоятельства 
целиком невозможно. Впрочем, текст письма подразумевал 
и юридическую сторону взаимодействия поколений, что будет 
раскрыто в следующем разделе предложенного исследования.
Два более поздних текста, датируемых серединой – второй 

половиной XIV в., способны раскрыть новые подробности со-
вместной хозяйственной деятельности сыновей и их старших 
родственниц.
Так, грамотой № 354 переданы поручения Онсифора ма-

тери, сходные с теми, какие высылали друг другу отцы и их 
сыновья: «челомъ битиѥ к огж҃и мт҃ри ѿ ѻнсифора вели несте-
рю руб ль скопити да ити к июрию к сукладнику молисѧ ѥм что 
бꙑ конь купилъ да иди с обросиемъ к степану жеребии возмѧ или 
возметъ руб ль купи и другии конь да прошаи оу юриѧ полтини 
да купи соли с обросиѥмъ а михи и серебра не добудеть до пути 
пошли с нестеромъ симъ да пошли ·в·҃ кози корѧкулю пѧтенъ полъсти 
веретища михи и медвидно вели оу максима оу ключника пшенки 
попрошати и диду молисѧ что бꙑ ихалъ в июриѥвъ монастиръ 
пшенки попрошалъ а сдисе не надиисѧ» 2 [11]. Исходя из набора 
просьб и поручений, направленных матери, возможно пред-

1 Поклон от Григори к матери! Дай 30 гривен, и так (буквально – с их помощью) упроси истца по краже 
[прийти] сюда.
2 Челобитие госпоже матери от Онсифора. Вели Нестерю руб ль собрать и идти к Июрию-складнику. Уго-
вори его, чтобы коня купил, да иди с Обросием к Степану, взяв долю. Если руб ль возьмет [за коня] – купи 
еще [одного] коня. Да попроси у Юрия полтину и соль купи с Обросием. А [если] не добудет он до пути 
мехи и серебро, [то] пришли их с Нестером этим. Да пошли два таганка-козы, коракулю, тамги, сани, 
рогожу, мехи и медвежью шкуру. Вели у Максима- ключника пшенки попросить; и деда уговори, чтобы 
ехал в Юрьев монастырь пшенки попросить, а то здесь надежды [на пшенку] нет.
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положить, что сын собирался в дальнюю дорогу, притом в бо-
лее холодные места (о чем свидетельствуют, например, лыжи 
и медвежья шкура). Действительно, новгородцы еще с XIII в. 
организовывали торговые и иные экспедиции в Поморье [34, 
с. 13–21], т. е. на территории, которые впоследствии будут на-
званы Русским Севером. В данном случае именно мать руково-
дила организацией сбора сына в подобный поход.
Грамота № 578, продемонстрировав связь с более старшим 

поколением, содержит поручения Онцифора его бабушке Ма-
ремьяне: «поклонъ ѿ ꙩнцифора к бабѣ к марѣмьꙗнѣ что ѥсми 
гж҃е тобѣ далъ полтину дати биричю а грамота взѧть ажь будешь 
грамоту взѧла даи ꙩнтану…» 1 [19]. Показательно, что Онци-
фор говорил о деньгах, которые он сам дал бабушке Маремьяне 
на конкретное дело – дать биричу с непременным взятием у него 
грамоты. Здесь возможно проследить и определенную форму 
заботы о старшем родственнике (в данном случае – о финансо-
вой помощи), и, вероятно, совместно решаемые юридические 
вопросы. Такого рода контекст способен пролить свет на иные 
формы взаимодействия повзрослевших детей с их родителями 
и прародителями, которые будут раскрыты в предложенном 
исследовании ниже. Здесь же важно отметить и то, что про-
цитированная выше грамота – единственная из содержавших 
информацию об экономическом и хозяйственном взаимодей-
ствии поколения внуков с поколением их бабушек и дедушек.
Совершенно немыслимым может казаться наличие совмест-

ных дел взрослых дочерей и их родителей, однако факт взаи-
модействия сыновей с матерями заставляет поставить вопрос 
ребром – взаимодействовали ли с родителями дочери?
Весь массив известных берестяных грамот XII–XIV вв. не со-

держит ни одного упоминания о том, чтобы дочери писали 
по экономическим и хозяйственным вопросам отцам, а те – 
дочерям. Известные на данные момент источники по упомя-
нутому периоду не содержат прямого или косвенного указа-
ния на причины подобного расклада. Вместе с тем в условиях 
существования самостоятельной экономической деятельно-
сти женщин Северо- Запада средневековой Руси [36], а также 
наличия переписки мужчин старшего поколения с предста-

1 Поклон от Онцифора к бабушке Маремьяне! То, госпожа, что я дал тебе полтину – это дать биричу (офи-
циальному глашатаю), а грамоту [с него] взять. Как будешь грамоту брать – дай [её] Онтану.
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вительницами поколения их детей по иным вопросам, стоит 
предположить, что подходящие источники на данный момент 
попросту ещё не обнаружены.
Тем не менее, целый ряд берестяных грамот способен рас-

крыть особенности взаимодействия дочерей с их матерями.
Письмо Онуфреи из Торжка матери, написанное в начале 

XIII в., имело ту же специфику, что и письма сыновей от-
цам: «ѿ онуѳрьѣ къ матери пошьлъ петръ къ тебе поемъ конь 
и мѧтьль лазаревъ а воротите конь и мѧтьль а самого посли 
сѣмо али не послешь а таку же ми вѣсть присли и покланѧю 
ти сѧ и цѣлую тѧ» 1 [26]. Отсутствие серьезных отличий с хо-
зяйственными поручениями, содержащимися в переписке 
мужчин- родственников, является лишним подтверждением 
экономической самостоятельности женщин Северо- Запада 
средневековой Руси, а также вновь подчеркивает наличие 
совместной хозяйственной деятельности между поколением 
детей и поколением их родителей. Немаловажным в контек-
сте исследования стоит считать то, как Онуфрея завершила 
письмо: «покланѧю ти сѧ и цѣлую тѧ», что способно достаточ-
но очевидно установить – отношения матери и дочери были 
весьма тёплыми, поскольку последняя даже в спешке отвела 
время на демонстрацию уважения и нежности к матери.
Написанная более чем через столетие после предыдущей, 

новгородская грамота № 1102 (1340–1360 гг.) раскрывает до-
полнительную грань взаимодействия дочерей с их мате-
рями: «поклоно ѿ лукерии ки макти коливка ѡстави ѧ рубили 
свои возми а потину пришли кланисѧ про потиноу сварити а це 
ремиѧ приди сама симо слю ти бижа любо сесру пришли охои» 2 
[24]. Исходя из контекста, наиболее закономерной была бы 
следующая реконструкция событий: дочь совместно с мате-
рью и сестрой занималась организацией похоронного обряда 
для кого-то из умерших родственников, и просьбы её носи-
ли одновременно и бытовой, и имущественный характер. 
Дочь попросила мать оставить ей «коливка» (аналог кутьи как 
элемента погребальной трапезы [37, с. 357]) и подключила 

1 От Онуфреи к матери. Пошел Петр к тебе, а с ним конь и мятль Лазарев. Верните коня и мятль (широкий 
плащ в форме полукруга, скалываемый брошью- фибулой), а самого пошли сюда. Если не пошлёшь – такую же 
(скорее всего, берестяную) весточку пришли. Кланяюсь тебе и целую!
2 Поклон от Лукерии к матери! Коливка оставь. Рубли свои возьми, а полтину пришли. Поклонись за полти-
ну. Свари. А что до обносков, [так] приходи сюда сама – шлю [грамоту] тебе на бегу. Либо сестру пришли. Ох!
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мать к разделу «ремиѧ» покойного. Совместное совершение 
погребальных обрядов восточнославянскими женщинами 
историографии известно [см. напр.: 38, с. 375–390], однако 
в контексте освещаемой проблемы важно другое: часть иму-
щества покойного переходило к имуществу тех, кто органи-
зовывал похороны, в данном случае Лукерии и её матери. 
А зафиксированное в конце текста междометие «охои» (не-
двусмысленно обозначавшее здесь определенную степень 
усталости) лишний раз подчеркнуло эмоциональную реак-
цию Лукерии на происходящее.
Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что 

для северо- западной Руси XII–XIV вв. был характерен целый 
спектр форм экономического и хозяйственного взаимодействия 
повзрослевших детей и их родителей и прародителей. Обоюд-
ные хозяйственные и экономические поручения, совместные 
торговые и финансовые дела были естественными формами 
взаимодействия отцов и сыновей, сыновей и матерей, доче-
рей и матерей. Взаимоотношения же младших членов семьи 
(в данном случае – внуков) с поколением бабушек и дедушек, 
хотя и присутствуют, но в меньшей степени, нежели отноше-
ния детей с родителями. Нередким для содержания грамот 
явлением была демонстрация эмоционального отношения 
к обсуждаемому, включая и определенную теплоту в отноше-
нии близких родственников. Вопрос же взаимодействия отцов 
и дочерей остается открытым – возможно, из-за скудности до-
ступных современной науке исторических источников.

«Иди к сыну домой – ты свободен»,
или прецеденты юридического взаимодействия
Вопросы юридического взаимодействия периодически стано-

вились поводом для переписки между поколениями на Северо- 
Западе Руси XII–XIV вв. Нередки были случаи, когда родствен-
ник являлся представителем или поручителем другого члена 
семьи в суде или брал на себя его финансовые обязательства.
Так, юридические перипетии отражены в новгородской гра-

моте № 421, датируемой 1120–1140 гг. Впрочем, её содержание 
способно породить не меньше вопросов, чем дать ответов: 
«ѿ братѧтѣ къ нежилоу поиди соуноу домовь свободне еси паки 
ли не идеши а послоу н тѧ ѧбьтьникъ ѧ заплатиль ·к·҃ грвн҃ъ а тꙑ 
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свбонь» 1 [16]. Вполне очевидно, что Братята пишет Нежилу о том, 
что последнего освободили под залог в 20 гривен, и он может 
идти домой. Но кем приходились автор и адресат друг другу 
и к кому домой следует направиться Нежилу? Так, А. В. Арци-
ховский и В. Л. Янин, опубликовавшие цитируемую берестяную 
грамоту, склонялись к той версии, что слово «соуноу» является 
искаженной формой звательного падежа существительного 
«сꙑнъ», однако допускали, что автор опустил предлог «к», т. е. 
речь идет о направлении Нежила к его сыну [16]. Предложенное 
допущение в большей степени соотносится с нормами древне-
русского языка [39, с. 273–277], нежели версия, принятая за ос-
новную, так что предпочтительнее реконструировать фрагмент 
фразы как «к сꙑноу». В любом случае и освобождение сына 
отцом под залог, и направление отца в сыновний дом после 
освобождения из заключения способны отражать специфику 
правового взаимодействия поколений.
Но не только отцы могли выступать поручителями за сыновей, 

а сыновья – за отцов в юридических вопросах. В грамоте № 1087, 
датируемой серединой XII в., содержалось известие от деда Лекши 
о его пропащем внуке и связанных с ним событиях: «ѿ лькъшь къ 
дьмьѧнъкоу какъ ты за мъною творишь коуноу <…> за въноухъцью 
ти ѳ коунъ показаль ти данило ем <…> възьми жь на нь въ трьть 
а ѧзъ ти съ зна <…> внь дъвь гривнѣ а въноухъцѧ бьжѧл…» 2 [23]. 
Лекша не называл внука по имени, но его действия в отношении 
последнего, сбежавшего в неведомом направлении, говорили 
сами за себя. Дед вместо внука вступил в экономические пра-
воотношения, принимая на себя его долги и выплачивая также 
и проценты по долгу. Особо стоит отметить и лексику, использо-
ванную автором – не упоминая имени внука, он дважды использо-
вал оборот «въноухъцѧ», т. е. буквально «внучек». С большой долей 
вероятности стоит предположить, что здесь речь идет именно 
о теплом родственном отношении к «внучку» (что достаточно 
трудоёмко осветить, используя собственно историческую методо-
логию), а не о тех или иных обязательствах, которые могла быть 
наложены на деда в силу родственной связи.

1 От Братяты к Нежилу. Иди к сыну домой – ты свободен; а не пойдешь – пошлю за тобой ябетника. Я за-
платил 20 гривен, и ты свободен.
2 От Олекши к Демьянку. За мной ты считаешь куну, за внучком – 9 кун, как показал Данило. Возьми 
на меня под треть (буквально – запиши всё это на меня и добавь ещё треть от общей суммы). [Получится] 
две гривны. А внучек бежал…
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Впрочем, поколения могли помогать друг другу не только 
в форме выплаты залога или взятия на себя долгов. В грамоте 
№ 952 (1160–1180 гг.) можно отследить обстоятельства меха-
низма ухода от юридической ответственности: «ѿ радъка къ 
отьцьви покланѧние товарьць есьмо посълаль смольньскоу а поутилоу 
ти оубили а хотѧть нꙑ ѧти въ ѳомоу съ вѧцьшькою а мълъвѧ 
заплатите четꙑри съта гривьнъ или а зовите ѳомоу сѣмо пакꙑ ли 
да въсадимо вꙑ въ погрьбо и покланѧние ѿ вѧцьшькѣ къ лазорьви 
послаль есмь конь юковоуцько а самь есмь доспѣль» 1 [21]. Письмо 
от Радка и Вячешки Лазорю (отцу первого), помимо констатации 
трудной ситуации, в которую попали авторы, также утверждало 
и то, что составители письма готовы бежать из Смоленска и не-
прозрачно намекали Лазорю, что стоит либо помочь с уплатой 
огромной суммы в 400 гривен, либо принять беглецов у себя.
Показательно, что среди берестяных грамот нет упоминаний 

об участии в юридических коллизиях женщин – по крайней мере 
в виде стороны, нуждавшейся во вмешательстве в процесс. Пред-
ставляется возможным, что это связано с традиционно меньшей 
степенью вовлеченности женщин в противоправную деятель-
ность [40]. Однако возможно и решение таких вопросов внутри 
семьи, что является поводом для отдельного исследования.
Таким образом, хотя формы юридического взаимодействия 

и не изобиловали многообразием, но демонстрировали не-
сколько возможных вариантов такового – посредничество в ос-
вобождении, приют освобожденного из заключения, взятие 
на себя долгов и даже фактическое укрывательство сбежавших 
от закона. Важно также отметить, что участниками подобного 
взаимодействия становились преимущественно (или целиком) 
мужчины. Вместе с тем прецедентов взаимодействия предста-
вителей поколения детей было меньше, нежели количество 
таковых, что соотносится с положениями предыдущего раздела.

«…Пришлите мне грамотку, здоровы ли», или проявления
заботы о родных и опека взрослых детей над родителями
Вопросы опеки взрослых детей над родителями также опре-

деляли поступки людей на северо- западе средневековой Руси. 

1 От Радка к отцу поклон. Товарец я послал в Смоленск. А Путилу-то убили. А нас с Вячешкою хотят 
взять за Фому, говорят – заплатите 400 гривен или зовите Фому, а не то посадим вас в поруб. И поклон 
от Вячешки Лазорю: послал я коня вьючного, да и сам готов.
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Например, грамота № 424, написанная 1100–1120 гг., содержала 
буквальное приглашение родителей к переезду поближе к сыну: 
«ѿ гюрьгѧ къ отьчеви и къ матери продавъше дворъ идите же 
сѣмо смольньску ли кꙑевоу ли дешеве ти хлебе али не идете 
а присъте ми грамотичу сторови ли есте» 1 [17]. Гюрьги уговарива-
ет родителей перебраться к нему в Смоленск, и аргументом ста-
ла дешевизна хлеба. Сына, похоже, устроил бы переезд и в Киев 
под тем же предлогом. Возможно, причина, движимая Гюрьгой, 
была более серьезной, чем могла бы казаться – за упомянутое 
время новгородцы пережили землетрясение в 1107 г., пожары 
в 1111 и 1113 гг. и мор среди лошадей в 1115 г. (в итоге в 1116 г. 
князю Мстиславу пришлось его отстраивать «болии пьрваго») 
[31, с. 19–20]. Так что желание сына в переезде родителей было 
предельно ясным. Завершено послание вопросом о здоровье 
родителей, что, похоже, было традиционной практикой.
В контексте поднимаемой темы необходимо обратиться к гра-

моте № 893 (1120–1140 гг.), которая в историографии зафикси-
рована под условным названием «Записи Марты». Об опеке 
взрослых детей над родителями свидетельствует следующий 
фрагмент текста: «али ти не дьлаета а наеми въ нѧ наимито» 2 [27]. 
Хотя прямого указания на родителей в тексте нет, реконструкция 
«ти» как «ѿѥцъ и мать» является единственным возможным ва-
риантом в системе социальных отношений средневековой Руси, 
что можно считать историографическим консенсусом [28; 29].
Забота могла проявляться и в форме финансовой помощи, 

о чем свидетельствует грамота середины XIV в. № 358: «поклонъ 
ѡс҃пжи мт҃ри послалъ ѥсмь с посадницимъ мануиломъ к бѣлъ 
к тобѣ…» 3 [12]. Если запросы на денежную помощь, обозначенные 
выше, в значительной степени находятся в сфере экономических 
отношений, то в данном случае примечателен сам факт отсылки 
денежных средств без дополнительной просьбы или поручения, 
что вполне логично интерпретировать как проявление заботы.
Итак, во взаимодействии взрослых детей и представителей 

старших поколений их семей действительно можно выделить 
заботу о родителях и опеку над последними. Среди форм, пред-
ложенных берестяными грамотами, возможно выделить спо-
1 От Гюрьгя к отцу и к матери. Продав двор, идите сюда, в Смоленск, ну или в Киев. Дешевле-то [здесь] 
хлеб! А не пойдете – пришлите мне грамотку, здоровы ли.
2 Если те не работают (т. е. буквально не могут, не в состоянии), то найми им работника за плату.
3 Поклон госпоже матери! Послал я с посадничьим [человеком] Мануилом 20 белок тебе.



25

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
HISTORY OF EVERYDAY LIFE

№ 1 (33)
2025

собствование переезду в более благоприятную локацию, найм 
работника для нетрудоспособных родителей (что и вовсе было 
закреплено в специфическом своде бытовых рекомендаций), 
а также прямую высылку денежных средств.

Обсуждение и выводы
Исследование взаимоотношений «взрослых детей» с роди-

телями и прародителями в роли аспекта семейной повсед-
невности населения Северо- Запада Руси XII–XIV вв. на основе 
берестяных грамот соответствующего периода может дать ос-
нование для ряда выводов.
Прежде всего стало очевидным, что переход «вчерашнего 

ребенка» во взрослое состояние и создание им новой семьи 
в реалиях средневековой Руси совершенно не означали пол-
ного разрыва с родительской семьей. Более того, поколение 
повзрослевших детей поддерживало определенные отношения 
и с более старшим поколением – своими бабушками и дедуш-
ками, хотя и в меньшей степени, чем с матерями и отцами.
Экономическое взаимодействие «взрослых детей» со стар-

шими членами их семей сводилось к определенным формам. 
Прежде всего это совместное ведение дел (торговых, финансо-
вых и хозяйственных), где прослеживаются и ситуации, когда 
координатором такого взаимодействия выступал старший род-
ственник (отец или мать), и ситуации обратного характера. Не-
редкими были случаи финансовой или хозяйственной помощи, 
где та или иная сторона просила (или принимала) денежные 
средства или предметы быта (притом для любой из сторон такие 
запросы или отдачи не были чем-либо из ряда вон выходящим). 
Достаточно часто родители выступали посредниками в эконо-
мических делах своих повзрослевших детей, а те в свою очередь 
выполняли различные деловые поручения. Актуальной остава-
лась и практика передачи опыта, вышедшая за пределы детства 
и выражавшаяся в советах по ведению личной экономики (на-
пример по продаже произведенной ремесленной продукции).
Прецеденты юридического взаимодействия не нашли столь 

серьезного отражения в источниках, как формы совместных 
экономических действий, однако способны пролить свет на раз-
личные правовые ситуации. Близкие родственники (взрос-
лые дети и их родители) выступали поручителями друг друга 
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в юридических коллизиях, способствуя выпуску родича под 
залог и перенимая внушительные долги. Кроме того, были 
зафиксированы и определенные попытки обойти закон, поспо-
собствовав бегству родственника «из лап правосудия».
Неотъемлемыми элементами взаимоотношений сыновей 

и дочерей с их родителями и прародителями оставались за-
бота друг о друге и различные формы опеки. В случае если ро-
дителям угрожал экономический или гуманитарный кризис 
(рост цен на ключевые продукты – например, на хлеб), «взрослые 
дети» настаивали на переезде родителей в более благоприятную 
локацию. Естественным и зафиксированном в своего рода поуче-
нии считался розыск и наём подсобного рабочего, если родители 
утрачивали работоспособность. И наконец, практиковалась акту-
альная во все времена форма поддержки – финансовая помощь.
Таким образом, характеризуя взаимодействие «взрослых 

детей» со старшими поколениями их семей, необходимо кон-
статировать, что существовали как минимум три грани такого 
взаимодействия, подразумевающие широчайший спектр вну-
тренних форм. Наступление взрослости не означало разрыв 
связей, но лишь подразумевало их трансформацию и модерни-
зацию. Вместе с тем предложенная статья требует концептуаль-
ной связи с последующими работами на сходную проблемати-
ку, в частности касающимися структуры семьи в средневековом 
Новгороде и динамики её развития. Исследование, хотя и за-
крывает одну из существующих в исторической науке лакун, 
тем не менее создает почву для дальнейших исследований, 
в частности в отношении социального статуса матери, отца 
и прародителей в обществе средневековой Северо- Западной 
Руси, а также раскрытия специфики взаимоотношений при-
емных детей с их родителями и усыновителями.
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The Relations of “Grown-up” Children with Their Parents 
and Grandparents as an Aspect of North Western Rus’ Population 
Familial Everyday Life (as Revealed in the 12th–14th Centuries 
Birch Bark Letters)

Alexander S. Novikov

The article analyzes various sides of the relationship of “adult children” with their parents and grand-
parents. The problem is revealed as one of the aspects of familial everyday life among the population 
of the Northwestern lands of Rus’ in 12th–14th century (mainly about Novgorod and Pskov lands). Stat-
ed that even after creating their own family, offsprings continued to communicate with the “parental 
home”. There are traced various forms and circumstances of  this  interaction – economic,  juridical or 
caring. The economic form is considered in the context of joint economic (in particular, trade) activities, 
financial and other material support, as well as other specific circumstances. The legal form of inter-
action is covered on the base of various precedents – sureties, taking on debt obligations and even at-
tempts to avoid legal liability. The cultural and anthropological side of the issue is revealed in clarifying 
the circumstances of the "young" taking on various guardianship functions over the older generation, 
as well as in the course of designating those psycho-emotional processes that can be qualified as care. 
Based on such a historical source as birch bark letters, the article offers an interpretation of the social 
and personal processes that determined the family (in the broad sense) life of a person in medieval Rus'.
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К проблеме изучения родственных отношений 
историка казачества И. Д. Попко. 
Письмо Матроны Анфимовны Ревнивых дяде

В статье исследуются некоторые аспекты взаимоотношений историка, просветителя 
и генерала казачьих войск Ивана Диомидовича Попко с отдельными родственни-
ками. О некоторых из них известно достаточно много, чтобы судить о том, что они 
из себя представляли и значили в жизни историка. Были родственники, сведения 
о которых встречаются всего несколько раз в письмах и воспоминаниях. Но были еще 
и те, о которых до сегодняшнего дня ничего не было известно. О них нет сведений 
ни в личных, ни в официальных документах. О их существовании удается узнать 
лишь по одному-двум редким письмам. В Государственном архиве Ставропольского 
края было найдено и атрибутировано единственное письмо Матроны Анфимовны 
Ревнивых, дочери брата историка, дяде, отправленное 13 апреля 1886 г. из Тюмени, 
позволившее вернуть из небытия близкого И. Д. Попко человека и сделать некоторые 
выводы о взаимоотношениях в его семье.

И. В. Дубинин

Ключевые слова: родственные связи, И. Д. Попко, М. А. Ревнивых, Тюмень, племян-
ница, Кавказ, Екатеринодар, Ставрополь.
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Введение
Историк, этнограф, просветитель, библиофил и генерал каза-
чьих вой ск Иван Диомидович Попко был достаточно общитель-
ным человеком, о чем свидетельствуют его личные письма.
Исследованию эпистолярного наследия И. Д. Попко по-

священы  работы  А. С. Васильевой  и  В. В. Стрельцова  [1], 
А. В. Ашихминой [2], К. Р. Амбарцумян [3], А. И. Слуцкого [4], 
И. Г. Иванцова [5; 6] и И. В. Дубинина [7; 8] и др. Анализируя 
различные аспекты жизни и деятельности И. Д. Попко, Анна 
Сергеевна Васильева и Вадим Вадимович Стрельцов обрати-
лись к эпистолярному наследию историка. Аркадий Иосифо-
вич Слуцкий, изучив письма директора училищ Черноморско-
го казачьего вой ска и Екатеринодарской гимназии Николая 
Степановича Рындовского, направленные историку, на их 
основе предпринял попытку проанализировать взаимоотно-
шения двух просветителей. Каринэ Размиковна Амбарцумян 
исследовала родственные взаимоотношения в семье И. Д. Поп-
ко, анализируя письма племянника Ивана Диомидовича, сына 
его родной сестры Анны. Антонина Викторовна Ашихмина 
обнаружила и опубликовала отсутствующее в Государствен-
ном архиве Ставропольского края письмо историка началь-
нице Кавказского женского епархиального училища Любови 
Михайловне Валицкой. Игорь Григорьевич Иванцов и Игорь 
Владимирович Дубинин в совместных работах рассматривали 
различные аспекты жизни историка.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы попытать-

ся раскрыть некоторые черты характера Ивана Диомидовича 
во взаимоотношениях с близкими людьми.
В процессе работы были использованы документы из Го-

сударственного архива Ставропольского края, в частности 
письма к близкому другу Василию Федоровичу Золотаренко, 
с которым он был настолько близок, что в некоторых хартиях 
называл его братом и доверял самые сокровенные и интим-
ные сведения; единичные письма родственников – Акелины 
Ракович и Александры Шепиленко. Особое внимание было 
уделено письму Матроны Анфимовны Ревнивых, дочери 
родного брата Ивана Диомидовича. Последние три письма 
вводятся в научный оборот впервые и могут представлять 
интерес для исследователей жизни историка.
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Результаты
В биографии И. Д. Попко было все: серьезная администра-

тивная работа, частые командировки по земле Черноморского 
казачьего вой ска, первые писательские (журналистские) опы-
ты, веселые пирушки с друзьями, флирт с противоположным 
полом, иногда с попранием 7-й заповеди …
Но вот создать своей семьи ему не удалось, хотя в конце 

40-х гг. XIX в. среди жителей Екатеринодара ходили упорные 
и небезосновательные слухи о сватовстве Ивана Диомидовича 
к дочери «Вакха», предположительно купца Д. И. Смирнова. Нуж-
но заметить, что в юности друзья многим уважаемым им людям 
давали прозвища. К примеру, Патриарх – отец И. Д. Попко, Эк-
зарх – отец В. Ф. Золотаренко и т. д. [9, л. 23, 23 об.]. Из-за этого 
«мнимого сватовства», как утверждал сам молодой письмово-
дитель, его знакомство с вой сковым старшиной, штатным по-
печителем Екатеринодарского вой скового окружного училища 
Андреем Андреевичем Кучеровым почти прекратилось, потому 
что тот хотел выдать за И. Д. Попко свою дочь Лизу.
По поводу мнимости сватовства будущий историк в одном 

из писем другу замечал: «…дело по части Гименея вот в каком 
теперь положении: почтенные особы – в числе их и патриарх, 
улаживающий дельце. Это дошло до окончательных благопри-
ятных результатов. Вакх рад от души этой партии» [9, л. 12].
Анализируя послания И. Д. Попко к В. Ф. Золотаренко, мож-

но сделать выводы о том, что в молодости будущий историк 
делал несколько попыток устроить свою личную жизнь, но все 
они заканчивались неудачами. Почему так происходило? Судя 
по всему, на то было несколько причин.
С одной стороны, он не хотел связывать себя супружескими 

узами, по каким-то личным причинам. В одном из посланий 
он писал, что проник в чертоги Вакха, – пришел, увидел и не по-
бедил, но разочаровался в идеях супружества: «яко и сие есть су-
ета и произволение духа» [9, л. 18а об.]. Добавляя, что это посеще-
ние дало ему возможность лучше оценить радости одиночества.
В другом письме, обращаясь к другу, он писал ему, что тот 

имеет способность к супружеской и семейной жизни, что он мо-
жет позаботиться о себе, «сберечь копейку, приладить к обстоя-
тельствам все помыслы и замыслы, и все поступки и делишки… 
Вы можете жить так, как бы шить по канве. Словом, Вы имеете 
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благоразумие» и добавляет, что «этого дара небес я не обретаю 
в себе, а стяжать его нельзя – на том основании, что человек 
каков в колыбельку, таков и в могилку» [9, л. 78].
Иван Диомидович был слишком требователен к себе и, сомне-

ваясь в своих финансовых возможностях, сетовал в письме другу: 
«Сверх того, я ведь толкаюсь в стаде, запертом в хлеве, куда бро-
сают так мало корму, что и одному, а не то, чтобы еще с самкой 
и приплодом, случается испытывать голод. Вот это стадо мычит, 
а выдти на поиск подножного корма не пускают…» [9, л. 78].
Но, пожалуй, главной причиной было то, что И. Д. Попко 

не собирался связывать свою жизнь с вой сковой столицей, 
да и службу в Черноморском казачьем вой ске он считал тюрь-
мой [9, л. 61, 61 об.]. Одним из его желаний на тот момент было 
покинуть Екатеринодар, который он не любил, и найти другое 
место службы на Кавказе.
Конечно, его взгляды со временем менялись, юношеский 

максимализм постепенно сменился более критическим и ра-
циональным взглядом на жизнь.
В 1864 г. Иван Диомидович был назначен командиром Псе-

купского полка со штабом во вновь образованной станице 
Ключевой. Осенью 1865 г. он построил дом и снова задумался 
о женитьбе. В письме друзьям в Санкт- Петербурге он просит 
их найти ему: «в благополучное супружество чреватую учено-
стью немку»: «относительно супруги германского происхож-
дения прошу безотлагательно учинить распоряжение и меня 
о последующем уведомить» [9, л. 195].
Еще одной причиной сделать последнюю попытку устро-

ить свою личную жизнь стало недовольство отца – Диомида 
Несторовича Попки: «мой бобыльский быт ему не доставил 
утешения… Напомнил он мне о женитьбе – хоть бы и в таком 
роде, как я думаю, т. е. из разряда петербургских гувернанток» 
[9, л. 198 об., 199].
В это время ему было 45 лет. Он – уже автор нескольких ста-

тей и книги по истории черноморского казачества – имеет 
на Кавказе репутацию одного из самых образованных людей. 
Почему последняя попытка устроить личную жизнь не удалась, 
неизвестно. Но после того, как в 1871 г. полк был расформиро-
ван, Иван Диомидович занялся осуществлением своей главной 
мечты – написания истории кавказского казачества.



35

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
HISTORY OF EVERYDAY LIFE

№ 1 (33)
2025

Он не познал чувства отцовства в привычном для большин-
ства людей смысле, но все-таки было несколько человек, кото-
рые называли его отцом.
В 1875 г. Иван Диомидович удочерил девочку, брошенную 

родителями, которая после всех официальных юридических 
процедур стала Ниной Ивановной Попко. Именно она по-
сле смерти приемного отца наследовала все его движимое 
и недвижимое имущество.
Короткий период:  с  1  ноября  1877  г.  по  8  июня  1878  г., 

И. Д. Попко в чине генерал- майора был начальником Карской 
области. В силу своего характера и душевных качеств он быстро 
завоевал репутацию благородного и честного человека. Возмож-
но, именно поэтому в конце 1877 г. он взял под опеку двух ту-
рецких мальчиков- сирот – Мугеддина Вали- Оглы и Али Эфенди 
Абдул- Рахим- Оглы. Первому было не более 10 лет, и по настоя-
нию И. Д. Попко он поступил в Александропольское начальное 
училище. Вероятно, он остался в Александрополе, потому что 
о нем больше ничего неизвестно.
Второй какое-то время учился в том же училище, что и Му-

геддин, а после отъезда Ивана Диомидовича из Карса в Став-
рополь последовал за ним, где продолжил учебу в Ставрополь-
ской духовной семинарии. Закончив ее, служил в управлении 
магометанскими кочевыми народами, обитающими в Став-
ропольской губернии, переводчиком. Последнее место рабо-
ты, которое удалось восстановить по его письмам, находи-
лось в Кумской станции в Караногайской степи, близ р. Кума, 
в 125 верстах от ставки пристава Караногайского народа, в с. 
Терекли- Мектеб [9, л. 53, 53 об.].
У И. Д. Попко были брат Анфим и сестра Анна, у которых 

были дети. У брата – Антон, Григорий и Матрона, у сестры – 
Петр и Антонина.
В Государственном архиве Ставропольского края сохрани-

лись письма, написанные племянниками историка. В основ-
ном эти послания писались во время их учебы в Ставрополе. 
Племянники рассказывали дяде о том, как учатся, жаловались 
на свои проблемы и просили денег на дальнейшее существо-
вание и обучение.
Нужно заметить, что из всех родственников сделал карьеру 

и достиг относительного материального благополучия только 
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Иван Диомидович, поэтому ему долгое время приходилось 
финансово помогать своей менее обеспеченной родне, в том 
числе и племянникам.
К сыновьям Анфима, рано ушедшего из жизни, историк от-

носился по-отечески, всячески опекал и следил за их судьбой. 
До поступления в Ставропольскую духовную семинарию они 
жили в доме деда, а в Ставрополе за их жизнью и обучением 
наблюдал дядя, в том числе финансово обеспечивая племян-
ников. Антон, окончив семинарию, стал священником в ст. Ти-
машевской. Григорий при поддержке дяди отправился учиться 
в Петровско- Разумовскую академию в Москве, затем некоторое 
время обучался в Новороссийском университете на юридиче-
ском факультете. Но, как и многие студенты XIX в. увлекся рево-
люционными идеями, занимался пропагандой, в 1878 г. вступил 
в революционную организацию «Земля и Воля» и в этом же 
году по приговору суда был осужден на пожизненную каторгу 
за убийство в Киеве жандармского ротмистра Густава Эдуардо-
вича фон Гейкинга. 8 февраля 1880 г. он вместе с друзьями бежал 
из Иркутской тюрьмы. Через месяц был пойман и отправлен 
на Карийскую каторгу, где и умер от туберкулеза 20 марта 1885 г.
В Государственном архиве Ставропольского края в фонде 377 

среди личных писем историка удалось найти несколько писем 
от родных, о которых до сего дня не было ничего известно. Это 
единичные письма, объемом 2–3 листа, из которых невозможно 
узнать о подробностях их жизни, но они позволяют расширить 
наши знания не только о круге общения историка, но и о его 
характере и душевных качествах, о том, как к нему относились 
люди и насколько он был уважаем среди своего окружения.
Среди таких документов можно назвать письмо Акелины 

Ракович из Темрюка, которая жалуется И. Д. Попко на свою 
горестную жизнь и просит пристроить детей – трех дочерей 
и пятерых сыновей, потому что «никакой надежды своекоштно 
воспитывать несчастных детей из коих только старшему сыну 
13 лет» [10, л. 93 об.], при больном муже она не имеет никакой 
возможности. Заканчивается письмо пожеланием: «от Бога 
всех благ пребываю к Вам от племени Попко, дочь священника 
Алексея Ивановича Попко» [10, л. 94].
Другое любопытное письмо написано еще одной племян-

ницей историка Александрой Шепиленко из ст. Старолеуш-
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ковской, в нем она благодарит дядю за присланный отрез для 
платья. Это письмо представляет интерес еще и тем, что допи-
сывал его другой родственник Ивана Диомидовича, священник 
той же станицы Григорий, фамилию разобрать не удалось. Он 
интересовался у дяди, как и где можно приобрести очередной 
исторический труд И. Д. Попко: «Давно я имею, дядя, желание 
приобрести книгу, изданную Вами под заглавием "Терские каза-
ки по стародавним преданиям", но никак не могу узнать откуда 
ее можно выписать, если для Вас, дядя, не будет обременитель-
но, то потрудитесь пожалуйста уведомить куда адресоваться 
за этой книгой и какая ей цена» [10, л. 46 об., 47].
Если судьба сыновей младшего брата историка относительно 

хорошо известна, то об их сестре Матроне упоминаний нигде 
не встречается. Даже в письмах дяди не удалось найти ни од-
ного упоминания о ней.
Вероятно, это произошло потому, что она рано покинула от-

чий дом, выйдя замуж в 1861 г. и с супругом переехала на другой 
конец страны, в г. Тобольск. В XIX в. поездка из Екатеринодара 
в Ставрополь была целым событием, а путешествие на дру-
гой конец империи могло быть главным эпизодом в жизни 
простого человека. Без постоянного сообщения и дорог путь 
на противоположную окраину государства у жителя Юга Рос-
сии занимал долгое время. При таком переезде зачастую связи 
между родственниками терялись безвозвратно. Происходило 
это по многим причинам, тут и плохая работа почты, корре-
спонденция оттуда могла идти годами, и переезд одного из род-
ственников или его смерть и т. д.
Тем интереснее стала находка в Государственном архиве 

Ставропольского края ее письма, написанного 13 апреля 1886 г. 
из Тюмени и раскрывающего некоторые неизвестные детали 
ее судьбы, после того как она покинула родину.
В первых строках она поздравляла дядю с праздником 

«святого Христова Воскресения» и продолжала: «Много лет 
прошло с тех пор, как я уже не видела Вас и даже не знала 
до сих пор, где Вы находитесь, хотя несколько раз являлось 
у меня желание написать и подать Вам о себе весточку» [10, 
л. 59] и добавила: «Не знаю, насколько это верно, однако ж 
все-таки я решилась писать, в надежде, авось это письмо 
и дойдет к Вам» [10, л. 59 об.].
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«Вышла (вероятно знаете в 61 году за ревизора в откупах, 
Матвея Петровича Ревнивых)» [10, л. 59 об.]. Судя по всему, 
в это же время она вместе с мужем покинула Кубань, т. е. с мо-
мента отъезда до написания письма прошло 25 лет. Восстанов-
ление отношений через такой огромный промежуток времени 
стало для нее важным событием. В основном в таких случаях их 
возобновление происходило случайно или в процессе поисков. 
В этом случае произошла счастливая случайность: «выезжая 
из Тобольска в Тюмень, сын мой Владимир, случайно встретив-
шись с приезжим из Ставрополя, узнал, что Вы находитесь там» 
… «не знаю, насколько это верно, однако ж все-таки я решилась 
писать, в надежде, авось это письмо и дойдет к Вам» [10, л. 59].
Она сетовала, что «у меня теперь никого почти нет из близких 

родных с моей стороны кроме Вас. Брат Антон со времени моего 
выезда с родины, не отвечал мне ни на одно письмо, а Григорий, 
Вы знаете, погиб несчастный, так что я решительно ничего 
не знаю о нем с тех пор, как его осудили» [10, л. 61, 61 об.].
Почему общительный и ценящий родственные связи Иван 

Диомидович не делал попыток связаться с племянницей, и по-
чему младший брат не отвечал ни на одно письмо сестры, не-
известно. Возможно, это связано с отъездом Матроны и непро-
стыми отношениями в семье после этого.
Из текста письма можно сделать вывод, что через како-

е-то время семья сменила место жительства, перебравшись 
из Тобольска в Тюмень. Вероятно, это произошло в первой по-
ловине 80-х гг. XIX в.
В коротком письме невозможно подробно рассказать о своей 

долгой жизни на другом конце империи, поэтому Матрона, 
начиная свое повествование, отметила: «рассказывать Вам 
последовательно о моей жизни с тех пор, как я вышла замуж 
интереса для Вас не составит» [10, л. 59 об.].
Она описывала свою жизнь вдали от родины: «живу до сих 

пор благодарение Богу, как и все живут добрые люди, хотя и не-
богато, но и не нуждаясь, тихо и мирно» [10, л. 59 об.].
Жаловалась дяде, что «муж мой после окончания откупов, 

занялся было своим делом, открыл в Тюмени свой склад по ви-
ноторговле, но не удачно: на поставке спирта его сильно на-
казал томский винокуренный заводчик жыд Ициксон по иску 
с которого только в 81-м году был продан в нашу пользу его 
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завод, да и то по продаже на нашу долю пришлось получить 
всего около 1 600 руб. вместо присужденных с него с про-
центами до 6 000 руб. и вот с тех пор, как муж волей неволей 
ликвидировал свое дело, опять служил и до сих пор служит 
по частным делам» [10, л. 59 об., 60].
В 1863 г., после того, как в Российской империи было раз-

решено частное винокурение, одним из первых предприни-
мателей в этой отрасли стал Михаил Григорьевич Ицыксон, 
который в этом же году выкупил у казны Краснореченский 
винокуренный завод, названный вскоре в честь жены Алексан-
дра II и в реестре одноименных заводов получивший название – 
Елизаветинский винокуренный завод № 11.
Сначала дела шли хорошо, продукция завода пользовалась по-

пулярностью. Владелец для продвижения товара в качестве марке-
тингового приема даже использовал имя старца Федора Кузьмича, 
который в числе других каторжан работал здесь в 1840-х гг. Слухи 
о том, что на Елизаветинском заводе работал бывший император 
Александр I, помогали отлично продвигать продукцию.
Но в 1871 г. предприятие разорилось, имущество вместе с заво-

дом было описано Мариинским окружным судом и затем продано.
Невольной жертвой разорившегося купца стал муж Матро-

ны – Матвей Петрович Ревнивых.
Рассказывая о своей семье, Матрона писала: «детей у меня 

четверо: два сына и две дочери. Старший сын Владимир 23 лет 
окончил курс в Сибирской военной гимназии и теперь состоит 
по службе по акцизному ведомству и занимает должность бухгал-
тера в Тюмени (до января был на этой же должности в Тобольске), 
младший Николай 18 лет тоже воспитывался в военной гимна-
зии, но не окончил курса и теперь частно служит на заводе купца 
Сиромятникова в качестве кассира; дочь Вера 11 лет училась 
в Тобольской Мариинской школе, но теперь с нами выехала сюда 
и мы помещаем ее в здешнюю прогимназию или может быть 
отправим в омскую гимназию; и младшая дочь Маня 6 лет тоже 
понемножку, кой чем занимается» [10, л. 60, 60 об.].
Выражая надежду, что вновь налаживаемая связь с родными 

теперь не прекратится, Матрона Анфимовна Ревнивых писала 
Ивану Диомидовичу Попко: «Вот и все мой дорогой Дядюшка, 
что могу сказать Вам о себе, моей семье и житье- бытье моем. 
На первый раз я думаю и этого довольно» [10, л. 60 об., 61].
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В конце письма она просила И. Д. Попко: «если вопреки 
моих сомнений это письмо дойдет до Вас, и Вы обрадуете меня 
в свою очередь весточкой о себе, я не замедлю прислать Вам 
и фотографию с моей семьей, как от души желала бы иметь 
я и Вашу карточку, о присылке которой и прошу Вас убедитель-
но» [10, л. 60 об., 61].
Как сложилась дальнейшая судьба Матроны Анфимовны, 

не установлено, но на данный момент в Тюмени и Тобольске 
живут несколько десятков людей с фамилией Ревнивых.

Обсуждения и выводы
Иван Диомидович очень ценил родственные и дружеские 

связи. И отправителю, и получателю письма позволяли ощу-
тить родственную поддержку в нелегких жизненных ситуациях 
и почувствовать себя частью чего-то большого. В некоторых слу-
чаях корреспонденты делились с историком воспоминаниями, 
предоставляли факты и давали свои оценки происходивших 
событий, все это он использовал в своих научных изысканиях.
После того, как он окончательно осел в Ставрополе, его по-

ездки в Екатеринодар стали редкими. Поэтому единственной 
связью с родиной для него оставались письма, после прочте-
ния которых перед нами предстает умный, искренний и бла-
городный человек, в чем-то даже сентиментальный. Послания 
позволяют наполнить биографию Ивана Диомидовича деталя-
ми, фактами и событиями, которых нет в официальных доку-
ментах, что в свою очередь делает жизнеописание И. Д. Попко 
более полным и позволяет взглянуть на некоторые аспекты 
его жизни по-другому.
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and General of the Cossack troops Ivan Diomidovich Popko and individual relatives. A lot 
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oirs. But there were also those about whom nothing was known until today. There is no 
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out about their existence only by one or two rare letters. The only letter from Matrona 
Anfimovna Revnivykh, daughter of historian's brother, to her uncle, sent on April 13, 1886 
from Tyumen, was found and attributed in the State Archive of the Stavropol Territory. It 
allowed us to bring back from oblivion a person close to I. D. Popko and draw some con-
clusions about the relationships in his family.
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Профессиональное и семейное в повседневности русской 
художницы второй половины XIX – начала XX в.

К. С. Коваль, Н. Л. Пушкарева

В статье проанализирована повседневная жизнь художниц, получивших признание 
в России во второй половине XIX – начале XX в. Цель исследования – реконструировать 
сложное сочетание профессиональной деятельности женщин в области искусства с се-
мейными обязанностями и социокультурными ожиданиями того времени, выявить 
ключевые аспекты, которые влияли на жизнь и работу этих деятельниц искусства 
(доступность профессионального образования, возможность участия в художествен-
ной жизни страны, взаимоотношения с коллегами, внутрисемейные и родственные 
связи). Основываясь на анализе опубликованных воспоминаний и архивных мате-
риалов Государственной Третьяковской галереи и Российского Государственного 
архива литературы и искусства (некоторые из которых впервые введены в научный 
оборот), делается вывод о том, что на возможность совмещения профессионально-
го и семейного сильное влияние оказывали возраст художниц, позднее рождение 
первого ребенка и в целом ограниченное количество детей, отложенное замужество 
до достижения успеха в искусстве, либо наличие родственной поддержки в семьях.
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Введение
С начала 2000-х гг. искусство женского рода 1 стало модной темой 
у российских и зарубежных искусствоведов [1]. В 2020–2021 гг. 
Государственная Третьяковская галерея организовала специаль-
ную выставку «Мария Якунчикова- Вебер», посвященную твор-
честву одной из первых русских профессиональных художниц 2. 
В 2023 г. на выставке в ГМИИ им. А. С. Пушкина «После им-
прессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным 
искусством» были представлены работы этой же художницы 
в редкой технике выжигания 3. Не меньше внимания уделено 
и Елизавете Бём: в Художественном музее им. Ф. А. Коваленко 
в Краснодаре в 2022 г. посетители увидели «Волшебную кисть 
Елизаветы Бём», в 2023 г. выставка «Многообразие творчества 
Елизаветы Бём» прошла в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве 4. 
Современные  историки  искусства  готовы жарко  спорить 
с А. И. Сомовым, бывшим старшим хранителем Государствен-
ного Эрмитажа, считавшим, что женщины уступают мужскому 
таланту и не способны «прокладывать, подобно им (великим 
художникам), новые пути в искусстве» [2, c. 521].
Признавая и подчеркивая тернистость женского пути в исто-

рии искусства, мы ставим задачей попытку истолкования соци-
ального поведения первых русских художниц, исходя из норм 
и ценностей российской культуры обыденности того времени, 
т. е. с позиции антропологии российской повседневности.
Нам хотелось бы проникнуть в особенности женских ми-

ров, женских смыслов, реконструировать хотя бы частично 
систему ценностей творческих женских личностей второй 
половины XIX – начала XX в., исходя из «контекста социальной 
действительности в её исчерпывающей полноте», с помощью 
«материала, из которого история лепит биографии» [3, c. 25].
Природа женского художественного творчества и совмеще-

ние его с домашним бытом, применительно к русской истории 

1 Титаренко Е. Третьяковская галерея показывает «Искусство женского рода» // РИА новости. 22.01.2002 
[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20020122/56593.html (дата обращения: 14.09.2023).
2 Мария Якунчикова- Вебер [Электронный ресурс]. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/o/mariya- 
yakunchikova-veber-1/ (дата обращения: 14.09.2023).
3 После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством [Электронный 
ресурс]. URL: https://pushkinmuseum.art/events/archive/2023/exhibitions/after_impressionism/index.php 
(дата обращения: 15.09.2023).
4 Многообразие творчества Елизаветы Бём. К 180-летию со дня рождения художника. Из частного со-
брания Сергея Ляха [Электронный ресурс]. URL: https://www.pushkinmuseum.ru/?q=exhibition/vystavka- 
mnogoobrazie-tvorchestva- elizavety-bem-k-180-letiyu-so-dnya-rozhdeniya (дата обращения: 22.09.2023).

https://www.pushkinmuseum.ru/?q=exhibition/vystavka-mnogoobrazie-tvorchestva-elizavety-bem-k-180-letiyu-so-dnya-rozhdeniya
https://www.pushkinmuseum.ru/?q=exhibition/vystavka-mnogoobrazie-tvorchestva-elizavety-bem-k-180-letiyu-so-dnya-rozhdeniya
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искусства рубежа XIX–XX вв. практически не освещена ни рос-
сийскими, ни зарубежными исследователями. В изучении про-
блемы карьеры женщин- художниц рассматриваемого периода 
мы опирались на исследования историков и искусствоведов 
от начала 1900-х гг. до современности и на труды авторов био-
графий художниц и художников. Собственно, начало изучению 
вклада русских женщин в изобразительное искусство было по-
ложено статьей Е. Ф. Юнге в 1900 г. Ею она хотела подчеркнуть 
«особое место и особую роль интеллигентной русской женщи-
ны XIX–XX вв. в истории искусства», поскольку «почти все жен-
щины… занимались рукоделиями, вышивали тонкими шелка-
ми целые картины», «были первыми учительницами рисования 
наших знаменитых художников» [4, л. 30]. О нужности специ-
ального изучения женского вклада в историю русского искус-
ства размышляла спустя почти век и М. Н. Яблонская: «Сегодня, 
определяя творческие достижения женщин- художниц, принято 
оценивать их, возвышая до «мужских» критериев («мужской 
характер дарования», «мужская сила выразительности», «муж-
ское искусство»), хотя «особая предрасположенность женщин 
к образному анализу действительности обладает своей яркой 
спецификой, нисколько не менее ценной, чем «мужская» [5, 
c. 21]. В недавнем исследовании О. Авраменко и Г. Леонова 
впервые попытались собрать фактический материал, харак-
теризующий именно быт русских художниц [6], их социальное 
происхождение, семейное положение, однако они не ставили 
перед собой задачи генерализировать собранные данные по ан-
тропологии повседневности, чтобы оценить остроту гендерных 
асимметрий, сложностей на пути женской самореализации, 
ставя в центр рассмотрения лишь самых известных предста-
вительниц художественной профессии и оставляя за рамками 
героинь второго и третьего ряда, не уделяя вообще внимания 
забытым женским именам в истории русской живописи.
Что касается западных ученых, то в зарубежной историогра-

фии большее внимание принято уделять не столько россий-
ским женщинам- живописцам, сколько «прикладницам». Действи-
тельно, россиянки долгое время не могли равноправно учиться 
в художественных вузах, зато во все века преуспевали в приклад-
ном искусстве. Превращение «женщин- художниц из меньшин-
ства в значительную силу было тесно связано с их деятельностью 
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в прикладном и декоративно- прикладном искусстве», полагает 
профессор Джорджтаунского университета (США) А. Хилтон, по-
тому-то Запад и старался «возродить те области искусства и дизай-
на, в которых русские женщины процветали, не особо стремясь 
к мужскому стандарту в ‘высших’ сферах» [7, c. 347].
Cтавя своей целью привлечь внимание именно к быту, к об-

стоятельствам жизни первых русских художниц, сделавших 
рывок от любительства к профессионализму, мы обратились 
к материалам Государственного Исторического музея, Государ-
ственной Третьяковской галереи и Государственного Русско-
го музея, исследовали воспоминания и письма Е. Д. Полено-
вой, М. В. Якунчиковой, К. Э. Левашовой- Стюнкель, Е. М. Бём, 
А. П. Остромоумовой- Лебедевой др. Число русских художниц 
того времени невелико, но и из этой условной дюжины извест-
ных искусствоведам имен мы отобрали лишь те, чьи подробно-
сти судеб восстановимы на основе воспоминаний и материалов 
сохранившихся личных дел. В ходе анализа семейной жизни ху-
дожниц мы сформировали для работы необходимый комплекс 
секвенций (выписок) преимущественно о замужних женщинах, 
имевших детей и сообщавших в своих письмах, дневниках 
и мемуарах отношение к бытовым вопросам. В качестве мето-
да исследования была выбрана комбинация биографического 
метода и концепции «качества семейной жизни». Согласно ей, 
«семья представляет собой гендерно- сформированный соци-
альный институт, где члены семьи выполняют как семейные 
(отец, мать, бабушка, дедушка, ребенок), так и гендерные роли 
(глава семьи, кормилец, работающая домохозяйка)» [8].
Таким образом, рабочая гипотеза исследования состоит 

в предположении о том, что одной из причин недооцененно-
сти русских художниц в общей истории русского искусства 
является их неполная отдача своей профессии в связи с необ-
ходимостью постоянно выполнять семейные роли (матери, 
жены, дочери, заботливой родственницы), а также оправды-
вать общественные ожидания («служения» мужу и семье). 
Ниже мы попробуем ответить на вопрос, удалось ли художни-
цам рассматриваемого периода найти баланс между семьей 
и профессиональной деятельностью и определить, насколько 
распределение гендерных ролей зависело от взглядов супру-
жеской пары на семейные отношения.
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Результаты
Возможностью получить специальное образование в худо-

жественной сфере россиянки долгое время не обладали, хотя 
ни в Императорской академии художеств, ни в школе, созданной 
при Императорском обществе поощрения художников в С.- Пе-
тербурге (1821) не было прямого запрета принимать женщин. 
Вначале женщины поступали в художественные заведения в ка-
честве вольнослушательниц, без права получения диплома, для 
них открывались специальные «мастерские для дам» (например, 
в Строгановском училище технического и прикладного искус-
ства с 1847 г.). Одной из первых особ женского пола, которой 
удалось получить художественное образование в России, была 
С. В. Сухово- Кобылина (1825–1867), принятая в Академию по ре-
комендации пейзажиста, академика Е. Е. Мейера. 10 октября 
1854 г. она была удостоена золотой медали и пансиона (гранта) 
для продолжения обучения за рубежом за счет казны [9, c. 83, 429].
В 1858 г. звания «академиков портретной живописи» были 

удостоены Н. Е. Макухина и Ю. Шварц- Гаген, что стало мощ-
ным стимулом для женщин к получению образования в этой 
сфере [4, л. 30].
К началу 1860-х гг. в обеих столицах все чаще стали звучать жен-

ские имена среди пейзажистов, портретистов, в том числе и имя 
Марии Дмитриевны Ивановой- Раевской (1840–1912) – яркой предста-
вительницы русского академизма. Получив в 1868 г. в столичной 
Академии художеств звание художника, она основала в 1870 г. 
в Харькове собственную школу и в тот же год вышла замуж за пре-
подавателя Харьковского университета С. А. Раевского [10, c. 114]. 
Через два года в звании «почётного вольного общника Акаде-
мии художеств» она родила сына, и все силы стала отдавать ему 
и своему образовательному проекту. Позднее заключение брака 
означало для Марии, реализовавшейся и как художница, и как 
организатор, ладную супружескую жизнь; по чертежам мужа 
был построен их семейный дом (на первом этаже его велись 
занятия, а на втором жили они сами). Сам С. А. Раевский препо-
давал в школе черчение, а Марию Академия художеств удостоила 
высочайшей награды «за успешное ведение преподавания, за рацио-
нальный метод и успехи учеников». Со временем (потеряв зрение) 
М. Д. Раевская проявила себя и общественной деятельницей, 
став все в том же Харькове одной из учредительниц «Общества 
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взаимопомощи трудящихся женщин», председательствовала 
на Высших женских курсах [11, c. 5–51]. Впоследствии она при-
знавалась, что семейное счастье способствовало творчеству: 
«я продолжала ходить на [творческую] охоту с мужем», посто-
янно задаваясь вопросом, как «передать в красках все, что вижу, 
запечатлеть… всю эту красоту?» [11, c. 57].
Схожим вопросом была, вероятно, мучима в те годы и Елизаве-

та Меркурьевна Бём (1843–1914). Назвав 1860-е «лучшими, счастли-
выми годами», когда она занималась в рисовальной школе Импе-
раторского общества поощрения художников, она в дальнейшем 
проявила себя и как график, и как литограф, и как портретист, 
и как автор иллюстраций, и творец художественного стекла 1. 
И все же в С.- Петербурге женщин, подобных Е. М. Бём – признан-
ных художественным сообществом, было крайне мало до конца 
1860-х гг., и лишь с начала 1870-х число их, принятых в художе-
ственные вузы, стало явно расти. Именно в 1870-е гг. открылись 
уже не только правительственные, но и частные школы общего 
и технического рисования 2, в частности Центральное училище 
технического рисования (ставшее впоследствии академией) 
мецената барона А. Л. Штиглица [10, c. 114; 15, c. 5–51].
Но женщины не ощущали себя в профессии равными с муж-

чинами. В частности, сестра живописца В. Д. Поленова и сама 
художница Елена Дмитриевна Поленова (1850–1898) с детских 
лет являла художественные таланты и особо поддерживалась 
в них бабушкой, В. Н. Воейковой. В том числе П. П. Чистяков, 
будущий действительный член Академии художеств, препо-
давал ей с братом основы живописи, да и мать Елены была 
не лишена живописного дара. Но когда Елена одной из первых 
русских художниц получила стажировку в Париже, то нежданно 
засмущалась, написав в письме брату, что стыдится того, что 
она, представительница «бабьего сословия», едет обучаться [12, 
c. 278]. Она вообще, похоже, слишком доверяла мнению брата 
и семьи: когда она в 1874 г. познакомилась в Киеве с хирургом 
Алексеем Шкляревским, так тут же стала темой для обсуж-
дения сонма родственников. Они писали друг другу о своих 
опасениях, сомневаясь в серьезности чувств Шкляревского, 
1 Благодарен вам за прекрасные ваши картинки [Электронный ресурс]. URL: https://tolstoymuseum.ru/
news/2030/08/15/67968/ (дата обращения: 30.11.2023).
2 Боровская Е. А. Санкт- Петербургская рисовальная школа для вольноприходящих учеников и ее роль 
в развитии русского искусства: дис. … д-ра искусствоведения. М., 2012. 177 с. EDN: QFMOON
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беспокоились о творческой судьбе Елены в случае её замуже-
ства с человеком из другой среды [12, c. 162]. Дело закончи-
лось победой родственников, брак девушки был расстроен, 
в итоге она замуж вообще не вышла, посвятив себя искусству. 
Творчество не было для нее вопросом заработка, хотя в письме 
к П. Д. Антиповой она упомянула о том, что её акварели хорошо 
продаются и она сделала для ремесленной мастерской в Абрам-
цево более ста эскизов мебели. Трепетно относясь к народному 
искусству, Елена решила дать ему новую жизнь в Абрамцево: 
«Дела производства пошли вдруг до того успешно, что все расхва-
ливают, и мастерская завалена заказами». В том же письме она 
хвасталась, что «на днях был П. М. Третьяков le grand, который 
приобрел на выставке её "Зиму"» [12, c. 363].
Действительно, 1880–1890-е гг. были временем быстрого рас-

цвета женского художественного творчества в России. В 1884 г. 
пейзажистка П. П. Куриар открыла «первый дамский художествен-
ный кружок» для поддержки художниц и их семей [13, c. 227–229]. 
И в те самые 1880-е гг. в профессиональную жизнь вступило 
поколение женщин, рожденных после отмены крепостного 
права, в годы буржуазных реформ, коснувшихся и сферы обра-
зования. Одна из них – Антонина Леонардовна Ржевская (урож. 
Попова) (1861–1934), посещавшая с 1880 г. вольнослушательницей 
занятия в Московском училище живописи, ваяния и зодчества 
(мастерская В. Е. Маковского). В 1886 г. она стала женой пред-
ставителя старинного дворянского рода Н. Ф. Ржевского, мать 
которого отнеслась к художественным увлечениям невестки 
неодобрительно, полагая, что ее картины не окупают стоимости 
красок и холста и даже звала молодую художницу «бездельницей» 
[14]. Вступив в Товарищество передвижных выставок, Анто-
нина выставлялась под шифром и без указания имени, чтобы 
избежать конфликтов с богатой и властной свекровью. Та всем 
говорила о невестке «Транжира она!», полагая, что Антонина 
слишком мало занимается детьми [11, c. 80].
Вопрос о соотношении профессионального и семейного сто-

ял, видимо, особенно остро перед теми из женщин, кто выби-
рал самоутверждение не только в роли воспитательниц детей 
и помощниц мужей. Сама же Антонина, сирота, получившая 
образование в гимназии и успевшая до замужества даже пора-
ботать в типографии, была очень зависима от свой ственницы, 
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но все же смогла отстоять своё творчество и свою семью. Лю-
бовь к мужу проступает с ее полотен (она часто его изобража-
ла), дочери взяли пример с матери и тоже посвятили жизни 
искусству. «Девочки мои работают каждая над своим, иногда 
ходят на концерты, – писала А. Л. Ржевская в 1904 г. – Искусства, 
несмотря на гимназии курсы – не бросают. Нина сегодня упроси-
ла не посылать ее в гимназию, чтобы два дня писать красками; 
Лёля же между лекциями усердно играет скучнейшие…упражнения, 
которые им задаёт новый учитель» [11, c. 85].
Под стать А. Л. Ржевской и получившая скорое признание 

в столице Екатерина Сергеевна Зарудная- Кавос (1861–1917). Она 
шесть лет училась в Петербургской Академии художеств, совер-
шенствовалась и в Париже, в Академии Р. Жулиана. Но, родив 
в марте 1889 г. сына и следуя рекомендациям врачей и педагогов, 
она с апреля 1889 г. посвящала себя уже не столько искусству, 
сколько ребенку и даже вела специальный дневник, в который 
записывала данные о здоровье и поведении сына, переписывала 
рекомендации по уходу и вскармливанию [15, c. 91–93]. Стоит от-
метить, что не каждой художнице удавалось заручиться поддерж-
кой няни или гувернантки. Е. С. Зарудной- Кавос столкнулась 
с проблемой подборки персонала. «Как трудно с нянями; и как 
бы я хотела, чтобы мы с этой ужились. Что это у меня дурной 
характер. Вот уже 5-я няня, а Сереже еще нет 10-ти месяцев» [16]. 
Кроме частных заказов, которые приносили основной доход 
художнице (в частности, ее кисти принадлежит портрет К. С. Ста-
ниславского и сохранилась его переписка с нею) 1, она зарабаты-
вала на жизнь сотрудничеством с сатирическими и детскими 
журналами, в 1905 г. открыла в Петербурге школу живописи, 
добившись согласия Б. М. Кустодиева в ней преподавать [17].
Поскольку И. Е. Репин с 1894 г. уже открыто приглашал худож-

ниц работать с женскими моделями (записи сеансов в его студии 
1890-х гг. подтверждают это [18, c. 104]), постольку отношение 
к тем, кто владел кистью, на рубеже столетий явно перемени-
лось. «Женщине, жаждавшей свободы и самостоятельности, оста-
валась одна дорога: в искусство!» – резюмировала в воспоминаниях 
Т. Н. Щепкина- Куперник [19, c. 151–152]. Действительно, 1890-е гг. 
были временем открытия множества заведений, распахнувших 

1 Станиславский К. С. – Зарудной- Кавос Е. С. 23 марта 1904 // ВикиЧтение. Письма 1886–1917 [Электронный 
ресурс]. URL: https://pub.wikireading.ru/106849 (дата обращения: 10.10.2023).
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двери женщинам [4. л. 31], в том числе школы при «Обществе 
распространения между образованными женщинами полез-
ных знаний» [4, л. 32]. К началу ХХ в. список русских художниц 
пополнился именами О. А. Лагоды- Шишкиной, О. А. Кочетовой, 
Сони Терк- Делоне (Сары Штерн), Н. А. Удальцовой.
…Выбор ими профессии был свободным. В 1900 г. знаменитая 

в будущем художница-«лучистка» Н. С. Гончарова вначале испы-
тала себя на медицинских курсах, но бросила их через три дня: 
«не вынесла мужеподобного вида студенток- медичек» 1. В том же 
году поступила на историческое отделение Высших Женских 
курсов, но и оставила и их. В 1901 г. она уже была с слушатель-
ницей Московского училища живописи, воодушевленная отра-
жением «своего внутреннего мира на просторах искусства» [20].
Вслед за своей старшей соратницей Е. Д. Поленовой, ока-

завшей немалое влияние на её формирование как художницы, 
обучаться за рубеж после получения базовых знаний в России 
стали отправляться все новые женщины- творцы, в их числе 
и Мария Владимировна Якунчикова- Вебер (1870–1902). Она рабо-
тала в мастерских, писала с натуры и, кажется, не ощущала 
неполноправия, скорее, мучилась «вечным вопросом» о совме-
стимости семьи и карьеры [15, c. 115]. Рожденная в немецком 
Висбадене, она в юности все силы отдавала рисованию. В 1885 г. 
поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества 
и стала участницей поленовских рисовальных вечеров, кото-
рые В. Д. Поленов с сестрой организовали в своём московском 
доме. В 1897 г. Мария вышла замуж за бывавшего на тех вече-
рах доктора Л. Н. Вебера, «человека всей душой преданного ей 
и с любовью понимавшего и ценившего её талант» [21, c. 1–42].
Поддерживавший жену в её творческой карьере, стремив-

шийся создать подходящие условия для ее работы (Мария Ва-
сильевна была слаба здоровьем), он обеспечил комфортное 
проживание семьи в Швейцарии, а когда Мария забеременела – 
в России. Старшая подруга и соратница Марии, вышеупомя-
нутая Е. Д. Поленова, записала о долгожданной беременности 
Марии в частном письме от 3 мая 1898 г.: «Всё это время провожу 
с Машей. […] Теперь она работает, только немного и очень много 
шьёт для своего будущего детёныша» [22, л. 1–2].

1 Цветаева М. Наталья Гончарова (жизнь и творчество) [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/c/
cwetaewa_m_i/text_1929_natalia_goncharova.shtml?ysclid=luu5s2oujl6207293 (дата обращения: 16.02.2024).
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М. В. Якунчикова тогда равно преуспевала и в станковой живо-
писи, и в офорте, увлекалась книжной графикой и декоративно- 
прикладным искусством. Переписка ее семьи с Поленовы-
ми – история жизненных обстоятельств и профессионального 
становления двух художниц [21]. Мария любила русскую приро-
ду и именно природу своего родного Введенского сделала пред-
метом творений, хотела передать свои чувства сыну Степану. 
По словам ее сестры, Н. В. Поленовой (урожд. Якунчиковой, 
ставшей женой В. Д. Поленова), заботы о сыне отвлекали Ма-
рию от работы, но «ей так хотелось с колыбели окружить [его] 
поэзией природы, и именно русской природы. Она сделала для него 
деревянную кроватку, в которую вставила дощечки панно с детски- 
стилизованными сценами русской деревни. Ей хотелось, чтоб его 
первые сознательные впечатления были от русской жизни»[23, 
c. 1–42]. Мать Марии – З. Н. Якунчикова – помогала дочери с вну-
ком, поддерживала её творчество. В письме дочери она писала: 
«Дорогая Махира. Будь спокойна, я с удовольствием еду в Нару 
к Стёпе уже 8 сен. Живи спокойно, т. е. гости с вольным духом 
у Поленовых, а в Москву приедешь, поезжай в театр» [24, л. 1].
В 1900 г., наслаждаясь материнством, Мария начала работы 

для Русского Кустарного отдела на Всемирной выставке в Пари-
же [25], трудясь и дома, и в павильоне, посылала примеры своих 
творений журналу «Мир искусства». Невероятный творческий 
подъем был оборван вестью о серьезном диагнозе у двухлетнего 
сына. «Мне кажется, что судьба хочет меня проучить, – сокруша-
лась художница в письме к сестре Наталье, – за то, что я не все-
цело поглощена материнским чувством», именовала радость 
от профессионального успеха "эгоизмом", который "идет в ущерб 
Стёпе"» [26, л. 1–2]. Наталья поддержала сестру, немедленно 
отдавшую себя ребенку и его лечению. Профессиональные 
амбиции тут же отошли в жизни художницы на второй план. 
Но это не спасло ее: художница умерла в 32 года. О сохранении 
ее творческого наследия позаботился муж, Л. Н. Вебер.
Младшая соученица М. В. Якунчиковой, в те же годы тоже 

совершенствовавшая мастерство в Московском училище жи-
вописи,  ваяния и  зодчества  – Елена Андреевна Карзинкина- 
Телешова (1869–1943), – была рождена в состоятельной семье 
купца 1-й гильдии мецената А. А. Карзинкина, «в самой видной 
и просвещенной купеческой фамилии» [27], с детства была окру-
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жена атмосферой искусства. В 1892 г. ее работа удостоилась 
похвал на Пятой ученической выставке, а с 1899 г., став супру-
гой литератора Н. Д. Телешова и родив сына Андрея, уже вовсю 
иллюстрировала очерки и рассказы мужа [11, c. 87], блистала 
на литературно- музыкальном кружке «Среда», организованном 
супругом, проявляя «ближайшее участие» в его создании и раз-
витии. Именно жене Н. Телешов впоследствии посвятил свои 
«Записки писателя» – воспоминания о культурной жизни столи-
цы рубежа XIX–XX в., ведь в их дом были благодаря Елене Андре-
евне вхожи художники А. Я. Головин, Э. Я. Шанкс, И. И. Левитан, 
писатели – А. И. Куприн, И. А. Бунин, А. П. Чехов, А. М. Горький, 
музыкальные деятели Ф. И. Шаляпин, С. Рахманинов 1.
Женщины как музы и вдохновительницы мужчин – нередкая 

тема в истории искусства. Напомним об еще одной современ-
нице Е. А. Карзинкиной, оставившей о себе память как о та-
лантливой художнице. Это Анна Петровна Остроумова- Лебедева 
(1871–1955), вышедшая замуж за химика С. В. Лебедева. Муж 
во многом её поддерживал, уважал выбор профессии жены, 
восхищался её работами. «В лице Сергея Васильевича, как я по-
том увидела, я нашла внимательного, чуткого и снисходитель-
ного мужа. Обладая сам огромным творческим даром в научной 
области (химии), будучи знаком с внутренним волнением, кото-
рое сопровождает творческую работу и приносит столько мучи-
тельных, но прекрасных переживаний, он лучше многих мог меня 
понять. Отсюда его бережливость к моим силам, внимательное 
отношение к моему времени и к моей работе. Он стал для меня 
главной опорой в моей творческой работе. Обладая врожденным 
художественным чутьем, сделался моим самым строгим, внима-
тельным судьей. У него никогда не было ко мне зависти, мужской 
ревности, как к работающей женщине, завоевывающей свое само-
стоятельное место в жизни, все усилия прилагал к тому, чтобы 
облегчить мне работу и обеспечить ее успех» [28, c. 45].
На торжестве по случаю 25-летнего юбилея своей работы 

в науке, С. В. Лебедев заметил: «Если вы находите эти качества 
в моей работе, то благодарите Анну Петровну, в её искусстве 
я этому всему научился» [28, c. 45]. Анна была в их браке под-
час ведущей, а не ведомой. «Я решила, что мне надо своим ис-

1 Муромцева- Бунина В. Н. Жизнь Бунина (1870–1906) [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/
text_1890–3.shtml (дата обращения: 15.02.2024).
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кусством зарабатывать деньги – вспоминала она позже – Здесь 
я встретила неодобрение моей семьи, моего отца, который сам 
себе противоречил. Старалась им представить доводы, что, если 
бы я была мужчиной, да еще семейным, им не казалось бы стран-
ным, что я продаю свои гравюры, чтобы прокормить семью. 
Почему же я не могу этого делать? Доказывала им, что всякий 
человек за свой труд, за свое знание имеет право на плату, что 
нет ничего неловкого брать за это деньги. Если мне стыдно это 
делать, то это ложный стыд и мне надо его преодолеть. Ведь мое 
искусство приобретает какой-то любительский характер. Ба-
рышня от нечего делать занялась каким-то дамским рукоделием 
и раздает свою продукцию. Утешала себя мыслью, что первые шаги 
всегда трудны. Людей посторонних (близкие не интересовались мо-
ими гравюрами) надо было приучать платить за них» [28, c. 265].
Представительница самого младшего поколения первых рос-

сийских художниц, вошедшего в публичное пространство в пер-
вые годы ХХ в., Ксения Эрнестовна Левашова- Стюнкель (1885–1961) 
прошла схожий со своими сестрами по профессии путь в юности. 
Отучась в течение нескольких лет в Московском училище живо-
писи, ваяния и зодчества (где ее сокурсниками были К. Ф. Юон, 
В. А. Серов и К. А. Коровин), она вышла замуж. «Имея двух дочерей 
[1908 и 1911 гг. – Авт.], я увлеклась живописью, все дни проводила 
в студии, а заботу о детях возложила на родителей. Порой это меня 
мучило», – признавалась она, но родители мирились с ее увлече-
нием, да и муж утешал («Ксюшенька, они бы со скуки умерли, если бы 
не было детей! Ведь у них жизнь полна и освящена только благодаря 
детям!») [29, c. 17–22]. Увлеченная творчеством, К. Э. Левашова 
не прекращала трудиться как художница до конца жизни 1, когда 
и написала прекрасные воспоминания. Глубокая саморефлексия 
в сочетании с непосредственностью переживаний, точность 
исторических деталей быта и повседневности, безыскусность 
письма придали мемуарам художницы особое обаяние.
Художниц, которые бы искали вдохновение и поддержку 

в своих семьях – мужьях и детях, было в России немало. Выше 
уже сказано о работах А. Л. Ржевской и Е. М. Бём, к ним стоит до-
бавить творчество Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (1884–1967), 
чьи полотна мы часто представляем именно как автопортреты 

1 Трудно- счастливая жизнь неизвестной художницы, писавшей картины цветными лоскутками // Дзен. 
31.11.2021 [Электронный ресурс]. URL: https://dzen.ru/a/YaSpiu7dSXWhT3pn. (дата обращения: 14.03.2024).
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с дочерьми. У всех перечисленных авторов моделями часто вы-
ступали именно их дети (куда чаще, чем у художников- мужчин). 
Е. М. Бём, в частности, писала по этому поводу в 1910 г.: «Имея 
за своими плечами 67 лет, имея взрослых внуков, я всё ещё не остав-
ляю своих занятий, и не столько в силу необходимости, сколько 
любя по-прежнему своё дело» [30, c. 17], – и писала как раз детей, 
уже не своих, но выбирая именно детей в качестве моделей.
Бездетные художницы с большим рвением посвящали себя 

творчеству. При том, что деятельность женщин в искусстве не-
редко воспринималась как хобби и способ занять себя, многие 
представительницы мира искусства готовы были доказывать 
на собственном примере, что совмещать работу с семейными 
делами, приносить доход семье своей деятельностью возможно. 
Иные из них ничуть не меньше мужчин- соратников желали 
прижизненной славы, стремились выставляться на лучших 
площадках (этим прославилась, скажем, юная М. К. Башкирцева 
(1858–1884), которая будто предчувствовала, что ей отведено 
мало времени в земной жизни), это была, безусловно, «сила 
воли и уверенность в собственных дарованиях» [31, c. 172].
Бездетной  была  и  А. П. Остроумова- Лебедева,  писавшая: 

«Мысль, что можно умереть и после тебя ничего не останется, 
меня приводила почему-то в ужас. Когда я рассказывала об этом 
маме, она говорила: – Выйдешь замуж, будут дети, вот тебе и след. 
Они вместо тебя будут жить. – Это не то! Я сама хочу жить по-
сле смерти. Я, сама я! Как вы все этого не понимаете! И я, огорчен-
ная, уходила от нее» [28, c. 45]. Подобный размышления были, 
однако, не столько прямым стремлением к славе и вниманию, 
сколько внутренней потребностью жизни. «Меня мучает мысль 
о моем будущем – смогу ли я работать? Мои гравюры! Мое искусство! 
Если придется бросить искусство, тогда мне погибель. Ничто меня 
не утешит. Не работая в искусстве,.. я спокойно буду проходить 
мой жизненный круг в семье. Но я буду калекой…» [28, c. 305–307].

Обсуждение и выводы
Подводя итоги краткому обзору деятельности русских ху-

дожниц конца XIX – начала ХХ в. и попыткам соотнести их до-
стижения с семейным положением этих деятельниц русского 
искусства, с их отношением к браку, детям, повседневным хло-
потам, трудно не прийти к выводу о том, что для этих женщин- 
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творцов наличие семьи и сам статус замужней женщины были 
очень важны. Они могли даже стать определяющими в момент 
решения о выборе жизненного пути и стратегий личной само-
реализации – в какой бы области изобразительного искусства 
они ни пробовали свои силы, а русские художницы рассматри-
ваемого времени трудились в разных стилях (академизм, пере-
движничество, национально- романтическое направление рус-
ского модерна, зарождавшиеся символизм и авангард). Многие 
из героинь данного очерка лично повлияли на формирование 
этих течений, ставили прямую цель способствовать сохране-
нию того или иного стиля (прежде всего – «русского стиля»).
Анализ случайных обрывков в письмах и воспоминаниях 

самих художниц, близких им родственников и людей их круга 
убедил в том, что с 1870-х гг. можно наблюдать в России переход 
от женского любительства в изобразительном искусстве к про-
фессионализации, от бесплатного энтузиазма к стремлению 
и возможности заработать своим природным даром. Прокла-
дывавшие самостоятельные пути к профессиональной дея-
тельности, и художницы, чье творчество было сразу замечено 
и оценено профессионалами, и те, кто может быт отнесен к де-
ятельницам искусства второго ряда, постоянно сталкивались 
с ограничениями и стереотипами, исключавшими женщин 
из профессионального поля. Практически все испытали на себе 
ограничения в доступе к профессиональным возможностям, 
с предубеждением в отношении их мастерства как художниц.
Выяснилось, что в мире российского искусства второй по-

ловины XIX – начала XX в. выполнение предписанной полу 
социальной роли (гендерное поведение) оказывало существен-
ное влияние на профессиональную деятельность. Мужчины 
доминировали во всех областях искусства, женщины счита-
лись не обладающими достаточной компетентностью для за-
нятий художественным ремеслом как профессией. Следствием 
этих предубеждений были ограничения, мешавшие созданию 
собственных стилей художественного выражения, развитию 
профессиональной карьеры. Если у художницы не было покро-
вителя в лице мужа или друга, возможности выставлять свои 
работы у нее также были весьма и весьма узки, как была слаба 
и неопределенна перспектива получения признания в профес-
сиональном художественном сообществе.



57

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
HISTORY OF EVERYDAY LIFE

№ 1 (33)
2025

И все же, несмотря на все препятствия, крохотная часть рус-
ских художниц рассматриваемого времени добилась успеха. 
Их работы могли быть даже куплены выдающимися мецена-
тами, находиться в запасниках общих коллекций, но эти жен-
щины проявляли упорство и настойчивость, преодолевая 
социальные барьеры и продвигаясь в профессиональной 
среде. Они не пытались подражать получившим признание 
мужчинам- художникам, но с неутомимостью и в известной 
мере страстью старались найти собственные темы в искус-
стве, изображали в своих работах то, что волновало именно 
их. Эти женские темы (материнство, домашний семейный 
уют, бытовые хлопоты, вроде найма гувернантки или выбора 
домашнего учителя для детей) отражали женский взгляд на то, 
что их волновало и представлялось достойным специальной 
фиксации, на роль и положение женщины в обществе.
Трудясь в собственных мастерских, развивая навыки экспери-

ментирования с различными техниками и стилями, они не рас-
сматривали творчество как способ физического выживания: 
практически все они были обеспеченными замужними дамами, 
либо стремившимися изменить в этом направлении свой семей-
ный статус (как М. К. Башкирцева, умершая в 25-летнем возрас-
те). Помимо творческой работы, все эти художницы были в семье 
обычными женами и матерями, занятыми выполнением домаш-
них обязанностей: заботились о родных, детях, домашнем хозяй-
стве. Чем старше они были по возрасту, чем позднее выходили 
замуж и рожали детей, тем больше успевали совершить в своей 
профессиональной области до начала семейных забот. Стараясь 
найти оптимальное сочетание семейного быта с творчеством, 
многие из них изначально рассчитывали на поддержку и помощь 
своих семей. Мужья, родители, братья могли быть и были для 
них опорой: давали им необходимое финансовое обеспечение; 
их матери помогали с воспитанием детей, наймом прислуги, 
домашними обязанностями. Это позволяло художницам уде-
лять больше времени своему творчеству. Одни из них выбирали 
необычные пути и нестандартный образ жизни, чтобы осуще-
ствить свои амбиции (Е. Д. Поленова, А. П. Остроумова- Лебедева). 
Многие вообще оставались незамужними, либо не соглашались 
иметь детей, дабы иметь больше свободы и возможностей для 
работы. Наконец, те, кто детей как раз имел (Е. М. Бём, З. Е. Се-
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ребрякова и др.), очевидно использовали свой семейный опыт 
в качестве источника вдохновения для творчества.
После множества военных и революционных потрясений рос-

сийские художницы были поставлены перед сложным выбором: 
оставаться в стране или покинуть ее. Часть из них поменяли 
прежние жизненные стратегии, изменили соотношение про-
фессионального и семейного в траектории собственных судеб. 
На этом пути и в тех социальных трансформациях не только 
творчество, но и имена многих женщин были забыты или утеря-
ны… Лишь в последние годы искусствоведы ставят своей задачей 
возвращение женских имен из небытия, а антропологи выясняют 
особенности влияния социокультурного контекста на искусство, 
обнаруживая все новые взаимосвязи между повседневностью 
и личной жизнью художниц, между бытом и творчеством, от-
крывая новые источники, не введенные ранее в научный оборот.
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The article analyzes the daily life of the first recognized women artists in Russia in 
the second half of the 19th century – early 20th century. The authors’ goal is to reconstruct 
the complex combination of women’s professional activities in the field of art with family 
responsibilities and sociocultural expectations of that time, to identify key aspects that 
influenced the life and work of female artists of that period (availability of professional 
education, the opportunity to participate in the artistic life of the country, relationships 
with colleagues, family and sib ties). Basing their conclusions on the analysis of published 
memoirs and archival materials of the State Tretyakov Gallery and the Russian State Ar-
chive of Literature, some of which were introduced into scientific circulation for the first 
time, the authors came to the conclusion that the possibility of combining professional 
and family was strongly influenced by the age of the artists, the late birth of their first 
child, and a limited number of children in general, delaying marriage until success in 
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Память о материальном: семейный быт и домашнее 
хозяйство семьи арабистов в воспоминаниях 
В. А. Крачковской

О. И. Секенова

В статье на основе автодокументальных материалов, принадлежащих исследова-
тельнице В. А. Крачковской, реконструируются практики повседневной жизни 
семьи ученых начала 1910-х гг.: исследуются домашнее рабочее пространство восто-
коведов, бюджет времени, распорядок дня, распределение домашних обязанностей 
и формы досуга. Исследование фокусируется на частной домашней повседневности 
ученых и их семейных отношениях, через призму которых становится возможным 
рассматривать глобальный процесс формирования национальных научных культур 
в историческом контексте. Мемуары В. А. Крачковской демонстрируют, как семейные 
отношения становятся основой для профессионального сотрудничества и саморе-
ализации женщины. Домашнее пространство и семейный уклад рассматриваются 
как факторы, повлиявшие на выбор В. А. Крачковской научной карьеры. Семейные 
отношения И. Ю. и В. А. Крачковских анализируются как профессиональное сотруд-
ничество, в котором жена осваивает методы научного исследования под контролем 
и при помощи мужа и его коллег.

Ключевые слова: повседневность ученых, социальная история науки, женщины-уче-
ные, профессиональное сотрудничество.
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Введение
Проблема мест производства научного знания вне академи-
ческого пространства сегодня является актуальным вопросом 
в социальной истории науки. Историками эпоха модерна дол-
гое время рассматривалась как период, вытеснивший иссле-
дования из домашних условий в общественные пространства 
(лаборатории и университеты), проведя тем самым жесткую 
границу между профессионалами и любителями [1, c. 74]. Тем 
не менее идея о том, что научные открытия могли происхо-
дить в любое время в любом месте (будь то аптека, дворец или 
детская спальня [1; 2]), сегодня становится распространенной 
в историографии. Для ученых- гуманитариев граница между 
домом и работой продолжает быть размытой даже в наши дни. 
Следовательно, исследование культурных практик производ-
ства научного знания предполагает также изучение домашнего 
пространства ученых и связанных с ним проблем домашнего 
уклада, семейной экономики и семейных отношений [2, c. 3].
От микроисторических вопросов мы обращаемся уже к более 

широкому пониманию повседневности ученого как сфере его 
личных и семейных отношений. Исследование распределения 
домашних обязанностей и ведения семейного бюджета, обще-
ния и сотрудничества в процессе совместной исследовательской 
работы дает возможность охарактеризовать многочисленные 
и исторически разнообразные формы научного сотрудничества 
семейных пар. Фокусируясь на частной домашней повседневно-
сти ученых и их семейных отношениях, становится возможным 
увидеть важные детали глобального процесса формирования 
национальных научных культур в историческом контексте.
В последнее десятилетие подобная оптика изучения про-

блем социальной истории науки встречается как в отечествен-
ных, так и в зарубежных исследованиях. Так, на XXIII Между-
народном конгрессе по истории науки и технологий изучение 
семейных и родственных партнерств в науке было заявле-
но как одно из важнейших направлений [3, c. 1–2]. В России 
с 2023 г. работает объединенный семинар Института истории 
естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, Политех-
нического музея и Архива РАН «Семья в Российской науке. 
Исторический аспект», благодаря которому можно увидеть 
не только вклад отдельных научных династий, но и общие 
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научные и семейные традиции, влиявшие на исследователь-
ские практики ученых прошлого [4, c. 609–610].
Институционализация науки в Российской империи в эпоху 

ускоренной модернизации совпадает со временем становле-
ния малой демократической семьи в России. Добровольно- 
принудительный характер заключения брака уступал место 
свободному волеизъявлению супругов, а женская эмансипация 
изменяла принципы супружеских отношений. Образованные 
дворянки одними из первых отозвались на формирование но-
вого типа брачности в модерных государствах, для которого 
были характерны позднее вступление в брак, высокая доля 
безбрачия, малодетность или бездетность [5, c. 73–74]. В на-
учных семьях модель «муж-ученый/ жена-ассистент» посте-
пенно начинает уступать место иным, самым разнообразным 
формам сотрудничества супругов [4]. Исследователи Д. Опитц, 
А. Ликкнес и Б. Ван Тиггелен называют определяющими для 
вовлечения замужней женщины в науку следующие факторы: 
поддержка мужа, финансовая стабильность (в т. ч. позволяющая 
нанимать помощников по дому) и отсутствие детей [3, c. 11]. 
Какую роль в этом процессе играло домашнее рабочее про-
странство – безопасное и комфортное, позволяющее женщине 
вникать в профессиональные проблемы супруга и с его помо-
щью обучаться научным исследованиям? Поиск ответов на эти 
вопросы должен быть основан на изучении частной истории 
каждой отдельной семьи ученых и тщательном анализе авто-
документальных текстов, содержащих нередко обрывочную 
информацию об их домашнем укладе.
Мужские автодокументальные тексты, принадлежавшие перу 

ученых, реже сохраняют детали повседневности, главной темой 
их становится публичное пространство профессиональной само-
реализации, проблемы преподавания и научной работы. Женские 
эгодокументы в большей степени сосредоточены на сферах жен-
ской самореализации, для которой был важен баланс между про-
фессиональными аспектами и личными отношениями.
В центре внимания данного исследования – автодокумен-

тальные  тексты,  принадлежащие  В. А. Крачковской.  Вера 
Александровна Крачковская (Федорова, Фармаковская; 1884–
1974 гг.) – супруга академика И. Ю. Крачковского, в 1920-е гг. 
под влиянием мужа занявшаяся наукой, работавшая в сфере 
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востоковедения и арабистики. Воспоминания В. А. Крачковской 
не опубликованы, хранятся в архиве семьи Крачковских в СПбФ 
АРАН (ф. 1026) и представляют собой подробное описание дет-
ских лет Веры Александровны и ее жизни в браке с И. Ю. Крач-
ковским в периоды 1912–1928 и 1941–1944 гг. [7; 8]. Также личный 
фонд содержит многочисленные финансовые и хозяйственные 
документы, принадлежавшие В. А. Крачковской: расходные кни-
ги, списки вещей, необходимых при переезде, списки любимых 
блюд и записи рецептов [9]. Хотя семейный архив Крачковских 
использовался арабистом А. А. Долининой при создании под-
робной творческой и личной биографии Игнатия Юлиановича 
«Невольник долга», эти источники практически не встречаются 
в трудах по истории повседневности научных работников [10; 
11]. В данной статье на основе автодокументальных текстов 
В. А. Крачковской реконструируются детали дореволюцион-
ной повседневности семьи молодого ученого, особенности 
организации пространства для домашней работы и факторы, 
повлиявшие на ее решение заниматься арабистикой.

Поиск жилья и интерьер квартиры ученого
Весной 1909 г. в Каире на Международном конгрессе археоло-

гов произошло знакомство Веры Александровны Фармаковской 
(в девичестве Федоровой), невестки археолога Б. В. Фармаков-
ского, и молодого арабиста И. Ю. Крачковского, находящегося 
в длительной заграничной командировке. И. Ю. Крачковский 
помогал соотечественникам, выступая в роли гида и перевод-
чика. В начале 1911 г. Вера Александровна рассталась с супру-
гом, инженером В. В. Фармаковским, был начат бракоразводный 
процесс. Хотя расторжение брака в Российской империи начала 
ХХ в. все еще было непростой задачей, требовавшей глубоких 
юридических знаний и понимания бюрократических процес-
сов, обычно занимавших не менее трех лет, уже через 15 меся-
цев после начала процесса В. А. Фармаковская получила офици-
альный документ, подтверждающий право «вступить в новый 
второй брак с лицом беспрепятственным» [10, c. 127]. В 1912 г. 
Игнатий Юлианович Крачковский и Вера Александровна Фар-
маковская смогли пожениться, несмотря на возражения родных 
и знакомых [10, c. 122–123]. Финансовое положение молодых 
супругов было стабильным: Вера Александровна была внучкой 
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К. П. Печаткина, владельца Красносельской бумажной фабрики, 
И. Ю. Крачковский делал успешную академическую карьеру 
(с 1910 г. был приват- доцентом Петербургского университета).
Врачи не рекомендовали Вере Александровне по состоянию 

здоровья жить в Петербурге. Туберкулезный процесс в легком 
был остановлен [10, c. 123], но судя по обращению к извест-
ному врачу- гинекологу и неонатологу А. Л. Владыкину [8, л. 6 
(об.)], речь шла и о проблемах женского здоровья – после потери 
единственного ребенка Веры Александровны. Вероятно, осно-
ванием для подобных советов был отмечаемый историками 
повседневности особый «мужской голос» столицы и общая ат-
мосфера мегаполиса, не способствовавшая женскому здоровью 
[12, c. 199]. А. Л. Владыкин рекомендовал выезжать в Петербург 
лишь в крайнем случае, а для места жительства молодой семьи 
советовал Царское Село. В. А. Крачковская писала, что посе-
литься в Царском Селе можно было только «по представлении 
рекомендации двух лиц с высоким положением» [8, л. 4 (об.)] – 
и молодая семья обратилась к непременному секретарю Акаде-
мии наук, востоковеду С. Ф. Ольденбургу и сенатору Арсеньеву. 
После полученного разрешения молодожены сняли пятиком-
натную квартиру на верхнем этаже деревянного дома в Царском 
Селе. Вера Александровна взяла на себя большую часть хлопот: 
занималась перевозкой и организацией пространства дома.
Как правило, представители интеллигенции и служащие 

в Петербурге  старались  селиться  ближе  к месту  службы, 
чтобы иметь возможность добираться пешком [13, c. 22–23]. 
Жизнь за городом вносила свои коррективы в рабочий гра-
фик И. Ю. Крачковского: теперь он не мог ежедневно вдоволь 
заниматься в библиотеках и архивах Петербурга, как в пери-
од холостой жизни – необходимо было обустраивать жилище 
подходящим образом для домашней научной работы. Про-
странством науки в новой квартире стал кабинет Игнатия 
Юлиановича: туда из его старой квартиры переехали разбор-
ные шведско- американские полки с книгами и рабочее кресло, 
служившее ему с детских лет. Свадебным подарком тещи был 
шведско- американский письменный стол [8, л. 8 (об.)]. В нача-
ле ХХ в. среди русской научной и творческой интеллигенции 
бытовали представления о шведско- американской мебели как 
эргономичной и пригодной для здоровых условий интеллекту-
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ального труда [14; 15, c. 76, 77]. Примечательно, что «шведско- 
американской»  эта  модульная мебель  называлась  только 
в русских торговых домах – в англо- американском интерьере 
разборные книжные шкафы, полки которых можно было пере-
мещать, не вынимая книг, или докупать по мере расширения 
библиотеки, назывались «книжными шкафами барристера». 
Предполагалось, что именно успешные барристеры (адвокаты), 
с одной стороны, нуждаются в обширной библиотеке, которую 
можно легко перемещать, а с другой стороны, достаточно бо-
гаты, чтобы позволить себе модную и качественную мебель. 
В «шведско- американскую мебель» русских торговых домов 
шкафы барристеров могли превратиться по двум причинам: 
во-первых, среди американских производителей модульных 
книжных шкафов одним из известных (но не единственным) 
было мебельное предприятие Лундстремов – американских 
эмигрантов из Швеции [16]. Вторая возможная причина: в на-
чале ХХ в. на территории Финляндии появляется несколько 
крупных мебельных фабрик под руководством шведов, произ-
водивших книжные шкафы и столы по истекшим американ-
ским патентам уже из местной древесины [17]. Таким образом, 
модульные книжные шкафы и рабочие столы рекламировались 
как американские, но были произведены на территории Шве-
ции или Финляндии. Хотя подобная мебель зачастую воспри-
нималась как «конторская», в Российской империи ее исполь-
зовали для обстановки домашних кабинетов.
Из-за частой смены квартир представителями петербург-

ской интеллигенции [18, c. 269] острой проблемой была посто-
янная необходимость перевозки книг – и система модульных 
книжных полок легко эту проблему решала. Библиотека ре-
гулярно и обильно пополнялась – гонорар от своих литера-
турных публикаций (по воспоминаниям В. А. Крачковской, 
небольшой) Игнатий Юлианович полностью тратил на по-
полнение библиотеки русскими и зарубежными изданиями. 
Гонорар за статьи, напечатанные за границей, он оставлял 
на счетах издателей и антикваров, заказывая у них редкие 
книги (таким образом экономя на обмене валюты и пересыл-
ке денег). Расходы на книги в семье ученых воспринимались 
как обязательные и неоспоримые, судя по расходным книгам, 
Вера Александровна не следила за этой частью семейного 
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бюджета (хотя расходы на канцелярские принадлежности 
и ноты ведала именно она [9, л. 3 (об.) – 4]). И. Ю. Крачковский 
находился в переписке с иностранными востоковедами и об-
менивался с ними книгами, через своих знакомых зарубежных 
антикваров принимал участие в посмертных распродажах 
библиотек ученых. В. А. Крачковская вспоминала, как в день 
1 апреля подшучивала над мужем, завернув одну из его старых 
книг в новую бандерольную обертку с ярлыком.
Рекламные проспекты обещали, что в бюро и письменных сто-

лах шведско- американской системы «ни одно местечко не про-
падает и каждый уголок утилизируется для возможно удобного 
размещения бумаги в отделениях» [19, с. 95]. Подобное бюро, 
подаренное тещей, соответствовало привычке Игнатия Юлиано-
вича к порядку в бумагах. Так, он предпочитал вести подробный 
учет всех прочитанных книг – библиографию составлял на ма-
леньких листочках, делал обязательные аннотации и выписки 
[10, c. 169]. По воспоминаниям И. Ю. Крачковского, указатель 
к истории мусульманского ученого ад- Динавери (лишь один 
из многочисленных проектов Игнатия Юлиановича) во время 
работы над ним представлял собой более 2 тыс. карточек, бе-
режно хранимых [20, c. 201]. Во время продолжительной работы 
за столом Игнатий Юлианович жаловался, что зимой «застывали 
ноги, хотя в комнатах было тепло» [7, л. 15]. Заботясь о муже, Вера 
Александровна купила меховой мешок для саней, который регу-
лярно подновляла. При передаче библиотеки И. Ю. Крачковского 
в Государственную публичную библиотеку (сегодня – Российская 
национальная библиотека), вместе с книгами были переданы 
вещи, украшавшие кабинет: старинная бронзовая настольная 
лампа, восточные металлические вазы, скульптура бедуина 
на лошади работы Е. Е. Лансере (с семьей художника дружила 
Вера Александровна) и другие сувениры, привезенные Игнатием 
Юлиановичем из поездок по Востоку [21].
Образу кабинета ученого в мемуарах противопоставляется 

остальная часть квартиры семьи арабистов, предназначенная 
для отдыха и семейного общения. Столовая, спальня и кухня 
были пространством, полностью принадлежавшим молодой 
хозяйке. В обстановке столовой Вера Александровна особо от-
мечала новые покупки и свадебные подарки: буфет, обеденный 
стол и шести стульев, небольшой самовар на восемь стаканов, 
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телефон и барометр. Она сожалела, что после развода продала 
бывшему мужу В. В. Фармаковскому буфет, который он забрал 
вместе со всей посудой. Постепенно семья ученых обзаводилась 
необходимыми, по мнению Веры Александровны, вещами: 
кухонной утварью, чайным сервизом, хрусталем… Также в об-
становке гостиной привлекали внимание необычные стенные 
часы – подарок друга семьи дипломата И. И. Десницкого. Часы 
были привезены из Сиама сестрой И. И. Десницкого Екатери-
ной – женой сиамского принца Чакрабона [22] и изящно впи-
сывались в создаваемый В. А. Крачковской интерьер семьи вос-
токоведов. Непритязательной была и обстановка супружеской 
спальни: практически вся мебель до замужества принадлежала 
Вере Александровне – мраморный умывальник, бельевой шкаф, 
буковая ширма. «В спальной стояли две непарные кровати: моя 
с сеткой и И. Ю-ча, еще отцовская» [7, л. 9].

Повседневность семьи молодого ученого
Распорядок дня семьи Крачковских Вера Александровна опи-

сывала так: в 7 часов утра вставал Игнатий Юлианович, закрывал 
открытое на ночь окно, шел пить кофе и в 7–45 покидал дом. «Мне 
вставать так рано не разрешалось» [7, л. 9] – Вера Александров-
на строго выполняла рекомендации врачей. И. Ю. Крачковский 
15 минут тратил на дорогу от дома до Царскосельского вокзала, 
на поезде через 26–27 минут приезжал в Петербург, затем пешком 
шел в университет, в аудитории которого попадал точно к началу 
лекции – 9 утра. Домой И. Ю. Крачковский возвращался около 4 ча-
сов дня. Обедал, полчаса отдыхал, затем садился за письменный 
стол и принимался за работу до вечера. Еще будучи холостяком, 
И. Ю. Крачковский был привычен к постоянной научной работе 
(утро – в рукописном отделе или библиотеке, после обеда до ве-
чера – работа над текстом диссертации [10, с. 122]). Как и другие 
востоковеды, И. Ю. Крачковский одновременно мог трудиться 
над несколькими научными и издательскими проектами (более 
подробно о «мастерской историка» можно прочесть в его авто-
биографической книге «Над арабскими рукописями»).
За то время, что муж был занят делами, Вера Александровна 

успевала сделать необходимые распоряжения по хозяйству, ку-
пить или заказать продукты, помогала горничной готовить обед 
или готовила сама. Два раза в неделю у финской крестьянки поку-
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пали густые сливки, творог, сметану. Кондитерские изделия бра-
ли в кондитерской Голлербаха на Соборной площади в Царском 
Селе. Овощи на зиму осенью покупали у крестьян (весь зимний 
запас овощей вместе с доставкой и укладкой на сухой песок в по-
гребе обходился около 10 руб лей [7, л. 12]). Сухие запасы провизии 
В. А. Крачковская пополняла дважды в месяц, единственной обя-
занностью Игнатия Юлиановича было закупать алкоголь (вина, 
также в доме обязательно «водилась и зубровка с травинкой вну-
три, и рябиновка» [7, л. 21]). Задачей Веры Александровны было 
продумать обеденное меню: некоторые блюда подавались раз 
в неделю – кислые щи с грудинкой и гречневой кашей, грибная 
лапша, суп из фасоли, отварное мясо с солеными груздями, жа-
реная утка с яблоками. Один раз в неделю обязательно пекли 
сдобную ватрушку, и один раз – домашний сдобный хлеб.
«Я никогда не скучала» [7, л. 15], – пишет о себе Вера Алек-

сандровна. Время, свободное от домашних дел, она посвящала 
рисованию и музицированию. Вечерами супруги играли дуэты 
на фортепиано и фисгармонии, играли в прятки, ходили гу-
лять по царскосельским паркам. В доме постоянно были гости: 
друзья Игнатия Юрьевича, мать Веры Александровны, сестры 
обоих супругов бывали на всех праздниках, приезжали даже 
без предупреждения. Иногда гостили коллеги И. Ю. Крачков-
ского – русские и иностранные востоковеды. В. А. Крачковская 
не упоминает о визитах учеников мужа – как правило, с ними 
он успевал встречаться в Петербурге. Большую часть свобод-
ного времени В. А. Крачковская тратила на помощь мужу: пе-
реписывала его работы, копировала необходимые источники – 
тем самым знакомилась не только с тематикой работ Игнатия 
Юлиановича, но и с его научным методом.
Время для занятий наукой высвобождалось благодаря работе 

прислуги. Кроме помощницы по хозяйству, семья Крачковских 
оплачивала услуги дворника, полотера, печника (в 1915 г. в сум-
ме жалование прислуги составляло 14 р. 65 к. [9, л. 4]). От прислу-
ги отказались только в тяжелом январе 1919 г. [9, л. 11]. Описание 
эмоционально окрашенных отношений с домашними помощни-
цами занимают изрядную часть мемуаров Веры Александровны: 
поиск хорошей помощницы по дому был трудоемкой задачей, 
отношения приходилось выстраивать даже в случае взаимного 
недовольства хозяйки и прислуги. Так, с одной из помощниц 
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Вера Александровна рассталась только после того, как она сна-
чала подпалила горящей газетой, а затем ошпарила котенка 
Саида – недостаток кулинарных умений и нечистоплотность 
были недостаточными поводами для увольнения.
Первая мировая вой на вынудила семью Крачковских пере-

ехать в Санкт- Петербург, в дом матери Веры Александровны. 
Домашний уклад резко изменился: вести домашнее хозяйство 
продолжала В. А. Крачковская, обижаясь на то, что в дела вме-
шивается ее мать как хозяйка дома. Домашняя работа ученого 
стала невозможной (Вера Александровна возмущалась, что «Иг-
наше мешают отдыхать болтовней по телефону» [8, л. 4] и тем, 
что приходилось следить за племянницей Марусей). Если бы 
не экстремальная повседневность Великой российской рево-
люции, В. А. Крачковская могла бы и не стать самостоятельной 
исследовательницей, а остаться добровольной помощницей 
мужа. Документы сохранили историю ее профессионального 
становления, произошедшего под давлением внешних обсто-
ятельств: сначала она, желая освободиться от трудовой повин-
ности, зарегистрировалась в Первом Петроградском универ-
ситете как «несущая труд домашней хозяйки в семье ученого», 
затем поступила в Институт истории искусств на мусульман-
ское отделение, после окончания которого уже выступала как 
самостоятельная исследовательница, с правом доступа ко всем 
материальным благам, причитающимся советским ученым 
(регистрация В. А. Крачковской как научного работника в Ленин-
град КУБУ давала «право на одну дополнительную комнату сверх 
общего числа комнат, полагающихся ему и членам его семьи 
по общегражданской норме» [9, л. 85], дополнительный участок 
огорода на территории Ботанического сада Академии наук [9, 
л. 132]). Искренний интерес к арабской культуре, поддержива-
емый мужем, позволил Вере Александровне сделать успешную 
академическую карьеру, специализируясь в области арабской 
эпиграфики и материальной культуре народов Востока.

Обсуждение и выводы
Мемуары В. А. Крачковской представляют идиллическую кар-

тину жизненного уклада семьи востоковедов в последние спокой-
ные годы перед Первой мировой вой ной и Великой российской 
революцией. Жизнь молодой семьи, с одной стороны, была под-
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чинена академической карьере мужа, с другой – организована для 
точного выполнения рекомендаций врачей, лечащих жену. Мему-
ары В. А. Крачковской позволяют посмотреть на рабочий кабинет 
ученого- востоковеда глазами жены, заботившейся об удобстве 
мужа и расширить представления о том особом мире, в котором 
происходили научные исследования арабиста. Зонирование до-
машнего пространства на рабочее, для отдыха, хозяйственных 
нужд определяло также и устройство повседневной жизни уче-
ных: привычная и эргономичная обстановка кабинета позволяла 
легко сосредоточиться на исследовательской работе, интерьер 
столовой и спальни выполнял рекреационные задачи.
В своих воспоминаниях В. А. Крачковская предстает в образе 

любящей жены, главная цель которой – создание условий для 
работы мужа. Автогероиня воспоминаний выполняет все функ-
ции идеальной городской хозяйки, описанные В. А. Веременко 
[23, с. 316]: ведет бюджет, старается экономить, контролирует 
работу прислуги, делает запасы и, главное, создает в доме уют. 
К этому обязательному набору функций добавляются занятия 
благотворительностью, хобби (рисование и музыка) и, главное, 
помощь мужу в научных исследованиях. В тексте мемуаров за-
метна неотделимость досуга и вспомогательной научной рабо-
ты, которую женщина воспринимает как еще одну форму заботы 
о муже. Второй брак становится для Веры Александровны време-
нем осознания своих собственных научных интересов и устрем-
лений. То, что И. Ю. Крачковский занимался исследованиями 
дома и активно вовлекал в них жену можно интерпретировать 
не столько как дополнительный неоплачиваемый домашний 
труд женщины в помощь мужу, сколько как успешный способ 
интеграции и подготовка В. А. Крачковской к ее будущей про-
фессии арабиста. «Второй сменой» будущей исследовательницы 
становится именно научная работа, выполняемая в свободное 
время, после обязанностей домашней хозяйки. Семейные отно-
шения становятся основой профессионального сотрудничества, 
в котором жена осваивает методы научного исследования под 
контролем и при помощи мужа и его коллег. В условиях экстре-
мальной повседневности 1910-х гг. начало востоковедческой 
карьеры для В. А. Крачковской становится не только возможно-
стью улучшить материальное положение семьи и новой формой 
заботы об условиях работы мужа, но и необычным вариантом 
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«эмансипации» от влияния мужа и самореализации в качестве 
самостоятельной исследовательницы.
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The Memory of the Material: Family Life and Household 
of an Arabists’ Family Described in V. A. Krachkovskaya 
Memoirs
Olga I. Sekenova

Based on the ego-documents of researcher V. A. Krachkovskaya, the article reconstructs 
the daily life practices of a family of scientists in the early 1910s: the study examines 
the home workspace of Orientalists, time budget, daily routine, distribution of household 
duties and forms of leisure. The article focuses on the private everyday life of scientists 
and their family relationships, through the prism of which it becomes possible to analyze 
the global process of national scientific cultures’ formation in the historical context. The 
memoirs of V. A. Krachkovskaya demonstrate how family relationships become the basis 
for professional cooperation and self-realization of a woman. The author considers 
home space and family life as factors that influenced the choice of V. A. Krachkovskaya’s 
scientific career. The family relations of I. Yu. and V. A. Krachkovsky are analyzed as 
a professional collaboration in which the wife learns the methods of scientific research 
under the supervision and with the help of husband and his colleagues.

Key words: daily life of scientists, social history of science, women scientists, professional 
cooperation.
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Я б в ученые пошел, пусть меня научат… Семья за спиной 
молодого ученого: преимущество или обуза? (По материалам 
биографий физика А. А. Глаголевой-Аркадьевой и историка 
физики О. А. Старосельской-Никитиной)

О. А. Валькова

В статье на материале биографий двух женщин, ровесниц, принадлежавших к первому поколению 
советских женщин-ученых: физика, обладающего международной известностью, доктора физи-
ко-математических наук А. А. Глаголевой-Аркадьевой (1884–1945) и крупного историка физики, 
кандидата исторических наук О. А. Старосельской-Никитиной (1885–1969) рассмотрена роль (или 
отсутствие таковой) родительской семьи на начальном этапе профессиональной карьеры моло-
дой женщины-ученого и влияние (или его отсутствие) семьи на дальнейшие профессиональные 
успехи женщин-ученых этого поколения. А. А. Глаголева-Аркадьева происходила из многодетной 
семьи провинциального священника; ее родители не поддерживали стремление дочери получить 
высшее образование и не могли помочь материально; О. А. Старосельская-Никитина рано осталась 
круглой сиротой, в юности сама была вынуждена оказывать помощь младшим братьям, таким 
образом, никто из них не мог рассчитывать на поддержку семьи в период получения высшего 
образования. Однако обе девушки получили среднее образование благодаря профессиональному 
статусу своих отцов: дочь священника в епархиальном училище и дочь штабс-капитана в Никола-
евском сиротском институте, что открыло им путь к дальнейшему обучению. Основное внимание 
в статье уделено изучению фактора экономической поддержки молодой женщины-ученого со сто-
роны ее семьи и влиянию этого фактора на построение дальнейшей профессиональной карьеры.

Ключевые слова: история научной семьи, женщина-ученый, Московские Высшие женские кур-
сы, А. А. Глаголева-Аркадьева, О. А. Старосельская-Никитина.
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Введение
В современной социологии, психологии, истории науки фе-
номен семьи ученого, в том числе роль родительской семьи 
в формировании мировоззрения, выборе будущей профессии, 
получении неформальных знаний о повседневных способах 
функционирования научного сообщества, пользуется все боль-
шим вниманием исследователей. Изучение семейных связей, 
истории разных поколений научных семей, процессов передачи 
знаний, навыков, мотиваций между поколениями все чаще ста-
новится предметом изучения. По мнению психологов, при ана-
лизе процессов передачи эксплицитных и личностных знаний 
семью невозможно оставить в стороне [1, с. 29]; в фокусе исто-
риков науки оказывается как генеалогия научных семей, так 
и история взаимодействия различных представителей одного 
поколения [2, с. 233]. В целом, в современной историографии 
истории науки немало подобных работ, посвященных ученым- 
мужчинам и их семьям. Однако мы почти не нашли исследова-
ний, в которых изучалась бы роль семьи женщины- ученого в ее 
жизни [3], особенно в ранний период этой жизни, хотя общая 
важность родительской семьи, несомненно, признается. Вот 
что, например, что писали биографы первой в СССР женщины – 
действительного члена АН СССР, всемирно известного физиоло-
га Лины Соломоновны Штерн (1875/1878–1968): «Известно, что 
становление и в значительной мере формирование многих черт 
личности происходит в детские и отроческие годы. Ребенок 
познает мир в семье в общении с родителями, братьями, се-
страми, со своими сверстниками. Уклад жизни, сложившийся 
в семье, определенные сословные, национальные, религиозные 
традиции оказывают существенное влияние на становление 
особенностей характера и направленность интересов» [4, с. 8].
Но так ли это? Действительно ли именно семья играла реша-

ющую роль в получении женщиной мотиваций, знаний и на-
выков, необходимых для выбора профессии ученого и постро-
ения в дальнейшем успешной научной карьеры, особенно в тот 
исторический период, когда подобный выбор считался большой 
экзотикой и часто шел вразрез с представлениями старшего 
поколения? В настоящей статье мы хотим исследовать ранние 
этапы биографий двух экстраординарных женщин- ученых, 
вступавших в профессиональную жизнь в период великого пе-
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релома: успевших получить образование еще при Российской 
империи, в которой существовала юридическая дискримина-
ция женщин, но работавших уже преимущественно при совет-
ском правительстве, провозгласившем полное юридическое 
равноправие женщин. Первая из них – Александра Андреев-
на Глаголева- Аркадьева (1884–1945), выдающийся физик, одна 
из первых в СССР женщин- докторов физико- математических 
наук, совершившая почти в самом начале своей карьеры откры-
тие мирового уровня, что в значительной степени способствова-
ло ее дальнейшим быстрым успехам. Вторая – Ольга Андреевна 
Старосельская- Никитина (1885–1969), историк по образова-
нию, кандидат исторических наук, библиотекарь и библио-
граф на протяжении многих лет, яркий и несомненно выдаю-
щийся историк физики, большинство книг которой написаны, 
однако, в последние двадцать лет жизни. У первой из них 
в детстве была большая семья – родители, братья, сестры, 
племянники, племянницы; вторая осталась круглой сиротой 
в раннем возрасте, сохраняя, однако, связи со своей тетей 
и ее детьми, и собственными младшими братьями и сестрой 
и, таким образом, также имея семью, несмотря на отсутствие 
родителей. На основании малоизвестных и в том числе впер-
вые вводимых в научный оборот биографических докумен-
тов мы исследуем, какую роль играли семьи обеих женщин 
в критические для их последующих судеб моменты – выбо-
ра профессии и получения высшего образования, и как эта 
роль повлияла на их дальнейший профессиональный успех. 
В настоящей статье мы сосредоточимся преимущественно 
на экономической составляющей этой роли, проанализиру-
ем, являлись ли благополучное в финансовом отношении 
начало карьеры молодой женщины- ученого, поддержка семьи 
на начальном этапе этой карьеры решающими факторами ее 
последующего профессионального успеха или нет 1.

Дочка священника
Александра Андреевна Глаголева родилась 16 февраля 1884 г. 

в селе Товарково Богородицкого уезда Тульской губернии. Ее 

1 О траекториях профессиональных карьер женщин- ученых этого периода подробнее см.: Валько-
ва О. А. Женщины- естествоиспытатели Российской империи: конец XVIII – начало XX в.: дис. … д-ра 
ист. наук: 07.00.10. М., 2014. 841 с.
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отца звали Андрей Глаголев, он служил священником упомяну-
того села Товарково. О ее родителях почти ничего не известно, 
кроме того, что у них было девять человек детей, и что они были 
очень бедны, впрочем, как и семьи многих сельских священни-
ков. Желание учиться проявилось у А. А. Глаголевой очень рано, 
и откуда оно взялось неизвестно. О своем детстве и началь-
ном образовании она писала в автобиографии, датированной 
3 октября 1927 г.: «Самоучкой научилась читать и писать; сама 
приготовилась к поступлению в среднюю школу. Помню, как 
настойчиво просила я своих родителей отвезти меня в Тулу 
на вступительный экзамен раньше, чем они сами предполагали 
это сделать. Не помню, каковы были мои ответы на экзаменах, 
но хорошо помню свое торжество: я была принята в среднюю 
школу, к удивлению своей семьи. Училась я хорошо; моими 
любимыми предметами были математика и физика» [5, л. 43].
В 1900 г. А. А. Глаголева окончила курс Тульского епархиально-

го училища и хотела продолжать образование, но на ее пути воз-
никло сразу несколько препятствий: во-первых, государствен-
ный закон, во-вторых, мнение ее семьи, в-третьих, отсутствие 
средств. Что касается первого препятствия, то оно исчезло уже 
к 1901 г.: хоть в этот период в соответствии с существовавшими 
законами российские университеты не принимали девушек, 
а деятельность организованных в разных городах империи 
в 1870-е гг. Высших женских курсов была приостановлена еще 
в 1886 г., в 1901 г. она возобновилась и Московские высшие жен-
ские курсы (МВЖК) начали прием новых слушательниц. Так что 
возможность учиться существовала. А вот со вторым и третьим 
препятствиями дело обстояло гораздо сложнее. Семья А. А. Гла-
голевой, по-видимому, категорически возражала против ее 
дальнейшего образования. Преодоление их взглядов на этот 
вопрос заняло шесть лет. В 1906 г., подавая в третий раз про-
шение о зачислении на МВЖК, А. А. Глаголева написала о своей 
семейной ситуации в письме к директору курсов 9 мая 1906 г.: 
«Мое желание учиться не есть каприз, могущий с течением 
времени позабыться; нет, это желание – цель моей жизни; оно 
никогда во мне не ослабевало … Вот уже 6 лет прошло с тех 
пор, как у меня впервые вполне ясно и твердо явилось желание 
учиться. Несмотря на разные препятствия со стороны родных, 
я удержала свои взгляды и осталась верна им. Теперь я достигла 
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своего: родные согласились с моими взглядами: они согласны 
отпустить меня учиться…» [6, л. 1, 1 об.].
На протяжении шести лет, пока А. А. Глаголева уговаривала 

родных, она работала, поступив сразу по окончании учили-
ща, в 1900 г. на службу учительницей в сельскую школу – вы-
бор, с которым семья, по-видимому, была согласна. Несмотря 
на обнаружившийся талант к преподавательской деятельно-
сти, это занятие мало ее удовлетворяло, в глубине души она 
продолжала мечтать о высшем образовании и о совсем другой 
жизни. В упомянутой выше автобиографии 1927 г. Александра 
Андреевна писала: «Только благодаря своему живому характеру 
и неистощимой любви к жизни и работе я сохранила в себе ду-
шевное равновесие в эти годы; серьезная педагогическая работа 
в школе, которой я отдавала почти все свое время, и скрытая 
от окружающих работа по подготовке в высшую школу, связан-
ная с тренировкой воли перед ожидавшей меня трудовой сту-
денческой жизнью гармонично сочетались во мне» [6, л. 43–44]. 
О несогласии семьи с жизненными планами дочери впослед-
ствии не раз упоминала и сама А. А. Глаголева, и знавшие ее 
в юности подруги- курсистки, и немного позднее ученицы. На-
пример, в автобиографии, написанной для журнала «Огонек» 
в октябре 1927 г., А. А. Глаголева рассказывала: «Чтобы перейти 
на путь научной работы, мне пришлось преодолеть много пре-
пятствий в связи с предрассудками, глубоко укоренившими-
ся в деревенской глуши и мешавшими в то время женщинам 
в их стремлении выбраться на путь к знанию. Только ценой 
разрыва с моей семьей, горячо любившей меня и также горячо 
любимой мной, мне удалось добиться поступления в высшую 
школу, без всякой надежды на материальную помощь со сторо-
ны, – но далее прибавляла, – Впоследствии мой уход из семьи 
не помешал возобновлению прежних самых дружеских отно-
шений с моими родителями» [6, л. 43].
Ученица и близкая приятельница А. А. Глаголевой-Аркадье-

вой, также физик Сильвия Семеновна Зильберштейн (1891–?), 
с которой они вместе отдыхали неподалеку от Новороссийска 
летом 1916 г., рассказывала с ее слов: «Не забуду я этих прогу-
лок. Очарованная красотой природы, Александра Андреевна 
рассказывала про свою жизнь, как она стремилась к знанию, 
с каким трудом ей это давалось, как она отказывалась от личной 
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жизни, чтоб не закрывать себе путь к знанию и как, наконец, 
она удрала от своих родных, выпрыгнув в окно и уехала в Москву 
учиться на МВЖК. Гуляя, мы горячо обсуждали наши работы, 
мечтали и строили планы на будущее. Александра Андреевна, 
не раз говорила, что она хочет достигнуть вершин науки» [7, 
л. 7]. Другая ее ученица, Екатерина Михайловна Румянцева, 
вспоминала: «Ей пришлось преодолеть упорное и настойчивое 
сопротивление семьи, для которой день отъезда А. А. в Москву 
для получения высшего образования был днем семейного трау-
ра» [8, л. 2]. Разногласия А. А. Глаголевой с родительской семьей 
были настолько хорошо известны среди ее друзей и коллег, что 
даже когда в 1938 г. коллеги выдвинули А. А. Глаголеву- Аркадьеву 
в члены- корреспонденты АН СССР, они начали описание ее био-
графии со следующих слов: «Александра Андреевна Глаголева- 
Аркадьева вышла из глухой провинции. Несмотря на необходи-
мость преодолевать все трудности, стоявшие на пути женщины 
в дореволюционное время, в борьбе с семьей, с предрассудка-
ми, царившими в деревне, она достигла высшего образования. 
Личным трудом, без всякой поддержки проложила себе дорогу 
к большой работе на широкой научной, педагогической и об-
щественной арене» [9, л. 4]. Биографы А. А. Глаголевой были 
согласны с таким описанием семейных противоречий: «А. А., 
как и многие женщины того времени, выдержала борьбу с ро-
дителями за право на высшее образование, за самостоятельную 
жизнь и работу», – пишет, например, К. А. Волкова [10, с. 18–19].
Тем не менее формальное  согласие  отца,  необходимое 

по закону для поступления на МВЖК, А. А. Глаголевой удалось 
получить также, как и обещание оплаты обучения. В заявле-
нии, содержавшем просьбу о приеме на МВЖК от 7 мая 1905 г. 
она писала: «Средства для платы за право слушания лекций 
и на жизнь в Москве я имею от своего отца. В продолжение 
своего учения на курсах жить буду у своей родственницы, за-
ведующей приютом, Софии Семеновны Розановой. При сем 
прошении прилагаю письма: от своего отца, священника села 
Товарково Богородицкого уезда, – о его согласии выдавать мне 
ежегодное содержание сколько потребуется, и от вышеозначен-
ной родственницы – о ее согласии принять меня к себе на квар-
тиру» [6, л. 2]. Действительно, в личном деле А. А. Глаголевой 
сохранились два письма ее отца. Первое содержало согласие 
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А. Глаголева на обучение его дочери: «Сим удостоверяю, что 
дочь моя, окончившая курс Тульского епархиального женского 
училища Александра Глаголева, будет в состоянии вносить сле-
дуемую курсам плату, так как средства эти она будет получать 
от меня. Священник с. Товарково Богородецкого уезда Туль-
ской епархии Андрей Глаголев» [6, л. 41]. Письмо это заверено 
печатью Тульской епархии и имеет исходящий делопроизвод-
ственный номер, т. е. подделка в данном случае исключается. 
Второе, написанное еще в 1905 г., адресовано самой дочери и со-
держит отцовское благословление учиться: «Дорогая моя дочь 
Александра Андреевна! <…> 1 что по требованию нашей жизни 
необходимо тебе образование для того, <…> крепче и <…> сле-
довать на посту службы, а потому и <…> доставлять тебе <…> 
средства на твое образование на курсах сколько потребуется, 
чтобы безбедно проходить курс образования. Да благословит 
господь тебя учиться…» [6, л. 40, 40 об.].
Таким образом, какие бы разногласия ни существовали в се-

мье, они были в итоге преодолены, даже если не полностью, 
и начиная с 1904 г. А. А. Глаголева пыталась поступить на МВЖК. 
Ей удалось это сделать только с третьей попытки, поскольку 
на бывшем при поступлении конкурсе аттестатов ее аттестат 
епархиального училища (учебного заведения II разряда) не мог 
выдержать конкуренцию с аттестатами гимназий (учебные 
заведения I разряда), многие владелицы которых окончили 
к тому же дополнительный педагогический класс. Тем не ме-
нее в 1906 г. А. А. Глаголеву все-таки приняли на МВЖК. Однако 
обещание отца оплачивать обучение и содержать дочь в период 
ее студенчества оказалось, мягко говоря, недостоверным: по-ви-
димому, он просто не имел на это средств. А. А. Глаголева была 
вынуждена зарабатывать уроками как на оплату обучения, так 
и на жизнь. В 1930 г., предоставляя сведения о себе во время 
реорганизации II Московского государственного университета, 
она писала: «С 16-летнего возраста, по окончании курса сред-
ней школы, начала свою деятельность сельской учительницы 
в начальной школе, где работала 6 лет (1900–1906). Следующие 
четыре года (1906–1910) училась в высшей школе в Москве, 
не прерывая педагогической работы, вследствие необходимо-

1 К сожалению, письмо очень неудачно переплетено в деле, и поэтому отдельные его места прочитать 
невозможно.
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сти иметь личный заработок, который являлся единственным 
средством [для] существования. Все годы студенчества я имела 
уроки или вела занятия в вечерней школе при общежитии для 
вдов и сирот (б[ывшее] Бахрушинское)» [5, л. 35].
Давалось это зарабатывание денег с трудом, и к VIII семестру 

обучения все источники заработка иссякли, а здоровье оказалось 
подорвано чрезмерными усилиями. 20 февраля 1910 г. А. А. Гла-
голева прибегла к последнему средству – обратилась к руко-
водству курсов за пособием на оплату обучения в размере 50 р. 
В прошении она рассказывала о своем материальном положении 
следующим образом: «Средства на содержание достаю сама, 
ввиду многосемейности родителей, имеющих 9 человек детей, 
из которых только один состоит на месте, получая 25 р. в месяц, 
остальные же находятся в таком положении: двое учатся в выс-
ших учебных заведениях (я и брат – Московский коммерческий 
институт); двое – в средних учебных заведениях в Туле, 3-е ма-
леньких учатся еще дома и, наконец, дочь-вдова, с четырьмя 
малолетними детьми, которой необходимо помогать, ввиду ее 
материальной необеспеченности. От общественных учреждений 
пособий не имею, в текущем году имела заработок только 12 р. 
(двенадцать руб. в месяц, недостаточную сумму брала заимо-
образно) у частных лиц, точно также, как и плату в предыдущем 
полугодии. Пока было возможно, я не обращалась с просьбой 
о пособии к Вам. Теперь же денег у меня нет и достать не могу, 
поэтому очень прошу не отказать мне в просьбе при таком безвы-
ходном положении, тем более же здоровье не позволяет работать 
для доставания средств усиленно» [6, л. 43]. Из того же заявления 
видно, что в это время А. А. Глаголева жила «в городском бесплат-
ном общежитии в доме Бахрушиных» и тратила в месяц на свое 
содержание «от 13 до 15 руб лей» [6, л. 43].
Точно неизвестно, получила ли А. А. Глаголева искомое по-

собие, но в 1910 г., через четыре года после поступления, она 
окончила МВЖК и была приглашена остаться работать там же 
ассистенткой по физике. С этого момента началась ее очень 
успешная в дальнейшем профессиональная карьера в науке [11; 
12], хотя материальное положение улучшилось далеко не сразу. 
Вначале А. А. Глаголева жила одна и очень скромно: жалование 
ассистентки ВЖК было микроскопическим. «В этот период 
Александра Андреевна жила в тяжелых материальных усло-
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виях и очень много работала. У нее была большая педагоги-
ческая нагрузка по общему практикуму и со специалистками 
по физике <…> Вечера проводились в рентгеновском кабинете 
и, кроме того, она очень много читала, углубляя свои собствен-
ные знания. Жила она в это время одна, недалеко от ВЖК», – 
вспоминала С. С. Зильберштейн [7, л. 5]. Собственное непро-
стое положение, однако, не мешало ей помогать своей семье. 
С. С. Зильберштейн рассказывала об этом: «С трогательной 
внимательностью относилась Александра Андреевна к своим 
родителям, сестрам и брату. В это время захворала ее сестра 
Басенька. Дома ее считали безнадежно больной. Александра 
Андреевна привезла ее в Москву, поместила в больницу и еже-
дневно готовила и носила ей еду. К концу 1915/16 учебного 
года она очень переутомилась, в особенности тяжело сказалась 
работа в рентгеновском кабинете» [7, л. 5 об.].

Дочка штабс- капитана
Всего на год моложе А. А. Глаголевой Ольга Андреевна Старо-

сельская родилась 2 января 1885 г. в городе Кременчуге. Ее от-
цом был отставной штабс- капитан, преподаватель технического 
училища; мамой – акушерка. В настоящее время даже имена 
их неизвестны, как неизвестно количество детей в семье, толь-
ко то, что у Ольги Андреевны было несколько братьев, скорее 
всего младших, и сестра. В августе 1894 г. О. А. Старосельская 
поступила в Московский Николаевский сиротский институт 
императора Николая I. С некоторой обидой она отмечала в од-
ной из автобиографий: «…принята в Николаевский сиротский 
институт в Москве, но не в VI-й (II-ой) класс, в который была 
подготовлена, а в Разумовское отделение для малолетних безо 
всякого экзамена, лишь на том основании, что мала ростом 
и летами» [15, л. 1]. Это обстоятельство не помешало ей, одна-
ко, окончить институт в 1905 г. с золотой медалью. В отличие 
от тульского Епархиального училища Николаевский сиротский 
институт принадлежал к числу средних учебных заведений I раз-
ряда, что обеспечивало самую серьезную научную программу 
из всех возможных. Прошедшие курс обучения воспитанницы, 
успешно сдавшие экзамены, получали звание домашней настав-
ницы – наиболее уважаемое в Российской империи, которое 
могла получить девушка по окончании образования – и право 
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преподавать (на дому или в средней школе, не считая гимназий: 
за право женщинам преподавать в гимназиях как раз в начале 
1900-е гг. шла острая борьба) те предметы, в которых они специ-
ализировались и преуспели. В дипломе О. А. Старосельской зна-
чится: «…дозволено ей, Старосельской, принять на себя звание 
домашней наставницы с правом преподавать русский язык 
и словесность, французский язык и словесность, немецкий 
язык и словесность, математику, географию, историю, физику, 
естественную историю, педагогику, дидактику…» [16, л. 77].
Пока Ольга Андреевна училась в Москве, ее родители умерли 

один за другим (в 1898 г. – отец, в 1899 г. – мать). Таким образом, 
О. А. Старосельская осталась круглой сиротой в 14 лет. По вы-
ходе из института она не только сама не имела никакой мате-
риальной поддержки, но была вынуждена помогать младшим 
братьям. Никто не мог поддержать ее, но никто ей и не пре-
пятствовал в ее желании продолжать образование. Отсутствие 
каких-бы то ни было средств не позволило ей сделать это сра-
зу же по окончании института. В заявлении о приеме на курсы, 
поданном только в 1907 г., она писала: «По окончании курса 
в институте в 1905 году в августе того же года я была принята 
преподавательницей французского языка в Третьей женской 
гимназии Министерства народного просвещения в губернском 
городе Ставрополе, где до сих пор и продолжаю преподавать» 
[15, л. 65]. Выбор Ставрополя, по-видимому, не был случайным: 
именно там в это время жила ее тетя со своими двумя деть-
ми и младшие братья и сестра Ольги Андреевны [16, л. 124, 
124 об.]. Неизвестно, приходилось ли ей оказывать какую-то ма-
териальную помощь членам своей семьи в этот период или, 
наоборот, тетя помогала ей, но за два года работы она смогла 
скопить сумму, достаточную для взноса за первый год обучения. 
Благодаря диплому и золотой медали престижного институ-
та О. А. Старосельскую приняли на МВЖК без промедления, 
но из-за постоянной нехватки средств спокойно учиться не по-
лучалось. С некоторой горечью она писала в автобиографии: 
«С 1907 г. до конца 1910 числилась слушательницей Московских 
высших женских курсов, но большую часть времени прихо-
дилось отдавать преподавательской деятельности в качестве 
гувернантки в виду того, что родителей лишилась 14-ти лет 
и приходилось помогать младшим братьям» [15, л. 1].
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В начале 1911 г. Ольга Андреевна вынужденно покинула Мо-
скву и курсы из-за отсутствия денег и невозможности найти 
работу в городе: со второго полугодия 1910/1911 уч. года она 
считалась выбывшей с курсов [15, л. 69]. В заявлении с прось-
бой об отчислении она описывала свою ситуацию следующим 
образом: «Честь имею просить Ваше превосходительство уво-
лить меня [на] весенний семестр текущего года, так как я при-
нуждена быть вне Москвы, на уроке» [15, л. 70]. Из этого же 
прошения мы узнаем, что она уже обращалась с просьбой и по-
лучила от курсов пособие на оплату обучения, а также, что она 
ни на минуту не предполагала бросать обучение окончательно 
и планировала вернуться на курсы при первой же возможности: 
«Назначенное же мне на этот семестр пособие в размере 50 р. 
прошу мне [зачесть] на осенний семестр будущего учебного 
года» [15, л. 70]. Позднее в автобиографии она указывала: «С ян-
варя 1911 г. по август 1912 г. считалась выбывшей с курсов, так 
как за недостатком средств не могла жить в Москве» [15, л. 1–2]. 
В 1912 г. ей удалось вернуться в город и восстановиться на кур-
сах. Но уже в 1913 г. она вновь обращалась к директору МВЖК 
с просьбой о пособии на взнос платы за обучение. О своем фи-
нансовом положении в этот период она писала, отвечая на во-
прос анкеты «На какие средства живет в Москве»: «На собствен-
ные сбережения с уроков. Ни от каких родственников ничего 
не получаю, а наоборот посылаю иногда младшим братьям. От 
“Комитета о раненых” получила в 1912 г. 90 р. единовременно-
го пособия, но истратила на лечение брата в декабре и январе 
этого года. Теперь заработков не имею за недостатком времени 
и здоровья» [15, л. 90]. Из этого же документа известно, что в тот 
период она жила одна (хотя раньше снимала комнату с вместе 
с другой курсисткой) и платила за квартиру 15 р. в месяц [15, 
л. 90]. На вопрос о том, сколько она тратит на свои нужды в ме-
сяц О. А. Старосельская отвечала: «В среднем около 50 р., вклю-
чая лечение, усиленное питание и одежду» [15, л. 90].
Тем не менее, несмотря на все сложности и отсрочки, Ольга 

Андреевна окончила МВЖК в 1912 г. Учебный год 1912/1913 гг. 
ушел у нее на подготовку и сдачу семи дополнительных экзаме-
нов [15, л. 2]. Наконец, 31 мая 1913 г. ей был выдан диплом, удо-
стоверявший, что «Ольга Андреевна Старосельская прослушала 
курс на Историко- философском факультете по отделению все-
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общей истории и выдержала все установленные факультетом 
испытания…» [15, л. 60]. К этому времени принятый в 1911 г. за-
кон разрешил выпускницам ВЖК получать государственный ди-
плом об окончании университета при условии сдачи экзаменов 
в специальной экзаменационной комиссии. Однако программы 
ВЖК и университетов отличались. Выпускницам, претендовав-
шим на государственный диплом, часто приходилось сдавать 
экзамены по дополнительным предметам и слушать для этого 
дополнительные курсы. Именно этим пришлось заниматься 
в 1913–1914 гг. О. А. Старосельской: «Честь имею просить Ваше 
превосходительство зачислить меня вновь слушательницей 
ВЖК для прохождения и сдачи нескольких предметов по но-
вому учебному плану, чтобы получить возможность сдавать 
государственные экзамены», – писала она в прошении на имя 
директора курсов в начале октября 1913 г. [15, л. 75].
Получение диплома МВЖК, не имевшего никакого юридиче-

ского статуса, не улучшило материальное положение О. А. Ста-
росельской и даже не повысило перспективы нахождения ею 
работы, именно поэтому она стремилась получить официаль-
ный государственный диплом. Но это опять требовало време-
ни и средств, которых катастрофически не хватало. Сохрани-
лась записка О. А. Старосельской, датированная 3 августа 1914 г. 
в комитет МВЖК, занимавшийся подысканием рабочих мест 
для слушательниц и выпускниц: «Убедительно прошу Вас воз-
обновить мою запись в книге предложений труда и присылать 
мне извещения в <…> 1 Смоленской губернии. Я прошу занятий 
только в Москве и ее ближайших окрестностях, – подчеркивала 
она и продолжала, – и предпочла бы место преподавательни-
цы истории или французского языка в каком-либо учебном 
заведении (хотя бы временной заместительницей ушедших 
на вой ну). Если частный урок, то отнюдь не живущей при 
детях». И добавляла: «С немецким языком (практическим) 
не возьмусь, т. к. года 4 не было практики в разговоре, а только 
читала научные книги» [15, л. 86, 86 об.].
Начавшаяся в 1914 г. вой на внесла свои коррективы: уже 

в 1914 г. О. А. Старосельская, продолжая подготовку к экзаменам, 
работала в лазарете для раненых [15, л. 2]. Она завершила сдачу 
экзаменов в осеннюю сессию 1915 г., получив, наконец, госу-
1 Название населенного пункта неразборчиво.
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дарственный диплом I степени, после чего профессор ее семи-
нара А. Н. Савин (1873–1923) внес в историко- филологический 
факультет МВЖК просьбу об оставлении ее при курсах по ка-
федре всеобщей истории. В своем заявлении он между прочим 
отметил: «Материальная необеспеченность заставила О. А. Ста-
росельскую на время прервать свое пребывание на курсах и об-
ратиться к преподавательской деятельности вне Москвы. Но 
она соединила педагогические занятия с научными и много 
работала над своим кандидатским сочинением о Кондорсэ, 
которое по постановлению историко- философского факультета 
курсов было напечатано и составило первый выпуск издания 
“Работы слушательниц Московских высших женских курсов. 
Историко- философский факультет” [17]. В этой монографии 
ясно проступает одаренность О. А. Старосельской, умеющей 
сочетать точное изучение источника с влечением к общим 
вопросам социологии и философии истории» [15, л. 3].
Прошение профессора было удовлетворено. Как О. А. Старо-

сельская писала в одной из своих более поздних по времени 
автобиографий: «В 1916 г. была оставлена по представлению 
проф. А. Н. Савина при историко- философском факульте-
те Высших женских курсов стипендиаткой для подготовки 
к профессорскому званию» [16, л. 14]. Как и в случае с А. А. Гла-
голевой оставление при курсах положило начало ее профес-
сиональной научной карьере. Сохранилось только еще одно 
упоминание о ее семье этого периода – 8 декабря 1916 г. она 
направила прошение в Историко- филологический факультет 
курсов, с просьбой об отсрочке в предоставлении отчета: «Честь 
имею просить о разрешении мне представить отчет о моих за-
нятиях к следующему заседанию факультета, так как тяжелые 
семейные обстоятельства в связи с вой ной вызвали сильное 
нервное переутомление, лишающее меня возможности закон-
чить к указанному сроку почти готовый отчет», – писала она 
[15, л. 5]. Что это были за обстоятельства выяснить не удалось. 
Однако отчет все-таки был представлен, его качество позво-
лило профессору А. Н. Савину признать «занятия О. А. Старо-
сельской в 1916 году весьма удовлетворительными» [17, л. 49]. 
Но жизнь текла себе, и на Москву надвигалась зима 1917 г., 
а вместе с ней – голод. Выжить в голодном и холодном городе, 
не являясь государственным служащим и не имея поддержки 
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семьи, было практически невозможно. Как и многим другим 
О. А. Старосельской пришлось покинуть Москву, чтобы выжить. 
Она напишет впоследствии: «В 1917 г. по болезни и вследствие 
материальной необеспеченности прервала научную работу 
и выехала на частный урок в Киевскую губернию» [17, л. 14].

Немного о дальнейшей карьере «ученых дам»
Ситуация А. А. Глаголевой, в том числе материальная, из-

менилась летом 1919 г., когда она вышла замуж за талантливо-
го коллегу- физика, будущего члена- корреспондента АН СССР 
Владимира Константиновича Аркадьева (1884–1953), который 
впоследствии не давал ей повода усомниться в своей безого-
ворочной поддержке как личной, так и профессиональной [13, 
л. 19 об.]. С. С. Зильберштейн писала об этом браке: «Александра 
Андреевна вышла замуж, найдя себе друга и товарища на всю 
жизнь, который окружил ее нежной заботой и вместе с которым 
она в ногу шагала к вершинам науки» [7, л. 8]. А. А. Глаголева- 
Аркадьева не прерывала работу на Высших женских курсах, 
претерпевших ряд преобразований в революционные годы 
и в итоге превратившихся во II Московский государственный 
университет. Уже в 1920 г. она получила право самостоятель-
ного преподавания и начала читать курс «Физические основы 
рентгенологии»; в 1920-е гг. она параллельно читала курсы 
в I Московском государственном университете и вела научные 
исследования в одной из университетских лабораторий.
Сделав в 1924 г. открытие мирового уровня в лаборатории, 

которой руководил муж 1 и в которой она работала при полной 
его поддержке, А. А. Глаголева- Аркадьева мгновенно получила без 
преувеличения мировую известность. Впоследствии она много 
преподавала, заведовала одновременно двумя кафедрами общей 
физики (с 1930 г.) – в МГУ и в Московском государственном ме-
дицинском институте, выделенным как раз в 1930 г. из состава 
бывшего II МГУ, а также физической лабораторией; активно 
публиковалась в российских и зарубежных профессиональных 
изданиях, стала одной из первых в стране женщин – профессо-

1 А. А. Глаголева- Аркадьева еще в 1922 г. сконструировала прибор, получивший название массовый излу-
чатель, и с его помощью впервые в истории в 1923 г. смогла физически получить самые короткие ультра- 
герцевые (терра- герцевые, как их сегодня называют) лучи электромагнитного спектра, окончательно 
подтвердив, таким образом, на практике закон электромагнетизма Максвелла. Опубликовав в 1924 г. 
результаты своих экспериментов в журнале “Nature”, она проснулась знаменитой.
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ров и докторов физико- математических наук (эта степень была 
присвоена ей без защиты диссертации в 1935 г.) и пр., и пр. Ее 
карьера была во многом очень успешной, безусловно, благодаря 
в том числе и ее удачному браку: несмотря на высокий пост науч-
ного администратора и огромную преподавательскую нагрузку, 
в 1920–1940-е гг. она продолжала вести научные исследования 
в Московской лаборатории им. Максвелла, которую возглавлял ее 
супруг, при полной его поддержке. При любых рабочих конфлик-
тах, нередко возникавших в стенах Московского университета, 
супруги могли рассчитывать друг на друга, а положение В. К. Ар-
кадьева как члена- корреспондента АН СССР (с 1927 г.) и доста-
точно уважаемого члена сообщества советских физиков немало 
помогало им в этом. Материальное положение пары по мере их 
с мужем карьерного роста стало вполне благополучным. Ког-
да А. А. Глаголева- Аркадьева ушла из жизни, два выдающихся 
отечественных физика и организатора науки – С. И. Вавилов 
и А. Ф. Иоффе написали ее некролог для журнала Nature [Vavilov, 
Ioffe 1947]. Несмотря на то что отношения с ее родительской 
семьей в итоге были восстановлены и она продолжала общаться 
с родителями, братьями и сестрами, помогая им достаточно ре-
гулярно, привкус горечи от тех первых юношеских лет остался 
у А. А. Глаголевой- Аркадьевой надолго, если не навсегда.
В отличие от А. А. Глаголевой, к началу революционных со-

бытий работавшей ассистенткой при курсах и получавшей 
хоть скромное, но жалование, О. А. Старосельская в этот период 
по-прежнему считалась всего лишь обучающейся; никаких 
средств от курсов не имела. Кроме того, ей не удалось найти 
состоящего на службе и, соответственно, хоть как-то обеспе-
ченного супруга. О судьбе ее братьев, которым она столько лет 
помогала, несмотря на собственное тяжелое материальное 
положение, ничего неизвестно, но одно ясно: никакие члены 
семьи в этот период ее не поддерживали. В 1924 г., заполняя ан-
кету при поступлении на работу в библиотеку Коммунистиче-
ской академии, О. А. Старосельская на вопрос о составе ее семьи 
ответила: «муж, сестра» [17, л. 124]. О том, когда и за кого Ольга 
Андреевна вышла замуж, информации в настоящее время нет. 
В той же анкете среди своих, проживающих в России близких 
родственников, О. А. Старосельская назвала тетку и ее двоих 
детей, живших в Ставрополе [17, л. 124 об.]. Можно предполо-
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жить, что ее братья либо погибли во время I Мировой вой ны, 
либо эмигрировали. В итоге в 1917 г. отъезд из Москвы стал для 
нее единственным выходом. Это, конечно, не могло не сказаться 
на ее научной карьере, поскольку в следующие несколько лет ей 
приходилось браться за любую работу просто ради выживания 
[18; 20]. В Москву О. А. Старосельская вернулась только в 1925 г. 
В отличие от А. А. Глаголевой- Аркадьевой, замужество не улуч-
шило ее материальное положение. Сохранилось заявление, напи-
санное ею 30 мая 1925 г. с просьбой о предоставлении комнаты, 
в котором описаны условия ее тогдашней жизни: «Прошу Управ-
ление делами предоставить мне одну комнату из имеющихся 
в его распоряжении для меня и моей семьи. С февраля месяца 
я принуждена жить в Москве без семьи и без площади, помеща-
ясь в углу проходного коридора в крайне тяжелых и совершенно 
невозможных для здоровья условиях. Но возвратившись из ме-
сячного отпуска к августу месяцу, я не буду иметь и этого угла 
и тогда передо мной встанет вопрос об оставлении Академии 
и возвращении в Ленинград, что для меня во всех отношениях 
крайне нежелательно. Мои попытки получить площадь через 
РУНИ и частным образом оказались безрезультатными, т. к. 
РУНИ распределяет площадь только по месткомам, а местком 
Академии, куда я подавала заявление еще в феврале, никаких 
комнат не получал за это время» [19, л. 121, 121 об.].
Тяжелые  условия жизни  и  работы,  в  том  числе  в юно-

сти, в период получения образования, подорвали здоровье 
О. А. Старосельской- Никитиной. В 1920-е гг. она много болела 
[19, л. 108–115], а с января 1934 по июль 1935 г. даже находилась 
на пенсии «для поправления крайне расстроенного здоровья» 
[20, л. 3 об.]. Это, однако, не помешало ей 25 мая 1940 г. защитить 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук по теме: «Очерки по истории науки и техники 
периода Французской буржуазной революции XVIII в.». Несмо-
тря на активную и плодотворную деятельность в 1920–1930-е гг. 
и публикацию в 1946 г. монографии по теме диссертации [21], 
основные научные труды О. А. Старосельской- Никитиной были 
созданы уже на закате ее жизни, после поступления в 1945 г. 
на работу в Институт истории естествознания – современный 
Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова 
РАН [22–24]. В настоящее время неизвестно, кем был ее муж, 
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чем он занимался в жизни (последнее найденное свидетельство 
о нем датируется началом Великой Отечественной вой ны), 
но очевидно, что он не принимал участия в построении ее 
научной карьеры и никак не способствовал ее работе.

Обсуждение и выводы
Итак, мы рассмотрели начальный этап карьеры двух женщин, 

принадлежавших к первому поколению советских женщин- 
ученых, ровесниц, происходивших из равно далеких от на-
учного сообщества и близких по скромному материальному 
положению социальных слоев, добившихся впоследствии зна-
чительных успехов в научных карьерах, несмотря на новизну 
профессиональных занятий наукой для женщин как таковых. 
У одной из них в детстве была большая и шумная родительская 
семья; вторая рано осталась круглой сиротой, от поддержки 
которой, кроме того, зависели ее младшие родственники. Тем 
не менее в свои студенческие годы они оказались в совершенно 
одинаковом – очень затруднительном – финансовом положении.
В начале статьи мы задали вопрос: каким образом наличие 

или отсутствие семьи, ее поддержки, прежде всего экономи-
ческой, на этапе получения девушками образования повлияло 
на их последующие успехи в профессии? Мы видели, что своим 
средним образованием обе наши героини были обязаны служеб-
ному положению своих отцов: А. А. Глаголева по закону имела 
право на поступление в епархиальное училище как дочь священ-
ника, О. А. Старосельская – в Николаевский институт как дочь 
штабс- капитана, т. е. существовавшей в Российской империи 
системе социальной поддержки, основанной на принадлежно-
сти к определенному сословию. Родители обеих девочек сочли 
необходимым воспользоваться этой поддержкой, обеспечив, 
таким образом, своим дочерям твердую основу их будущей жиз-
ни. Однако в результате этого решения обе девочки учились 
в закрытых женских учебных заведениях вдали от повседневной 
жизни своих семей, поэтому формированию их мировоззрений 
и жизненных планов, можно предположить, способствовали 
больше преподаватели, прочитанные книги, подруги.
Полученное молодыми женщинами благодаря их социаль-

ному происхождению среднее образование дало им обеим 
юридическое право профессиональных занятий педагогикой 
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в начальных и средних школах империи. Разница в социальном 
положении обусловила разницу в статусе и, соответственно, 
учебной программе оконченных ими учебных заведений. В ре-
зультате А. А. Глаголеву ждала карьера сельской учительницы 
с минимальными заработками, а О. А. Старосельская получила 
возможность преподавания в гимназии, что могло принести ей 
несколько большее финансовое благополучие.
Но обеих девушек не устраивал прочерченный для них за-

конами и традициями жизненный путь, а возможно, они уже 
ощущали тот ветер перемен, который всего через несколько 
лет, в годы их юности коренным образом изменит социальный 
ландшафт и откроет для женщин пути, казавшиеся немысли-
мыми поколению их родителей: девушки хотели получить 
высшее образование и стать профессиональными учеными. 
К сожалению, как оказалось, по разным причинам, но ни одна 
из них не могла рассчитывать в исполнении своих планов 
на помощь семьи. Благодаря консервативной позиции роди-
телей, девушка, у которой была семья, и девушка, у которой 
родители умерли, оказались в совершенно одинаковом матери-
альном положении: они обе остались безо всякой финансовой 
поддержки и могли рассчитывать только на себя. Их постоян-
ной заботой в студенческие годы стал поиск заработка как для 
оплаты образования, так и повседневных расходов. Чрезмерное 
напряжение, которого это от них потребовало, привело впо-
следствии к ранним проблемам со здоровьем у обеих. Также 
выяснилось, что несмотря на отсутствие финансовой поддерж-
ки со стороны родителей, сами дочери старались помогать 
попадавшим в затруднительное положение младшим братьям 
и сестрам, игнорируя собственные сложные и даже откровенно 
тяжелые обстоятельства. Таким образом, для обеих наших ге-
роинь родительская семья (независимо от ее состава) оказалась 
не только не поддерживающим фактором при построении их 
научных карьер, а, наоборот, фактором тормозящим. Однако 
эти обстоятельства, хотя сильно затруднили им жизнь в юно-
сти, не помешали женщинам как в получении образования, 
так и в построении впоследствии успешных карьер в науке.
Изучая дальнейший профессиональный путь наших героинь, 

удалось установить, что отсутствие материальной поддержки 
на начальном этапе не стало решающим фактором для постро-
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ения успешной научной карьеры: обе женщины справились 
без нее, добившись значительных успехов. Таким образом, ос-
мелимся предположить, что для первого поколения россий-
ских женщин- ученых, начинавших свои профессиональные 
карьеры в науке в период громадных социальных сдвигов конца 
1910 – начала 1920-х гг., влияние и поддержка родительских 
семей не были решающим фактором успеха1.
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I’d Become a Scholar if Taught… Is a Young Scholar’s Family 
a Benefit of a Burden? (Based on the Biographies of the Physicist 
A. A. Glagoleva-Arkadieva and the Historian of Physics 
O. A. Staroselskaya-Nikitina)

Olga A. Valkova

In the article the role of the parental family at the initial stage of professional career 
of a young woman scientist is analyzed based on the biographies of two women, who be-
longed to the first generation of Soviet women scientists: an internationally renowned 
physicist, Doctor of Physics and Mathematics A. A. Glagoleva-Arkadieva (1884–1945) 
and a major historian of physics, Candidate of Historical Sciences O. A. Staroselskaya-Nikiti-
na (1885–1969). The influence (or lack thereof) of the family on the further professional 
success of women scientists of this generation is also considered. A. A. Glagoleva-Arka-
dieva came from a large family of a provincial priest; her parents did not support their 
daughter's desire to get higher education and could not help financially; O. A. Starosel-
skaya-Nikitina was left an orphan at an early age, in her youth she had to help her younger 
brothers, so none of them could count on family support in the period of higher education. 
However, both girls received secondary education due to the professional status of their 
fathers: the daughter of a priest at a diocesan college and the daughter of a staff captain 
at the Nikolaevsky Orphan Institute, which opened the way for them to further study. The 
article focuses on the study of the economic support factor for a young female scientist 
from her family and the impact of this factor on further professional career building.
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Крестьянский мир глазами земского начальника

В статье на основе законодательного акта «Положение о земских начальниках», дело-
производственной документации и воспоминаний участников событий представлена 
характеристика взаимоотношений крестьянского мира – сельской поземельной 
общины – с земскими начальниками. Отмечаются пробелы в законодательстве: были 
нечетко прописаны функции и компетенции земских начальников, что негативно 
сказалось как на реализации их должностных обязанностей, так и оценках их дея-
тельности в периодической печати представителями различных слоев населения 
и политических партий. Доказано, что во многом эффективность работы земских 
начальников зависела от их опыта административной деятельности, образования 
и личных качеств. В центре внимания анализ взаимоотношений земских начальни-
ков Ставропольского уезда Самарской губернии А. Н. Наумова и Саратовского уезда 
Саратовской губернии В. Н. Михалевского с крестьянскими общинами. Деятельность 
А. Н. Наумова была направлена на создание инфраструктуры, обеспечивающей 
интенсификацию земледельческого производства. В. Н. Михалевский применял 
традиционные репрессивные методы. Подчеркивается роль С. А. Панчулидзева в уре-
гулировании конфликтной ситуации в Саратовском уезде.

П. С. Кабытов, Е. П. Баринова

Ключевые слова: Александр III, Положение о земских начальниках, Самарская гу-
берния, Саратовская губерния, А. Н. Наумов, В. Н. Михалевский, С. А. Панчулидзев, 
крестьянские общины.
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Введение
Российский император Александр III 12 июля 1890 г. утвердил 
«Положение о земских начальниках», в котором определялось 
правовое пространство их деятельности. Им были предостав-
лены административные и судебные функции для реализации 
контроля за всеми органами крестьянского управления 1. Это 
«Положение» шло в русле внутренней политики царя, который 
считал необходимым осуществлять патернализм по отношению 
к сельской поземельной общине и, по сути, существенно ограни-
чивал самостоятельность органов крестьянского самоуправления.
Законодатель уделил внимание кадровому составу института 

земских начальников. В «Положении указывалось, что долж-
ность земского начальника имели право занимать местные 
потомственные дворяне не моложе 25 лет. Отмечалось, что 
на эту должность могли претендовать лица, у которых был стаж 
не менее трех лет исполнения обязанности предводителя дво-
рянства, или имеющие высшее образование, либо трехлетний 
стаж в должности мирового посредника, мирового судьи, непре-
менного члена присутствия по крестьянским делам и владею-
щие имуществом не менее чем на семь тысяч руб лей 2. Земские 
начальники назначались правительством. Они получали статус 
чиновников VI класса. Очень часто эта должность была либо 
началом карьеры молодого дворянина, закончившего универси-
тет, либо последним местом службы, своеобразным финалом.
В дореволюционной историографии административная и су-

дебная деятельность земских начальников чаще всего оце-
нивалась негативно, что было обусловлено политическими 
взглядами авторов и развернувшейся в периодической печати 
дискуссией о миссии земского начальника в уезде. Лидеры кон-
сервативного дворянства отмечали роль земских начальников 
как посредников между властью и обществом [1, с. 29–34]. В рос-
сийских либеральных изданиях публиковались статьи, авторы 
которых подвергали острой критике деятельность земских 
начальников. Прежде всего их обвиняли в бездействии и про-
изволе, негативно оценивали совмещение административных 
и судебных функций [2]. Острие критики было направлено 
и на то, что земские начальники в своей практической деятель-

1 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 9. № 6196. С. 514–515.
2 Там же. С. 510.
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ности использовали дисциплинарные взыскания без принятия 
судебных решений, что квалифицировалось как произвол с их 
стороны по отношению к должностным лицам сельской адми-
нистрации и рядовым крестьянам [3]. Эта критика стала осно-
вой концептуальных воззрений как для лидеров радикальных 
политических партий и течений, так и для авторов советских 
научных трудов, в которых земские начальники оценивались 
как «невежественные, ограниченные и весьма далекие от гу-
манных представлений люди…» [4, с. 43]. Основное внимание 
они уделяли критике института земских начальников в кон-
тексте негативной оценки правительственной политики Алек-
сандра III [5–6]. Данная точка зрения все еще присутствует 
и в современной историографии [7; 8, с. 47–50].
Вместе с тем в большинстве современных исследований 

авторы отошли от негативных оценок деятельности земских 
начальников. В них отмечается, что институт земских начальни-
ков состоял не только из «Митрофанушек» и «банды отставных 
офицериков», как их оценивал В. И. Ленин [9, с. 87]. В нем были 
представлены и чиновники, которые стремились оказывать 
крестьянам содействие в решении их правовых и хозяйствен-
ных проблем. Отметим, что в конце XIX – начале XX в. среди 
поместного дворянства была популярна идея сословной службы, 
которая понималась как «общественное служение», как деятель-
ность, направленная на развитие крестьянского населения, 
улучшение его хозяйственного и культурного быта [10, с. 73–74].
Современными российскими историками проанализирована 

административная и судебная деятельность земских начальни-
ков в различных регионах страны 1, их роль в системе местного 
управления [11–12], политической жизни страны [8; 13–14], пра-
воохранительной системе [15–17], практики взаимоотношения 
с крестьянским миром [18–19]. Предпринята попытка показать их 
деятельность с точки зрения социального регулирования отноше-
ний в крестьянской общине, уездных и губернских учреждений 
[20–22], взаимоотношения с сельской администрацией [23]. Не-

1 Гурьянов М. М. Институт земских начальников в конце XIX – начале XX вв. и его региональные особенно-
сти: дис. … канд. юрид. наук. Киров, 2007. 202 с.; Звонцова А. В. Институт земских начальников в России 
в эпоху консервативной стабилизации и реформаторском процессе в 80-е гг. XIX в. – начале XX в.: по мате-
риалам Тульской губернии: дис. … канд. ист. наук. Тула, 2006. 286 с.; Башкирева Н. В. Земские участковые 
начальники Воронежской губернии: состав, функции, деятельность (1889–1917 гг.): дис. … канд. ист. наук. 
М., 2010. 280 с.; Мамонт Е. В. Земские начальники Самарской и Уфимской губерний в 1891–1914 гг.: направ-
ления деятельности и социальный облик: автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2017. 36 с. и др.
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однозначность оценки института земских начальников в отече-
ственной историографии обуславливает актуальность изучения 
практической деятельности отдельных его представителей.
Анализ взаимоотношений крестьянского мира и земских 

начальников возможно осуществить, используя как законода-
тельные документы и делопроизводственную документацию 
[24], так и воспоминания и записки дворян, исполнявших эту 
должность [25–27]. Различия в оценке общей канвы событий 
связаны чаще всего с эмоциональным контекстом восприятия 
тех или иных событий, или различной интерпретацией участ-
никами событий исторической реальности.
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа 

комплекса источников выявить различия в административных 
практиках взаимодействия земских начальников с сельски-
ми общинами и определить проблемные точки в их взаимо-
действии. В статье представлены два типичных примера дея-
тельности уездных земских начальников, которые доказывают 
необходимость анализа кадрового состава института земских 
начальников для определения эффективности деятельности 
системы местного управления в изучаемый период.

Результаты
Анализ исторической информации о практической деятельно-

сти земских начальников, которая содержится в документальном 
комплексе, позволяет выявить факторы, влияющие на характер 
их взаимоотношений с сельской общиной. Прежде всего отме-
тим некоторые пробелы в самом «Положении». Законодатель 
нечетко прописал функции и компетенции земского началь-
ника, что порождало «индивидуальность» этой должности, т. е. 
фактическое исполнение обязанностей чиновника напрямую 
зависело от образования, опыта административной службы и его 
личных качеств. Именно эти факторы влияли на эффективность 
управленческой деятельности земских начальников и характер 
их взаимоотношений с крестьянским миром. Приведем типич-
ные примеры как позитивных взаимоотношений крестьянского 
мира и земского начальника, так и негативных.
Отметим, что чувство сословной исключительности было 

характерно практически для всех дворян. Они в конце XIX и в на-
чале XX в. по инерции оценивали крестьянство не иначе как 
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«бедное», «дикое», «темное», «малограмотное», «невежествен-
ное». Не были исключением и земские начальники, которые 
полагали, что главным результатом их деятельности должна 
быть помощь «запутавшемуся в сложных земельных неурядицах, 
далекому от правовой правды и должной защиты» сельскому 
населению [25, с. 187]. Многие из них приезжали в деревню 
с предвзятой мыслью «подтянуть мужика», «поднять его куль-
турный и хозяйственный быт». Причем они традиционно счита-
ли, что различного рода запреты и наказания являются лучшей 
воспитательной мерой по отношению к крестьянам [26, с. 2; 27, 
с. 54]. Подобный патерналистский подход диктовался не только 
системой представлений, впитанных в результате воспитания, 
но зачастую непониманием проблем крестьянского мира.
Для А. Н. Наумова, выпускника Императорского Московско-

го университета, земского начальника Ставропольского уезда 
Самарской губернии в 1893–1897 гг. эта должность была первой 
в служебной карьере. В структуру его земского участка входили 
четыре огромные волости – Ново- Буянская, Мусорская, Ново- 
Бинарадская и Старо- Бинарадская, в которых проживало много-
национальное население, ранее составлявшее удельное крестьян-
ство. «В общей массе все это был народ работящий, – вспоминал 
А. Н. Наумов, – трезвый, зажиточный, благодаря исключительно 
благоприятным условиям их землепользования» [25, с. 188].
Далее он так определял свои должностные обязанности: 

«Церковь, школа, семья, сиротство, суд, защита личная и об-
щественная – все это требовало со стороны земского начальника 
ежечасной заботы, быстрого решения, разумного совета или ру-
ководственного подсказа» [25, с. 198]. Среди крестьянских право-
нарушений доминировали массовые самовольные порубки леса 
и потравы лугов. А. Н. Наумов констатировал, что большинство 
этих протестных действий крестьян были направлены против 
собственности казенного и удельного ведомств, которые «вчиня-
ли [крестьянам – авт.] огромное количество судебно- уголовных 
дел». Освоив в течение первого года службы практику адми-
нистративной деятельности, земский начальник А. Н. Наумов 
разработал и приступил к реализации планомерной программы 
упорядочения наиболее важных сторон правовой и бытовой 
жизни сельского населения. Прежде всего, он лично подобрал 
кадры для замены состава волостных судей, председателей суда 
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и заведующих судопроизводством. Новым было и то, что зем-
ский начальник в общении как с крестьянами, так и с судьями 
объяснял им азы российского судопроизводства.
Полицейско- фискальная деятельность земских начальников 

заключалась в наблюдении за мирскими капиталами, контро-
лем за опекой, борьбе с браконьерством. А. Н. Наумов стре-
мился реформировать и эту область взаимоотношений власти 
и крестьян. Он установил контроль за реализацией обществен-
ных приговоров по учету сиротского имущества. Вместе с тем 
он смог разрешить конфликт между крестьянами и казенным 
ведомством, которое применяло к заарендовавшему «Алтай- 
Гору» товариществу требование круговой ответственности 
по взысканию с него причитавшегося выборочного платежа. 
А. Н. Наумов, познакомившись с многочисленными жалобами 
крестьян, заинтересовался проблемами крестьянского земле-
пользования [25, с. 192]. Он отмечал несправедливую политику 
казенного ведомства, которое наложило арест на урожай хлебов 
как исправных, так и задолжавших плательщиков. В итоге уро-
жай по сути уже не был пригоден для употребления. Тем не ме-
нее ведомство оставалось «неизменно глухим к раздававшимся 
справедливым воплям об отпуске хлеба тем из арендаторов, 
которые аккуратно вносили в общую кассу причитавшиеся 
с них арендные деньги» [25, с. 193–194]. Вмешательство земского 
начальника помогло крестьянам разрешить этот конфликт.
Пытаясь  упорядочить  крестьянское  землепользование, 

А. Н. Наумов инициировал создание инфраструктуры, которая 
способствовала интенсификации земледельческого производ-
ства: было открыто три прокатных пункта сельхозинвентаря, 
целенаправленно велась пропаганда научных передовых сельско-
хозяйственных агроприемов [24]. Как известно, земским началь-
никам вменялось попечение о хозяйственном благоустройстве, 
нравственном «преуспевании» крестьян. Содействие развитию 
народного образования также находилось в компетенции зем-
ского начальника и органов крестьянского самоуправления. 
Сельские сходы выделяли на образование значительные сред-
ства. Уездное земство поддерживало их начинания: открывало 
народные библиотеки, помогало строительству школ.
Земские начальники осуществляли контроль за проведени-

ем в жизнь постановлений губернского земского собрания, 
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которые способствовали предотвращению эпидемий, оказа-
нию помощи крестьянам в голодные годы. Но чаще всего дей-
ствия земского начальника носили противоречивый характер 
и не встречали поддержки в крестьянской среде, что обуслов-
ливало рост социальных противоречий в российской деревне.
Особенно ярко это проявлялось в практике взаимоотно-

шений земских начальников с должностными лицами кре-
стьянского самоуправления. Стремление земских начальни-
ков установить жесткий контроль за деятельностью органов 
крестьянского самоуправления воспринимались ими чаще 
всего негативно. А. Н. Наумов отмечал, что «действительны-
ми хозяевами деревни были волостные и сельские писаря». 
И далее он писал: «Выборы на какую- нибудь общественную 
должность, жеребьевка на пользование землей, земельные 
переделы, получение в аренду "выморочных душ", волостная 
земельная тяжба – все это сопровождалось взяточничеством» 
[25, с. 221]. Пытаясь предотвратить злоупотребления при отводе 
земельных наделов, А. Н. Наумов стал принимать участие в ра-
боте сельских сходов, на которых он предлагал ввести новую 
систему распределения земельных наделов. Его система пред-
усматривала распределение земли на каждую душу мужского 
и женского пола, что явно нарушало традиции.
В том случае если земский начальник имел авторитет у кре-

стьян, то к его предложениям участники сельских сходов при-
слушивались. В противном же случае, староста, волостной 
старшина, писарь и местные богачи нередко имели более ре-
альные рычаги воздействия на принятие решений сельских 
сходов, нежели земский начальник. Крестьяне традиционно 
продолжали считать дворянина – земского начальника чужим. 
Он оставался для них «барином», которого они по инерции, 
на всякий случай, опасались.
Иногда действия сельской администрации дискредити-

ровали деятельность земского начальника. Так, в с. Никола-
евское (Николаевский городок) Саратовской губернии стар-
шина и урядник на протяжении нескольких лет избивали 
конфликтующих с ними крестьян. Дела разбирались у зем-
ского начальника, который пытался «решать дело миром». 
Однако ненаказуемость сельской администрации привела 
к тому, что крестьяне «потеряли всякую надежду на спра-
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ведливое разрешение конфликта» земским начальником 
и перестали ему жаловаться [28, л. 1].
В 1909 г. один из крестьян, Герасим, обладающий недюжин-

ной силой, попытался самостоятельно «поставить на место» 
зарвавшееся начальство. Конфликт имел предысторию. Неза-
долго до него, Герасим, узнав об очередном избитом крестья-
нине, сказал старшине: «На дураков вы нападаете, я бы всю 
волостную вашу разнес». Затем старшина Василий Иванович 
Николаев попытался использовать ссору Герасима с корчмарем 
и привлечь его к ответственности, несмотря на то что корчмарь 
не имел к нему претензий. Герасим был достаточно здоровым 
и сильным человеком, поэтому бить он его опасался. Апогей 
конфликта разгорелся на свадьбе, когда урядник и старшина 
отняли гармонь, а Герасим не совсем деликатно потребовал 
вернуть ее гармонисту. Оскорбившись, урядник и старшина 
посадили Герасима на два дня в арестантскую при волост-
ном правлении, предварительно сильно избив. После своего 
освобождения, он, выпив водки для храбрости, ходил по селу 
с мечом- кладенцом (самодельной лопаткой – авт.) и грозил из-
бить старшину и урядника. Узнав об этой угрозе, старшина ини-
циировал созыв сельского схода, на котором предложил сослать 
Герасима в Сибирь. А когда крестьяне отказались принимать 
это решение, избил связанного Герасима, что сильно возмутило 
крестьян. В этой связи сход принял ходатайство об увольнении 
от должности старшины и урядника и о привлечении их к уго-
ловной ответственности за нанесение побоев [28, л. 3].
Однако крестьянская администрация предприняла меры 

для дискредитации Герасима и принятия сельским сходом 
«нужного для себя» решения. С этой целью старшина заручился 
поддержкой части зажиточного крестьянства, а также вызвал 
к исправнику тех крестьян, которые активно на него жалова-
лись. Он стал запугивать их ссылкой в Сибирь, а также огово-
рил их перед земским начальником. Поручик запаса, земский 
начальник Владимир Николаевич Михалевский возглавлял 
участок с 1900 г., постоянно проживал в с. Чардым Елшанской 
волости Саратовского уезда. Очевидно, он не желал вступать 
в конфликт с крестьянской администрацией.
На очередную жалобу крестьян исправник И. А. Гребенчук 

обещал разобраться с урядником и старшиной, однако ничего 
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не сделал для разрешения конфликта, а лишь «сильно ругал-
ся» на жалобщиков. Тогда сельский староста и инициативная 
группа крестьян дважды попытались объяснить позицию сель-
ского схода земскому начальнику В. Н. Михалевскому, который, 
не слушая их доводов, потребовал от старосты решения схода 
на ссылку Герасима. На возражения крестьян, что Герасим 
«смирный» и их просьбу предоставить распоряжение о ссылке, 
«иначе старики не поверят и не составят приговор», земский 
начальник сначала «сильно бранился, грозился приехать в Ни-
колаевское и всех перепороть». Но видя противодействие схода, 
он все же попытался уговорить крестьян «составить приговор 
о ссылке Герасима» [28, л. 4–5]. Однако крестьяне апеллировали 
к нормам обычного права и заявили, что «Герасим не виноват, 
а наказание должны понести урядник и старшина».
Земский начальник постановил арестовать пятерых кре-

стьян, наиболее рьяно защищавших Герасима, и только жало-
ба крестьян губернатору, а также вмешательство губернского 
гласного Саратовского уезда, военного историка С. А. Панчу-
лидзева, который опубликовал описание ситуации в периоди-
ческой печати, спасло Герасима от ссылки в Сибирь [28, л. 5]. 
Вместе с тем вмешательство С. А. Панчулидзева и его жалоба 
на незаконные действия Саратовской уездной полиции проку-
рору Саратовского окружного суда были негативно восприня-
ты губернской администрацией, которая сочла его действия 
оскорбительными для Саратовской уездной полиции. Заступ-
ничество за крестьян послужило поводом для возбуждения про-
тив него обвинения, проведения следственных мероприятий. 
В результате вскрылись и другие неблаговидные действия уезд-
ной полиции и сельской администрации, что стало причиной 
оправдания С. А. Панчулидзева [29; 30].

Обсуждение и выводы
В качестве своеобразного эталона поведения земского на-

чальника выступает деятельность Александра Николаевича 
Наумова, который после окончания юридического факультета 
Императорского Московского университета приступил к ис-
полнению должности земского начальника в Ставропольском 
уезде Самарской губернии. Ему не был свой ственен форма-
лизм. Он не только установил контакты с органами крестьян-
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ского самоуправления, но и стремился решать возникающие 
конфликтные ситуации. А. Н. Наумов инициировал разра-
ботку программы, суть которой сводилась к модернизации 
крестьянского земледельческого производства.
Примером неэффективной деятельности земского начальни-

ка стали взаимоотношения с крестьянами Саратовского уезда 
Саратовской губернии В. Н. Михалевского, которые привели 
к обострению противоречий между коронной администраци-
ей и крестьянским миром. Приведенные факты убедительно 
свидетельствуют о том, что для того, чтобы выявить роль ин-
ститута земских начальников, необходимо провести комплекс-
ное исследование его кадрового состава и деятельности с тем, 
чтобы показать позитивные и негативные стороны взаимодей-
ствия земских начальников, как с крестьянским миром, так 
и с органами местного самоуправления.
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The Peasant World through the Eyes of a Zemstvo Chief

Petr S. Kabytov, Ekaterina P. Barinova

The article, based on the legislative act ‘Provision on zemstvo chiefs’, office records and memoirs 
of the participants of the events, characterizes the peasant world relationship between the rural land com-
munity and zemstvo chiefs. Gaps in the legislation are noted: the functions and competences of zemstvo 
chiefs were not clearly specified, which negatively affected both the implementation of their official du-
ties and the evaluation of their activities in the periodical press by representatives of various segments 
of the population and political parties. It is proved that in many respects the effectiveness of the institute 
of zemstvo chiefs depended on their administrative experience, education and personal qualities. Main 
attention is paid on the analysis of relations between the zemstvo chiefs of Stavropol district of Samara 
province A. N. Naumov and Saratov district of Saratov province V. N. Mikhalevsky and peasant communi-
ties. It is proved that the effectiveness of the activity of zemstvo chiefs depended on their administrative 
practices in co-operation with peasants. The activity of A. N. Naumov was aimed at creating an infrastruc-
ture to ensure the intensification of agricultural production. V. N. Mikhalevsky used traditional repressive 
methods. The role of S. A. Panchulidzeav in resolving the conflict situation in Saratov uyezd is emphasised.
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Буфет Государственной думы Российской империи 
в 1906–1907 гг.: от второстепенного ресторана 
к политическому клубу

Н. В. Некрасов

В данной статье освещается деятельность буфета Государственной думы Россий-
ской империи в 1906–1907 гг. С одной стороны, он рассматривается как типичное 
для начала ХХ в. заведение ресторанного типа с достаточно высокими ценами 
на кушанья и напитки и довольно бедственным, фактически бесправным положе-
нием служащих. Однако уникальное расположение буфета при Государственной 
думе – первом в истории России представительном учреждении, повлекло за собой 
целый ряд конфликтов. Депутаты были недовольны высокими ценами при посред-
ственном качестве продуктов, вследствие чего Распорядительная комиссия Госу-
дарственной думы регулярно предъявляла претензии содержателю буфета А. А. Ло-
мачу. Последний был вынужден пойти на ряд невыгодных для себя компромиссов, 
а в конечном итоге расторгнуть контракт. Также депутаты, в частности представи-
тели социал-демократической фракции, озаботились положением служащих буфе-
та, организовав ряд проверок и даже своеобразное парламентское расследование. 
С другой стороны, в статье прослеживается процесс становления думского буфета 
как альтернативной площадки для депутатского взаимодействия и как уникально-
го элемента парламентской повседневности в целом.

Ключевые слова: буфет Государственной думы, I Государственная дума, II Государ-
ственная дума, история повседневности, парламентская повседневность, история 
ресторанного дела в России.
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Введение
Изучение повседневных практик депутатов Государственной 
думы Российской империи – одно из перспективных направ-
лений в современной историографии российского парламен-
таризма. В его рамках объектом внимания исследователей все 
чаще становятся кулуарные пространства Таврического двор-
ца, в частности думский буфет, включавший в себя, помимо 
чайного буфета, также ресторан и целый ряд хозяйственных 
помещений. Так, И. В. Лукоянов в обзорном труде «У истоков 
Российского парламентаризма» отмечал скромное меню дум-
ского ресторана, а также посредственное качество питания при 
довольно высоком уровне цен [1, с. 138–139]. О. А. Патрикеева 
рассмотрела буфет Думы как «зону рискованного предпринима-
тельства», а также уделила внимание личности и деятельности 
содержателя буфета – А. А. Ломача [2, с. 143–148]. Не обошла 
вниманием думский буфет и историк петербургской кухни 
Ю. Б. Демиденко, обрисовав его как достаточно специфический 
и во многом новый для своего времени тип предприятия об-
щественного питания [3, с. 203].
Цель настоящего исследования – рассмотрение буфета Го-

сударственной думы не только как предприятия общепита, 
но и как важного элемента повседневности российских парла-
ментариев начала ХХ в. В связи с этим были привлечены новые 
источники (в частности, материалы периодической печати), 
затронуты сюжеты, по тем или иным причинам оставшиеся 
вне внимания исследователей. Хронологические рамки иссле-
дования охватывают период от начала подготовки Таврического 
дворца к думским заседаниям (конец 1905 г.) до роспуска II Го-
сударственной думы в июне 1907 г.

Результаты
Подготовка к открытию будущего буфета началась еще в кон-

це декабря 1905 г., когда был подписан контракт с купцом 2-й 
гильдии Августом Августовичем Ломачем [4, л. 6 об.]. Опыт-
ный и солидный ресторатор, Ломач неоднократно и с «пол-
ным успехом» выполнял различные хозяйственные поручения 
общегосударственного масштаба. В частности, он был одним 
из организаторов обеда в Большом Кремлевском дворце, со-
стоявшегося в день коронации императора Александра III. За 
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активное участие в подготовке XVI Всероссийской промыш-
ленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде Ло-
мач получил звание потомственного почетного гражданина, 
а за создание отделения Императорского российского общества 
спасения на водах в Лахте – серебряную медаль «За усердие» 
и орден Св. Станислава 3-й степени [2, с. 144].
Условия контракта по содержанию буфета, подписанного 

Ломачем, были достаточно выгодными, отмечает О. А. Патрике-
ева [2, с. 144]. Дрова, освещение, воду и кухонное оборудование 
обеспечивала казна. Содержатель на свои средства закупал 
белье и посуду, нанимал прислугу, обеспечивал ее чистой и еди-
нообразной одеждой. Помимо этого, он обязывался следить 
за вежливым обращением прислуги с посетителями и поддер-
живать чистоту, порядок и тишину во всех помещениях буфета. 
Содержатель имел право поселить в эти помещения не более 
девяти служащих. Мог поселиться и сам, что Ломач, судя по до-
кументам, и сделал [4, л. 20 (об.)]. Провизию содержатель был 
обязан поставлять вполне доброкачественную и в надлежащем 
количестве. Прейскурант на кушанья и напитки Ломач состав-
лял сам, но утвердить его должны были лица, уполномоченные 
Думой. Они же устанавливали суммы штрафов за возможные 
нарушения. Также буфетчик был обязан внести залог в размере 
500 р., но от налогов и податей освобождался [5, л. 1].
Тем не менее, несмотря на благостные начальные обсто-

ятельства, процесс организации буфета буквально сразу на-
толкнулся на проблемы, следствием которых стал целый ряд 
конфликтных ситуаций.
Первой такой проблемой стала неопределенность с откры-

тием Государственной думы, а следовательно, и буфета. С 15 
по 27 апреля 1906 г. оно переносилось несколько раз как по поли-
тическим причинам, так и ввиду затянувшегося ремонта Таври-
ческого дворца [2, с. 145]. Из-за этих переносов Ломач потерпел 
большие убытки, раньше времени наняв служащих и кормя их 
[4, л. 20 об.]. Весь инвентарь он также закупил заранее, но его 
размещению препятствовало то, что в помещениях, предна-
значенных для кухонь и кладовых, еще находились временные 
слесарные и водопроводные мастерские [4, л. 11]. Так, 14 апреля 
Ломач сообщал, что еще не получил помещения в полном по-
рядке и ходатайствовал о дополнительной мебели, в частности 
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столах и стульях для чайного буфета, а также диванах, зеркалах 
и растениях для помещений ресторана [4, л. 11, 13]. В конечном 
итоге работы по достройке буфета были закончены только к тор-
жественному открытию I Думы 27 апреля 1906 г. [6].
Согласно данным, приводимым О. А. Патрикеевой, думский 

ресторан занял восемь помещений общей площадью 58 кв. 
саженей (бывшая квартира княжны С. И. Шаховской). Чайный 
буфет же расположился дальше по коридору, ближе к залу за-
седаний [2, с. 144]. В период работы II Государственной думы 
буфет включал в себя 11 помещений с уже гораздо большей 
общей площадью в 136 кв. саженей, а также кухню (22, 5 кв. 
саж.) и помещения для прислуги (20 кв. саж.) [7, л. 47]. Штат 
служащих был достаточно обширен, доходя до 70–80 человек. 
В 1906 г. он включал в себя двух главных поваров, 14 поваров, 
пять мужиков, семь судомоек, трех мальчиков, 26 официан-
тов, метрдотеля, двух контролеров, кладовщика, конторщи-
ка, артельщика, управляющего и двух буфетчиков – пивного 
и водочного [4, л. 22]. Архивные документы сохранили имена 
некоторых из этих служащих. Так, в думском буфете работали 
официанты Махамет- Алим, Шариф и Касом Аиповы, Хасан Ку-
ришкин, Закир Таканаев [5, л. 3]. Официанты «из татар» были 
обычным явлением в ресторанах того времени: они не пили 
спиртного, были аккуратны и исполнительны [3, с. 66; 9, с. 687].
А. А. Ломач пытался совершенствовать оформление и обору-

дование думского ресторана. Так, на свои собственные средства 
он оборудовал аквариум для живой рыбы. Подобные аквариумы 
были во множестве петербургских ресторанов, порой они вы-
полняли не только утилитарные, но и эстетические функции 
(как в ресторанах «Аквариум», «Аркадия» и т. п.) [8, с. 17, 34]. 
Было ли так же в думском ресторане, не ясно. Из архивных до-
кументов можно выяснить, что находился аквариум в общем 
проходе, ведущем в чайный буфет, и Ломач ходатайствовал 
об отделении аквариума маленьким коридорчиком ввиду силь-
ного движения по проходу и невозможности «хранить посуду» 
[4, л. 33]. Ломач также хлопотал об установке в буфете телефо-
на, «в котором была большая нужда», но была ли его просьба 
удовлетворена – документы умалчивают [4, л. 17].
Меню думского ресторана не отличалось особыми изысками, 

и в основном включало в себя достаточно простые и питатель-
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ные блюда, характерные для русской кухни. Из горячих блюд 
предлагались бульон с гренками, борщ с говядиной и пирожка-
ми, щи, рассольник, биток с картофелем и сметанным соусом, 
телячья отбивная с гарниром, шницель по-венски, бифштекс 
с гарниром, пожарская котлета с бобами, рябчик в сметане 
с солеными огурцами, солянка из рыбы, судак по-польски и др. 
Из холодных блюд в меню были окрошка, ботвинья с осетриной, 
осетрина с хреном или в соусе провансаль, ростбиф, салат из ер-
шей с соусом провансаль, салат «Майонез» из дичи. В качестве 
закуски подавались кулебяка, разнообразные пирожки и бутер-
броды, свежая икра. Из сладкого буфет предлагал мороженое, 
пирожные, свежие фрукты и ягоды. Из безалкогольных напитков 
предлагались кофе со сливками, чай, молоко, квас, лимонад 
и нарзан. Алкоголь был представлен более скромно: водка (ма-
ленькими и большими рюмками) и пиво (в бокалах и бутылках) 
[5, л. 8]. Курить в помещениях ресторана и буфета воспрещалось.
Главным предметом недовольства думцев стали цены на ку-

шанья и напитки. В связи с этим интересно провести параллель 
с современностью, ведь цены в столовой Государственной думы 
Российской Федерации неоднократно привлекали внимание 
СМИ и общественности. Так, еще недавно было распространен-
но мнение, что цены на «депутатские яства» необыкновенно 
низкие, почти демпинговые, что резко контрастировало с це-
нами в обычных заведениях общепита 1. В начале ХХ в. ситуа-
ция была иная – цены в думском буфете были вполне «ресто-
ранские». Так, на 13 июня 1906 г. обед из трех блюд обходился 
в 75 к., а вместе с кофе – в 1 р. [5, л. 8–9], что соответствует сред-
ней цене на обед без напитков в таких перворазрядных ресто-
ранах Петербурга как «Вена» и «Доминик» [9, с. 928]. Рублевый 
обед, но без кофе, можно было заказать в ресторане «Палкин» 
[10, с. 221]. Для сравнения, в столовых для бедных служащих 
или студентов можно было получить приличный обед за куда 
меньшую цену в 15–20 к. [11, с. 126], поэтому неудивительно, что 
депутаты, значительную часть которых составляли небогатые 
крестьяне, оказались недовольны такой ценовой политикой, 
а распорядительная комиссия Государственной думы не утвер-
дила предложенный содержателем прейскурант, предложив 

1 См., напр.: Косинцева Т. Депутат показала еду в столовой Госдумы на видео [Электронный ресурс]. URL: 
https://lenta.ru/news/2021/11/09/its/ (дата обращения: 20.04.2024).
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снизить цены до 60 к. за завтрак из даух блюд или обед из трех 
блюд и 70 к. за обед из трех блюд с кофе. На отдельные блюда 
комиссия предлагала снизить цены на 5–10, а то и на 30–40 к. [5, 
л. 18]. В качестве положительного примера распорядительная 
комиссия предоставила Ломачу экземпляр меню ресторана при 
Красносельском театре, в котором фигурировал, в частности, 
обед из четырех блюд (суп, два вторых блюда и десерт) всего 
за 50 к. [5, л. 26]. Идя навстречу пожеланиям комиссии, Ломач 
устроил особый буфет с отпуском чая порциями по 30 к. и полу-
порциями по 15, а с 23 мая предложил устраивать общий стол 
(table d’hôte), где дешевый обед из трех блюд по цене не дороже 
75 к. подавался бы в особом зале за большим столом на 100 или 
200 персон, но при условии, чтобы обед был единовременно, 
а время и число обедающих объявлялось бы заранее, хотя бы 
за час до подачи [5, л. 24]. Однако распорядительная комиссия, 
регулярно рассматривая предложенные Ломачем цены, находи-
ла их слишком высокими и не утверждала, предлагая снизить 
их еще на 5–10, а в некоторых случаях и на 20–30 к. [5, л. 18].
Ломач со многими требованиями об удешевлении был 

не согласен. Он ссылался на дороговизну провизии, кото-
рую, по его словам, закупал только самую лучшую, равно 
как и посуду; на неравномерность работы буфета и его од-
новременные посещения сотнями депутатов, что требовало 
заблаговременной покупки провизии и приготовления ку-
шаний, а также содержания «огромного» штата служащих, 
который, однако, был занят лишь во время перерывов засе-
даний, остальные же в это время бездействовали, и жало-
ванье им за это короткое время не окупалось и поглощало 
ежемесячно большие суммы [5, л. 31, 31 об.]. Далеко не все 
из депутатов ежедневно посещали буфет, поэтому провизия 
и готовые блюда портились. Также буфетчик сетовал на вы-
сокие подготовительные расходы (более 12 тыс. р.), которые 
тоже сильно отразились на ценах. Сколь-нибудь прибыльной 
Ломач признавал лишь продажу чая и кофе [5, л. 24].
Так, 23 июня Ломач представил новый прейскурант, в кото-

ром цена на обед из двух блюд за общим столом снизилась до 60 
к. и на 5–10 к. на некоторые горячие блюда, рыбные и холодные 
закуски [5, л. 20]. Дальнейшее снижение цен, по словам Ломача, 
было равносильно его разорению.
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Распорядительная комиссия, однако, посчитала и эти цены 
завышенными и не утвердила прейскурант. Ломач был возмущен 
тем, что комиссия не желает принять во внимание изложенные 
им обстоятельства и предписывает ему производство торговли 
лишь на ей угодных условиях. В своем ответном письме он от-
метил, что комиссия могла бы выработать надлежащие цены 
только при более подробном и точном ознакомлении со всем 
ходом дела в буфете, а «не заочно в канцелярии» [5, л. 31–32].
Следующим камнем преткновения между буфетчиком и дум-

цами стало качество подаваемых кушаний. Так, 24 мая 1906 г. 
за обедом в буфете членам Думы Н. А. Огородникову, А. И. Мухлы-
нину, В. Е. Строганову и В. Н. Радакову были поданы испорченные 
цыплята, о чем они и уведомили распорядительную комиссию, 
отметив, что обеды в буфете отличались как недоброкачествен-
ностью продуктов, так и плохим приготовлением [5, л. 6].
Распорядительная комиссия постановила оштрафовать бу-

фетчика на 10 р. по жалобе депутатов и на 15 р. по протоколу 
комиссии, всего 25 р. в трехдневный срок [5, л. 16а]. Ломач, 
однако, попытался оспорить это решение, утверждая, что ко-
миссия лишила его возможности представить доказательства 
«его исправности» [5, л. 17].
Еще одна группа депутатов (Н. А. Бородин, М. П. Араканцев, 

Л. Н. Новосильцев, Т. И. Седельников, С. К. Кондращук, М. С. Мо-
крунов и др.) в своем обращении от 3 июля 1906 г. обращала 
внимание на «вопиющие неудобства в хозяйственной и рас-
порядительной стороне думского обихода», большая часть 
которых относилась к работе буфета: высокие цены, «плохая 
постановка всего дела». Депутаты подчеркивали, что «если 
нельзя заставить понизить цены и поставить лучше дело ввиду 
заключенных с буфетчиком условий, то необходимо немедлен-
но озаботиться открытием столовой по соседству с помеще-
нием Думы, если в самом дворце комитет не найдет для этой 
цели подходящего места» [5, л. 34].
Следует отметить, что подобная альтернативная, «народная» 

столовая в здании Думы действительно появилась. Инициа-
тором её создания выступила переписчица при стенографи-
ческом бюро Лидия Валериановна Григорьева. Новое заведе-
ние должно было удовлетворить чаяния рядовых служителей 
думской канцелярии – машинисток, стенографов, не имевших 
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времени ни готовить завтраки утром, ни ходить в дорогую 
и чрезмерно удаленную от их рабочего места столовую Ломача. 
По настоятельной просьбе Лидии Валериановны секретарь 
Думы Д. И. Шаховской предоставил ей площадку лестницы, 
ведущей на антресоли, где поставили стол и стул [12, л. 7]. Чай, 
по словам Григорьевой, столующиеся поначалу пили из един-
ственного общего стакана. Функционировал этот импровизи-
рованный буфет «на манер финляндского»: участник вносил 
20 к. и пользовался всем, что было в наличии. Однако даже при 
таких, более чем скромных условиях, заведение Григорьевой 
стало популярно среди служащих думских канцелярии, типо-
графии и казначейства, Телеграфного агентства и даже среди 
работников столовой Ломача [12, л. 7 об.]. Число участников 
выросло до 40 человек. Благодаря хлопотам Л. В. Григорьевой 
«народная столовая» получила новое помещение на антресо-
ли, с проведенным электричеством и возможностью пользо-
ваться одной из плит Таврического дворца. Появилась наем-
ная прислуга в количестве семи человек, стали готовиться 
обеды. Были установлены цены: стакан чая с сахаром – 2 к., 
стакан кофе – 5 к., бутерброд – 5 к. [12, л. 8]. Для сравнения, 
в столовой Ломача стакан чая обходился уже в 10 к., а стакан 
кофе – в 20 [5, л. 8–9]. Выгодную «народную столовую» стали 
посещать даже сам Д. И. Шаховской и другие члены Думы [12, 
л. 8]. На «пи́ке» своей деятельности столовая Григорьевой 
обслуживала до 150 человек ежеденевно [12, л. 10].
А. А. Ломач не преминул подать жалобу на новоявленного 

конкурента в распорядительную комиссию. Однако там ответи-
ли буфетчику, что он должен был заблаговременно обратиться 
по этому поводу к секретарю Думы, сама же она не имеет воз-
можности судить о влиянии, которое вторая столовая оказывает 
на работу заведения Ломача [4, л. 24, 27].
Еще одна конфликтная ситуация возникла в связи с бедствен-

ным положением служащих буфета.
Не секрет, что ресторанная прислуга начала XX в. зачастую 

влачила довольно жалкое существование. Официантам и по-
ловым платили по 8–10 р. в месяц. Ни в одном другом про-
мысле, как отмечает Л. Я. Лурье, таких мизерных заработков 
не встречалось [13, с. 106]. Случалось, что рядовые официанты 
и вовсе не имели оклада как такого, и могли надеяться только 
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на чаевые от посетителей. В свою очередь, сами официанты 
вносили хозяину ежемесячный залог в 25 р. за питание, комнату 
и возможный бой посуды [14, с. 86].
Эти черты, типичные для многих заведений, были харак-

терны и для думского ресторана. Оклад служивших в нем офи-
циантов составлял 10 р. в месяц – верхняя граница вышепри-
веденного типичного заработка [4, л. 27 об.]. Меньший оклад 
был только у судомоек – 7 р. [4, л. 22]. Залог, как и в других за-
ведениях, составлял 25 р. [4, л. 27 об.]. Питание, которое Ломач 
обеспечивал официантам, включало в себя суп, второе блюдо 
и чай с белым хлебом [4, л. 27 об.]. Сами работники, однако, 
находили питание отвратительным и жаловались на разного 
рода притеснения [5, л. 3, 3 об.]. Так, 19 мая 1906 г. на имя пред-
седателя Государственной думы С. А. Муромцева поступила 
жалоба от шести уволенных официантов, утверждавших, что 
Ломач уволил их незаслуженно и без всякого объяснения при-
чин. Уволенные служащие просили председателя устроить 
расследование «беспорядков, творимых Ломачем» и улучшить 
их бедственное положение [5, л. 3, 3 об.].
В жалобе от 23 мая официанты сообщали, что Ломач задер-

живал им выплату жалованья и регулярно изымал часть ча-
евых в счет возможной убыли ресторанного инвентаря. От 
даваемых же Ломачем кушаний работники нередко заболевали 
и потому предпочитали от них воздерживаться [5, л. 4, 4 об.].
7 июня члены Думы – врачи В. И. Долженков, М. А. Квасков, 

И. В. Свежинский и А. А. Андреев, осмотрели помещение для бу-
фетной прислуги, кухню и провизию. Помещение для женской 
прислуги находилось в темной, низкой и очень душной комнате, 
в которой из-за печки для варки кофе и чая стояла невероятная 
жара. Для мужской прислуги помещения не было вовсе, работ-
ники ютились по углам. Все служащие жаловались на головную 
боль и крайне невкусную и недоброкачественную пищу, полу-
чаемую от буфетчика. Кухня – большая светлая комната – со-
держалась в чистоте, но моечная, в которой обедала прислуга, 
была весьма тесной, узкой и содержалась неопрятно. Приго-
товленный для прислуги мясной суп с крупой был мутный, 
неприятного темного цвета, что, по мнению членов комиссии, 
было признаком несвежести мяса. Потемневшее, с неприятным 
запахом мясо было обнаружено и в кладовой. По словам повара, 
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оно должно было пойти в пищу прислуге на следующий день [5, 
л. 7, 7 об.]. Врачи также изучили кулебяку, выданную прислуге 
на завтрак, и обнаружили ее «негодной к употреблению ввиду 
гнилостного разложения мясной начинки» [5, л. 33].
Наконец, весьма серьезный удар по положению Ломача 

и прибыльности его дела нанес роспуск I Думы 9 июля 1906 г. 
Чтобы рассчитаться с поставщиками и уволенными сотрудни-
ками, буфетчику даже пришлось прибегнуть к займу, поэтому 
немудрено, что он предъявил распорядительной комиссии 
целый ряд финансовых претензий общей суммой в 11 805 р. [4, 
л. 21, 23 об.]. Комиссия отвергла ряд претензий, в частности от-
казалась компенсировать расходы на аквариум, который, по ее 
мнению, был установлен «исключительно в интересах» Ломача 
[4, л. 24]. Также были отвергнуты претензии буфетчика, свя-
занные с перерывами в думской работе и ее ограниченностью 
четырьмя днями в неделю. Комиссия признала подлежащими 
компенсации лишь дни с 15 по 27 апреля. Компенсировать рас-
ходы на преждевременно нанятых служащих комиссия также 
отказалась, заявив, что Ломачу пришлось бы так поступить 
«в любом случае» [4, л. 23 об.]. В итоге комиссия согласилась 
возместить буфетчику только 1 325 р., из которых 500 р. пола-
галось уволенным служащим [4, л. 24].
Роспуск Думы лишил работы и «народную столовую». В итоге 

Л. В. Григорьева, так же, как и Ломач, не смогла реализовать зара-
нее закупленные продукты и осталась должна многочисленным 
поставщикам. Свои убытки она первоначально оценила в 200 р., 
которые и были ей выданы по распоряжению Государственного 
секретаря 2 августа 1906 г. [12, л. 1]. Суммы этой, видимо, оказа-
лось недостаточно, так как в сентябре того же года Григорьева 
вновь ходатайствовала о денежной помощи, подкрепляя свои 
прошения многочисленными счетами от поставщиков продук-
тов на общую сумму в 233 р. [12, л. 19]. Кроме того, торговцы 
неоднократно являлись в канцелярию Думы с просьбой об удер-
жании долга с жалования Григорьевой [12, л. 4 (об.)].
Лидия Валериановна также написала обширную объясни-

тельную записку на имя Государственного секретаря, в ко-
торой всячески подчеркивала свои заслуги в деле создания 
«народной» столовой и пассивность думского руководства 
в этом вопросе [12, л. 7–9].
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Канцелярия Думы в лице В. А. Тарановича нашла предостав-
ленные Григорьевой сведения сомнительными и предложила 
не выдавать последней очередное пособие или аванс, а непо-
средственно распределить средства между кредиторами от её 
имени. Кроме того, руководитель канцелярии Я. В. Глинка воз-
мутился «резкими выражениями», в которых Григорьева обри-
совала картину своего взаимодействия с «начальствующими 
лицами» и поставил под сомнение дальнейшую возможность 
её работы в Таврическом дворце [12, л. 20 об., 21]. Так бесславно 
закончилась деятельность «народной» столовой.
Между тем, вставал вопрос о работе буфета в следующую 

думскую сессию. Но А. А. Ломач уже был готов расторгнуть 
договор. В связи с этим свои услуги по содержанию буфета 
предлагали бывший главный повар Ломача Л. К. Астафьев (что 
любопытно, в свое время оставивший у него службу из-за неже-
лания готовить из «плохой провизии» [5, л. 29, 30]) и дворянин 
К. С. Гужовский [5, л. 14]. Однако, несмотря на многочисленные 
взаимные претензии, между Ломачем и распорядительной 
комиссией Думы все же был достигнут компромисс, и Ломач 
продолжил свое руководство буфетом и в период деятельности 
II Думы. Узнав об этом, газетные острословы предсказывали, 
что всё будет по-прежнему, и даже пирожки будут старые, остав-
шиеся с прошедшей сессии [12, л. 18].
Действительно, проблемы во многом остались всё те же. Так, 

снова сказалась специфика расписания думской работы – после 
открытия новой Думы 20 февраля 1907 г. Ломач на несколько 
дней остался без торговли, так как заседания переносились 
и проходили редко. К тому же ситуацию усугубил обвал потолка 
в думском зале, произошедший накануне заседания 2 марта, 
после которого заседания Думы были временно перенесены 
в зал Петербургского дворянского собрания. Ломач вновь без-
успешно ходатайствовал о возмещении убытков за испорчен-
ную провизию и вынужденный простой, но Особая комиссия 
по приспособлению здания Таврического дворца для помеще-
ния Государственной думы заключила, что договор не дает 
ресторатору права предъявлять какие-либо претензии за пе-
рерывы думских занятий [4, л. 53, 54].
Продолжался и конфликт вокруг завышенных цен. Главными 

претензиями депутатов на этот раз стали высокие цены на чай 
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и отсутствие дешевого обеда для крестьян – «главного контин-
гента» Государственной думы, о чем и было сказано буфетчику 
[15, л. 8 об.]. Ломач пытался оправдать это отдаленностью столо-
вой от центра города, неравномерностью торговли, проходящей 
четыре раза в неделю, одновременным обслуживанием 200 че-
ловек, дороговизной продуктов на рынках и т. п. [15, л. 8, 8 об.] 
Тем не менее достичь некоторого компромисса все же удалось. 
При совместном с Ломачом обсуждении, комиссия постановила 
оставить существующие цены, но каждый день иметь простой 
обед из двух блюд (суп + мясное второе), снизив цену на него 
с 60 до 40 к., стакан чая продавать по 5 к., а булку к нему по 4 к. 
Прейскурант был словесно утвержден комиссией [15, л. 8 об., 12].
Положение служащих буфета в 1907 г. в лучшую сторону не из-

менилось, наоборот оно стало еще более тяжелым. В этот раз 
на их защиту выступили депутаты от социал- демократической 
фракции: Г. А. Алексинский, И. Р. Романов (входивший в дум-
скую комиссию о нормальном отдыхе служащих в торговых 
и ремесленных заведениях), И. Ф. Голованов, А. К. Виноградов, 
В. А. Чащин, Н. А. Жиделев и др. Они провели собственное рас-
следование и выяснили, что 40 официантов буфета не получают 
никакого жалованья, а живут исключительно подачками со сто-
роны депутатов и других посетителей. Официанты работали 
по 10–13 ч в день, причем ежедневно двое из них были обязаны 
отбывать и ночное дежурство. В дни же, когда заседаний Думы 
не было, буфетчик все равно старался принудить их к уборке 
и другим работам. Кроме того, служащие обязаны были пла-
тить хозяину за тех товарищей, которые, будучи дежурными, 
не могли заработать чаевых. «Вообще, все условия их работы, 
как по длине рабочего дня, так и по вознаграждению за труд, 
представляют собой самую открытую и беззастенчивую экс-
плуатацию» [15, л. 10–11], – заключали депутаты и полагали, 
что распорядительная комиссия была обязана вмешаться в это 
дело и пересмотреть условия договора между буфетчиком и его 
служащими. Наилучшим же, по мнению депутатов, способом 
воздействия комиссии на положение вещей в буфете, было бы 
участие делегатов от служащих буфета при выработке комис-
сией новых условий и договора, обеспечивающих интересы 
этих служащих. В случае же отказа содержателя принять такие 
условия, комиссия должна была принять меры к передаче буфе-
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та другому лицу [15, л. 11]. Был ли дан какой-то ход инициативе 
социал- демократов, неизвестно.
В период деятельности II Думы ее президиум и распоряди-

тельная комиссия вновь озаботились качеством продуктов. 
Согласно протоколу совещания членов президиума от 1 марта 
1907 г. обязанности по надзору за доброкачественностью про-
дуктов в буфете и чистотой их приготовления были возложены 
на заведующего врачебно- санитарной частью Государственной 
думы, доктора В. И. Фомилианта [16, л. 9–9 об.]. Кроме того, 
на заседании распорядительной комиссии 5 апреля Ломачу 
вновь напомнили, что он обязан поставлять провизию самую 
свежую и доброкачественную, а в помещении буфета иметь 
объявление, что в противном случае должен быть составлен акт 
в присутствии врача и кого-либо из членов распорядительной 
комиссии для наложения штрафа [16, л. 9].
Видимо, для увеличения прибыльности своего дела, Ломач 

просил комиссию дать разрешение на устройство небольшого 
чайного буфета в Екатерининском зале, между колоннами (т. е. 
непосредственно в кулуарах). Комиссия, однако, оставила эти 
вопросы открытыми до избрания распорядительного комитета 
и окончательного приема в его заведование хозяйственных 
помещений Таврического дворца [15, л. 14, 17].
К началу мая 1907 г. разногласия между Ломачем и думскими 

комиссиями достигли предела. Член распорядительной комис-
сии, депутат М. К. Попов при свидетелях сказал ресторатору, 
что комиссия очень рада уволить его, если тот даст письменное 
согласие о прекращении контракта [4, л. 56]. Ломач не стал воз-
ражать и 18 мая контракт был разорван [4, л. 61]. Новым содержа-
телем буфета, сроком на 3 года, был утвержден Т. П. Румянцев, 
подписавший договор 28 мая – незадолго до роспуска II Думы 
[4, л. 24]. В контракт были добавлены новые пункты и обязатель-
ства: так, отныне после трех штрафов Дума могла расторгнуть 
договор без суда и следствия, а прейскурант должен был утвер-
ждаться распорядительной комиссией ежемесячно [4, л. 24 об.].
Помимо предоставления услуг общественного питания, дум-

ский ресторан играл в жизни депутатов и другие, не менее 
важные роли. Здесь, в первые дни после открытия сессии, ново-
испеченные народные представители могли знакомиться друг 
с другом [17], а позднее, уже в ходе работы, отдохнуть от скуч-
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ных и затяжных речей своих коллег. Корреспондент «Нового 
времени», побывавший на думском заседании 19 мая 1906 г., 
вспоминал, что во время утомительно долгой речи профессо-
ра Т. В. Локотя, продолжавшейся 1 ч 25 мин, почти половина 
депутатов ушла в буфет [18]. Когда же страсти в зале заседаний 
накалялись, то «чайная комната» и «столовая, похожая на зал 
второстепенного ресторана», превращались либо в «огромный 
политический клуб» [19], либо наоборот, казались местом, где 
«нет споров, страха, негодования», и где политические против-
ники могли спокойно пообщаться в неформальной обстановке. 
Так, журналист Н. Попов описывал, как вполне мирно, за куле-
бякой, беседовал с лидером крайне правой П. А. Крушеваном, 
одним из самых одиозных и буквально демонизированных 
левой печатью депутатов [20]. Ввиду большого объёма думской 
работы нередко случалось, что во время завтрака в буфете де-
путаты спешно обсуждали текущие вопросы дня [21, c. 366]. 
Так, в частности, поступали кадеты. Их лидер П. Н. Милюков 
не смог избраться ни в I, ни во II Думу, но, благодаря таким 
импровизированным совещаниям смог участвовать в деятель-
ности фракции самым ближайшим образом [21, c. 366]. Поли-
тическим противникам Милюкова это дало повод говорить 
о том, что Павел Николаевич пытается «дирижировать Думой 
из буфета» [21, c. 366]. По отрывочным газетным сведениям, 
в чайном буфете заседали и крайне правые депутаты, не имев-
шие отдельного фракционного помещения [17].
Что касается журналистов, то в стенах буфета они общались 

не только с депутатами, но и с «коллегами по цеху». «У буфет-
ной стойки разговаривал с одним из заграничных confrere’ов 1, 
делающих русский руб ль на газетных простынях Запада», – со-
общал корреспондент московской газеты «Стрела» [22]. В пе-
риод работы II Думы представители исполнительной власти 
попытались ограничить такое взаимодействие, руководствуясь 
высочайше утвержденными правилами от 16 февраля 1907 г., 
воспрещавшими допуск посторонних лиц  в  «помещения, 
предназначенные для членов Думы» 2. В дни, когда не было 
общих заседаний, охрана перестала пропускать журналистов 
куда-либо, кроме бюро печати. В один из таких дней корре-

1 Коллег, собратьев (фр.).
2 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 3-е. Т. XXVII. № 28890.
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спондент газеты «Товарищ» сначала был вынужден преодолеть 
три препятствия в виде служителей, а затем, попав, наконец, 
в столовую, ел бутерброд «при совершенно исключительной 
охране». Другие журналисты были допущены к закускам толь-
ко после «пытливо- продолжительного» осмотра со стороны 
начальника охраны Таврического дворца барона В. Ф. Остен- 
Сакена [23]. Эти запретительные меры сразу нашли отражение 
в газетных фельетонах. Так, поэтесса О. Н. Чюмина не только 
высмеяла действия охраны, но и обыграла тему депутатской 
неприкосновенности, которую власти нередко трактовали 
по-своему, с одной стороны, закрывая глаза на избиение и аре-
сты депутатов полицией, а с другой – всячески препятствуя их 
общению с представителями печати и населения:

Дядька. Куда?
Журналист. В буфет.
Дядька. Зачем?
Журналист. За бутербродом.
Дядька. Из Гурьевых 1 Вы что-ли родом?
Лишь их за выслугу пред истинным народом
Мы допускаем к бутербродам.
Журналист. Но я – на собственный, не на рептильный 2 счет.
Дядька. А, к депутатам, значит вас влечет?
Но если так, – обратно марш мгновенно!
Их личность неприкосновенна.
Коснись их журналист – он заразит как раз.
Мы изолируем их нынче от зараз [24].

Обсуждение и выводы
Подводя итоги, следует отметить, что некоторые аспек-

ты бытования буфета Государственной думы были довольно 
типичны для петербургских ресторанов рубежа XIX – нача-
ла ХХ в.: структура, некоторые элементы обстановки, цены, 
тяжелое, практически бесправное положение официантов 
и других низших служащих. Однако расположение буфета в та-
ком учреждении, как Первая Государственная дума повлекло 
1 Вероятно, имеется в виду Александр Николаевич Гурьев (1864-?) – экономист, публицист, видный со-
трудник ряда проправительственных газет.
2 В российских леволиберальных кругах начала ХХ в. «рептильными» называли печатные органы, полу-
чавшие негласные субсидии от правительственных фондов.
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за собой целый ряд факторов, вступивших в противоречие 
со сложившимися реалиями ресторанного дела. Это специфи-
ческая периодичность думских занятий, допускавшая порой 
значительные перерывы; покупательная способность и пред-
почтения депутатов- крестьян, составлявших большинство 
в I и II Думах; более строгий врачебно- санитарный контроль, 
осуществлявшийся, в том числе и профессиональными вра-
чами из самой депутатской среды.
Важной особенностью буфета Государственной думы стало 

приобретение им функции альтернативной площадки для те-
кущей парламентской работы, а также для общения депутатов 
между собой и их взаимодействия с представителями печати. 
Причем, следует отметить, взаимодействия более свободного 
от контроля исполнительной власти, что, разумеется, не могло 
вызывать раздражение и противодействие последней. Кроме 
того, в таком кулуарном общении в рамках буфета могли сглажи-
ваться и межпартийные противоречия, чего нельзя было сказать, 
например, об общих заседаниях (особенно во II Думе, заседания 
которой нередко сопровождались скандальными инцидента-
ми). Любопытен также прецедент распространения на буфет 
правозащитной деятельности депутатов, служащий очередным 
подтверждением того, насколько глубоко зашла политизация 
буквально всех, даже сугубо служебных и бытовых сфер, окру-
жавших деятельность российского парламентария начала ХХ в.
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The Russian Empire State Duma Buffet in 1906–1907: 
From a Second-Rate Restaurant to a Political Club

Nikolay V. Nekrasov

This article is devoted to the activities of the buffet of the State Duma of the Russian Empire 
in 1906–1907. On the one hand, it is considered as a quite typical restaurant-type estab-
lishment for the beginning of the 20th century, with fairly high prices for food and drinks, 
distress and powerlessness of employees. However, the unique location of the buffet 
at the State Duma, the first representative institution in the history of Russia, led to a num-
ber of conflicts. The deputies were dissatisfied with the high prices and the mediocre qual-
ity of the products, as a result of which the State Duma Administrative Commission reg-
ularly made complaints to the owner of the buffet, A. A. Lomach. He was forced to make 
a number of unfavorable compromises and ultimately terminate the contract. Also, dep-
uties, in particular representatives of the Social Democratic faction, became concerned 
about the situation of the buffet employees, organizing a number of inspections and even 
a kind of parliamentary investigation. On the other hand, the article traces the process 
of formation of the Duma buffet as an alternative platform for parliamentary interaction 
and as a unique element of parliamentary everyday life in general.

Key words: Buffet of the State Duma, First State Duma of Russian Empire, Second 
Duma of Russian Empire, history of everyday life, parliamentary everyday life, history 
of restaurant business in Russia.
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«Кино против водки»: санитарно-просветительный 
кинематограф 1920-х гг. в борьбе с социальными девиациями 
(пьянством и алкоголизмом)

Е. В. Дианова

В статье показана роль кинематографа и санитарно-просветительных фильмов в борь-
бе с социальными девиациями (пьянством и алкоголизмом); сравниваются приемы 
коммуникации и способы убеждения в дореволюционном фильме и советском кино. 
В качестве источников привлекались восстановленные киноленты «Пьянство и его 
последствия» (1913) и «За ваше здоровье» (1929). Санитарно-просветительные фильмы 
разъясняли отрицательное воздействие пьянства на трудовую деятельность и произ-
водство, выявляли негативные последствия алкогольной зависимости. Демонстри-
руя различные проявления социальных девиаций (пьянства и алкоголизма), они 
убедительно доказывали вред потребления спиртных напитков как для отдельного 
человека, так и для всего общества. Советская антиалкогольная кинопропаганда 
не только предупреждала о тяжелом исходе алкогольного делирия (белой горячки), 
но и предлагала пути профилактики заболевания и лечения больных. Культурно-про-
светительные мероприятия (лекции, беседы, киносеансы) по борьбе с этим народным 
бедствием сочетались с запретом и ограничением продажи спиртных напитков.
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Введение
В общественной жизни России, наверное, нет другой такой 
проблемы, которая была бы так же актуальна (практически для 
всех этапов истории страны), как пьянство и алкоголизм – фор-
мы социальной девиации, порождающие в свою очередь другие 
социально опасные явления – хулиганство, преступность, ван-
дализм. На фоне государственной антиалкогольной политики 
или при ее отсутствии периодически возникало трезвенниче-
ское движение, подразумевавшее принятие действенных мер 
борьбы с этими проявлениями отклоняющегося поведения.
Борьба за народную трезвость широко освещена в научной ли-

тературе. Так, еще в 1895 г. в связи с введением государственной 
монополии на продажу крепких спиртных напитков и для борьбы 
с пьянством стали образовываться правительственные учрежде-
ния – попечительства о народной трезвости, просуществовавшие 
до 1917 г. [1]. Работу по отвлечению народа от питейных заведений 
попечительства осуществляли посредством просветительства 
(устройство народных чтений, лекций, спектаклей, открытие 
библиотек, чайных). В начале ХХ в. разрабатывались проекты 
борьбы с крестьянским пьянством [2; 3]. Активисты антиалко-
гольного движения созвали в Петербурге в декабре 1909 г. Первый 
Всероссийский съезд по борьбе с пьянством [4]. Трезвенное дви-
жение 1907–1914 гг. рассматривается как реформистское в период 
«выбора пути» в России в этот отрезок времени [5]. Всплеск борьбы 
за народную трезвость наблюдался во время введения «сухого» 
закона [6]. В целом ученых интересует исторический опыт по про-
ведению антиалкогольной кампании в России 1894–1914 гг. [7].
Новый этап борьбы с социальными девиациями (пьянством 

и алкоголизмом) приходится на 1920-е гг., что обусловлено 
отменой «сухого» закона (1925), возобновлением производства 
и продажи спиртных напитков. Исследователей привлекает 
алкогольная политика Российского государства в условиях об-
щественных модернизаций (1894–1984) [8] и советского прави-
тельства в 1920-е гг. [9; 10]. В центре внимания оказалась как 
история алкогольной проблемы [11], так и «пьяная культура» 
в России [12]. Вызывают интерес практика потребления алкого-
ля в среде молодежи [13] и рабочих [14], а также причины роста 
алкоголизма в 1920-х гг. [15], самогоноварение и потребление 
алкоголя в деревне в первой трети XX в. [16; 17].
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Борьба с социальными аномалиями (пьянством, алкоголиз-
мом) и прочими антиобщественными недугами рассматрива-
ется в трудах С. Б. Лебиной [18; 19]; И. Б. Орлова [20], С. Е. Панина 
[21] в русле истории повседневности. Аспекты данной проблемы 
отражают вопросы: какое влияние на общество оказала отмена 
«сухого» закона при нэпе; к каким социальным последствиям 
приводило злоупотребление спиртными напитками с позиций 
концепции девиантного поведения; какие меры предпринима-
ли общество и государство для борьбы с пьянством и алкоголиз-
мом в 1920-е гг. Из большого количества публикаций по этой 
теме можно упомянуть работы Г. А. Бордюгова [22], И. Г. Иван-
цова [23], Т. П. Коржихиной [24], А. В. Сушко [25].
В статьях отражено санитарное просвещение населения 

в борьбе с пьянством и алкоголизмом в 1920-е гг. [26–27]. 
В антиалкогольной работе санпросвета преобладали устно- 
печатные методы, чему способствовало издание санитарно- 
просветительной литературы. Общий тираж книг и брошюр 
о вреде спиртных напитков, выпущенных издательством 
Наркомздрава РСФСР и Госмедиздатом за вторую половину 
1920-х гг., составил не менее 500 тыс. экземпляров [26, с. 55]. 
Одним из лидеров антиалкогольного движения в данный 
период был врач Эммануил Исаакович Дейчман (1889–1967) 
[28]. Положительные отзывы получила его книга «Алкоголизм 
и борьба с ним» (1929) [29].
Между тем при всей широте подходов авторы почти не рас-

сматривали или упоминали вскользь такой способ антиалко-
гольной пропаганды 1920-х гг. как научно- просветительный 
кинематограф. Восполняя данный пробел, в статье рассма-
триваются санитарно- просветительные научно- популярные 
ленты, так называемые культурфильмы, созданные для борьбы 
с социальными девиациями (пьянством и алкоголизмом).
В статье дается обзор санитарно- просветительных филь-

мов 1920-х гг., специально созданных для антиалкогольной 
пропаганды. В ходе исследования использованы различные 
печатные источники: материалы о создании фильма «Пьян-
ство и его последствия» [30], брошюры, доклады, публикации, 
аннотации к несохранившимся фильмам 1920-х гг. О роли ки-
нематографа в преодолении антиобщественных недугов гово-
рилось в речах и статьях партийных деятелей – Ю. М. Ларина 
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[31], И. В. Сталина [32], Л. Д. Троцкого [33]; медиков Л. М. Суха-
ребского и А. С. Хавенсона [34–35].
Научная концепция данного исследования исходит из теории 

коммуникации. Для работы привлекались восстановленные 
киноленты «Пьянство и его последствия» (1913), «За ваше здо-
ровье» (1929). С точки зрения визуальной антропологии данные 
фильмы являются важным источником информации об ан-
тиалкогольной борьбе в 1920-е гг. Методология исследования 
опирается на современные подходы к изучению визуальных 
источников, в данном случае – фильмов, выступающих также 
в качестве коммуникативных систем, включающих вербальные 
и невербальные компоненты коммуникации. Вербальными ком-
понентами коммуникации в немом фильме выступают титры, 
попавшие в кадры киноскрипты (вывески, надписи, объявле-
ния), таблицы, диаграммы. Невербальный компонент коммуни-
кации представляет собой визуальные образы. Герои фильмов 
вступают в коммуникацию со зрителями с помощью жестов, 
мимики, различных телодвижений. Поскольку режиссеры стре-
мились показать социальный вред пьянства и алкоголизма, 
то выведенные на большой экран люди, опустившиеся на соци-
альное дно, должны были вызывать брезгливость и осуждение 
зрителей, выполняя определенную коммуникативную функцию.
Цель статьи состоит в том, чтобы показать роль кинематогра-

фа вообще и санитарно- просветительных фильмов в частности 
в борьбе с социальными девиациями (пьянством и алкоголиз-
мом); сравнить приемы коммуникации и способы убеждения 
в дореволюционном и советском кино в ходе борьбы с соци-
альными девиациями и антиалкогольной пропаганды; рас-
крыть замысел постановщиков при демонстрации пагубных 
последствий пьянства (прогулы, срыв планов на производстве, 
несчастные случаи, дурная наследственность); определить 
научный потенциал санитарно- просветительных фильмов.
Научная новизна исследования состоит в трактовке, анали-

зе, сравнении и интерпретации информации из визуальных 
источников – фильмов «Пьянство и его последствия» (1913) 
и «За ваше здоровье» (1929). Обращение к этим источникам дало 
возможность использовать различные методы гуманитарных 
наук (исторический нарратив, историко- сравнительный метод; 
анализ содержания визуальных источников).
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«Кино – вместо водки»
Многие партийные и общественные деятели расценивали 

пьянство как «наследие, оставшееся от старого времени», ко-
торое «является тяжелым грузом, замедляющим строительство 
социализма». Его преодоление позволит «более успешно про-
должать нашу социалистическую стройку» [31, с. 15–16].
В 1920-е гг. в Советской России возникли новые причины, 

которые привели к росту проявлений социальной девиации 
(пьянства и алкоголизма). Как отмечают исследователи, с окон-
чанием Гражданской вой ны в среде фабрично- заводских ра-
бочих стали возрождаться забытые в период военного ком-
мунизма обычаи бытового пьянства, это «обмывание первой 
получки», «спрыскивание», походы в гости [10, с. 67]. В жизнь 
вошло правило отмечать с застольем и выпивкой старые рели-
гиозные и новые революционные праздники, семейные собы-
тия (крестины, свадьбы, именины, поминки).
Так, 3 декабря 1924 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР 

«О разрешении выделки и продажи наливок, настоек, коньяка 
и ликерных вин крепостью не свыше 30 градусов», 28 августа 
1925 г. издано постановление ЦИК СССР и СНК СССР «О введе-
нии в действие Положения о производстве спирта и спиртных 
напитков и торговле ими». С 1 октября 1925 г. на всей терри-
тории страны (кроме ЗСФСР) допускалось изготовление хлеб-
ного вина (30-градусной водки), водочных изделий и коньяка 
на государственных, кооперативных и частных водочных заво-
дах. Торговля на внутреннем рынке хлебным вином (водкой), 
водочными изделиями и коньяком могла производиться с со-
блюдением действующих законов государственными, коопе-
ративными и частными предприятиями 1.
С расширением продажи водки и вина выросло их потре-

бление. Вина, наливок и настоек было продано (в млн ведер) 
в 1923 г. – 0,8; в 1925 г. – 20,5. Выросло и потребление пива: 
в 1922 г. выпивалось 8,0 млн ведер, а в 1925 г. – 31,0. Если в 1925 г. 
среднедушевое потребление в стране составляло примерно 
0,88 л абсолютного алкоголя, то в 1928 г. по РСФСР оно возросло 
до 3,5 л, превысив даже показатели 1913 г. «(3,4 л на сопостави-
мой территории)» [10, с. 63, 74].

1 Собрание законов и распоряжений рабоче- крестьянского правительства СССР. 1925. Отд. 1. № 57. Ст. 426.
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Статистические данные ЦСУ СССР свидетельствуют о том, 
что по сравнению с 1922 г. расходы рабочей семьи на спирт-
ные напитки выросли в 1927 г. в 18 раз. В РСФСР в 1924–1925 гг. 
в расчете на душу населения потреблялось 0,48 л алкоголя, 
а в 1928–1929 гг. – уже 4,18 л [19, с. 334]. С принятием постановле-
ния от 26 августа 1925 г. изменился характер пьянства. Если 
в 1923–1924 гг. в основном обнаруживался «пивной алкоголизм», 
то в 1926–1927 гг. – «водочный алкоголизм» [18, с. 13].
Естественно, пьянство и алкоголизм привели к другим 

проявлениям социальной девиации – хулиганству, уличной 
преступности, домашнему насилию. Так, уже в 1926 г. число 
преступлений, совершенных в состоянии опьянения, воз-
росло по сравнению с предыдущим годом в городах на 270 %, 
в селах – на 330 % [10, с. 75].
В  сложившейся  ситуации потребовалось принять  сроч-

ные меры. Так, 11 сентября 1926 г. СНК РСФСР издал поста-
новление «О ближайших мероприятиях в области лечебно- 
предупредительной и культурно- просветительной работы 
по борьбе с алкоголизмом». Народному комиссариату здраво-
охранения (Наркомздраву) и Народному комиссариату просве-
щения (Наркомпросу) при участии ВЦСПС поручалось «разрабо-
тать мероприятия по усилению просветительной деятельности 
в области алкогольного вопроса, в частности: а) ввести в про-
грамму школ всех ступеней и типов основные сведения о вреде 
алкоголя; б) выпустить соответствующие наглядные пособия 
и литературу; в) разработать план проведения антиалкогольной 
пропаганды в избах- читальнях, домах крестьянина, рабочих 
клубах, красных уголках и красных палатках» 1.
Наркомздраву и Наркомпросу давалось поручение «совмест-

но с кино-организациями озаботиться созданием ряда фильмов 
как для города, так и для деревни по вопросам борьбы с само-
гоном и алкоголизмом вообще» 2. Санитарно- просветительное 
кино выступало как «лучший инструмент» антиалкогольной 
пропаганды, делая ее «общедоступной, привлекательной, вре-
зывающейся в память» [33, с. 187].
Фильмы о вреде водки предлагалось использовать для проведе-

ния как антиалкогольных, так и антирелигиозных кампаний «в свя-

1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче- крестьянского правительства РСФСР. 1926. № 57. Ст. 447.
2 Там же.
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зи с пасхальными днями» 1929 г. и церковными праздниками, когда 
особенно «развито пьянство и потребление алкоголя» [38, с. 4].
Одним из первых, кто обратил внимание на возможность 

использования кино для организации культурного досуга, был 
Л. Д. Троцкий. В 1923 г. в газете «Правда» была опубликована его 
статья «Водка, церковь и кинематограф», вошедшая позднее 
в его книгу «Вопросы быта». В статье выдвигалась задача кино-
фикации – вытеснение водки из быта рабочих с помощью кино. 
По мысли Л. Д. Троцкого, кино могло соперничать и с кабаком, 
и с церковью. Кинематограф, являясь такой же «составной 
частью жизни», как баня, пивная, церковь, способен удовлет-
ворить потребности граждан в их «стремлении развлечься, 
поглазеть и посмеяться» [33, с. 187].
В декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) И. В. Сталин выдвинул 

лозунг «Кино – вместо водки». В то же время работавший на хоз-
расчете кинематограф рассматривался в качестве источника 
денежных поступлений в бюджет городов и губерний. В По-
литическом отчете Центрального Комитета XV съезду ВКП(б) 
И. В. Сталин сказал: «Я думаю, что можно было бы начать по-
степенное свертывание выпуска водки, вводя в дело, вместо 
водки, такие источники дохода, как радио и кино. В самом деле, 
отчего бы не взять в руки эти важнейшие средства и не поста-
вить на этом деле ударных людей из настоящих большевиков, 
которые могли бы с успехом раздуть дело и дать, наконец, воз-
можность свернуть дело выпуска водки?» [32, с. 60].
Руководители Общества борьбы с алкоголизмом полагали, 

что в Советской России кабаки постепенно перестанут быть 
главным местом отдыха пролетариев. До Революции 1917 г. «ал-
коголь давал забвение от тяжелой жизни». На вопрос «Почему 
вы пьёте?» рабочие Путиловского завода отвечали: «Мы обра-
щаемся к алкоголю, потому что другого развлечения нет. И если 
есть учреждения, где можно было бы получить развлечение, 
то они недоступны. У нас мало книг, газет, библиотек» [36, 
с. 4]. Если раньше рабочий шел в кабак, потому что «деться ему 
некуда было», то теперь клубы, кружки, кинотеатры могут дать 
рабочему «здоровое и приятное развлечение» [37, с. 46].
Кинематограф относился к способам «культурно- бытового 

отвлечения» трудящихся от пьянства. В годы первой пятилетки 
для расширения киносети было выделено 150 млн р. Под кино-
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театры приспосабливали закрытые церкви, синагоги, подвалы 
больших жилых домов [31, с. 76, 77].
В 1920-е гг. любую научно- просветительную кинокартину 

называли культурфильмой (культурфильмом), к какому бы те-
матическому и жанровому подразделению она не относилась. 
Культурфильм считался «одним из мощных средств распро-
странения и популяризации общих и технических знаний» [39, 
с. 449]. Кино передавало «знания в более живой, гибкой форме 
и притом такие факты и случаи, которые в обычных условиях 
не могут демонстрироваться», например различные опыты 
в специальных лабораториях. Кропотливая работа по созданию 
культурфильмов требовала применения особых методов.
Кинематографистам, занимавшимся созданием научно- 

популярных фильмов, следовало учитывать социальную остро-
ту и значимость заявленных в них тем. При этом «тема и ее 
оформление должны быть усвоены средним посетителем на-
шего массового экрана». Хотя культурфильмы давали зрителям 
«какой-то круг определенных сведений, знаний» [40, с. 338], их 
не рекомендовалось перегружать информацией, потому что 
«аудитория была еще недостаточно подготовлена для целевых 
картин научного и производственного характера». Заботясь 
о занимательности культурфильмов, постановщики стреми-
лись «по возможности облекать научный материал в форму 
фабульного сюжета». Практика показала, что «такие фильмы 
воспринимаются зрителем с большим интересом» [41, с. 1]. 
Анонсы о выходе культурфильмов, в том числе антиалкоголь-
ных лент, печатались в «Кино-справочниках» и газете «Кино».
Санитарно- просветительные фильмы разъясняли отри-

цательное воздействие пьянства на трудовую деятельность, 
социальный вред потребления спиртных напитков. Они по-
казывали негативное влияние алкоголя на организм челове-
ка. Советская антиалкогольная кинопропаганда не только 
предупреждала о тяжелых последствиях алкогольного дели-
рия (белой горячки), но и предлагала пути профилактики 
заболевания и лечения алкоголиков.

«Первый удар кино по водке»
В Советской России в фонд санитарно- просветительных 

фильмов вошли некоторые дореволюционные киноленты, сре-
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ди них вышеупомянутый фильм «Пьянство и его последствия» 
(1913) режиссера и сценариста А. Л. Дворецкого. Съемки филь-
ма проводились научным отделом кинофабрики акционерного 
общества «А. Ханжонков и К°». Картина, обратив на себя обще-
ственное внимание, стала «первым ударом кино по водке» [35, 
с. 10]. К созданию фильма привлекались доктора Ф. А. Андреев 
и А. М. Коровин, приват- доценты А. Н. Бернштейн, Т. И. Вязем-
ский и М. Н. Шатерников, что обусловило научную ценность 
данной ленты даже спустя годы. В фильме демонстрирова-
лись опыты, поставленные в физиологической лаборатории 
и Институте общей патологии Высших женских курсов [35, 
с. 10]. В роли алкоголика снимался русский актер Иван Ильич 
Мозжухин (1889–1939). В 2001 г. в НИИ киноискусства фильм 
частично восстановили. Экспромт- реконструкция фильма 
с закадровыми голосовыми комментариями позволяет понять 
основной замысел режиссера. Закадровый текст читают Евге-
ний Марголит и Владимир Забродин.
Фильм начинается с объяснения сущности спиртных на-

питков. В первой части показаны процесс введения алкоголя 
в организм и физиологические последствия злоупотребления 
спиртными напитками. За кадром голос говорит: «Пьянство 
вызывает в организме целый ряд тяжелых болезненных явле-
ний, которые объясняются ядовитыми свой ствами спирта. 
Эти свой ства вытекают из самой природы спирта». На экране 
демонстрируется желудок обычного человека и разлагающий-
ся желудок пьяницы. В нем пища не переваривается, «а слепые 
люди пьют водку для пищеварения». Затем сравнивается пе-
чень обычного человека и печень пьяницы, последнюю можно 
принять за печень животного, так она сильно увеличена (ги-
пертрофирована) или атрофирована (сморщена). «Наибольшую 
чувствительность к алкоголю, в смысле отравления им, обнару-
живает нервная система и особенно головной мозг» [34, с. 25]. 
В фильме перечисляются негативные последствия пьянства: 
«Тут и полное притупление нравственного чувства, тут тяжелые 
сумерки души и утрата навсегда человеческого достоинства» 1.
Лента разворачивает картины из жизни алкоголиков, «дает 

различные моменты опьянения, драки и убийства» [34, с. 25]. На 

1 «Пьянство и его последствия» (1913). [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/video/preview/ (дата 
обращения: 25.06.2024).
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экране возникают кадры, снятые на городской улице; показана 
очередь к казенке (казенной винной лавке). В очереди – опустив-
шиеся, потерявшие человеческий облик, грязные, оборванные 
люди: «Словно они прикованы к этим проклятым дверям. Какие 
типы! Гной города, подонки всего города, смердящие и зара-
жающие воздух, стоят в очереди к казенке» 1.
Алкоголизм  не  только  разрушает  организм  пьяницы, 

но и наносит вред его потомству. Фильм затрагивает вопрос 
о влиянии алкоголя на рождаемость и наследственность, 
демонстрируя «длинную вереницу детей алкоголиков – идио-
тов, душевно и физически больных» [35, с. 9]. Титры коммен-
тируют кадры: «Ужас леденит сердце!». Это – дети пьяниц, 
«без вины виноватые: слабоумные, идиоты, эпилептики, во-
дяночники, рахитики, паралитики. Проклят тот день и час, 
когда вы подняли ко рту первую рюмку» 2.
Хронические алкоголики часто заболевают белой горячкой. 

Во время приступа «сознание все больше затуманивается, 
и больному начинают рисоваться разные страшные видения: 
скорпионы, крысы, змеи и т. п. Спасаясь от мнимых чудовищ, 
больной способен выскочить из окна или швырять первыми по-
павшимися в руки предметами» [29, с. 37]. В фильме «Пьянство 
и его последствия» для демонстрации приступа белой горячки, 
при котором в помутненном сознании пьяницы возникают чер-
ти и зеленые змии, использован прием кукольной анимации: 
алкоголику мерещится змий, он воочию видит, как из бутылки 
вылезает чертик. Кукол изготовил русский мультипликатор 
Владислав Александрович Старевич (1882–1965).
В 1920-е гг. считалось, что картина «Пьянство и его послед-

ствия» несколько устарела, потому что в ней дан «неправиль-
ный социальный разрез вопроса», поскольку постановщик 
«все время оперирует с “подонками” общества, с хитрован-
цами (обитателями Хитрова рынка в Москве – Е. Д.), люмпен- 
пролетариатом» [34, с. 25]. Однако в Советской России соци-
альные проблемы пьянства и алкоголизма приобрели такую 
остроту, что этот дореволюционный фильм показывали наряду 
с новыми советскими кинокартинами.

1 «Пьянство и его последствия» (1913). [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/video/preview/ (дата 
обращения: 25.06.2024).
2 Там же.
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«Второй удар по водке»
Выпуск советских санитарно- просветительных фильмов 

о вреде алкоголя стал «вторым ударом по водке» [35, с. 10]. 
Их производством занимались киностудии «Межрабпом- Русь», 
«Межрабпомфильм», «Совкино». Число антиалкогольных кино-
лент невелико. Ежегодно из десятков культурфильмов в лучшем 
случае только один фильм посвящался данной проблеме.
В 1926 г. на экраны страны вышел культурфильм «Зеленый 

змий» (Межрабпом- Русь); режиссер Леонид Молчанов, сценари-
сты Александр Тягай и Абрам Берлянд. В роли девушки снима-
лась Вера Петровна Марецкая (1906–1978). Александр Иванович 
Громов (1889–?) исполнил роль крестьянина Мирошкина. Фильм 
раскрывал социальный вред алкоголизма и необходимость 
борьбы с ним. В нем показано негативное влияние пьянства 
на крестьянское хозяйство. Постановочные сцены «повество-
вали о бедах, которые могут обрушиться на крестьянина, если 
он злоупотребляет спиртными напитками (преступность, раз-
рушение организма)». Картина «Зеленый змий» была сделана 
как монтаж киноиллюстраций и титров- тезисов со статиче-
ским материалом о вреде алкоголизма [42, с. 138].
Культурфильм «Алкоголь, труд и здоровье» также раскры-

вал «социальный вред и дурное влияния алкоголя». Пер-
вую часть фильма снял режиссер А. Н. Тягай на киностудии 
«Межрабпом- Русь» (1926), вторую часть – режиссер А. М. Ду-
бровский на киностудии «Межрабпомфильм» (1928). Как счи-
тал Ю. М. Ларин, «главная беда от алкоголизма – это пониже-
ние производительности труда, и в силу этого – замедление 
нашего хозяйственного роста» [31, с. 20].
В картине показано негативное влияние алкоголя на рабо-

тоспособность человека, как-то: появление преждевременной 
усталости, снижение внимания и, как следствие, рост прогулов 
и несчастных случаев на производстве. Для фильма сняли опыт, 
проделанный Московским институтом охраны труда: «Рабочий 
производит в специальной камере определенную работу (уда-
ряет молотом по наковальне). Все его движения записываются 
особым пишущим прибором. Вы видите ритмически ровную 
кривую. Затем ему дают выпить 50 куб. сантиметров спирта, 
и через час он опять приступает к работе. Вы ясно можете на-
блюдать на ленте, записывающей его работу, как скачет “пья-
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ная кривая”, как неровны его движения, как быстро наступает 
утомление и снижается трудоспособность» [36, с. 36]. Опыт 
подтверждал прямую связь между употреблением горячитель-
ных напитков и производительностью труда.
Съемки фильма проводились во время кампании за режим 

экономии (1926). Первая часть фильма завершалась титрами: 
«Режим экономии несовместим с пьянством на производстве. 
И нужно направить острие борьбы против самого возмутитель-
ного нарушения этого режима – пьянства» [35, с. 10–11].
В создании фильма участвовал доктор медицинских наук, про-

фессор А. С. Берлянд, поэтому киносценарий строился на клини-
ческом и доклиническом материале. Для второй части сделаны 
съемки судебно- медицинского вскрытия трупа алкоголика с це-
лью демонстрации необратимых изменений организма человека 
под влиянием алкоголя. Культурфильм «Алкоголь, труд и здоро-
вье» рекомендовался для показа лишь в городской аудитории 
из-за перегруженности научным материалом, что делало картину 
«недостаточно популярной, тяжелой, скучноватой» [34, с. 26].
Среди санитарно- просветительных антиалкогольных филь-

мов, выпущенных киностудией «Совкино», можно назвать лен-
ты «Пьянство» (1927) [43, с. 37] и «Алкоголь» (1928). Для соз-
дания картины «Алкоголь» режиссер Ю. А. Геника пригласил 
медиков во главе с наркомом здравоохранения Н. А. Семашко. 
Научные опыты для доказательства ядовитых свой ств алкоголя 
проводились в Институте патологической физиологии МГУ 
и Институте высшей нервной деятельности при Комакадемии. 
Фильм показывает последствия воздействия спирта на живот-
ных и человека. На пленку сняли операцию на желудке собаки, 
в который вставлена фистула, затем в желудок собаки вводился 
спирт, и обнаруживалось замедление процесса пищеварения. 
Опыт демонстрировался как на собаке, так и на алкоголике 
с хроническим катаром желудка [35, с. 18].
В картине выявлено пагубное влияние алкоголя на крове-

носную систему. На собаках и алкоголиках демонстрировались 
различные расстройства в этой области. Опыты с голубями 
и обезьянами наглядно показывали, что алкоголь отравляет 
головной мозг и ведет к разрушению нервной системы, вы-
зывает различные нервные заболевания, поражает потомство 
и ведет к вырождению.
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В фильме указывалось, что «алкоголизм – это болезнь, алкого-
лики, как всякие больные, подвергаются лечению», здесь пока-
зано лечение алкоголиков стрихнином, кислородом, электриза-
цией и другими принятыми в то время способами. Поскольку 
алкоголизм – это еще и социальная болезнь, то «меры борьбы 
с алкоголизмом должны быть также социальными» [35, с. 19]. 
Предлагалось выпустить вторую серию, где бы выявлялись 
социальные причины алкоголизма и способы борьбы с ним.
Сильной стороной картины «Алкоголь» (Совкино, 1928) счи-

талось то, что она «беспощадно срывает все покровы с алкоголя 
и выявляет его перед массовой аудиторией во всей его неприкра-
шенной наготе». Перегрузка картины «специальным материалом 
научного характера в ущерб социальному и бытовому» делала ее 
«несколько тяжеловесной, а в некоторых местах и скучной» [35, 
с. 19]. Рабочей аудитории требовалась более популярная картина.

«За ваше здоровье»
По принципу чередования игровых сцен и кадров с научной 

информацией и статистикой снят фильм «За ваше здоровье» 
(Межрабпомфильм, 1929). Его режиссер А. М. Дубровский, ав-
тор сценария А. Н. Тягай и консультант Э. И. Дейчман показали 
пьянство в рабочем быту – «по рюмочке, за здоровье, за ком-
панию, для праздника». В данном фильме документальные 
кадры совмещены со сценами игрового кино из жизни рабочей 
семьи. Роль рабочего исполнил киноактер Александр Петрович 
Чистяков (1880–1942), актриса Мария Михайловна Блюменталь- 
Тамарина (1859–1938) снялась в роли его матери- старушки.
Фильм начинается с постановочной картины домашнего 

праздника, повод – прибавление в семействе рабочего. По 
случаю рождения ребенка дома устроили празднование, пре-
вратившееся в рядовое пьяное застолье. В тесной комнатуш-
ке гости сидят за столом, сплошь заставленным бутылками, 
рядом с кроватью родильницы. После обильного возлияния 
глава семейства, еле держась на ногах, с угрожающим видом 
пускается в пляс. Его несбалансированные движения рук и ног 
сопровождает надпись: «Алкоголь одурманивает и возбуждает 
обманчивое чувство веселья» 1.

1 «За ваше здоровье» (1929). [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/video/preview (дата обращения: 
25.06.2024).
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Далее в кадре возникают титры с вопросом: «Каково здоровье 
после алкоголя?». И тут же дается ответ: «Алкоголь действует 
разрушительно на все органы человеческого тела, но больше 
всего поражает нервную систему и мозг». Как доказательство 
на экране появляется клиника для душевнобольных, вслед – 
надпись: «Третья часть всех душевных болезней вызывается 
алкоголем. С увеличением потребления алкоголя растет число 
алкогольных сумасшествий». Затем график дает информацию 
о росте психических заболеваний: 1923 г. – 1 319; 1924 г. – 1 657; 
1925 г. – 3 562; 1926 г. – 5 618 зафиксированных случаев 1. Среди 
наиболее распространенных последствий алкоголизма – алко-
гольный делирий, белая горячка.
В московской психиатрической клинике снималась хроника, 

запечатлевшая искажение сознания человека во время приступа 
белой горячки у пациента. Далее зрители видят знакомого нам 
рабочего, оказавшегося в больничной палате психиатрической 
клиники. Он, как говорится, «допился до “чертиков”», у него 
возникают зрительные, слуховые, тактильные галлюцинации. 
Рабочему «мерещатся крысы и гады», он пытается их схватить; 
он «бредит атакой», ползет по полу, стреляет из воображаемого 
ружья 2. Рост потребления алкогольных напитков, как и рост 
психических расстройств на почве пьянства, связан с отменой 
«сухого» закона и производством дешевой водки с 1925 г.
Жертвами алкоголя являются женщины и дети. В фильм 

«За ваше здоровье» включен инсценированный эпизод, как мать 
новорожденного малыша под давлением нетрезвых гостей при-
кладывается к рюмке с вином. И как следствие: «Молоко матери, 
отравленное алкоголем, вызвало заболевание и смерть ребенка». 
Помимо этого эпизода, на экране показаны «дети, родившиеся 
от родителей- алкоголиков, пораженные разного рода болезня-
ми» [42, с. 322]. И сразу в кадре появились титры: «Неизлечи-
мо больные идиоты и эпилептики … благодарны на всю жизнь 
своим родителям. Вам, выпивающим за ваше здоровье». Вслед 
за показом детей с разными патологиями следует предупрежда-
ющая надпись: «У совершенно здоровых родителей в результате 
отравления зародыша алкоголем могут родиться больные дети» 3.
1 «За ваше здоровье» (1929). [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/video/preview (дата обращения: 
25.06.2024).
2 Там же.
3 Там же.
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Далее демонстрируется опыт. Лаборантка просматривает ку-
риные яйца в овоскоп, потом опускает три яйца в чашку Петри 
со спиртом. Вынутые из чашки три яйца помечают краской 
и кладут в инкубатор к другим яйцам. После всех манипуляций 
дается разъяснение: «Если здоровый зародыш (свежее яйцо) 
подвергнуть действию алкоголя и затем положить под наседку 
или в инкубатор, то через 20 дней из отравленного яйца появится 
хилый, больной цыпленок» 1. Затем сравнили слабых цыплят, 
вылезших из проспиртованных яиц, со здоровыми птенцами, 
вылупившимися из яиц, необработанных спиртом. Результаты 
научных экспериментов приводятся как неопровержимое дока-
зательство пагубного влияния алкоголя на плод в чреве матери.
Санитарно- просветительные фильмы всегда затрагивали 

вопрос охраны здоровья на производстве, отмечая негативное 
влияние пьянства на трудовые процессы: «Алкоголь, разрушая 
здоровье, ведет к разрушению труда». Пьянство среди рабочих 
и кустарей является одной из главных причин низкого каче-
ства работы, невыполнения планов. Оно в 50–60 % всех случаев 
является причиной прогулов. В 1926–1927 гг. зафиксировано 
100 тыс. прогулов в год. Из тысячи горняков не являются на ра-
боту в будни 29, после праздников – 50, после получки – 70 чел. 
«Еще больший, неисчислимый вред приносит алкоголь, осла-
бляя работоспособность». В фильме показаны опыты с участием 
добровольцев до и через час после употребления 75 г водки. 
Выпивший человек теряет способность к точным и согласован-
ным действиям, у него нарушается координация движений, 
теряется чувство равновесия, понижается скорость работы. 
Убедительны постановочные кадры, где показано, как во время 
перерыва молодой рабочий распил на троих бутылку водки, 
а потом упал с высоты на землю и погиб. Вывод: «В “рюмочке” 
гибнет людей больше, чем в океане» 2.
В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 11 сентября 

1926 г. Наркомздрав, Наркомюст и НКВД разрабатывали меры 
по принудительному лечению алкоголиков в невропсихиатри-
ческих и специальных учреждениях (клиники, стационары, 
профилактории, колонии, наркологические диспансеры). Те-

1 «За ваше здоровье» (1929). [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/video/preview (дата обращения: 
25.06.2024).
2 Там же.
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перь стало возможным применять меры по «принудительному 
вытрезвлению лиц, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения» 1. В Ленинграде первый наркодиспансер открылся 
в 1927 г., в 1928 г. – второй. В Москве в середине 1929 г. работа-
ло уже 30 диспансеров [19, с. 337]. В фильм «За ваше здоровье» 
вставлены кадры хроники, где «пьяные дебоширы попадают 
для вытрезвления в московскую милицию» и сцены безобраз-
ного поведения клиентов вытрезвителей.
Одна часть фильма «За ваше здоровье» касается лечения алко-

голиков в наркодиспансерах. В фильме приводится статистика, 
сколько больных прошло через наркологические диспансеры: 
в 1925 г. – 5 тыс., в 1926 г. – 9 тыс., в 1927 г. – 14 тыс., в 1928 г. – 18 тыс. 
человек. Показаны пациенты одного из таких заведений, слуша-
ющие лекцию о вреде алкоголя. Демонстрируются методы лече-
ния больных: электризация, вдувание кислорода в кровеносные 
сосуды, гипноз и другие лечебные средства, которые «укрепляют 
расшатанную нервную систему алкоголиков». Индивидуальный 
гипнотический сеанс в качестве эксперимента провели с киноак-
тером, исполнявшем главную роль рабочего. Врач приказал: «Смо-
трите на меня! Вам хочется спать и заснуть!». Киноактер А. П. Чи-
стяков добровольно подвергся гипнозу и спал 40 минут 2.
Во время сна у больного путем внушения вырабатывается 

отвращение к алкоголю. Для полного излечения алкоголики 
несколько раз проходят сеансы массового гипноза. Мужчины 
и женщины разных возрастов получают приказ: «Всем спать! 
Дышите глубоко! Никакие ощущения не будут доходить до вас 
кроме того, что я скажу». Все больные погружаются в сон. Од-
ному спящему мужчине протыкают железной спицей запястье 
на руке, он ничего не чувствует. Несколько человек получают 
команду: «Поднять левую руку». И все они поднимают левую 
руку. Доктор громко говорит: «Запомните навсегда: алкоголь – 
яд. Где бы вы теперь не увидели водку или пиво, вы не будете 
пить, вы будете чувствовать сильнейшее отвращение к алко-
гольным напиткам. Когда я скажу: раз, два, три, вы проснетесь! 
Вы будете чувствовать себя хорошо и бодро, и никогда больше 
не будете пить, так как алкоголь вызывает в вас отвращение!». 

1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче- крестьянского правительства РСФСР. 1926. № 57. Ст. 447.
2 «За ваше здоровье» (1929). [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/video/preview (дата обращения: 
25.06.2024).
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По команде гипнотизера все пациенты просыпаются. Лечение, 
начатое врачом в диспансере, продолжает медсестра, обследу-
ющая больного на дому 1.
Герой фильма – рабочий, возвращается на завод, он – моло-

тобоец в кузнечном цехе. После работы в кассе предприятия 
он получает зарплату. Дома его ждут жена и мать, его ищут 
на улице, но рабочего нигде нет. Мать-старушка сетует: «Горба-
того могила исправит…», но тут появляется рабочий с покупка-
ми, подарками для жены и матери, игрушками для детей. Его 
радостно встречают домочадцы. На следующий день во дворе 
завода устроен митинг, агитатор призывает: «Алкогольному яду 
нужно противопоставить настоящие культурные развлечения, 
создающие здоровый досуг и рождающий радостные и бод-
рые чувства. Вместо водки – культурный отдых». В качестве 
средства, способного отвлечь городских жителей от пьянства, 
на экране показывают парки культуры и отдыха, заводские 
клубы, библиотеки, спортивные игры.
Фильм заканчивается хроникой «Спартакиада СССР» (1928): 

зрители видят многоборье, соревнования по плаванию, фут-
больный матч, марш физкультурников. Бодрые, физически 
развитые парни и девушки дружно шагают в ногу, потому что 
«они не пьют за ваше здоровье» 2. Фильм не только показывал 
социальный вред алкоголизма, но и пропагандировал культур-
ный отдых, спорт как важное средство в борьбе с пьянством.
По мнению Е. В. Шерстневой,  «мероприятия  по  борьбе 

с пьянством и алкоголизмом, инициированные Наркомздра-
вом РСФСР, преследовали прежде всего долгосрочные просве-
тительные и идеологические цели» [26, с. 55]. Что касается 
антиалкогольных фильмов, то их польза «не подлежит ни ма-
лейшему сомнению». Их реализм «на людей нервных и мало-
подготовленных должен действовать потрясающе». Однако 
приходится согласиться с комментатором фильма «Пьянство 
и его последствия», что, к сожалению, «городские пьяницы смо-
треть картины не придут» 3. Можно было надеяться, что они 
посмотрят антиалкогольные фильмы во время лекций работни-

1 «За ваше здоровье» (1929). [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/video/preview (дата обращения: 
25.06.2024).
2 Там же.
3 «Пьянство и его последствия» (1913). [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/video/preview/ (дата 
обращения: 25.06.2024).



149

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
HISTORY OF EVERYDAY LIFE

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 
THE AUTHORITIES AND SOCIETY

№ 1 (33)
2025

ков Общества борьбы с алкоголизмом или культурно- массовых 
мероприятий санпросвета в клубе.
Задача по «вытеснению водки из быта с помощью кино» была 

довольно трудной. К октябрю 1927 г. в стране насчитывалось 
около 21 тыс. торговых точек по продаже винно- водочных из-
делий, в том числе до 5,3 тыс. городских «водочных пунктов», 
на селе – около 15,5 тыс. В то же время на всю страну имелось 
чуть более 7 тыс. киноустановок – втрое меньше, чем пунктов 
торговли водкой. Культурно- общественные расходы в бюджете 
московских рабочих в середине 1927 г. составляли 4,2 %, а рас-
ходы на табак и алкоголь – 5,3 % [44, с. 60]. Доля от продажи 
спиртных напитков в государственном бюджете в 1923/24 г. 
составляла 2 %, а в 1927/28 г. – 12 %. В 1926/27 г. доход от реа-
лизации водки составил 500 млн руб. [45, с. 234]. В 1927/28 г. 
доход государства от продажи водки намечался в размере 
644 млн р., а доход от кино в 1926/27 г. не превышал 20 млн р. 
[44, с. 60]. Достижение максимальной доходности проката 
и вытеснение водки с помощью кино упирались в ограничен-
ность рынка, охватываемого городской и сельской киносетью. 
Да и общественно- политические задачи лозунга «Кино – вместо 
водки», возлагаемые на кинематограф, нередко противоречили 
соображениям коммерческой выгоды.
Фильм «За ваше здоровье» выпустили в период очередной 

антиалкогольной кампании 1928–1929 гг. Однако «борьба с пьян-
ством в Советской России приносила больше поражений, чем 
побед» [45, с. 243], потому что она носила противоречивый 
характер. Сначала в стране отменили «сухой» закон, началось 
производство 30-градусной водки, а вскоре Наркомздрав стал 
вести борьбу с пьянством и алкоголизмом. Такая непоследо-
вательная политика вызывала определенную реакцию в обще-
стве. М. А. Булгаков в дневнике в ночь на 3 января 1925 г. записал 
ходивший по Москве анекдот: «Если бы к “рыковке” добавить 
“семашковки”, то получилась бы хорошая “совнаркомовка”» [46].
Водка «рыковка» была названа в честь председателя СНК 

СССР и РСФСР А. И. Рыкова, подписавшего постановление о про-
изводстве спирта и спиртных напитков. В то же время Н. А. Се-
машко, народный комиссар здравоохранения, в своей брошю-
ре «На борьбу с пьянством» открыто заявлял: «Алкоголь – это 
белогвардейский полковник, который идет против нас, чтобы 
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сорвать все наше строительство». Нарком разъяснял пагубное 
влияние алкоголя на «народное здоровье», выявлял «народно- 
хозяйственный вред алкоголизма», разоблачал «пьяные пред-
рассудки» [47, с. 8, 10, 12, 15, 17]. Между тем Н. А. Семашко 
признавал необходимость производства спиртных напитков 
и торговли ими, объясняя это тем, что «решили вышибать 
клин клином», т. е. водкой вытеснить самогон. Двусмыслен-
ность высказываний руководителя Наркомздрава и привела 
к появлению «семашковки».

Обсуждение и выводы
Таким образом, кинематографисты приняли участие в борь-

бе с социальными девиациями (пьянством и алкоголизмом), 
создавая санитарно- просветительные киноленты. В 1920-е гг. 
в целях антиалкогольной пропаганды Наркомздраву и Нар-
компросу предлагалось совместно с кино-организациями вы-
пустить на экран научно- популярные фильмы (культурфиль-
мы) о борьбе за трезвость. Антиалкогольные культурфильмы 
создавались на киностудиях «Межрабпом- Русь» – «Зеленый 
змий» (1926), «Алкоголь, труд и здоровье» (1 часть, 1926); «Ме-
жрабпомфильм» – «Алкоголь, труд и здоровье» (2 часть, 1928), 
«За ваше здоровье» (1929); «Совкино» – «Пьянство» (1927), «Ал-
коголь» (1928). Можно отметить высокий научный потенциал 
санитарно- просветительных фильмов, так как в их создании 
принимали участие видные ученые- медики.
Культурфильмы выполняли агитационно- пропагандистскую 

и научно- просветительную функцию. Демонстрируя различные 
проявления социальных девиаций (пьянства и алкоголизма), 
они убедительно доказывали негативные последствия алко-
гольной зависимости и чрезмерного потребления спиртных 
напитков как для самого человека, так и для его родных и близ-
ких. Во главу угла ставился вопрос об ущербе, который наносят 
пьяницы производству (прогулы, срыв планов, несчастные 
случаи и травматизм на производстве).
Сравнивая приемы коммуникации и способы убеждения 

в ходе борьбы с социальными девиациями в дореволюцион-
ном и советском кино, можно отметить их сходство и разли-
чие. Дореволюционный фильм «Пьянство и его последствия» 
(1913) и советский культурфильм «За ваше здоровье» (1929) 
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имеют несколько общих черт в показе последствий алкоголизма 
и антиобщественных явлений. В них демонстрируются ка-
дры хроники с реальными представителями социального дна: 
в первом случае – это обитатели ночлежек где-нибудь на Хи-
тровом рынке в Москве; в другом случае – это опустившиеся 
граждане страны Советов. Режиссеры и сценаристы едины 
в показе тяжелых последствий злоупотребления алкоголем 
для потомства. Кадры, иллюстрирующие дурную наследствен-
ность и врожденную патологию у детей алкоголиков, никого 
не оставляют равнодушными. Вместе с тем в дореволюцион-
ном фильме «смердящие и заражающие воздух подонки всего 
города» 1 предоставлены сами себе. В культурфильме четко 
заявлена позиция государства, применявшего жесткие санкции 
по отношению к гражданам, склонным к социальным девиа-
циям. Замысел советских постановщиков при демонстрации 
пагубных последствий пьянства состоял в том, чтобы показать 
его негативное влияние на трудовую деятельность. Все меры 
нормативно- правового и медицинского характера (изоляция 
от общества в вытрезвителе, принудительное лечение в нарко-
диспансере) должны были способствовать не только лечению 
пьяниц и алкоголиков, но и возвращению их к нормальной 
трудовой жизни с пользой для общества.
Культурно- просветительные мероприятия (лекции, беседы, 

киносеансы) по борьбе с социальными девиациями сочетались 
с запретом и ограничением продажи водки. Ответственность 
за результат антиалкогольных кампаний зачастую возлагалось 
на профсоюзы, комсомол, женские организации.
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«Cinema Against Vodka»: The 1920s Health Education 
Cinema in the Struggle with Social Deviations 
(Drunkenness and Alcoholism)

Elena V. Dianova

The article shows the role of cinematography and health education films in the fight 
against social deviations (drunkenness and alcoholism). Communication techniques 
and methods of persuasion in pre-revolutionary and Soviet cinema are compared. The 
restored films "Drunkenness and Its Consequences" (1913) and "To Your Health" (1929) 
were used as sources. Health education films explained the negative impact of drunken-
ness on work and production, and revealed the negative consequences of alcohol addic-
tion. Demonstrating various manifestations of social deviations (drunkenness and alco-
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Практика мобилизационного рекрутирования 
кадров для советской военно-исторической науки: 
микроисторическое исследование

Р. А. Бадиков

Развертывание в СССР в 1930-е гг. сети военных академий Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА) обернулось возникновением с их стороны целевого запроса 
на военно-исторические кадры в интересах научного сопровождения учебных дис-
циплин и исследовательских проектов, связанных с ретроспективным анализом 
войн и военного искусства. Усиление кадрового дефицита со временем привело 
к распространению в академиях неоднозначной практики мобилизационного 
рекрутирования – принудительного перевода учащихся (слушателей и адъюнктов) 
в категорию штатных научно-преподавательских работников академий по профи-
лю военно-исторической и иной близкой военно-научной деятельности. В статье 
на основе реконструкции соответствующих эпизодов из биографии известного 
советского военачальника, генерала А. Н. Боголюбова рассматривается специфика 
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и планы советских командиров, вовлеченных таким образом в орбиту военно-исто-
рической науки в порядке своеобразной мобилизации. Раскрываются особенности 
и результаты работы А. Н. Боголюбова в 1938–1941 гг. в качестве рекрутированного 
военного историка. В заключение обосновывается тезис о возможности экстраполя-
ции микроисторического кейса на сравнительно многочисленную группу современ-
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Введение
Процессы комплексного реформирования военно-образователь-
ной системы СССР в 1930-е гг., ставшие одним из множества 
следствий усиления военной напряженности в Европе, актуали-
зировали проблему нехватки в советской армии отдельных кате-
горий специалистов высокой квалификации, в том числе кадров 
для продвижения военно- исторической науки. Наиболее остро 
проблема ощущалась во вновь созданных в 1930-е гг. военных 
академиях Москвы и Ленинграда (Академия Генерального штаба, 
Артиллерийская, Военно- инженерная, Военно- транспортная, 
Военно- хозяйственная академии), которые располагали пол-
ноценными, но недоукомплектованными кафедрами военной 
истории. Их коллективы формировали приоритетный запрос 
на военно- исторические кадры в интересах научного сопрово-
ждения учебных дисциплин и исследовательских проектов, свя-
занных с ретроспективным анализом вой н и военного искусства.
Указанное обстоятельство выступило одним из факторов 

распространения в среде высших военно- учебных заведений 
Рабоче- крестьянской Красной армии (РККА) неоднозначной 
практики набора (мобилизационного рекрутирования) кадров 
из числа обучающихся. Речь идет о долговременном и во многом 
принудительном переводе отдельных слушателей и адъюнктов 
военных академий в категорию научно- преподавательского 
состава, причем нередко еще до завершения нормативного 
срока их обучения. Соответствующие инициативы вузовского 
руководства зачастую входили в противоречие с карьерными 
планами воспитанников академий, большую часть из которых 
представляли зрелые командиры, искренне стремившиеся полу-
чить после обучения назначения на ответственные должности. 
Принудительный перевод на научно- преподавательскую работу 
(по военно- исторической или иной близкой специализации) 
не без оснований трактовался советскими командирами как 
проявление недоверия к их военно- управленческой компетент-
ности, как специфический вид временной «почетной ссылки».
Целью исследования является раскрытие указанной прак-

тики набора (мобилизационного рекрутирования) военно- 
исторических кадров на примере одного из частных случаев 
ее применения, произошедшего в 1938 г. с известным совет-
ским военачальником А. Н. Боголюбовым. В последние месяцы 
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обучения в столичной Академии Генерального штаба (АГШ) 
РККА полковник А. Н. Боголюбов, подобно некоторым одно-
курсникам, пережил неожиданный и неприятный карьерный 
излом, выразившийся в его досрочном отчислении из рядов 
слушателей с последующим переводом внутри академии на ва-
кантную должность старшего преподавателя кафедры военной 
истории. Результатом этой коллизии стало появление ново-
го имени в плеяде одаренных советских военных историков 
1930-х гг., которое, однако, вскоре погасло ввиду откоманди-
рования военачальника из АГШ в действующую армию в июне 
1941 г. Типический для эпохи господства мобилизационных 
практик случай А. Н. Боголюбова позволяет реконструировать 
одну из важных составляющих проблемы кадрового обеспече-
ния военно- исторической науки СССР в 1930-е гг., вхождение 
в орбиту которой не всегда носило для ее акторов доброволь-
ный, осознанный и прогнозируемый характер.
Рассматриваемый сюжет не нашел отражения в обширной 

биографике военачальника, которая в целом крайне скупо осве-
щает его незапланированную работу в 1938–1941 гг. по военно- 
исторической линии. Подобная историографическая тенден-
ция характерна как для трудов, опубликованных в советский 
период, в 1948–1990 гг. [1, с. 69–70; 2, с. 4; 3, с. 14; 4, с. 6; 5, с. 19], 
так и для новейших исследований 2000–2015 гг. [6, с. 299, 303; 
7, с. 59], авторы которых акцентируют внимание на службе 
А. Н. Боголюбова в годы Великой Отечественной вой ны.
Источниковая база исследования основывается на комплексе 

впервые вводимых в научный оборот делопроизводственных 
материалов о военно- исторической и служебной деятельности 
А. Н. Боголюбова, выявленных нами в 2018–2024 гг. в Государ-
ственном архиве Российской Федерации, Российском государ-
ственном архиве социально- политической истории, Российском 
государственном военном архиве, Государственном историче-
ском архиве Чувашской Республики, научном архиве Чуваш-
ского государственного института гуманитарных наук. Особый 
интерес представляют опубликованные, хотя ранее и не востре-
бованные исследователями, мемуарные записки супруги воена-
чальника – И. Н. Боголюбовой (Смидович), в которых отражены 
детали военно- исторических изысканий героя публикации [8, 
с. 21–35]. Этот нарратив остается одним из редких источников, 
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раскрывающих неформальную сторону жизни А. Н. Боголюбова, 
поскольку воспоминаний он оставить не успел.

Результаты
Создание в 1936 г. АГШ как элитного вуза РККА для обучения 

будущего советского «генералитета» стало одним из наиболее 
многообещающих проектов, реализованных военным руковод-
ством СССР накануне Второй мировой вой ны. Слушатель пер-
вого набора полковник И. Х. Баграмян, вспоминая в 1960-е гг. 
об отборе на обучение в академию, точно выразил соответ-
ствующие ожидания новой генерации советских командиров: 
«…я, как и все мои товарищи, попросту "заболел" желанием 
попасть в эту академию. <…> Я был уверен, что академия … 
даст нам те крылья, на которых мы смело, не вслепую, сумеем 
подняться к вершинам…» [9, с. 44].
Схожее воодушевление, имевшее здоровую карьерную по-

доплеку, довелось испытать и будущему генерал- полковнику, 
одному из ближайших фронтовых соратников Г. К. Жукова, 
К. К. Рокоссовского и Н. Ф. Ватутина, 35-летнему майору А. Н. Бо-
голюбову 1, на тот момент – начальнику первого (оперативного) 
отделения штаба 2-го стрелкового корпуса (г. Калинин) Москов-
ского военного округа. Новые служебные перспективы откры-
лись перед ним 7 мая 1936 г., в канун передислокации корпуса 
в Белорусскую ССР. Именно в этот день, как следует из письма 
А. Н. Боголюбова своей супруге, он получил и одобрил запрос 
начальника штаба округа касательно своей отправки в ака-
демию: «Я, конечно, страшно (ах как страшно!!) обрадовался 
и послал молнию: "Согласен, хочу, мечтаю"» [7, с. 59].
Период последующего обучения А. Н. Боголюбова в академии 

(октябрь 1936 – июнь 1938 г.) был связан с напряженной учебной 
и исследовательской работой. Одним из результатов последней 
стала разработка в 1937 г. проекта большого теоретического тру-
да «Учение Ленина – Сталина о вой не и армии», который майор 
А. Н. Боголюбов, однако, не смог воплотить в жизнь [11, л. 23]. 
Безусловным успехом явился выход в свет в феврале 1938 г. пер-
вой заметной работы будущего военачальника. В специальном 
выпуске журнала «Смена» (печатный орган ЦК ВЛКСМ) был опу-
бликован его иллюстрированный очерк «Вооруженный народ», 
1 Иллюстрацию см. на с. 239. 
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посвященный истории создания РККА и событиям Гражданской 
вой ны на юге страны в 1918–1919 гг. [12, с. 9–12].
Первая проба пера военного специалиста, к весне 1938 г. 

твердо закрепившегося в числе отличников – претендентов 
на ведущие штабные вакансии в системе органов управления 
РККА, не могла не привлечь внимание руководства АГШ. В вы-
пускной характеристике на А. Н. Боголюбова, подготовленной 
5 июля 1938 г. начальником 2-го курса комбригом Н. И. Трубец-
ким, проводится мысль о целесообразности его направления 
в адъюнктуру. «По своей теоретической подготовке, – указывал 
Н. И. Трубецкой, – и склонности к научно- исследовательской 
работе может быть оставлен при АГШ в качестве адъюнкта 
кафедры оперативного искусства» [13, л. 18].
Рекомендация курсового начальника, однако, оказалась запоз-

далым и скорее формальным документом. Решение о досрочном 
отчислении А. Н. Боголюбова из состава слушателей и его перево-
де на научно- преподавательскую работу, правда по линии другой, 
менее значимой кафедры военной истории, было утверждено 
еще 24 июня 1938 г. приказом народного комиссара обороны СССР 
№ 1744 [14, л. 4 об.]. Таким образом, день официального окончания 
АГШ (14 августа 1938 г.) полковник А. Н. Боголюбов встречал уже 
в ином служебном статусе – старшего преподавателя упомяну-
той кафедры. Несмотря на преждевременное завершение обуче-
ния, он получил впоследствии диплом выпускника- генштабиста 
№ 419084 и смог пользоваться кругом сопутствующих преиму-
ществ и прав, за исключением главного – возможности приме-
нить полученные в 1936–1938 гг. знания и навыки на практике, 
в рамках штабной службы в органах управления РККА. В анало-
гичном положении оказались, по нашим подсчетам, не менее 
44,4 % слушателей (60 чел. из 135) первого набора академии, ко-
торые вместо распределения на высокие должности также были 
откомандированы на рутинную службу в военные вузы.
Мобилизация А. Н. Боголюбова  в интересах продвижения 

военно- исторической науки в АГШ, от которой он, как и любой 
кадровый командир, не мог отказаться в силу норм служебной 
дисциплины, представляется не вполне закономерным кадровым 
решением. Тема его дипломной работы «Армейская операция. 
Отступательный маневр армии в условиях окружения» вписыва-
лась в сферу научных разработок профилирующей кафедры опе-
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ративного искусства, к которой А. Н. Боголюбова и рекомендовал 
прикрепить Н. И. Трубецкой, а также кафедры тактики высших 
соединений. При этом точечные исторические изыскания воена-
чальника в годы обучения носили скорее вспомогательный харак-
тер, играя роль хобби или увлечения. В этой связи небезынтерес-
но очертить круг обстоятельств, предопределивших вхождение 
38-летнего полковника А. Н. Боголюбова, в целом неожиданное 
для него, в орбиту специфической военно- исторической работы.
Прежде всего обратим внимание на фактор политических 

репрессий и его деструктивное влияние на корпоративную 
среду академии. «Большой террор» 1937–1938 гг. привел к воз-
никновению количественного и качественного некомплекта 
научно- преподавательских кадров, а также способствовал росту 
недоверия руководства АГШ к сотрудникам и воспитанникам, 
которые были замечены в контактах с «врагами народа» [15, 
с. 163–166; 16, с. 505; 17, с. 272–273]. По свидетельству супруги 
военачальника, И. Н. Боголюбовой, именно по этой причине 
значительная часть слушателей не смогла претендовать на вы-
сокие командно- штабные должности: «…их поставили строем 
и начальство в очень грубой форме сказало, что они прихвостни 
Кучинского (подразумевается арестованный в 1937 г. начальник 
академии, комдив Д. А. Кучинский. – Р. Б.) и других врагов наро-
да, что им не доверяют, что их вообще надо бы наказать. В вой-
ска не пустят, а найдут им другое применение» [8, с. 29]. В этот 
круг неизбранных, переведенных на научно- преподавательскую 
работу, судя по воспоминаниям И. Н. Боголюбовой, вошел и ее 
муж. Он «…очень переживал, – вспоминала супруга военачаль-
ника, – а я ему говорила, что нет ничего оскорбительного быть 
учителем многих слушателей – это даже почетно и что нет логи-
ки в действиях начальства: не доверять и послать преподавать…» 
[8, с. 29]. Проблема контактов с репрессированными лицами, 
к слову, вошла в жизнь А. Н. Боголюбова в январе 1938 г., за не-
сколько месяцев до завершения обучения. Тогда, на партийном 
собрании 2-го курса «…разбиралось, – по признанию военачаль-
ника, – мое дело в связи с врагами народа Кутяковым (по службе) 
и Твердохлебовым (случайные встречи…)», после чего партийная 
организации вуза объявила ему предупреждение «за недоста-
точную политическую бдительность…» [11, л. 13–14]. Данный 
эпизод был серьезным ударом по репутации А. Н. Боголюбова, 
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по-видимому, достаточным, чтобы временно закрыть для него 
перспективы продолжения службы в органах управления РККА 
и обусловить его оставление в штате академии, причем вне кол-
лективов основных профилирующих кафедр.
Вторым по значимости фактором, обусловившим мобили-

зацию А. Н. Боголюбова в ряды военно- исторических кадров, 
следует считать нарастание к 1938 г. кризисных явлений в работе 
кафедры военной истории АГШ. Ее состав (начальник, комдив 
В. А. Меликов [18]; профессор, комдив А. А. Свечин; профессор, 
комбриг Н. А. Левицкий; старший преподаватель, полковник 
А. В. Голубев) отличался высокой служебной квалификацией, 
но, вероятно, не всегда идеологически верно трактовал отдель-
ные военно- исторические сюжеты. Содержательную зарисовку 
по этому вопросу оставил в мемуарах приятель Боголюбова в пе-
риод обучения, полковник М. И. Казаков: «…профессор А. А. Све-
чин был, по существу, отстранен от чтения лекций по эпохе им-
периалистических вой н. На кафедре истории военного искусства 
(так в тексте. – Р. Б.) вообще чувствовался разнобой во взглядах. 
Там постоянно происходили споры … но я не уверен, что в этих 
спорах рождалась научная истина» [19, с. 38]. Позднее, в декабре 
1938 г., недостатки в работе кафедры стали предметом обраще-
ния слушателя второго набора академии майора П. Г. Григоренко 
в адрес секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Андреева. «Кафедра до недав-
него времени, – резюмировал Григоренко в письме, – была ис-
ключительно засорена врагами народа. Разоблачение и изъятие 
врагов народа не улучшило преподавания» [20, с. 88].
Потребность в усилении кафедры идеологически мотивиро-

ванными кадрами, разделяющими линию ВКП(б), накладыва-
лась на острую нехватку военно- исторических трудов, которая 
не была устранена даже к началу 1939 г. «Весь коллектив кафедры 
[военной истории], – особо подчеркивает в одном из документов 
этого периода начальник АГШ комбриг И. Т. Шлемин, – работает 
над созданием пособий, которые необходимы для программного 
курса в 1939/40 уч[ебном] году» [21, л. 23]. В этих условиях для 
кафедры было важно реализовать запрос на новых сотрудни-
ков, одним из которых и стал А. Н. Боголюбов – политически 
лояльный слушатель выпускного курса, обладающий отлич-
ной военной подготовкой и определенным опытом разработки 
военно- исторических работ. Вскоре состав кафедры пополнили 
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однокурсники и товарищи А. Н. Боголюбова по набору 1936 г. – 
40-летние полковники И. С. Коротков и Ф. А. Храмов, также пере-
мещенные на военно- преподавательскую работу по инициативе 
руководства АГШ, в порядке своеобразной мобилизации.
Преодолев чувство разочарования ввиду вынужденного про-

должения службы в академии, А. Н. Боголюбов в июне-октябре 
1938 г. постепенно включается в рабочий процесс кафедры во-
енной истории. На первых порах ему удалось компенсировать 
пробел в учебной нагрузке кафедры, образовавшийся еще в де-
кабре 1937 г. после ареста профессора А. А. Свечина. В основном 
на А. Н. Боголюбова была возложена функция проведения заня-
тий по курсу истории Первой мировой вой ны и Гражданской 
вой ны с контингентом слушателей второго набора. Вновь зачис-
ленные в академию в 1937 г. 128 командиров, среди которых были 
будущие известные генералы И. С. Глебов, Г. Ф. Захаров, Н. Д. За-
хватаев, П. И. Левин, Г. С. Лукьянченко, В. Н. Разуваев, М. Н. Ша-
рохин [22, с. 42], отличались настойчивостью в стремлении ос-
воить военно- исторические дисциплины и не довольствовались 
одним лекционным материалом. Откликаясь на потребности 
подопечных, А. Н. Боголюбов в этот период предпринимает ос-
новательные шаги по созданию военно- научных исследований, 
соответствующих профилю своей новой работы.
Второе  полугодие  1938  г.  в  научном плане  прошло  для 

А. Н. Боголюбова  главным  образом  под  знаком  изучения 
военно- управленческого наследия А. В. Суворова. Некоторую 
поддержку ему оказывал профессор Н. А. Левицкий, высту-
павший с 1937 г. консультантом сценаристов художественного 
фильма «Суворов» (Мосфильм, 1940 г.) [23]. Результатом реали-
зованного А. Н. Боголюбовым комплексного исследования стал 
выход в свет 160-страничной монографии «Полководческое 
искусство А. В. Суворова», которая была сдана в набор в ноябре 
1938 г. [24] Монография не избежала критики современников 
[25, с. 142–143], однако по сей день она остается востребованной, 
подтверждением чему служит недавнее ее переиздание [26]. Пу-
бликация в 1938 г. книги и двух статей по избранной тематике 
в журналах всесоюзного уровня [27; 28] придала начинающему 
историку столь необходимую уверенность в собственных силах.
Выявленные служебные материалы А. Н. Боголюбова свиде-

тельствуют о том, что осенью 1938 г. он прилагал усилия для 
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реализации еще одного проекта, важного для нормализации 
военно- исторической работы в академии. Речь идет о подго-
товке в формате соавторства (вклад А. Н. Боголюбова 2 печ. л.) 
«Учебника по военной истории» [13, л. 9 об.]. Тем не менее ос-
новное внимание после завершения монографии о деятельности 
А. В. Суворова исследователь сосредоточивает на формировании 
концепции новой книги – «Разгром Колчака». Содержательно 
данное исследование охватывало опыт стратегических операций 
красных на Восточном фронте в период Гражданской вой ны, на-
чиная с зимней кампании 1918/1919 гг. и заканчивая контрнасту-
плением фронта весной- летом 1919 г. [29]. Небезынтересно, что 
описываемые в издании операции совпали со временем службы 
Боголюбова на данном театре военных действий [30, л. 1–1 об.].
Первичную апробацию фрагментов этой книги А. Н. Бого-

любов произвел в периодической печати [31; 32], а уже в се-
редине июня 1939 г. итоговый вариант рукописи, успешно 
прошедший редактуру начальника кафедры, комдива В. А. Ме-
ликова, был сдан в набор в издательство АГШ [33]. Спустя 
некоторое время после выхода в свет в августе 1939 г. книга 
«Разгром Колчака» получила известность в среде препода-
вателей и слушателей московских высших военно- учебных 
заведений (Военной академии имени М. В. Фрунзе, Военно- 
воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и др.).
На пике своей военно- исторической «ссылки» полковник 

А. Н. Боголюбов зарекомендовал себя не только в качестве авто-
ра. Как читатель и рецензент он внимательно оценивал новинки 
профильной библиографии. Так, в течение 1938 г. в периодике 
были опубликованы его отзывы на книги С. А. Калинина «Суво-
ров: Очерк жизни и деятельности великого русского полковод-
ца» [34], В. А. Меликова «Героическая оборона Царицына 1918 г.» 
[35], Ф. Е. Огородникова «Удар по Колчаку весной 1919 г.» [36].
Исключительная работоспособность А. Н. Боголюбова была 

отмечена его коллегами по кафедре [37, с. 92–93] и руководством 
вуза. Коллектив совета академии на заседании, прошедшем 
17 октября 1938 г., поддержал ходатайство о присуждении пер-
спективному военному историку ученого звания доцента без 
защиты диссертационной работы [13, л. 21]. Несмотря на нали-
чие у А. Н. Боголюбова менее девяти месяцев педагогического 
стажа, соответствующее представление начальника АГШ ком-
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брига И. Т. Шлемина от 11 ноября 1938 г. [38, л. 8] было одобрено 
ВАК Всесоюзного комитета по делам высшей школы в апреле 
1939 г. [11, л. 2]. Таким образом, в рамках новой для себя, непри-
вычной военно- исторической работы А. Н. Боголюбову удалось 
выстроить успешную карьерную траекторию (старший препо-
даватель – и. о. доцента – доцент) и сформировать полновесную 
научную репутацию уже к началу 1939 г. Для А. Н. Боголюбова 
это было крайне важно, учитывая, что его партийное прошлое 
на тот момент было совсем не идеальным [39, л. 1].
Фактическое завершение работы А. Н. Боголюбова в военно- 

исторической сфере произошло менее чем через год после его 
перевода в штат АГШ. В середине июня 1939 г., едва успев под-
готовить к публикации книгу «Разгром Колчака», начинающий 
преподаватель по указанию Народного комиссариата обороны 
СССР отправляется в правительственную командировку в Ки-
тай. В рамках развернувшейся здесь Японо-китайской вой ны 
(1937–1945 гг.) ему выпала честь состоять в качестве Главного 
военного советника с «большими полномочиями» при лидере 
Китайской республики Чан Кайши [40, с. 235].
В коллектив кафедры А. Н. Боголюбов вернулся только в се-

редине апреля 1941 г., однако начавшаяся вскоре Великая Оте-
чественная вой на окончательно свела на нет его работу в инте-
ресах развития советской военно- исторической науки.
Пребывание на фронте в 1941–1945 гг. во многом принесло 

А. Н. Боголюбову 1 избавление от однообразной, рутинной де-
ятельности в АГШ, которой он нередко тяготился, и возроди-
ло его командно- штабную карьеру, успешно развивавшуюся 
в первой половине 1930-х гг., но едва не подошедшую к концу 
в июне 1938 г.; позволило А. Н. Боголюбову проявить талант 
выдающегося штабного работника и организатора стратеги-
ческих операций фронтового масштаба.
Отметим,  что  послевоенный  период  службы  генерал- 

полковника А. Н. Боголюбова был связан с его пребыванием 
в 1945–1950 гг. на ответственных должностях в Военной ака-
демии имени М. В. Фрунзе. Обеспечивая в качестве началь-
ника цикла и заместителя начальника академии оперативно- 
тактическую подготовку контингента слушателей, он вместе 
с тем более никогда не предпринимал усилий по разработке 
1 Иллюстрацию см. на с. 240.
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специальных трудов по истории вой н и военного искусства, 
сконцентрировав свое внимание на вопросах теории опера-
тивного искусства и основах советской военной доктрины. 
Таким образом, он окончательно оставляет в прошлом репута-
цию перспективного историка, восходящего таланта советской 
военно- исторической науки 1930–1940-х гг.
Иным был научный путь ранее упомянутых однокурсников 

и товарищей А. Н. Боголюбова по кафедре военной истории. До-
цент (1939 г.), полковник И. С. Коротков, так и не получивший 
возможности проявить себя на командно- штабной работе после 
окончания АГШ, со временем вырос в одного из ведущих экс-
пертов по истории Гражданской вой ны на юге России. По ито-
гам защиты диссертации «Разгром Врангеля» 18 октября 1946 г. 
в Военной академии имени М. В. Фрунзе ему была присуждена 
ученая степень кандидата военных наук [42, л. 1–2, 68, 105–105 
об.]. Аналогичным образом могла сложиться судьба другого кол-
леги А. Н. Боголюбова по кафедре – доцента (1939 г.), полковника 
Ф. А. Храмова, успевшего подготовить в 1938–1940 гг. ряд заметных 
исследований, в том числе две книги [43, 4–5 об., 15]. К несчастью 
для отечественной военно- исторической науки, он пропал без 
вести в самом начале Великой Отечественной вой ны, будучи отко-
мандированным руководством академии 25 июня 1941 г. на Запад-
ный фронт, на вой сковую стажировку в 28-й стрелковый корпус 
(г. Брест) 4-й армии [44; 45]. Такими несхожими с точки зрения 
итогов профессиональной деятельности оказались судьбы трех 
слушателей первого набора АГШ РККА, мобилизованных в 1938 г. 
на военно- историческую работу в своей альма- матер.

Обсуждение и выводы
Содержание любого микроисторического исследования, 

по словам классика исторической антропологии Карло Гин-
збурга, состоит в том, чтобы «…помочь нам делать более ка-
чественные обобщения через изучение конкретных кейсов» 
[46, с. 83]. Следуя указанному методологическому ориентиру, 
мы можем констатировать: раскрытый в рамках данной статьи 
микроисторический случай (кейс) полковника А. Н. Боголю-
бова, обобщающий опыт его вынужденного вхождения в поле 
военно- исторической науки в качестве исследователя и пре-
подавателя, можно с определенными оговорками экстрапо-
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лировать на относительно многочисленную группу советских 
командиров – современников военачальника.
Потенциальная типичность, масштабируемость рассмотрен-

ного нами случая становится очевидной, в частности при обра-
щении к служебным материалам военнослужащих, принятых 
на обучение в АГШ в 1936 г. одновременно с А. Н. Боголюбовым. 
По нашим подсчетам, не менее 24 из 135 слушателей первого на-
бора академии до завершения нормативного, двухлетнего срока 
обучения, были вынуждены, подобно А. Н. Боголюбову, «волею 
судеб» [47, с. 94], продолжить свою службу в АГШ, частично 
компенсировав здесь, таким образом, некомплект кадров, хотя 
и в рамках различных кафедр и научных направлений (не только 
в интересах обеспечения военно- исторической работы).
Военно- научная деятельность в этом плане стала для мобили-

зованных преподавателей, бывших в недавнем прошлом далеко 
не последними вой сковыми командирами и слушателями веду-
щей академии РККА, новой и весьма специфической служебной 
обязанностью. Результаты данной деятельности, особенно в ча-
сти научно- публикационной активности, нередко служили кри-
терием целесообразности их пребывания в армии и ключевым 
аттестационным показателем, по крайней мере до возвращения 
на активную командную и штабную работу. Данное обстоятель-
ство, не всегда учитываемое отечественными исследователями, 
существенно стимулировало развитие военно- исторических 
и военно- научных проектов, публикацию их результатов в меж-
военный период (1921–1941 гг.). Случай А. Н. Боголюбова, наряду 
с эпизодами мобилизационного рекрутирования его однокурс-
ников по академии И. С. Короткова и Ф. А. Храмова, в этом от-
ношении чрезвычайно показателен. В то же время он является, 
по нашему убеждению, лишь одним из множества схожих ми-
кросюжетов эпохи расцвета мобилизационных подходов к разви-
тию советского государства и общества, когда практика решения 
практически любых кадровых проблем мобилизационными 
мерами [48, с. 8, 28] утрачивала качество экстраординарного 
явления и становилась новой нормой.

Список литературы

1. Грибков А. И. Теоретик и практик военного дела // Военная мысль. – 1990. – № 5. – 
С. 69–75.



170

Р. А. БАдиков 

2. Герой Советского Союза генерал- полковник Боголюбов А. Н. / сост. П. А. Емелькин. 
Чебоксары: [б. и.], 1979. 21 с.

3. Трофимов П. Т. На огненной черте. Очерки и фронтовые записки. Чебоксары: Чуваш. 
кн. изд-во, 1985. 208 с.

4. Хват Л. От солдата до генерала // Смена. – 1948. – № 4. – С. 5–6.
5. Шлемина Е. Солдат Родины // Звезды не меркнут / сост. И. С. Хрусталев. – Калинин-

град: Калининградское кн. изд-во, 1982. – С. 17–23.
6. Малиновская Н. Р., Юрина Е. В. Имена Победы: в 2 т. Т. 1. М.: Кучково поле, 2015. 380 с.
7. Марфин Ю. П. Доброволец из Чебоксар: О Герое Советского Союза генерал- полковнике 

А. Н. Боголюбове. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2000. 80 с.
8. Боголюбова И. Н. Горькая судьба (воспоминания жены генерала). М.: Н. Ардабъев-

ский, 2000. 87 с.
9. Баграмян И. Х. Воспоминания о годах пребывания в Академии Генерального шта-

ба // 25 лет Военной ордена Суворова I степени Академии Генерального Штаба Вооружен-
ных сил СССР. 1936–1961 (сб. восп.) / ред. кол.: А. И. Гастилович и др. – М.: Академия Ген. 
штаба, 1961. – С. 37–59.

10. Государственный исторический архив Чувашской Республики (ГИА ЧР). Ф. Р-2616. 
Оп. 1. Д. 5.

11. Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук 
(НА ЧГИГН). Отд. II. Ед. хр. № 966.

12. Боголюбов А. Вооруженный народ // Смена. – 1938. – № 2. – С. 9–12.
13. Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-9506. Оп. 23. Д. 7016.
14. НА ЧГИГН. Отд. II. Ед. хр. № 872.
15. Лазарев С. Е. Советская военная элита 1930-х годов: «Красные» полководцы, какими 

они были. Проблемы взаимоотношений. Трагедия «чисток». 2-е изд., испр. и доп. М.: 
ЛЕНАНД, 2020. 304 с. EDN: DWAXNN

16. Сувениров О. Ф. 1937. Трагедия Красной Армии. М.: Яуза; Эксмо, 2009. 784 с. 
EDN: QPNYUL

17. Черушев Н. С. Элита Красной Армии на голгофе. М.: Вече, 2005. 320 с.
18. Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 40895. УПК № 171990.
19. Казаков М. И. Над картой былых сражений. М.: Воениздат, 1971. 288 с.
20. Кто такой П. Г. Григоренко? (публикация В. К. Петрова) // Военно- исторический 

журнал. – 1990. – № 10. – С. 87–90.
21. ГА РФ. Ф. Р-9506. Оп. 21. Д. 36.
22. Академия Генерального штаба: История Военной орденов Ленина и Суворова I 

степени академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К. Е. Ворошилова / 
под ред. Н. Г. Попова. М.: Воениздат, 1987. 246 с.

23. Красная звезда. – 1938. – № 8.
24. Боголюбов А. Н. Полководческое искусство А. В. Суворова. М.: Гос. воен. изд-во, 

1939. 160 с.
25. Колубовский И. Суворов в литературе // Военно- исторический журнал. – 1940. – 

№ 5. – С. 135–145.
26. Боголюбов А. Н. Полководческое искусство А. В. Суворова. М.: Вече, 2018. 301 с.
27. Боголюбов А. Великий русский полководец А. В. Суворов // Исторический журнал. – 

1938. – № 10. – С. 51–60.
28. Боголюбов А. Встречное сражение на р. Требия // Военная мысль. – 1938. – № 9. – 

С. 120–141.
29. Боголюбов А. Н. Разгром Колчака (Оперативно- стратегический очерк) / под ред. 

В. А. Меликова. М.: Учебный отдел Академии Генерального штаба РККА, 1939. 120 с.
30. РГВА. Ф. 40895. УПК № 25148.
31. Боголюбов А. Разгром Колчака // Военно- исторический журнал. – 1939. – № 1. – С. 9–23.
32. Советская Сибирь. – 1939. – № 130.
33. ГИА ЧР. Ф. Р-2616. Оп. 1. Д. 33а.
34. Красная звезда. – 1938. – № 173.
35. Боголюбов А. Рецензия: Меликов В. А. Героическая оборона Царицына 1918 г. М., 

1938 // Военная мысль. – 1938. – № 12. – С. 149–153.



171

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
HISTORY OF EVERYDAY LIFE

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 
THE AUTHORITIES AND SOCIETY

№ 1 (33)
2025

36. Красная звезда. – 1938. – № 235.
37. Дмитриев В. Д. Судьбы людские. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2003. 127 с.
38. ГА РФ. Ф. Р-9506. Оп. 23. Д. 11099.
39. Российский государственный архив социально- политической истории (РГАСПИ). 

Ф. 17. Оп. 100. Д. 281731.
40. Казаков К. П. Огневой вал наступления. М.: Воениздат, 1986. 320 с.
41. ГИА ЧР. Ф. Р-2616. Оп. 1. Д. 13.
42. ГА РФ. Ф. Р-9506. Оп. 21а. Д. 127.
43. ГА РФ. Ф. Р-9506. Оп. 23. Д. 11510.
44. Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Ф. 33. Оп. 11459. Д. 351.
45. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 563782. Д. 58.
46. Велижев М. Б., Атнашев Т. М. Микроистория и проблема доказательства в гуманитар-

ных науках // Новое литературное обозрение. – 2019. – Т. 160. – № 6. – С. 83–92. EDN: GWQXEA
47. Василевский А. М. Дело всей жизни. М.: Политиздат, 1974. 542 с.
48. Социальная мобилизация в сталинском обществе (конец 1920-х – 1930-е гг.) / отв. ред. 

С. А. Красильников. М.: Политическая энциклопедия, 2018. 591 с. EDN: BJALAF

The Practice of Mobilization Recruiting Researchers 
for Soviet Military Historical Science: a Microhistorical Study

Roman A. Badikov

The establishment of military academies for the Red Army (RKKA) in the 1930s led to an 
increased demand for military and historical staff for the purposes of scientific support 
of academic disciplines and research projects related to the retrospective analysis of wars 
and military art. This growing shortage resulted in the ambiguous practice of mobilization 
recruiting within the academies and the forced transfer of trainees – cadets and adjuncts – 
to the category of salaried scholarly/teaching staff (specializing in military-science pro-
files). The article reconstructs several experiences of a Soviet military commander Gen-
eral Alexander N. Bogolyubov and consequently discusses the specifics of this practice 
which often frustrated career prospects and plans of Soviet commanders who were thus 
involved in the orbit of military history through such specific mobilization. The article 
reveals the features and results of A. N. Bogolyubov’s work in 1938–1941 as a recruited mil-
itary historian. In conclusion, the thesis about the possibility of extrapolation of the pre-
sented microhistorical case to a relatively large group of A. N. Bogolyubov's contemporar-
ies and fellow students from the RKKA General Staff Academy is substantiated.
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Повседневная жизнь уездного города: проституция 
в Ростове во второй половине XIX – начале XX в.

Г. В. Карандашев

В статье исследуется проблема городской проституции в России во второй половине 
XIX – начале XX в. на примере уездного г. Ростова Ярославской губернии. На основе 
анализа широкого спектра источников явление рассматривается как социокуль-
турный феномен повседневной жизни, что позволяет выявить динамику и харак-
теристики проституции как неотъемлемого компонента городского быта. В работе 
показано социальное положение публичных женщин, деятельность содержательниц 
домов терпимости и окружающая социокультурная среда. Знаменитая ростовская 
ярмарка привносила особый колорит в жизнь города, на время проведения заметно 
увеличивая население и привлекая девушек легкого поведения. В Ростове действова-
ла врачебно-полицейская комиссия для предотвращения распространения сифилиса. 
Тайная проституция представляла наибольшую опасность в плане распространения 
венерических заболеваний. Основная масса публичных женщин принадлежала 
к низшим классам и находилась в стесненных материальных обстоятельствах. 
Приезжие проститутки, в основном одиночки, квартировали в домах ростовских 
мещан. Женщины были ограничены в праве свободного перемещения и выхода 
из числа проституток. Комбинация специфики профессиональной деятельности, 
социального окружения и предрасположенности к алкоголю способствовала фор-
мированию вокруг проституции криминогенной обстановки.

Ключевые слова: Российская империя, Ярославская губерния, Ростов, повседнев-
ность, проституция, полиция.
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Введение
1843–1917 гг. являлись особенным периодом в истории россий-
ской проституции – она была декриминализована и подлежала 
медико- полицейскому надзору. В зарубежной историографии 
бытует мнение, что государство тем самым осуществляло кон-
троль над публичными женщинами как для защиты здоровья 
населения, так и для укрепления патриархального порядка, соз-
давая дополнительные ограничения для женщин, находившихся 
в тяжелых материальных условиях. Проститутки сталкивались 
с сильной социальной стигматизацией и предвзятостью, а сама 
проституция была связана с вопросом о статусе женщины в об-
ществе. При этом регламентация не решала фундаментальных 
социально- экономических проблем, способствовавших суще-
ствованию древнейшей профессии, не обеспечивала реальной 
защиты женщин [1–3]. Проституция рассматривается не только 
как общественное явление, но и как культурный конструкт, отра-
жающий гендерную и классовую динамику имперской России [4].
В конце XIX – начале XX в. проституция стала популярным 

объектом научного изыскания и полемики среди российских 
ученых [5–6]. В современной отечественной историографии 
она зачастую рассматривается как социокультурный фено-
мен повседневной жизни российского города [7–9]. При этом 
ее регламентация зависела от местных властей и отличалась 
в различных частях империи [10–14].
Несмотря на наличие достаточно широкого спектра публи-

каций по данной проблеме, на местном уровне, особенно в не-
больших уездных городах, вопрос остается малоизученным. Цель 
данной статьи – на основе обширного круга источников проана-
лизировать социокультурные аспекты городской проституции 
в повседневной жизни г. Ростова Ярославской губернии во второй 
половине XIX – начале XX в. Методы истории повседневности, 
включая микроисторический анализ, дают возможность изучить 
классовые и гендерные иерархии провинциального города, оце-
нить систему охраны здоровья местного населения и понять ди-
намику городской жизни. Они позволяют исследовать моральные 
и этические стандарты поведения различных слоев общества [15].
В корпус неопубликованных архивных источников, сосредото-

ченных в фондах Государственного архива Ярославской области 
(ГАЯО), а также в его ростовском филиале (ГАЯО РсФ), вошли де-
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лопроизводственные документы, большинство из которых впер-
вые вводятся в научный оборот. Особый источниковедческий 
интерес представляют правительственные циркуляры, распоря-
жения ярославского губернатора, рапорты и отчеты ростовских 
полицейских властей и медицинских работников о состоянии 
проституции, журналы ростовской врачебно- полицейской ко-
миссии, а также различные просительные документы местных 
жителей, содержательниц публичных женщин и самих прости-
туток, адресованные к городской и губернской властям.
Корпус опубликованных источников составили официаль-

ные статистические документы, представленные материалами 
первой всеобщей переписи населения 1897 г. по Ярославской 
губернии, где «проституция» выделена как отдельное занятие 
населения. В издании приведены сведения о количестве публич-
ных женщин по городам и уездам, возрастам, национальности, 
родному языку, наличию родственников [16]. Значимым источ-
ником послужили данные исследования от 1 августа 1889 г., ког-
да в Российской империи, за исключением Великого княжества 
Финляндского, впервые проводилось масштабное изучение 
состояния проституции. Статистическим комитетом совместно 
с медицинским департаментом министерства внутренних дел 
были разработаны опросные листы, разосланные в губернские 
врачебные управления. С их помощью от местных властей по-
ступила подробная информация о функционировавших домах 
терпимости, их содержательницах и поднадзорных публич-
ных женщинах [17]. Кроме того, в работе были задействованы 
материалы дореволюционного путеводителя по Ростову [18].

Статистические показатели проституции
Ростов, уездный город Ярославской губернии, согласно пер-

вой всеобщей переписи населения 1897 г., насчитывал 13 715 
жителей [16, с. 1]. В первой, или центральной, части города 
располагался кремль, обнесенный крепостным земляным ва-
лом. Внутри размещались церковные строения, общественный 
гостиный двор, несколько частных лавок, городские присут-
ственные места, женская гимназия, пожарное депо, гостиницы 
и две базарные площади. Во второй части находилась обширная 
ярморочная площадь, примыкавшая к городскому валу с одной 
стороны, а с другой окаймленная бульваром, открытым в 1860 г. 
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Кроме нескольких церквей, там располагались мужская гим-
назия, отделение Красного Креста, мытный двор, полицейское 
управление, тюрьма и городской сад. Третью часть составляли 
городские улицы [18, с. 36–37].
В 1847 г. Министерство внутренних дел «ввиду ограничения 

любострастной болезни, гибельной особенно в тех классах 
народа, которым неизвестны ее последствия и не имеющих 
доступной врачебной помощи», через губернаторов запросило 
информацию «о девках и женщинах занимающихся развратом 
публично, дознать кто их содержательницы, вид по которому 
проживают публичные женщины и девки, время поступле-
ния их к содержательницам» [19, л. 11–12]. Согласно рапорту 
ростовского полицмейстера от 21 июля 1847 г. официально 
в городе проститутки и их содержательницы на учете не со-
стояли. При этом сообщалось о «довольно известных дурного 
поведения лицах живущих отдельно каждая на своих квартирах 
любострастных болезней неимеющих». В предоставленном 
списке значились две мещанские вдовы, три мещанские девки, 
три солдатки, а также солдатская «дочь умершего отставно-
го солдата Ивана Труева служившего в инвалидной команде» 
и крестьянская девка Кашинского уезда с. Косова гора вотчины 
помещицы Трубецкой. Солдатки проживали по документам, вы-
данным рекрутскими присутствиями, а крестьянка – по билету, 
выписанному управляющим имением Трубецкой. Все женщины 
квартировали в домах ростовских мещан. В ростовском уезде 
публичных женщин не имелось [19, л. 27–31].
В 1866 г. в городе было зарегистрировано 20 проституток: 8 сол-

даток (6 состояли в браке), 7 мещанок, 4 крестьянки и 1 вольноот-
пущенная. Мещанки были жительницами Ростова, а крестьянки 
прибыли из уезда [20, л. 29–30]. На 20 февраля 1878 г. числилось 
33 публичных женщины, из которых 18 были крестьянками, 8 
ростовскими мещанками, 6 солдатками (2 замужем) и 1 записан-
ная как «дочь чиновника» М. Спасская [21, л. 14–16].
По обследованию 1 августа 1889 г. в Ростове подтвердили свой 

статус 11 проституток- одиночек, 7 из которых были местными 
жительницами, а 4 приехали из других губерний. Средний 
возраст ростовских проституток составлял 21 год [17, с. 23]. 
В 1897 г., согласно всероссийской переписи, в разряде местных 
проституток состояло 20 женщин [16, с. 188].
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В упомянутых официальных статистических обзорах су-
ществование домов терпимости в Ростове не зафиксировано, 
но архивные материалы подтверждают их функционирование 
в разные годы второй половины XIX – начала XX в. 31 декабря 
1866 г. крестьянка ростовского уезда Х. Г. Юлина подписала го-
довой контракт с ростовским мещанином Д. Соколовым, соглас-
но которому она могла открыть в деревянном доме Соколова, 
находившемся «в городе Ростове в Успенской улице с принад-
лежащими к нему землею, недвижимым строением и лавкою 
для какой либо торговли», с 1 января 1867 г. по 1 января 1868 г. 
«заведение публичных женщин» стоимостью 95 р. серебром. Со-
колову на этот период в доме проживать воспрещалось. Оплата 
должна была быть произведена в три этапа, а именно: «при на-
писании сего условия – двадцать руб лей, в будущую ростовскую 
ярмарку – сорок руб лей, а остальные 35 руб лей в декабре месяце 
того же 1867 года». Подобный график платежа свидетельствовал 
в пользу высоких доходов от деятельности борделя в период ро-
стовской ярмарки. Договор был заверен юридически [22, л. 1–2].
Далее, 17 февраля 1867 г. Юлина получила свидетельство ро-

стовского полицейского управления, разрешавшее содержание 
дома терпимости сроком на один год «с тем, чтобы Юлина все 
правила, утвержденные Господином Министром внутренних 
дел 29 мая 1844 года, исполняла во всей точности». К докумен-
ту прилагался список поступавших в распоряжение Юлиной 
проституток: солдатских дочерей А. Исаевой 20 лет и Е. Шатро-
вой 19 лет, ростовской мещанской девицы Е. Федякиной 20 лет 
и крестьянской девицы Т. Дормидонтовой 22 лет [22, л. 3–4 об.].
13 марта 1867 г. к Юлиной явились помощник полицейского 

пристава и врач Метелицын, крестьянка сообщала: «и нашли что 
дом Соколова по ветхости по тесноте и сырости неудобен в чем 
и составили акт и запретили мне торговлю. А 16 числа сего же 
марта часу в 1 ночи Г. Исправник и частный пристав прибыв 
в мою квартиру приказали мне прекратить мою торговлю из дома 
Соколова выехать». При этом в исполнение решения ростовского 
мирового судьи Соколов взыскал с Юлиной всю оставшуюся сум-
му. В целях возмещения убытка Юлина ходатайствовала перед 
губернатором о взыскании 130 р. с полицейского начальства, 
указав, что оно само выдало свидетельство на открытие заведения 
именно в доме Соколова, а позднее, в течение ярмарки, дом тер-
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пимости инспектировали «полицейские дозоры и г. доктор Ме-
телицын и ничего вредного и неудобного не находили» [22, л. 5].
19 апреля 1867 г. ростовское уездное управление рапортовало 

губернатору о том, что «публичное заведение девиц вольного по-
ведения крестьянки Юлиной» закрыли в связи с тем, что аренду-
емый дом оказался «весьма ветхий, двери и потолки покосились, 
в комнатках, где помещаются спальни довольно сыро», а прости-
тутки Исаева и Федякина были заподозрены в краже и признаны 
неблагонадежными [22, л. 7]. В прошении Юлиной отказали, 
о чем ей сообщили лишь 12 марта 1869 г. в Санкт- Петербурге, 
куда она к этому времени сумела перебраться [22, л. 13–14].
2 апреля 1885 г. в местную полицию поступило прошение от ро-

стовской мещанки А. И. Кореневой об открытии дома терпимо-
сти. Было выяснено, что Коренева, 30 лет, под судом и следствием 
не состояла, детей не имела, дом терпимости предполагала от-
крыть в собственном доме на Успенской ул., в котором имелось 
шесть комнат. Помещение признали удобным и опрятным. Перед 
тем как выдать разрешение на открытие борделя с шестью про-
ститутками, полиция проконсультировалась с городским врачом, 
который заявил, что заведение мещанки Кореневой необходимо 
«ввиду правильного надзора за проститутками и в предупрежде-
ние самовольного открытия других подобных лицами неимею-
щими права на содержание девочек под видом одиночек». Он 
даже считал, что одного дома терпимости мало, так как по спи-
скам в городе оставалось еще 15 проституток, а тайно в трактирах 
и пивных развратом занимались до 40 женщин [23, л. 448–451].
В начале XX в. костромская мещанка Е. Степанова владе-

ла одним из ростовских борделей, который располагался 
в доме А. П. Можаевой. В 1904 г., после проверки помещения 
полицейским надзирателем 1-й части, оно было «найдено 
отремонтированным»; разрешение на работу публичного за-
ведения с 4 проститутками продлили [24, л. 13–17]. А в проше-
нии мещанки А. Моисеевой, проживавшей в доме Сахарова, 
иметь в квартире пять проституток вместо двух было отказано 
«за неоплатою гербового сбора» [24, л. 30].
Относительно тихую повседневную жизнь уездного города 

прерывала знаменитая ростовская ярмарка. На протяжении 
длительного времени она оставалась одной из важнейших ста-
тей доходов населенного пункта. Несмотря на то что торговля 
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ежегодно «начиналась со среды первой недели великого поста 
и кончалась на четвертой» [18, с. 34], вместе с многочисленным 
пришлым людом туда прибывали содержательницы домов 
терпимости и женщины легкого поведения. В 1876–1880 гг. ро-
стовские власти даже запрещали открытие домов терпимости, 
ссылаясь на творившиеся «безобразия» [25, л. 8–11]. Количество 
городских проституток менялось каждый месяц.

Социальное положение проституток
26 сентября 1878 г. ростовский пристав рапортовал, что часть 

публичных женщин проживала «где день, где ночь», а затем без 
ведома полиции скрывалась. В летнее время «почти половина 
проституток» занималась в селениях ростовского уезда поден-
ными работами, и только этим трудом они себя прокармливали. 
В зимнее время многие женщины «не имели не только теплой 
одежды, но даже обуви» и вследствие этого не могли приходить 
в назначенные для освидетельствования дни. Это было известно 
ростовскому городовому врачу, который считал для себя неудоб-
ным и затратным ходить по квартирам к подобным женщинам. 
Чтобы собрать проституток к назначенному для освидетельство-
вания дню, пристав рассылал по городу и в слободы полицейских 
«для сбора их и отправления к врачу; более приличные жен-
щины весьма часто приглашают к себе бедных проституток, 
под видом прислуги, одевают их и тайным образом допускают 
с собою развратничать» [23, л. 53–54]. Чиновник просил поли-
цию сделать распоряжение, чтобы врач посещал их на дому, 
так как в связи с наступлением зимнего времени и неимением 
надлежащей одежды, они не могли проходить регулярные меди-
цинские осмотры в земской больнице. Кроме того, предлагалось 
разрешить открыть новый дом терпимости в Ростове, «и тогда 
можно надеется, что для полиции не будет столько труда как 
теперь разыскивать проституток для освидетельствования». 
шесть из 19 проституток не имели постоянных городских квар-
тир и проживали в близлежащих селениях [23, л. 69–73].
Из-за отсутствия паспортов проститутки не могли свободно 

перемещаться в другие города, для чего требовалось получить 
проходное свидетельство, а по прибытию встать на учет в по-
лиции. 8 июня 1880 г. пристав Фролов сообщал, «что публич-
ные женщины Александра Кобылкина и Настасья Тумакова 
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самовольно уехали, первая – в г. Рыбинск, а последняя – в г. Ярос-
лавль, Агрофена Неклюдова из разряда публичных исключена 
Полицейским Управлением еще в прошлом году; Марья Ме-
лентьева и Клавдия Федякина оставляют разврат, первая хочет 
поступить на фабрику Кекина, а вторую взял на попечение муж, 
Апполинария Озерова, Евлампия Богданова находятся на рабо-
тах в собственных селениях а Марья Поварова и Вера Галина 
укрываются от освидетельсвования, почему по отыскании сего 
числа будут задержаны при части и завтра отосланы». Кобылкину 
и Тумакову приговорили к денежным штрафам и сообщили в ры-
бинское и ярославское полицейские управления [23, л. 230–231].
Проститутки по разным причинам пытались сменить сферу 

деятельности. Часто в этом им хотели помочь родственники 
и сожители. Например, мещанка А. П. Фарфаровская объясняла 
про свою дочь: «по молодости и неопытности своей, увлекшись 
развратной жизнью, без ведома моего проживала в публичных 
местах проституток, а поэтому и зачислена в число их, с обязан-
ностью исполнять полицейско- медицинские правила по осви-
детельствованию организма врачем, для чего и получила от Ро-
стовского городского полицейского управления установленный 
билет 30 марта сего 1880 года за № 20. В настоящее время дочь 
моя, Анна Фарфоровская более месяца взята мной в семейство 
проживает под моим попечением оставивши безнравственную 
жизнь, занимаясь женскими работами и хозяйством. Почему 
для освобождения ее от нравственного гнета при воспоми-
нании о жизни проститутки, принимая в свое родительское 
попечение, я прошу ростовское уездное полицейское управле-
ние дочь мою ростовскую мещанскую девицу Анну Алексееву 
Фарфаровскую из числа проституток исключить и от обязан-
ности являться ко исполнению врачебно- медицинских правил 
освободить». В ходе проверки было установлено, что «мещанка 
Анна Фарфаровская действительно в настоящее время остави-
ла разврат, проживает у отца своего, который взял ее на свое 
попечение с ответственностью за ее поведение» [23, л. 221–223].
Выйти из разряда проституток получалось не у всех женщин. 

8 июня 1881 г. солдатская жена А. Ф. Моткова сообщала: «достиг-
ши 30 летнего возраста, я хотя и содержу у себя на квартире 
проституток, но сама по летам и отвращению к этой профессии 
более этим не занимаюсь, а занимаюсь исключительно одним 
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домохозяйством и свой ственными пожилой женщине работа-
ми, о чем засвидетельствует как квартирный мой хозяин меща-
нин Аполлон Федоров Ушаков и его жена, так и гости». Пристав 
Фролов установил, что Моткова, проживая в одной квартире 
с проститутками, продолжала заниматься старой профессией. 
Ей объявили, что до оставления «квартиры проституток и за-
нятия самой проституцией», она не может быть исключена 
из состава проституток [23, л. 312]. 15 июня 1882 г. крестьянка 
дер. Турово Х. Кузнецова просила удалить ее из разряда публич-
ных женщин в связи с намерением поступить на фабрику купца 
Кекина. Женщина получила отказ, так как, по собранным поли-
цией сведениям, «ремесло разврата не оставила» [23, л. 427–428].
14 мая 1882 г. ростовский мещанин А. Коренев заявлял, что 

имел «на своем содержании в нежных отношениях по обоюдной 
любви с проституционной вдовой Анной Ивановой Звездки-
ной», с которой желал продолжить сожительство, и просил ее 
освободить «от возлагаемого по проституции каждонедельно-
го свидетельства», ручаясь, что «за ней впредь ничего подоб-
ного быть не может». Позднее за себя ходатайствовала сама 
обер-офицерская вдова Звездкина: «Имею честь покорнейше 
просить полицейское управление выключить меня из разряда 
проституток и освободить от свидетельства; так я уже остави-
ла заниматься и в настоящее время нахожусь на содержании 
у ростовского мещанина Алексея Коренева больше чем с год». 
Несмотря на то что заявители действительно сожительство-
вали, в удалении из разряда публичных женщин ей было от-
казано, так как «Звездкина шляется по трактирам в обществе 
проституток» [23, л. 409–414, 430]. Позднее она все же вышла 
замуж и открыла дом терпимости [23, л. 448–451].
Часть проституток состояла в официальном браке, при этом 

мужья их деятельности не препятствовали, а в некоторой сте-
пени даже способствовали. Так, 19 февраля 1883 г. в ростовское 
уездное полицейское управление поступило прошение солдата 
В. Федорова, где он сообщал, что его супруга, числившаяся в про-
ститутках Ростова, желала «поступить в число тамошних же 
в г. Москве», и запрашивал для нее документы для проживания 
в Москве. К ходатайству прилагалось свидетельство о браке 
и билет проститутки на имя Н. А. Федоровой, 17-летней ростов-
ской мещанской жены, оформленный 22 декабря 1882 г. В итоге 
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Федоровой выдали проходное свидетельство, удалили из списка 
публичных женщин Ростова, а также уведомили канцелярию мо-
сковского обер-полицмейстера о ее прибытии [23, л. 439–442а].
30 ноября 1882 г. по предписанию Ярославского губернского 

правления в Ростове с целью предупреждения распространения 
сифилиса среди нижних воинских чинов начала действовать 
врачебно- полицейская комиссия [26, л. 8]. В ее состав вошли 
представители гражданских и военных властей: уездный ис-
правник Крылов (председатель), городской врач Пирожков, ка-
питан 35-й артиллерийской бригады Чайковский и военный врач 
Гарковенко. К «неукоснительному исполнению» были приняты 
«Правила о предупреждении распространения любострастной 
болезни между нижними воинскими чинами в Ярославской 
губернии», которые предусматривали расширение полномочий 
военных властей по борьбе с венерическими заболеваниями. 
Военная администрация получила следующие права:
–  командировать своих врачей для освидетельствования 

проституток- одиночек в помощь городским медикам;
–  получать всю необходимую информацию о надзоре за про-

ституцией от ответственных полицейских чиновников;
–  собирать сведения о местах, посещаемых солдатами «для 

полового распутства» и в случае обнаружения мест «тайной 
проституции» направлять туда полицейских;
–  требовать от каждого заболевшего сифилисом солдата 

точных сведений о заразившей его женщине [26, л. 1–2].
По сообщению поручика Мартоса от 13 апреля 1895 г., сол-

даты в основном посещали проституток- одиночек, которые 
квартировали преимущественно на ул. Лазаревской. Некоторые 
имели постоянных любовниц. В тайные притоны нижние чины 
не ходили, так как после 9 ч вечера они оставались в казармах, 
а разрешение на выход предоставлялось только с согласия на-
чальства [27, л. 51]. Несмотря на факты заражения и последую-
щие допросы в военной части, солдаты старались не сообщать 
о путях инфицирования, скрывали настоящие имена женщин, 
которые могли передать венерические заболевания. Выдан-
ные же проститутки часто оказывались здоровыми [28, л. 85; 
29, л. 68]. Деятельность ростовской врачебно- полицейской ко-
миссии способствовала координации и ужесточению межве-
домственного контроля над городской проституцией.
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Проституция и правонарушения
Местом регулярных правонарушений, связанных с проститу-

цией, являлись питейные заведения. В прошении, направленном 
19 августа 1891 г. Ярославскому губернатору, ростовчане выражали 
свое недовольство, заявляя, что «вышли из терпения» и призыва-
ли к принятию мер для прекращения «безобразий» в ростовских 
трактирных заведениях. В прошении предлагалось направить 
комиссию для проверки ситуации, в том числе на предмет кор-
рупции и неэффективности городской полиции [30, л. 32].
Трактир «Якорь» располагался в непосредственной близо-

сти от городской думы и принадлежал бывшему волостному 
старшине Карашской волости И. В. Григорьеву. В жалобе ука-
зывалось, что данное заведение представляло из себя «вер-
теп», притон для различных сомнительных личностей, особен-
но женщин с неприличной репутацией. При этом отмечалось, 
что чины полиции благодетельствовали Григорьеву, вероятно, 
получали от него взятки. В ответ на многочисленные жалобы, 
начиная от исправника и заканчивая городовыми, не прини-
мались никакие меры. Трактир Якимовой «Ивановское подво-
рье» также описывался как «не заведение, а прямой дом тер-
пимости», где допускался разврат, включая продажу женщин 
несовершеннолетним. Однажды в этом трактире был задержан 
малолетний послушник казначея Троице- Сергиева Варницкого 
монастыря, который украл деньги и тратил их на алкоголь, 
находясь в компании проституток [30, л. 32].
27 августа 1891 г. ростовский уездный исправник докладывал 

губернатору, что даже незначительные нарушения в небольшом 
городе не оставались незамеченными для полиции. Трактирные 
заведения, принадлежащие Григорьеву и Якимовой, которые 
преимущественно посещались представителями низших слоев 
населения, такими как фабричные рабочие и солдаты, находи-
лись под постоянным наблюдением. Помимо регулярных прове-
рок полицейскими патрулями, проводились внезапные ночные 
осмотры. Благодаря таким мерам, Григорьев привлекался к от-
ветственности за допущение азартных игр и публичных жен-
щин, за что по решению судьи в одном случае был оштрафован 
на 25 р., а в другом – на 10 р. Якимова также была оштрафована 
за допущение женщин с дурной репутацией на 25 р. (отменено 
съездом судей) и еще раз – на 10 р. По мнению чиновника, не-
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смотря на сложности, связанные с надзором за трактирными 
заведениями в Ростове и обусловленные ограниченным числом 
полицейских, крупные бесчинства происходили в них крайне 
редко. Губернатор поручил установить более строгий и систе-
матический надзор за данными учреждениями [30, л. 29–37].
В ноябре 1868 г. в Ростове произошло жестокое убийство про-

ститутки П. Тимофеевой, проживавшей в доме Сорокиной. Экс-
пертиза показала, что умершая, на вид 25 лет, обладала русыми 
густыми волосами, в которых «была замешана яровая солома», 
высоким ростом и крепким телосложением, «подкожный слой 
содержал много жиру». На трупе были надеты «неопряденная 
деревенская рубашка с лифом из красного ситца, на ногах худые 
шерстяные чулки, на правой руке четыре кольца черноватого цве-
та». Перед смертью и в течение жизни женщина систематически 
употребляла спиртные напитки. Помимо алкоголя, в желудке об-
наружили остатки пшеничной каши. Тело имело множественные 
травмы, в том числе головы, шеи и рук. Внутренние повреждения 
включали гиперемию мягкой мозговой оболочки и увеличенную 
печень с кровью. Удары наносились поленом и кулаками [31, л. 18].
Преступление совершили четыре человека: ростовские меща-

не Е. Федякина, А. Головин, И. Новиков и крестьянка ростовского 
уезда У. Васильева. У Федякиной и Новикова на руках были обна-
ружены раны от укусов, указывавшие на попытку самообороны 
со стороны Тимофеевой. Труп в мешке с камнями бросили в ко-
лодец на ул. Лазаревской. Местные жители знали, что женщина 
имела накопления, «хоть она себе ни в чем и не отказывала, 
но была бережлива и даже скупа». После происшествия выясни-
лось, что у Тимофеевой пропала шкатулка со 120 р. и пальто [31, 
л. 3–4, 16]. Федякина и Васильева в 1866 г. состояли в числе ро-
стовских проституток [20, л. 19–20]. Повседневная жизнь публич-
ных женщин ставила их в группу риска, повышала вероятность 
возникновения конфликтных ситуаций и насилия со стороны 
клиентов или знакомых. Регулярное потребление алкоголя до-
полнительно увеличивало уязвимость женщин.

Обсуждение и выводы
Во второй половине XIX – начале XX в. проституция была за-

метным элементом повседневной жизни российского провинци-
ального города. Социальный состав девушек легкого поведения 
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небольших уездных городов в целом соответствовал более круп-
ным урбанизированным центрам. Особенно бедственным было 
материальное положение проституток, прибывавших из сель-
ской глубинки. Основными потребителями платных интимных 
услуг являлись представители низших социальных слоев, при-
шлый рабочий люд и солдаты. Публичные женщины по большей 
части были проститутками- одиночками, квартировавшими в до-
мах местных мещан. Дома терпимости, рассчитанные на состоя-
тельную публику, как правило, отсутствовали. Часть женщин так 
и не сумела оставить «ремесло разврата», отдав этому молодость. 
Некоторые впоследствии сами становились содержательницами 
борделей. Другие же сумели завязать с «непотребством», устро-
иться на работу, выйти замуж, переехать.
Местные власти осуществляли строгий надзор за женщина-

ми, попавшими в список проституток, который пополнялся 
за счет задержанных по обвинению в нелегальной проституции 
и на основе личного заявления. Несмотря на возможность бес-
препятственно оставить профессию, даже в случае долга перед 
содержательницей, полиция внимательно разбиралась в каждом 
случае. При наличии сомнения в реальном намерении женщины 
бросить проституцию, паспорт не возвращался, приходилось 
продолжать регулярно проходить медицинские освидетель-
ствования. Поднадзорная проституция не являлась основной 
причиной распространения венерических заболеваний. Тайная 
проституция в этом смысле представляла гораздо большую опас-
ность. Сочетание профессиональной деятельности, социального 
окружения и предрасположенности к употреблению спиртных 
напитков создавало условия, способствовавшие насилию и пре-
ступлениям как против публичных женщин, так и с их стороны.
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Everyday Life of a County Town: Prostitution in Rostov 
in the 1850s through 1900s

Gleb V. Karandashev

The article examines the problem of urban prostitution in Russia in the second half of the 19th – ear-
ly 20th century on the example of the district city of Rostov, Yaroslavl province. Based on the analysis 
of a wide range of sources, prostitution is considered as a socio-cultural phenomenon of everyday life 
in Rostov, which allows to identify the dynamics and characteristics of prostitution as an integral com-
ponent of urban life. The paper examines the social status of prostitutes, the activities of the brothels’ 
keepers and the surrounding socio-cultural environment. The famous Rostov fair brought a special flavor 
to the life of the city, attracting girls of easy virtue. A medical and police commission operated in Rostov 
to prevent the spread of syphilis. Clandestine prostitution posed the greatest danger in terms of the spread 
of sexually transmitted diseases. The majority of public women belonged to the lower social categories. 
Visitant prostitutes, mostly single, lived in the houses of Rostov burghers, and the locals had their own 
housing. Women were restricted in their right to move freely and leave the prostitution ring. The combi-
nation of the professional activity specifics, social environment and predisposition to alcohol contributed 
to the formation of a criminogenic environment around them.

Key words: Russian Empire, Yaroslavl province, Rostov, everyday life, prostitution, police.
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Колониальные журналы как источник по вопросам 
переселения в немецкие колонии

В. Шмидт

В статье проанализированы публикации колониальных журналов кайзеровской 
Германии по вопросам переселенческой политики в немецкие колонии, поскольку 
в исследованиях колониального прошлого Германии практически отсутствует упоми-
нание о роли колониальных журналов в формировании мнения немецкого общества 
на проблему переселения в немецкие колонии. Подборка колониальных журналов 
определялась преимущественно их ролью в освящении данного вопроса. Анализ со-
держания публикаций колониальных журналов по вопросам переселения в немецкие 
колонии во многом показывает их двойственный характер, что свидетельствует о том, 
что они отражали не только официальную точку зрения, но и оппозиционные взгляды 
определенных кругов страны на эту проблему. Редакции изданий стремились пред-
ставить широкий спектр мнений по теме переселения, но в основном в статьях вы-
сказывалась позиции, отрицавшие необходимость немецкого переселения в колонии.

Ключевые слова: колониальная политика, колониальные журналы, переселенче-
ская политика, немецкие колонии, двойственный характер публикаций колониаль-
ных журналов.
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Введение
Одной из актуальных проблем колониальной политики Гер-
мании являлся вопрос переселения ее населения в немецкие 
колонии. В связи с этим представляется необходимым рас-
смотрение роли колониальных журналов в формировании 
представлений читательской аудитории о немецких колониях. 
К сожалению, долгое время колониальные журналы кайзеров-
ской Германии практически не анализировались в плане их 
значимости в освещении вопросов, связанных с переселением.
Нужно сразу оговориться, что проблема переселения в коло-

нии со стороны правительства страны была не особенно жела-
тельной темой. К тому же большинство населения Германии 
не проявляло особого интереса к колониальным захватам и уже 
приобретенным немецким колониям. Еще в 1880 г. Бисмарк вы-
сказал мысль, что «как долго я буду рейхсканцлером, мы не бу-
дем проводить активной колониальной политики» [1, p. 54]. 
Или его же высказывание «Моя карта Африки лежит в Европе. 
Здесь лежит Россия, здесь находится Франция, а мы находимся 
в середине, это моя карта Африки» [2, p. 377].
Из высказываний Бисмарка следует, что он не питал иллю-

зий относительно экономического значения колоний. Для него 
главным во внешнеполитическом плане являлось сохранение 
хороших взаимоотношений с Англией, «так как это в тысячу 
раз лучше, чем Восточная Африка» [3, p. 364].
Статистические данные свидетельствуют о том, что к на-

чалу 1912 г. в колониальных владениях Германии проживало 
18 560 немцев, из них 12 135 – в немецкой Юго- Западной Африке, 
3 579 – в немецкой Восточной Африке, 1 339 – в Камеруне, 665 – 
в немецкой Новой Гвинее, 316 – в Того. Основной причиной, 
по которой немцы не желали переселяться в колонии являлось 
то, что они не рассматривались руководством страны как тер-
ритории, пригодные для переселения. К тому же не имелось 
достаточно материальных средств для поддержки переселенче-
ского движения, а следовательно, на основе этого у желающих 
переселиться в колонии не было наличного капитала прежде 
всего для переезда, а также для обустройства на новом месте [4, 
p. 28]. В начале 90-х гг. XIX в. в Германии развилось мнение, что 
увеличение населения страны можно регулировать с помощью 
создания условий для массового переселения в колонии, однако 
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на деле это являлось полной спекуляцией, так как Германия для 
организации переселенческого движения в колонии не обла-
дала достаточными финансовыми средствами.
Историография вопроса о переселении в немецкие колонии 

на основе материалов колониальных журналов не особенно 
обширна. К числу значимых произведений, в которых указана 
библиография колониальных журналов, следовало бы отнести 
работу Петера Юнге, в которой он провел классификацию ко-
лониальных журналов по целям их публикаций [5].
Колониальные журналы, по классификации Юнге, можно 

разделить на следующие группы:
1. Информативные, которые предназначенные для широкой 

читательской аудитории, например, «Deutsche Kolonialzeitung» 
и «Koloniale Zeitschrift».
2. Научные – «Beiträge zur Kolonialpolitik und Kolonialwirt-

schaft», а также «Zeitschrift für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und 
Kolonialwirtschaft», «Koloniale Monatsblätter», «Jahrbücher über 
die deutschen Kolonien», публикации которых были рассчитаны 
на узкий круг специалистов.
3. Информативные, ориентированные на контингент пере-

селенцев из числа молодых людей – «Deutsche Kulturpionier», 
а также журнал, предназначенный для женской читательской 
аудитории – «Kolonie und Heimat».
Надо отметить, что специальной литературы, непосред-

ственно касающейся вопросов переселения в немецкие коло-
нии, не имеется, в основном данная проблема представлена 
в отдельных исследованиях, посвященных отдельным немец-
ким колониям. В этом плане следует отметить работу Удо Кау-
лиха, в которой имеются сведения о переселении в немецкую 
Юго- Западную Африку [6].
Значимым исследованием по вопросам переселения в не-

мецкие колонии также также является труд Бирты Кундрус 
«Moderne Imperialisten. Das Kaiserreich im Spiegel seiner Kolo-
nien» [7]. Общая история колониальной империи под немецким 
управлением представлена в монографии Хорста Грюндера, 
в которой затрагиваются вопросы, связанные с переселением 
из Германии в немецкие колонии [8].
Информативный журнал «Deutsche Kolonialzeitung» издавал-

ся с 1884 г. как печатный орган колониального союза первона-
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чально во Франкфурте-на- Майне, а затем с 1885 г. в Берлине. 
В первом номере за 1884 г. были оговорены цели и задачи этого 
печатного издания. «Deutsche Kolonialzeitung», как новый пе-
чатный орган немецкого колониального союза ставил во главу 
угла защиту колониальных интересов Германии. «С особенным 
вниманием» он собирался рассматривать вопросы развития 
колониально- политического движения в других государствах, 
а также «объективно освещать вопросы о немецких поселениях 
во всех частях света» [9, p. 1].
Другой колониальный журнал информативного характера 

«Koloniale Zeitschrift» начал выходить с января 1900 г. Статьи 
в этом журнале можно разделить по содержанию на полити-
ческие,  экономические и  географические. В нем также пу-
бликовалось специальное «Обозрение» о колониях Германии 
и колониях других европейских государств, прежде всего их ко-
лониальных владениях в Африке. Вопросы переселенческой по-
литики в немецкие колонии журнал освещал не очень активно.
К числу научных колониальных журналов, рассчитанных 

на узкий круг специалистов, относился прежде всего «Beiträge 
zur Kolonialpolitik und Kolonialwirtschaft», первоначально выхо-
дивший с 1899 г. в издательстве Вильгельма Зюссерота в Бер-
лине. Данный журнал являлся вторым важнейшим печатным 
органом немецкого колониального общества, после «Deutsche 
Kolonialzeitung». В отличие от «Deutsche Kolonialzeitung» этот 
журнал был ориентирован на аудиторию с определенными 
знаниями о колониальном вопросе.
Следующий журнал «Jahrbücher über die deutschen Kolonien», 

выпущенный Карлом Шнайдером в издательстве «Бедекер» 
в Эсенне, также принадлежал к числу информативных видов. 
Он был предназначен для студентов колониальных школ. Надо 
отметить, что в содержании журнала не было четкой градации 
по заявленным темам. Материалы журнала интересны также 
и в том плане, что на его страницах с определенной периодич-
ностью публиковались сюжеты, касавшиеся вопросов пересе-
ления в немецкие колонии.
В рамках данной темы следовало бы рассмотреть также 

специализированные колониальные журналы информативного 
характера для будущих переселенцев. К их числу прежде всего 
относится «Deutsche Kulturpionier», специально издававшийся 
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для студентов колониальной школы в Витценхаузене в период 
с 1900 по 1919 гг. В нем в основном публиковались письма быв-
ших учащихся школы, переселившихся в немецкие колонии.

Результаты
Важным моментом при систематизации колониальных жур-

налов в освещении вопросов переселения в немецкие колонии 
является их принадлежность к различным политическим груп-
пам, иными словами, к различным колониальным союзам. Эти 
агитационные союзы особенно развились с 1880 г., став «внутрипо-
литической силой» [10, p. 10]. В основном члены этих союзов – это 
представители городских слоев, которые находились под руковод-
ством профессиональных политиков, так как в большинстве дан-
ные союзы находились в тесном контакте с партиями [11, p. 301].
«Deutsche Kolonialzeitung» был печатным органом немецкого 

колониального союза («Deutsche Kolonialverein»), руководителем 
которого являлся Герман цу Хохенлоэ- Лангенбург. В 1886 г. союз 
насчитывал 12 400 членов, которые в основном принадлежали 
к городской буржазии, к политическим кругам, индустриаль-
ному, торговому и финансовому капиталу [12, p. 159].
«Kolonialverein» являлся независимой от правительства ор-

ганизацией, которая сотрудничала с членами всех партий [13, 
p. 19]. Его основными целями были пропаганда идей нужности 
колониальной работы, а также требование организации тор-
говых факторий и создание сельскохозяйственных колоний 
в уже имевшихся немецких колониях, а также захват новых 
колониальных территорий [14, p. 311].
Также к задачам «Deutsche Kolonialverein» относилось полу-

чение пространства для переселения немецкого населения. Од-
нако ситуация внутри страны выглядела по-иному. В «Deutsche 
Kolonialzeitung» за 1887 г. было ясно сказано, что переселенче-
ские колонии со стороны государства являются нежелательны-
ми, иными словами, колонии не рассматривались со стороны 
государства как территории для переселения. Объясняя эту 
позицию, редакция журнала «Deutsche Kolonialzeitung» опу-
бликовала ряд статей, взятых из «Reichanzeiger» за 1886 г. Осо-
бенно был выделен тезис: «Нужно справедливо отметить, что 
заморские колонии Германии как области для переселения 
не одинаковы с областями для переселения в США» Далее сооб-
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щалось, что будущие переселенцы не должны питать иллюзий 
о спокойной жизни с достатком в колониях, так как переселе-
ние связано прежде всего с трудной работой. Кто желает пере-
селиться, должен работать для того, чтобы поддержать свою 
жизнь. При этом жизнь и работа в колониях во многом будет 
зависеть от климата и качества почвы [15, p. 668], а государство 
не берет ответственности за это переселение [16, p. 103].
Херфурт писал в 1903 г.: «Когда мы двадцать лет назад начали 

нашу колониальную политику, мы хорошо знали, как и сегодня, 
из каких оснований мы это делаем. Мы стремились ограни-
чить немецкое переселение, а именно направить немецких 
переселенцев в немецкие колонии, с помощью чего укрепить 
нашу экономическую жизнь через создание рынков» [17, p. 235].
Интерес к колониям оставался у большинства населения 

Германии до 1914 г. малозначительным, да и материалы коло-
ниальных журналов формировали среди населения страны не-
гативное представление о колониях, что в свою очередь способ-
ствовало затруднению в организации планового переселения.
Практически все партии кайзеровской Германии в начале 

колониальной эры не концентрировали свою деятельность на во-
просах заморской экспансии. Многие из них вообще были про-
тив захвата колоний. А те партии, которые открыто выступали 
за приобретение колоний, такие как консерваторы и национал- 
либералы, в сущности, не были полностью настроены на под-
держку колониальной идеи. «Немецкая консервативная партия», 
членами которой являлись дворяне и крупные землевладельцы, 
выступали за экспансию на Востоке, в предподчтении замор-
ским колониям. «Немецкая народная партия» была ограничена 
локальной деятельностью. Отношение католической партии 
«Центр» к колониальной политике невозможно оценить одно-
значно. Она, с одной стороны рассматривала колониальную 
политику как возможность для создания рынков сбыта продук-
ции немецкой промышленности, а с другой стороны, под углом 
дальнейшего развития экспорта. Левые либералы считали ко-
лонии экономически неэффективными и в дальнейшем, по их 
мнению, расширение колониальных владений должно было 
стать причиной многих международных конфликтов. Социал- 
демократы высказывали мнение, что колониальная политика 
есть средство для продолжения существования капитализма.
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В этом плане однозначной позиции в поддержку переселения 
придерживался только журнал «Kolonialzeitschrift». Но и он вы-
нужден был предупреждать тех, кто рассчитывал на легкую 
жизнь на новых землях без особых забот: «Имеются люди, кото-
рые имеют представления о наших колониях, в которых летают 
жаренные голуби, следовательно, по их мнению, в колониях без 
особых усилий можно достичь богатства» [18, p. 178].
Одной из актуальных тем, по которой происходила дискус-

сия в колониальных журналах, была проблема климата и жиз-
ненных условий для переселения. Главным образом это каса-
лось немецкой Юго- Западной и Восточной Африки. Другие 
немецкие колонии рассматривались как торговые колонии, по-
этому о них не было дискуссий о пригодности их климата для 
переселения. Одной из самых частых дискуссий была по теме 
климата немецкой Восточной Африки и его влияния на здоро-
вье европейских переселенцев. В противовес немецкой Юго- 
Западной Африке, где был субтропический климат, который 
был предпочтителен для переселения, в немецкой Восточной 
Африке был тропический климат, который сопутствовал разви-
тию типичных тропических болезней, как например, малярия.
Среди авторов колониальных журналов не было единого 

мнения по поводу оценки климата для европейских переселен-
цев. В целом их позиции по данному вопросу можно разделить 
на четыре категории:
1) климат немецкой Восточной Африки во всех областях 

колонии подходит для немецкого переселения;
2) для немецкого переселения климат подходит только в гор-

ных районах колонии;
3) климат практически непригоден для немецкого пересе-

ления;
4) переселенцы могут при здоровом образе жизни защитить 

себя от болезней, поэтому влияние климата является второсте-
пенным фактором.
Мнение о пригодности в климатическом отношении всех 

областей немецкой Восточной Африки для заселения немец-
кими переселенцами высказал Прайер в журнале «Deutsche 
Kolonialpionier», где положительно отозвался о климате этой 
немецкой колонии. Надо отметить, что Прайер являлся един-
ственным автором колониальных журналов, который рас-
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сматривал не только горные районы колонии как пригодные 
регионы для переселения, но также и степные районы. По его 
мнению, важным фактором для переселения являлось улуч-
шение путей сообщения, что способствовало бы быстрейше-
му процессу переселения [19, p. 87–93].
В большинстве случаев авторы колониальных журналов счи-

тали, что единственным регионом, подходящим для переселе-
ния немецких колонистов, являются горные районы колонии, 
свободные от малярии. Так, Август Лейе в статье «О заселении 
немецкой Восточной Африки», опубликованной в «Deutsche 
Kolonialzeitung», рассматривал территории Уее, Ибена и Конде 
как более пригодные регионы для немецкого переселения, так 
как они были свободны от тропических болезней [20, p. 253].
Противоположной позиции придерживался Курт Тоэппен. 

В статье «Заселение Восточной Африки», также опубликован-
ной в «Deutsche Kolonialzeitung», он писал, что климат этой 
колонии для переселения является непригодным. Тоэппен 
видел проблему для переселения не только в тропических за-
болеваниях, с которыми придется столкнуться колонистам, 
но и с трудностями, которые ожидают их при жизни во вну-
тренних районах колонии [21, p. 208].
Напротив, доктор Беервальд в журнале «Deutsche Kolonial-

pionier» за 1903 г. подверг критике мнение Тоэппена. Он доказы-
вал, что переселение возможно при условии, что переселенцы 
будут вести «здоровый образ жизни, главным образом питаться 
продуктами колонии и при этом думать о запрете на алкоголь, 
т. е. полностью исключат употребление алкоголя» [17].
Наряду с критикой вопросов переселения в немецкие коло-

нии, имелось также много предложений по улучшению этого 
процесса. В многочисленных статьях, опубликованных в ко-
лониальных журналах, рассматривался вопрос о возможности 
переселения и заселения Африки бурами. Особенно активно 
в колониальных журналах обсуждалась тема о переселении 
буров в немецкую Юго- Западную Африку.
Буры являлись потомками переселенцев из Германии, Фран-

ции и Голландии, которые с 1652 г. поселились в Южной Аф-
рике. В октябре 1899 г. Южноафриканской республике была 
объявлена вой на Англией. Бурские республики были вынуж-
дены признать, что их присоединение к Британской империи 
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означало для них потерю независимости. В немецкой прессе, 
а в особенности в «Alldeutsche Partei», прямо высказывалось 
сочувствие «несчастным братья» [22, p. 69].
Многие представители научных кругов Германии, такие 

как Эрнст фон Вебер, Генрих фон Трейчке и Юлиус Ланглебен 
подчеркивали идентичности в расовом отношении немцев 
и буров. В германском обществе также имелись круги, которые 
мечтали о немецкой южноафриканской империи. Многие ав-
торы видели в бурах союзников в борьбе против африканцев, 
рассматривая тему их переселения как лозунг для дальнейшего 
развития немецких колоний. Такой подход существовал, напри-
мер, в работах К. Дове [23, p. 88]. По мнению этих авторов, буры 
являлись европейцами, которые имели интерес к переселению 
в немецкие колонии и представление о введении сельского 
хозяйства в засушливых районах [24, p. 36].
Но также имелись и противники переселения буров в не-

мецкие колонии, к их числу относилось немецкое колониаль-
ное общество. Они видели в бурах типичных представителей 
беднейших слоев и готовы были использовать буров лишь как 
пример для начала колонизации немецких колоний и как ре-
кламу для немцев, желающих переселиться в колонии.
В результате отдельные семьи буров начали осуществлять 

самостоятельное переселение в германские колонии, но госу-
дарственной помощи им не оказывалось. Причем большинство 
из них отправилось в немецкую Юго- Западную Африку. В 1903 г. 
из 4 682 европейских жителей этой территории 56 % составляли 
немцы, 31,4 % имели бурское происхождение. «Бур есть пионер 
для освоения наших областей и является поэтому нужным эле-
ментом», как писала об этом «Deutsche Kolonialzeitung» [25, p. 239].
Один из авторов колониальных журналов, Прагер также 

поддерживал идею переселения буров, пока «немцы находятся 
еще в состоянии осмысления вопросов о переселении», а зна-
чит для колонизации региона «лучше использовать силы дру-
гих наций» [26, p. 303].
Тема переселения буров обсуждалась не только на страницах 

информативных журналов, но также нашла отражение в на-
учных публикациях. В первую очередь это были статьи врача 
Зандера, который восхищался мужеством буров в их борьбе 
против Англии и одновременно предлагал их переселение 
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в немецкую Юго- Западную Африку. Причем он не видел опас-
ности в переселении буров для переселения немцев [27, p. 611].
Можно сказать, что большинство авторов колониальных жур-

налов положительно относились к вопросу переселения буров 
в немецкие колонии. Свидетельством этому также является тот 
факт, что в «Deutsche Kolonialzeitung» публиковались положи-
тельные статьи о бурах, несмотря на то что немецкое колони-
альное общество было против этого переселения. Большинство 
авторов в колониальных журналах писало о незначительном 
использовании буров в переселенческих мероприятиях в не-
мецкие колонии, обосновывая это тем, что и немецкие пересе-
ленцы также должны жить в колониях. Письма переселенцев, 
которые писали по вопросу переселения буров в колонии, ко-
лониальные журналы не публиковали.

Обсуждение и выводы
Колониальные журналы не сформировали положительного 

мнения немецкого общества о необходимости переселяться 
в африканские колонии, не способствовали они и организации 
этого процесса.
Содержание колониальных журналов свидетельствует также 

о том, что хотя редакции стремились представить широкий 
спектр мнений по данной проблеме, в основном публикова-
лись оценки, направленные против немецкого переселения 
в колонии. Авторы, сообщавшие о переселении в колонии, 
предупреждали о многочисленных трудностях и предостере-
гали потенциальных переселенцев. Таким образом, очевид-
но желание издателей журналов: Альфреда Херфурта, Франца 
Кольбе, Ганса Вагнера и др. противостоять возможному массо-
вому переселению в немецкие колонии жителей метрополии.
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Colonial Magazines as a Source to Study Relocation 
to German Colonies

Waldemar Schmidt

The author of the article analyzed the publications of colonial magazines of Kaiser Ger-
many on the issues of resettlement policy in the German colonies. The author was guided 
primarily by the fact that in studies of the colonial past of Germany there is practically 
no mention of the role of colonial magazines in shaping views among German society 
on the problem of resettlement in the German colonies. The selection of colonial maga-
zines was determined primarily by their significance in covering issues of the country’s 
resettlement policy in the German colonies. It should be noted that the publications of co-
lonial magazines on the issue of resettlement in the German colonies have, first of all, 
a certain significance in understanding the attitude of imperial colonial circles to the prob-
lem of resettlement. When analyzing the publications of colonial magazines, the contents 
of articles and notes on the issues of resettlement in the German colonies, their dual na-
ture is largely shown, which indicates that the publications of colonial magazines reflect-
ed not only the official point of view on the issues of resettlement in the German colonies, 
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Key words: colonial policy, colonial magazines, resettlement policy, German colonies, 
dual nature of publications in colonial magazines.

but also reflected the opposition the views of certain circles of the country on this prob-
lem. The content of colonial magazines also indicates that the editors sought to present 
a wide range of opinions on this issue, but mainly the articles expressed opinions directed 
against German resettlement in the colonies. The authors who reported on the relocation 
to the colonies in their articles also warned and cautioned against this relocation.

For citation: Waldemar, S. (2025) Kolonial'nye zhurnaly kak istochnik po voprosam pereseleniya v 
nemeckie kolonii [Colonial Magazines as a Source to Study Relocation to German Colonies]. Istoriya povs-
ednevnosti [History of Everyday Life]. No. 1. Pp. 190–202. (In Russ.). DOI: 10.35231/25422375_2025_1_190. 
EDN: HMJORQ
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Техническая интеллигенция и движение изобретателей 
и рационализаторов в Псковской области в 1960-е гг.

Т. В. Власов

В данной работе рассматривается роль и влияние интеллигенции в контексте 
стимулирования технического прогресса в СССР, на примере Псковской области 
в 1960-е гг. Анализируется динамика рационализаторской и изобретательской 
деятельности в 60-е гг. ХХ в., опираясь на материалы периодического издания 
«Псковская Правда» и архивные документы Псковского областного совета Всесоюз-
ного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Предпринята попытка 
выявления ключевых направлений деятельности членов ВОИР в Псковской области, 
а также роли и влияния интеллигенции в развитии и поддержке данного движения. 
Приводятся статистические данные о развитии изобретательства и рационализа-
ции на территории региона, статистические отчеты о техническом творчестве 
рационализаторов и новаторов. Анализируется роль рационализаторов и новаторов 
с учетом имеющихся недостатков в работе предприятия.

Ключевые слова: рационализаторы, новаторы, инженерно-технические специали-
сты, «Псковская правда», научно-технический прогресс, ВОИР.

Для цитирования: Власов Т. В. Техническая интеллигенция и движение изобретателей и рационали-
заторов в СССР в 1960-е гг. // История повседневности. – 2025. – № 1. – С. 203–214. DOI: 10.35231/2542237
5_2025_1_203. EDN: HSBQYQ

© Власов Т. В., 2025

Научная статья
УДК 94(470.25)"196":608.1
EDN: HSBQYQ
DOI: 10.35231/25422375_2025_1_203



204

Т. В. ВласоВ 

Введение
В современном информационном обществе государство при-
дает большое значение развитию новых технологий как од-
ного из важнейших факторов экономического и социального 
прогресса. В рамках своей политики государство направляет 
усилия на укрепление научно- технического потенциала Рос-
сийской Федерации, осознавая, что инновационные техно-
логии могут стать движущей силой развития страны. В этом 
контексте появляются различные инициативы и организации, 
которые популяризируют науку, стимулируют и вовлекают 
молодых специалистов в научную деятельность. Изучение дея-
тельности технической интеллигенции, движения изобретате-
лей и рационализаторов в СССР 1960-х гг. приобретает особую 
актуальность в свете современных геополитических реалий 
и задач, стоящих перед Россией. Научно- техническая револю-
ция (НТР), начавшаяся в середине XX в. и активно развивавша-
яся в 1960-е, оказала значительное влияние на формирование 
экономического и технологического потенциала СССР. Анализ 
опыта СССР в мобилизации интеллектуального потенциала 
в условиях технологической гонки позволяет извлечь ценные 
уроки для современной России. Важность исследования уси-
ливается в контексте современных санкций и необходимости 
импортозамещения. Опыт эффективной организации научно- 
технической деятельности в СССР, включая стимулирование 
изобретательства и рационализации, представляет собой цен-
ный источник знаний для выработки эффективных страте-
гий развития отечественного научно- технического комплекса 
и обеспечения технологического суверенитета.
Подобно современным инициативам в Советском Союзе 

существовали механизмы стимулирования и поощрения та-
лантов, чтобы они вносили свой вклад в научный и техниче-
ский прогресс страны. Сфера научно- технического прогресса 
подвергалась эволюции и модернизации, что в свою очередь 
приводило к интеграции новейших технологических решений 
в производственный процесс [1, с. 144–145]. Прогресс в области 
техники во многом зависел от вовлечения обширного контин-
гента рабочих и специалистов инженерно- технического профи-
ля в деятельность, связанную с инновациями и оптимизацией 
процессов. В этой связи техническая интеллигенция, вносящая 
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инновации в рабочие процессы, становилась объектом особого 
внимания [2, с. 68]. Таким образом, фигура рационализатора 
и изобретателя, способного существенно модернизировать или 
усовершенствовать труд, выходила на первый план [2, с. 69].
Особенностью современной историографии является нако-

пление материала о роли и развитии рационализаторского дви-
жения в СССР. Исследования в данной области фокусируются 
на отдельных аспектах и сюжетах, отражающих историю раци-
онализаторов [1–3]. В этом контексте можно выделить работы 
Г. М. Алексеева «История отечественного изобретательства 
(1917–1991)» [4], «Движение изобретателей и рационализаторов 
в СССР, 1917–1982» [5].
Особо актуальным остается рассмотрение деятельности 

и роли рационализаторов на региональном уровне [6–8]. Исто-
риография данной темы демонстрирует ограниченный охват 
исследований, что связано с ее фокусом на специфике региона. 
Псковская область являлась более аграрным, нежели промыш-
ленным регионом, этим объясняется отсутствие крупных ис-
следований по данной проблематике.
Вместе с тем в духе эпохи тема движения рационализаторов 

поднималась на страницах периодической печати, в частности 
«Псковской правды» 1, раскрывающей роль рационализатора 
персонализировано. Так, за период с 1960 по 1970 г. на ее стра-
ницах было опубликовано значительное количество статей 
по теме рационализаторов и новаторов.
Важную часть источников для статьи составляют неопубли-

кованные документы, хранящиеся в Государственном архиве 
Псковской области, в частности в фонде Псковского областного 
совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализато-
ров (Ф. Р.2746). В материалах отложились дела, хронологически 
соответствующие рассматриваемому периоду и тематике ра-
боты. В данном фонде имеется большой комплекс материа-
лов: статистика, отчеты предприятий, стенограммы заседаний 
и совещаний и т. п.
Задача нашего исследования состоит в рассмотрении роли 

и места технической интеллигенции в поддержке технического 
развития страны на примере Псковской области.

1  Газете  «Псковская  правда»  –  98  лет!  [Электронный  ресурс].  Электронная  версия  газеты.  URL: 
https://pravdapskov.ru/rubric/17/12971 (дата обращения: 02.07.2024).
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Для достижения поставленной цели в работе применялся 
комплекс общенаучных и специальных подходов исторической 
науки, включая историко- сравнительный, историко-описатель-
ный и историко- системный методы и пр. Применение данного 
методологического подхода позволило успешно реализовать 
поставленные исследовательские задачи.

Результаты
В 1960-е гг. внутренняя политика партии демонстрирова-

ла стремление к упрочению своих позиций в сфере научно- 
технического прогресса. В данном случае на первое место вышло 
движение изобретателей и рационализаторов, инициаторов, со-
вершенствующих процесс производства на предприятии. Декрет 
СНК РСФСР «Положение об изобретениях» [9, с. 322–324], подпи-
санный В. И. Лениным 30 июля 1919 г., стал первым законодатель-
ным актом, регулирующим советское изобретательство. Его по-
ложения заложили основы для дальнейшего совершенствования 
законодательства в сфере изобретательской деятельности. Так, 
20 октября 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о массовом 
изобретательстве, в котором подчеркивалось, что изобретатель-
ство должно стать неотъемлемой частью деятельности хозяй-
ственных, профсоюзных, комсомольских и партийных органи-
заций. В дальнейшем по решению Президиума ВЦСПС в 1958 г. 
было создано Всесоюзное общество изобретателей и рационали-
заторов (далее – ВОИР), что послужило основой для организации 
регионального движения ВОИР в Псковской области [10, л. 1–2].
Для объективной оценки роли и положения инженерно- 

технических кадров в Псковской области необходимо проанали-
зировать количественные показатели, отражающие численность 
и динамику роста членов ВОИР. Данный анализ позволит полу-
чить достоверные сведения о масштабах и тенденциях популяри-
зации и развития изобретательского движения в регионе (рис. 1).
Статистическая информация была взята из отчетов о работе 

областного совета ВОИР, материалов сводного статистического 
отчета о составе и членстве актива ВОИР и производственно- 
массовой работе [11, л. 9; 12, л. 1–4; 13, л. 1; 14, л. 1; 15, л. 1; 16, 
л. 1; 17, л. 1]. В архивных источниках имеются пробелы по дан-
ным за 1962 г. в связи с плохой сохранностью документа [18, 
л. 11], кроме того, в отчетах отсутствуют информация за 1963 г.
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Рис. 1. Статистические данные о количественном составе рационализаторов  
и изобретателей в Псковской области в 1960-е гг.

Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что количество ра-
ционализаторов и новаторов в Псковской области за период 
с 1957 г. по 1970 г. увеличилось в 6,7 раз. Это подтверждает по-
ложительную динамику, соответственно и популяризацию 
движения. Увеличение числа членов ВОИР происходило еже-
годно и на очень значительные цифры. В частности, число 
членов с 1960 по 1961 г. увеличилось на 1 212 чел. (23 %), с 1964 
по 1965 г. – на 2 284 чел. (19 %), с 1965 по 1966 г. – на 269 чел. (2 %), 
с 1966 по 1967 г. – на 950 чел. (7 %), с 1967 по 1968 г. – на 688 чел. 
(5 %), с 1968 по 1969 г. – на 1 563 чел. (10 %), т. е. среднее арифме-
тическое (без учета 1962 и 1963 гг.) составляло 1 161 чел.
Для понимания отношения общества к деятельности раци-

онализаторов обратимся к материалам периодического изда-
ния «Псковская правда». Данный источник являлся основным 
официальным изданием Псковского региона, функционирую-
щим непрерывно с 1917 г. по настоящее время 1. На страницах 
издания ежегодно публиковались материалы, посвященные 
рационализаторам, что позволило нам проследить роль и место 
технической интеллигенции в регионе. В отличие от протоко-
лов заседаний и материалов конференций ВОИР, в периоди-
ческой печати встречались статьи в формате диалога между 

1  Газете  «Псковская  правда»  –  98  лет!  [Электронный  ресурс].  Электронная  версия  газеты.  URL: 
https://pravdapskov.ru/rubric/17/12971 (дата обращения: 02.07.2024).
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корреспондентом «Псковской правды» и техническим специ-
алистом или руководителем предприятия, а в части номеров 
информация шла напрямую от корреспондента, что расширило 
наше представление о движении ВОИР.
В публикациях выделяются две группы рационализаторов 

и изобретателей. Первые работали индивидуально, вторые 
в бригадах из нескольких специалистов. Индивидуальная фор-
ма работа присутствовала, как правило, у более опытных специ-
алистов, правда и сами их предложения имели меньший эко-
номический эффект в связи с индивидуальным типом работы 
[19; 20]. В статьях особо подчеркивалась важность конкретного 
изобретателя на предприятии, который не без помощи стар-
шего мастера (технической интеллигенции) и руководителя 
может грамотно рационализировать производство [21].
Групповая работа представлялась авторам публикаций более 

эффективной. Такая оценка нашла, например, отражение в ста-
тье от 26 марта 1964 г. где описывалась деятельность рациона-
лизаторов Псковского машиностроительного завода: Владимир 
Артемьев, Юрий Семин и Геннадий Аристархов совместно ре-
шили задачу экономии ресурсов, усовершенствовав новый вид 
продукции – высокоскоростные веретена для крутильных машин 
по производству шинного корда [22]. А в публикации от 25 января 
1963 г. сообщалась о достижениях экскаваторщика Глеба Алексан-
дровича Александрова, который совместно с главным инжене-
ром Михаилом Михайловичем Цепуловым и начальником цеха 
Игорем Николаевичем Макаровским смог сохранить от списания 
экскаватор, осуществив его техническое усовершенствование 
[23]. На заводах и предприятиях часто отмечалась групповая 
работа в сфере рационализаторской деятельности [21; 24–28].
При анализе протоколов заседаний ВОИР и периодической пе-

чати можно заметить, что в обоих источниках отмечалась группо-
вая работа как более совершенная, что повлияло на дальнейшее 
развитие изобретательства и рационализации в Псковской обла-
сти [29–31; 32, л. 1–2; 33, л. 58]. Так, в ежегодных справках о резуль-
татах проверки изобретательской и рационализаторской работы 
в области отмечалось, что на промышленных предприятиях, 
стройках и транспорте Псковской области активнее стала при-
меняться эффективная форма творческого содружества рабочих 
и инженерно- технических работников – комплексно- творческие 
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бригады рационализаторов. «В настоящее время по области на-
считывается более 220 таких бригад» [34, л. 5]. Особенно широко 
комплексно- творческие бригады начали создаваться во второй 
половине 1960-х гг. (рис. 2), что можно проследить в сводных 
данных по развитию технического творчества на территории 
региона в 1960-е гг. [11, л. 9; 14, л. 1; 15, л. 1; 16, л. 1; 17, л. 1].

Рис. 2. Статистические данные по развитию технического творчества 
рационализаторов и изобретателей Псковской области  

во второй половине 1960-х гг.

Материалы фонда ВОИР первой половины 1960-х гг. пред-
ставлены фрагментарно. В отчетах отмечалось, что популяри-
зация комплексно- творческих бригад усилила отдачу по созда-
нию патентов и рационализаторских предложений [35, л. 1–3]. 
Анализ публикаций в «Псковской правде» указывает на тот 
факт, что доля совместных работ была сопоставима с долей 
индивидуальных изобретений.
Наиболее серьезное внимание было приковано к проблеме 

экономической эффективности рационализаторских предложе-
ний, что являлось одной из первостепенных задач рационали-
зации на предприятии. Эффективность рассчитывалась в двух 
плоскостях: финансовой и сырьевой [36, л. 15]. Например, в но-
мере «Псковской правды» от 20 марта 1960 г., указывалось, что 
предложение Альберта Осиповича Григорьева (Великолукский 
машиностроительный завод «Торфмаш») позволило сэкономить 
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около 4 т дефицитных труб, тем самым значительно снизило 
себестоимость продукции и позволило сэкономить около 12 тыс. 
р. [21]. В сравнении со среднемесячной заработной платой рабо-
тающих в отраслях экономики на данный период времени (от 77 
до 120 р.) 1 экономический эффект является значительным для 
предприятия. Вместе с тем отчеты ВОИР и газетные публикации 
наряду с положительными моментами акцентировали внимание 
на сложностях: недостаточной поддержки со стороны руководства 
в процессе оформления патентов [37, л. 104]: просчетах, задерж-
ках в реализации рационализаторских предложений [38, л. 7–8].

Обсуждение и выводы
Сочетание данных, полученных из архивных источников 

с материалами периодической печати, дает представление 
о роли рационализаторов и новаторов в развитии промыш-
ленности на территории Псковской области. Рационализа-
торы действовали как индивидуально, так и объединенно 
в комплексно- творческие бригады, что являлось более эффек-
тивным способом улучшения технического и материального 
положения на производстве. Статистические данные о коли-
чественном составе рационализаторов подтверждает популя-
ризацию движения в регионе. Формы индивидуальной работы 
были дифференцированы и не выделялись, в отличие от попу-
ляризации комплексно- творческих бригад, которые получили 
свое развитие со второй половины 1960-х гг.
Анализ источников свидетельствует о значительной роли 

рабочих кадров в производственном процессе, что подтвержда-
ется публикациями в периодических изданиях. Взаимосвязь 
технической интеллигенции и рабочих на производстве позво-
ляла увеличить экономическую эффективность. В ряде случаев 
рационализаторам приходилось сталкиваться с трудностями 
в виде отсутствия помощи и активности руководства/старших 
мастеров. В целом отмечались типичные проблемы, связанные 
с халатностью на предприятии, ошибками при подсчете эконо-
мических показателей и экономии на производстве.
Таким образом, анализ документов позволяет утверждать, что 

интеллигенция играла существенную роль в техническом раз-

1 Сведения о среднемесячной заработной плате за период с 1960 года по июнь 1997 года: письмо № ВС-1–
21/1945 от 21 авг. 1997 г.
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витии. Совместные усилия рабочих и инженерно- технических 
специалистов обеспечивали качественный и количественный 
технический прогресс как в регионе, так и в стране в целом.
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Technical Intelligentsia and the Inventors and Rationalizers 
Movement in Pskov Region in the 1960s

Timofey V. Vlasov

This work is devoted to the study of the role and influence of intellectuals in the con-
text of stimulating technical progress in the USSR, on the example of the Pskov region 
in the 1960s. The author analyses the dynamics of rationalisation and inventive activity 
in the 1960s, relying on the materials of the periodical «Pskovskaya Pravda» and archival 
documents of the Pskov Regional Council of the All-Union Society of Inventors and Ra-
tionalisers (VOIR). The paper attempts to identify the key areas of VOIR members’ activity 
in the Pskov region, as well as the role and influence of intellectuals in the development 
and support of this movement. The author provides statistical data on the development 
of invention and rationalisation in the region, statistical reports on the technical creativity 
of rationalizers and innovators. The role of rationalizers and innovators taking into ac-
count the existing shortcomings in the enterprise’s work is analyzed.
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Производство резиновых игрушек в Российской 
империи во второй половине XIX – начале XX в. Часть 1

Р. А. Мишков, О. А. Семёнова

На основе архивных делопроизводственных источников Российского государствен-
ного исторического архива и Центрального государственного исторического архи-
ва Санкт-Петербурга и технической литературы анализируется состав резиновых 
игрушек, произведенных на фабриках «Товарищества российско-американской 
резиновой мануфактуры» (ТРАРМ, с 1908 г. – «под фирмой “Треугольник”»), Мо-
сковского товарищества резиновой мануфактуры (МРТМ, впоследствии «Бога-
тырь»), а также рижской фабрики «Проводник», рассматривается технология их 
изготовления во второй половине XIX – начале XX в. В центре исследовательского 
интереса вопросы, связанные с пигментацией и окрашиванием изделий, а также 
их эксплуатационные свойства. Предпринята попытка реконструкции перечня ма-
териалов и методов производства игрушек, применявшихся в Российской империи 
во второй половине XIX – начале XX в. Под игрушкой будет пониматься предмет, 
предназначенный для развлечения детей (кукла, мяч, соска, воздушный шарик). 
Особое внимание отведено натуральному каучуку как основе резиновых смесей.

Ключевые слова: каучук, резиновая смесь, игрушка, технология, «Треугольник», 
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Введение
Игрушка является одним из ключевых спутников ребёнка 
в детстве. В дореволюционной литературе под игрушкой под-
разумевался предмет, «предназначенный для развлечения де-
тей» [1, с. 1]. Она и поныне выполняет множество функций, 
способствуя физическому, интеллектуальному, эстетическому 
и моральному воспитанию мальчиков и девочек, познанию 
окружающего мира, развитию мышления, речи, памяти, вооб-
ражения, внимания и иных психических процессов. Игрушки 
дня сегодняшнего многократно рассмотрены, их химический 
состав и технология изготовления вполне известны. Однако 
мало кто задумывается об истории производства резиновых 
детских изделий в дореволюционной России.
Игрушка как вещь, сопровождающая повседневную жизнь 

ребёнка, стала предметом исследовательского интереса в кон-
це XIX в. Дореволюционные авторы, такие как П. А. Литвин-
ский [1], главным образом уделяли внимание воспитательным 
и образовательным функциям игрушек, их прикладному зна-
чению и классификации.
В это же время возникает интерес и к санитарно-гигиениче-

ской пригодности резиновых изделий. Одним из первых научных 
исследований стала докторская диссертация врача, чиновника 
Министерства финансов А. И. Буловского «Некоторые резиновые 
изделия с гигиенической точки зрения», защищённая в конце 
XIX в. Эта работа ценна тем, что дает информацию об анализе хи-
мического состава детских резиновых изделий 1. Преимуществен-
но практический, нередко экспериментальный характер имели 
исследования советских учёных- гигиенистов и врачей [2–8].
С точки зрения материала, долгое время объектом внимания 

дореволюционных и советских ученых были именно игрушки 
из дерева, глины, мастичной массы (размельченная бумага, 
мел, клей и т. д.) и т. д. [9–12].
В современной историографии изучение материальной 

культуры детства дореволюционной России также является 
одним из популярных и активно развивающихся направлений. 
Предметами исследований становятся детская мебель [13–14], 
игрушки [15–17], одежда [18] и средства гигиены [19–20].

1 Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. 
Санкт- Петербург, 1896. 116 с.
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В центре данного научного интереса будут вопросы, свя-
занные с резиновыми детскими игрушками, их пигмента-
цией и окрашиванием, санитарно- гигиенической пригод-
ностью, а также их эксплуатационными свой ствами. Цель 
работы – установить степень пригодности данных изде-
лий для использования детьми. Однако вести исследования 
о санитарно- гигиенических характеристиках дореволюци-
онных резиновых игрушек без выяснения их химическо-
го состава и технологии изготовления не представляется 
корректным. Таким образом, восполнить данный пробел, 
используя метод реконструкции, а именно выявить и про-
анализировать химический состав резиновых игрушек рос-
сийского промышленного производства второй половины 
XIX – начала XX в., а также рассмотреть технологию изго-
товления продукта – цель настоящей статьи.
Источниковая база данной работы строится на материалах 

Российского государственного исторического архива (РГИА) 
и Центрального государственного исторического архива Санкт- 
Петербурга (ЦГИА СПб), а также источниках личного проис-
хождения. Отметим, что в последней категории источников, 
игрушки упомянуты мимоходом, лишь как вещь [21, с. 46]. Ино-
гда встречаются данные об их виде или материале [22, с. 3; 23, 
с. 6, 13–14; 24, с. 32, 34, 42; 25, с. 71, 111, 119; 26, с. с. 70, 569, 578; 
27, с. 25]. Скудное внимание к вопросу игрушек было характерно 
даже для крайне внимательных родителей. Примером может 
служить Е. С. Зарудная- Кавос, дневники которой изобилуют 
различными данными о её потомстве, но не содержат сколько- 
нибудь ценной информации об игрушках [28–29]. Один из ред-
ких примеров: «Раз он меня повёл к мячику, кот[орый] лежал 
на полу и сказал: “Мама подыми”» [28, л. 6].
Более обширные данные об игрушках приводятся крайне 

редко. Одним из таких случаев стали воспоминания художника, 
графика, писателя А. Н. Бенуа. Его работа уникальна наличием 
двух полноценных глав, посвящённых исключительно игруш-
кам. И среди них автор выделил всевозможных солдатиков, 
разного рода оптические игрушки и некоторые другие. Все 
они были изготовлены из папье-маше, бумаги, дерева и даже 
металла. Некоторые из изделий были самодельными. Однако 
резина как материал для игрушек не упоминалась [30].
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Химический состав резиновых игрушек
Работа над получением любого резинового изделия связана 

с резиновой смесью – химическим «сплавом» веществ, необхо-
димых для её изготовления. В исследуемый период в россий-
ской резиновой промышленности основой данных смесей был 
натуральный каучук – природный цис-полиизопрен, типичный 
представитель эластомеров (высокомолекулярных соединений, 
обладающих способностью к большим обратимым высокоэласти-
ческим деформациям в диапазоне температур от –60 до +2000С 1). 
В начале XX в. темпы прогресса в области синтетических кау-
чуков вышли на невиданный доселе уровень [31, с. 7], однако 
природный материал не утрачивал лидерства [32, с. 106; 33].
Необходимо также обозначить грани между несколькими 

понятиями: латекс, гуттаперча и натуральный каучук. Латекс – 
млечный сок каучуконосных растений, водная коллоидная дис-
персия натурального каучука, обычно белого цвета, включаю-
щая также небольшие количества белков, смол и минеральных 
веществ [34, с. 7, стлб. 13]. Гуттаперча – кожеподобный продукт 
коагуляции (свёртывания) млечного сока (латекса) гуттапер-
ченосных растений. Основным её компонентом является гут-
та – высокомолекулярный трансполиизопрен, геометрический 
изомер углеводорода натурального каучука [35, с. 469]. Геоме-
трическими изомерами являются соединения одинакового 
химического состава, имеющие разное расположение атомов- 
заместителей и, следовательно, неодинаковый набор физи-
ческих свой ств и характеристик. Соответственно, термины 
«гуттаперча» и «натуральный каучук» обозначают родственные 
вещества и не являются синонимами. В этой статье гуттаперче 
внимание уделяться не будет, а под каучуком будет иметься 
в виду его натуральный вид, если это не оговорено особо.
По данным Т. Левинсона, растения, вырабатывающие латекс, 

классифицируются в 40 семейств и насчитывают примерно 
21,5 тыс. видов [36, p. 66]. Кроме того, чистый каучук может 
извлекаться не только из латекса [37, с. 240]. Однако степень 
эффективности накопления чистого каучука среди всего мно-
гообразия растений различна. В XIX – начале XX в. ключевым 
источником натурального каучука являлся латекс гевеи бра-

1 Осовская И. И., Савина Е. В., Левич В. Е. Эластомеры: учеб. пособие. СПб.: С.-Петерб. политехн. ун-т 
Петра Великого, 2016. С. 6.
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зильской из семейства молочайных (её называли также каучу-
ковой лжесмоковницей [38, с. 6]). Ареал произрастания гевеи – 
Центральная и Южная Америка, прежде всего окрестности р. 
Амазонки. Имели место и другие виды гевеи, различия между 
которыми минимальны и для нас не принципиальны [40, с. 25]. 
Среди американских каучуконосов стоит также отметить ка-
стиллу эластичную из семейства тутовых. Она являлась «пер-
вой скрипкой» до начала «каучуковой лихорадки», сведения 
о которой можно встретить в ряде исследований [32, с. 106; 37, 
с. 240]. Диссертация А. И. Буловского содержит данные о при-
менении азиатских (индийских) растений: фикуса эластичного 
(каучуковой смоковницы) из семейства крапивных, а также 
малайского (ост-индского) каучука из семейства апоциновых 
(кутровых). Также автор указывал на добычу последнего вида 
в Восточной Африке и на Мадагаскаре 1.

Таблица 1
Концентрация чистого каучука 2

Hevea brasiliensis
(Гевея бразильская)

Ficus elastica
(Фикус эластичный)

Вещество Концентрация, % Вещество Концентрация, %

Вода и минераль-
ные соли

56,37 Вода 82,30

Чистый каучук 31,70 Чистый каучук 9,57

Растительный 
белок

1,90 Смола, растворимая 
в спирте и нерас-
творимая в эфире

1,58

Азотистые пигмен-
тирующие вещества

7,00 Магнезиальные 
соли органических 
кислот

0,36

Вещества, раство-
римые в воде

2,90 Вещества, раство-
римые в воде

2,18

Прочие вещества 0,13 Калийные и натрие-
вые соли

4,01

Итого: 100 Итого: 100

1 Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. 
Санкт- Петербург, 1896. С. 8.
2 Сост. по: Лейхман Л. К. Каучук и гуттаперча. М., 1915. С. 3–4; Буловский А. И. Некоторые резиновые 
изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. Санкт- Петербург, 1896. С. 9–10.
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Лидерство гевеи диктовалось высоким содержанием чисто-
го каучука в её млечном соке, что можно проиллюстрировать 
в табл 1. Предварительно заметим, что приведённые данные 
были получены во второй и третьей четверти XIX в. при помо-
щи применявшихся тогда технологий.
Как видно из табл. 1, концентрация добывавшегося техно-

логиями XIX в. чистого каучука в латексе гевеи более чем тро-
екратно превышает таковую в фикусе эластичном.
Добытый латекс подвергался обработке разными способами. 

Южно-американский метод предполагал сгущение латекса пу-
тём «окуривания» в горячем дыму. «Главным орудием, – писал 
И. Игнатьев – служит особый глиняный горшок без дна и с уз-
ким длинным горлом. На земле разводится сильный огонь, в ко-
торый бросаются орехи местной пальмы, дающие при горении 
густой пахучий дым. Над костром промышленник укрепляет 
горшок так, чтобы дым, собираясь в нём, выходил струёй… 
Когда струя направится должным образом, серингеро (добыт-
чик) берёт особую веслообразную лопатку, покрывает её слоем 
глины и опускает в чан [с латексом]. Вынув лопату… он держит 
её в дыму, непременно вращая. Под влиянием нагревания, вода, 
входящая в состав сока, постепенно испаряется и на месте 
остаётся тонкая плёнка каучука» [38, с. 11–12]. Данная операция 
проводилась до тех пор, пока на лопатке не образовывался ком 
каучука, после чего полученный продукт светло- желтоватого 
цвета подвергался высушиванию в специальных помещениях.
Другой способ, применявшийся в Мексике, Центральной 

Америке, Колумбии, Венесуэле, Эквадоре, Перу и островах 
Карибского моря, предполагал коагуляцию латекса путём 
погружения в яму, стенки которой были покрыты соком акты 
(осоки). Полученный ком каучука также подвергался сушке. 
Наконец, индийский метод предполагал сгущение латекса 
при помощи кипящей воды. Данные методы давали сырьё 
низшего качества в сравнении с каучуком, полученным юж-
ноамериканским способом. Это выражалось в большей кон-
центрации воды и иных примесей [38, с. 13–18].
На «Треугольник» натуральный каучук попадал прежде всего 

из Великобритании [40, с. 22]. Другие российские предприя-
тия, по всей вероятности, также пользовались «британским» 
сырьём, поскольку Туманный Альбион являлся крупнейшим 
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каучуковым хабом. Данный вывод подтверждается статисти-
ческими данными (табл. 2).

Таблица 2
Импорт и экспорт натурального каучука во второй половине XIX в 1.

Импорт натурального каучука в 1862 г., т

Великобритания Франция Германия

3033 900 –

Импорт натурального каучука в 1873 г., т

7724,55 1250 7500

Импорт натурального каучука во второй половине 1880-х гг., т

11815,5
(1889)

– 2155,1
(1886)

Страна Объём британского экспорта в 1889 г., т

США 2330,85

Германия 1950,2

Россия 884,45

Франция 571

В свою очередь, Великобритания до начала 1900-х гг. чер-
пала каучук прежде всего из Бразилии. Так, согласно данным 
за 1889 г., импорт бразильского каучука составил чуть более 
6,1 млн кг в то время как все остальные источники (ряд европей-
ских стран, Колумбия, Эквадор, многочисленные африканские 
и азиатские колонии) поставили 5,6 млн кг 2. В начале 1900-х бра-
зильская доля стала сокращаться. В 1912 г. Бразилия потерпела 
сокрушительный обедняющий удар. «Пальма первенства» пере-
шла к британским колониям, прежде всего Цейлону и Малайе 
[37, с. 236, 238]. В контексте нашего исследования этот фактор 
важен тем, что бразильские сорта каучука имели высокое каче-
ство, отчасти благодаря вышеописанному способу его добычи. 
Установить, какой способ добычи применялся в английских 
колониях, а также какие сорта каучука применялись в россий-
ском производстве различных групп товаров едва ли возможно.
Натуральный каучук – достаточно чистое вещество (около 94 % 

составляет полиизопрен), ненасыщенная химическая природа 
1 Сост. по: Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра 
медицины. Санкт- Петербург, 1896. С. 20–21, 25.
2 Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. 
Санкт- Петербург, 1896. С. 25–26.
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которого объясняет высокую реакционную способность. Однако 
в состав резиновой смеси входили и другие вещества. Состав сме-
сей, дозировки веществ и рецепт изготовления зависит от детали 
или изделия, которое предполагается получить на выходе. Точных 
сведений о рецептуре смеси для изготовления различных видов 
игрушек, как и о разнообразии смесей, использовавшихся в Рос-
сии в XIX – начале XX в. не имеется. В связи с этим предпринима-
ется попытка реконструировать перечень веществ, использовав-
шихся в отечественном промышленном производстве резиновых 
игрушек во второй половине XIX – начале XX в. Для достижения 
цели будут применяться в том числе материалы более позднего 
периода в той части, где они могут оказаться релевантными.
Многообразие применяемых в резиновой промышленности 

веществ классифицируется на несколько групп. Для нас акту-
альны следующие: мягчители, пластификаторы, наполнители, 
противостарители, вулканизаторы, ускорители вулканизации, 
а также красители.
К мягчителям принято относить вещества, способствующие 

облегчению и удешевлению процесса изготовления и обработки 
резиновых смесей [41, с. 14]. Так, Е. А. Стрижак и Т. Н. Чуденкова 
отмечают, что мягчителями являются вещества, не влияющие 
на морозостойкость резин [42, с. 5]. Вместе с тем необходимо 
заметить, что грань между мягчителями и пластификаторами 
нередко отсутствует. Ряд пластификаторов выполняет двой-
ные функции. Пластификаторами являются вещества, спо-
собствующие снижению температуры стеклования (перехода 
из жидкоподобного, эластичного состояния в твёрдое), вязкости 
и текучести, адгезионнных свой ств. Снижение вязкости также 
способствует упрощению приготовления и формования резино-
вой смеси, улучшению распределения сыпучих ингредиентов 
(т. е. увеличению потенциального содержания наполнителей). 
Кроме того, некоторые пластификаторы способствуют увели-
чению клейкости и морозостойкости, динамической выносли-
вости и сопротивляемости старению, а также снижению усад-
ки – сокращения объёма готового изделия после вулканизации. 
Вместе с тем введение отдельных пластификаторов уменьшает 
прочность и напряжение при удлинении резин 1.

1 Основы рецептуростроения эластомерных композиций: учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности 1–48 01 02 «Химическая технология органических веществ, ма-
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В своей памятке- пособии клейщица резиновой обуви в 1976 г. 
Л. М. Буртина отнесла к числу мягчителей мазут, рубракс, ва-
зелин, петролатум, парафин, вазелиновое и соляровое масла, 
а также «различные смолы и синтетические вещества» [41, 
с. 14]. Более близкая к исследуемому периоду литература ука-
зывает на сосновую смолу, воски, «продукты перегонки кау-
чука и старой резины», стеарин, жирные кислоты [43, с. 65]. 
Дополнительное уточнение позволяет говорить о канифоли, 
стеариновой и олеиновой кислотах, кумароновой смоле 1. От-
части верифицировать представленные данные позволяют 
архивные материалы, имеющиеся в фонде «Треугольника» 
в ЦГИА СПб. Среди документации о патентах, привилегиях 
и товарных знаках фирмы имеется указание на применение не-
фтепродуктов и каменноугольной смолы [44, л. 212, 214]. Мазут, 
рубракс, вазелин и парафин, их масла – продукты нефтепере-
работки. Кумароновая смола – продукт переработки каменноу-
гольной смолы. Другие российские фабрики, вероятнее всего, 
использовали те же материалы. В частности, А. М. Панфилова 
в своей монографии об истории «Богатыря» среди прочего 
указывала на применение мазута и смолы [45, с. 13].
Наполнители – это вещества или соединения, обеспечива-

ющие искомые физико- механические и эксплуатационные 
свой ства резиновой смеси и, следовательно, готового изделия 
(износостойкость, прочность и др.), а также способствующие 
снижению их стоимости. Л. М. Буртина подразделила напол-
нители на активные и неактивные. К числу первых она отнес-
ла вещества, позволяющие получить композитный материал 
с более высокими физико- механическими свой ствами – черные 
и «белые» сажи [41, с. 13]. Чёрной сажей назван технический 
углерод. В период Первой мировой вой ны «Треугольник» дей-
ствительно делал заказы на поставку данного материала, в част-
ности из Нью- Йорка [33, д. 403, л. 9 об. – 10]. Однако, согласно 
данным Н. В. Белозерова, отечественная резиновая отрасль 
стала применять чёрную сажу лишь в 1910 г. для производства 
протекторов. Дальнейший же рост использования технического 
углерода связан с развитием технологий синтетических каучу-

териалов и изделий» специализации 1–48 01 02 05 «Технология переработки эластомеров» / Ж. С. Шашок, 
А. В. Касперович, Е. П. Усс. Минск: БГТУ, 2013. С. 6–7.
1 Сырье и материалы для производства обувных резиновых пластин и деталей // Shoeslib [Электронный 
ресурс]. URL: http://shoeslib.ru/books/item/f00/s00/z0000006/st017.shtml#: (дата обращения: 25.10.2024).
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ков [46, с. 191]. На применение сажи (без уточнения конкретного 
вида) указывали А. М. Панфилова [45, с. 13] и исследователь 
истории «Треугольника» Б. И. Шабалин [40, с. 78]. Однако в их 
случае речь шла о производстве галош.
Одним из активных наполнителей в резиновых смесях для 

производства игрушек в XIX – начале XX в. являлся фактис 1. 
Ф. Габор в середине 1930-х гг. привёл данные о якобы устарев-
ших «игрушечных» резиновых смесях, среди которых во всех 
случаях присутствует фактис [47, с. 828]. По словам профес-
сора Ф. Франка, данное вещество является «одним из важней-
ших органических наполнителей» [43, с. 48]. Против данной 
версии говорит лишь то обстоятельство, что авторами статей 
в упоминаемой здесь книге являются иностранные авторы, 
преимущественно немцы. Их данные касаются прежде всего 
европейских фабрик и потому в нашем исследовании могут 
считаться лишь вероятными.
Уверенно мы можем говорить об использовании рядом ми-

ровых и российских фабрик цинковых белил – оксида цинка. 
А. И. Буловский в своём докладе III секции Российского общества 
охраны народного здравия, сделанном 12 марта 1897 г., указывал 
на наличие цинковых белил в ряде резиновых изделий, а также 
на их применение в качестве красителей [48, с. 3, 6–7]. Однако 
известно также, что оксид цинка при контакте с натуральным кау-
чуком обладает свой ствами активного наполнителя [46, с. 203–204].
К «белым» сажам относится прежде всего диоксид кремния 

в виде кремнезёма. Учитывая невысокую токсичность данного 
соединения [49, с. 1046–10469, 1072–1074], мы можем предполагать 
их использование в «игрушечных» резиновых смесях в качестве 
наполнителя. Однако, согласно данным А. И. Буловского [48, с. 3, 
7], диоксид кремния попадал в резиновые смеси в виде пемзы, 
которую Л. М. Буртина отнесла к числу неактивных наполните-
лей в силу разных физико- химических свой ств этих веществ.
Неактивными наполнителями являются вещества или соеди-

нения, вводящиеся в состав для придания смеси и конечному 
изделию технологических и специфических свой ств, таких 

1 Фактис – тех. суррогаты каучука; изготовляются обычно из сурепного масла (реже из льняного или 
хлопкового), к которому прибавлена хлористая сера; применяется как прибавка к каучуку при производ-
стве резиновых изделий, а также для изготовления губок, резинок и др. эластичных изделий (Большой 
словарь иностранных слов. [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/foreign_words/%D1 %84 %D
0 %B0 %D0 %BA%D1 %82 %D0 %B8 %D1 %81?ysclid=m6npow2lh9947544261 (дата обращения: 08.10.2024).
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как теплостойкость, а также снижения их стоимости. К этой 
группе, помимо пемзы, Л. М. Буртина причислила мел, каолин, 
барит, тальк и др. [41, с. 13–14]. На применение мела указывали 
Б. И. Шабалин, А. М. Панфилова и Ф. Габор [50, с. 78; 45, с. 13; 
47, с. 828]. Сведения об использовании талька в производстве 
игрушек на «Треугольнике» можно обнаружить среди архивных 
данных [51, л. 27 об.]. Применялся он в технологическом про-
цессе для опудривания сырых полуфабрикатов с целью предот-
вращения слипания с формами [52, с. 12; 46, с. 204]. Указаний 
на применение каолина в исследуемый период не обнаружено.
Интересна ситуация с баритом – А. И. Буловский и Ф. Габор 

указывают на его применение [48, с. 3, 7; 47, с. 828]. Однако, 
согласно результатам опытов А. И. Буловского в области кон-
центрации веществ в игрушках, данное вещество в массе сво-
ей использовал лишь «Проводник». Также он был обнаружен 
в некоторых образцах производства МРТМ, будущего «Бога-
тыря». Доктор медицины произвёл 36 опытов, рассматривая 
куклы, соски, кольца, куски резины и насосцы для грудей 
разного цвета. Один из опытов касался изделия рижской фа-
брики «Мюндель». В нём, аналогично продуктам петербург-
ского гиганта, барит обнаружен не был, однако столь малое 
количество образцов не позволяет однозначно причислить 
эту фабрику к одной из имеющихся категорий 1.
Таким образом, уверенно мы можем говорить о применении 

в качестве наполнителей цинковых белил, мела, барита и пем-
зы. Остальные вещества следует считать вероятными.
Длительное хранение и использование резиновых изделий, 

в том числе игрушек, как известно, ведёт к изменению их фи-
зических, химических и механических свой ств из-за влияния 
кислорода, озона, температурного и светового воздействия. Со-
противляться этому процессу призваны «доблестные рыцари» – 
противостарители. Из числа веществ, которые Л. М. Буртина 
отнесла к данной группе, мы можем допустить лишь исполь-
зование парафина и воска [41, с. 13]. Остальные упомянутые 
вещества, такие как неозон Д и альдоль- альфа-нафтиламин, 
судя по упоминаемой здесь дореволюционной литературе, 
не применялись. Да и не могли быть применены, учитывая 

1 Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. 
Санкт- Петербург, 1896. С. 53–68.
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их токсичность [53, с. 40–42] и негативное влияние на орга-
низм рабочих в условиях отсутствия средств индивидуальной 
защиты и вытяжной вентиляции [50, с. 62]. А. И. Буловский 
указывал на применение талька 1. Механизм действия данных 
веществ – физический – они образовывали на поверхности ре-
зинового изделия тонкую антиокислительную плёнку 2. Кроме 
того, если ориентироваться на данные Ф. Франка, то фактис 
также выполнял роль противостарителя [43; 48].
Вулканизаторы – вещества или соединения, необходимые 

для вулканизации – процесса, в результате которого резино-
вая смесь теряет свои пластические свой ства и превращается 
в резину путём поперечного сшивания макромолекул каучука. 
Применялись хлористая сера либо пары серы, а также пятисер-
нистая сурьма [51, л. 27; 33, д. 403, л. 9 об.–10] 3. Для сокращения 
времени вулканизации и затрат серы применялись ускорители 
вулканизации – оксиды металлов (цинка, свинца, калия, маг-
ния, железа, алюминия и др.) [43, с. 62] 4. Если отталкиваться 
от результатов опытов А. И. Буловского, то легко заметить, что 
в отечественном производстве нередко использовали все упо-
мянутые оксиды одновременно 5.
Наконец, красители – соединения, добавляемые в резино-

вую смесь для придания цвета готовому изделию. Основными 
цветами в русской резиновой отрасли в исследуемый период 
были чёрный, серо-белый и красный. Для получения серо-белой 
резины применялись цинковые и свинцовые белила, красной – 
пятисернистая сурьма [52, с. 14]. Получение чёрной резины, ви-
димо, было результатом использования двой ного оксида железа 6.
Отвечая на вопрос об отсутствии в настоящей статье более- 

менее точных дозировок веществ и химических соединений, 
необходимо отметить несколько обстоятельств. Во-первых, 
стоит учесть большое разнообразие выпускавшихся изделий. 
К примеру, альбом эскизов игрушек «Треугольника» содер-
жит в себе более сотни образцов сосок, колец и кукол [54]. 
1 Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. 
Санкт- Петербург, 1896. С. 31.
2 Общая химическая технология органических веществ: учеб. пособие для хим. техникумов МХП / 
Б. М. Богословский, П. Н. Змий, Д. Д. Зыков. М.: Госхимиздат, 1955. С. 366.
3 Буловский А. И. Некоторые резиновые изделия с гигиенической точки зрения: дис. … д-ра медицины. 
Санкт- Петербург, 1896. С. 68–69.
4 Там же. С. 53–69.
5 Там же. С. 53–69.
6 Там же. С. 63.
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Более того, для изготовления кукол могло быть применено 
два вида смеси – одна для более мягкой головы, а вторая – для 
всего остального тела. И вот здесь обнаруживается ещё одна 
проблема. Из 36 результатов опытов, произведённых А. И. Бу-
ловским, лишь 19 содержат полные дозировки полученных 
веществ. Кроме того, не все из этих 19 результатов касаются 
отечественных фабрик. По всей видимости, это те немногие 
данные, которыми мы располагаем на данный момент. Таким 
образом, приведение каких-либо числовых данных трудноосу-
ществимо, нецелесообразно и малообъективно.
В итоге мы видим, что минимальный набор необходимых 

химических веществ и соединений для производства рези-
новой игрушки состоял из натурального каучука, мазута, па-
рафина, цинковых белил, мела, пемзы, а также красителей, 
если учитывать, что некоторые из перечисленных соединений 
выполняли несколько ролей. На практике набор химикалий 
был шире за счёт веществ и соединений, необходимых для 
технологического процесса.

Процесс изготовления
Технологический процесс изготовления резиновых игрушек 

в исследуемый период не получил должного освещения. Лите-
ратура по истории крупнейших резиновых заводов того време-
ни – «Треугольника» и Московского товарищества резиновой 
мануфактуры (впоследствии «Богатырь») [40; 45; 50] в лучшем 
случае схематично иллюстрирует процесс. Развитие ключевого 
конкурента «Треугольника», рижского «Проводника», не полу-
чило должного освещения в литературе.
Некоторую ясность в вопрос вносят архивные документы 

и технические работы о каучуке дореволюционного периода.
Наиболее информативным в вопросе производства игрушек 

является фонд 24 «Комитет по техническим делам Министерства 
торговли и промышленности» РГИА, где собраны документы 
о патентовании изобретений. Дело 1002 «О выдаче привилегии 
иностранной фирме “Вулкан, Фабрика резиновых изделий Вейсс 
и Бесслер” на резиновую соску» содержит сведения о том, что 
в феврале 1911 г. Комитетом по техническим делам фирмы было 
подано заявление в Министерство торговли и промышленности. 
В нём выражалась просьба считать недействительными выдан-
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ные иностранной фирме «Вулкан, Фабрика резиновых изделий 
Вейсс и Бесслер» охранное свидетельство и привилегию на некое 
улучшение способа производства сосок. В доказательство своей 
просьбы заявители подробно расписали процесс изготовления 
сосок. Выяснилось, что применялись два метода: клеевой и обма-
кивания [51, л. 27–27 об.]. Поскольку соска – такая же «игрушка», 
мы можем опираться на эти данные и для других образцов.
Начнём с клеевого метода. Полный путь игрушки от нату-

рального каучука до готового изделия состоял из нескольких 
операций. Попав на завод, каучук лучших сортов («Пара») про-
мывался, просушивался и взвешивался, более скромные сорта 
предварительно вываривались в воде со щёлоком или известью 
[38, с. 22–24]. Затем каучук отправлялся в резиносмесители, 
к нему добавлялись наполнители, противостарители и про-
чие ингредиенты. Одним из вариантов такой машины была 
«Diable»: «Она состояла из неподвижной чугунной цилиндриче-
ской коробки с дверцей. Внутри машины вращается чугунный 
вал с насаженными на нём мешалками, которые захватывают 
куски резины, бросаемые туда, и разминают их…» [52, с. 8]. 
После полученная бесформенная резиновая смесь поступала 
на вальцовку. Суть операции заключалась в многократном про-
хождении смеси через зазор между вальцами с целью придания 
ей формы полос и пластичного состояния. При последующих 
циклах к смеси равномерно добавляли серу. Под действием 
сжатия и сдвига все вещества равномерно распределялись 
в каучуке [41, с. 22–23; 55, с. 8–15]. Следующий этап – калан-
дрование. Каландр – система из нескольких вальцов, внутри 
которых циркулировал пар. Расстояние между вальцами было 
настраиваемым. В нашем случае цель операции – листование, 
т. е. получение резинового полотна определённой толщины. 
Финишной прямой перед следующим этапом была закройка.
Дальнейший путь пластины зависел от того, какое изде-

лие планировалось получить. Если речь шла о полых мячиках, 
то из полученной пластины при помощи штанца вырезались 
сегменты шара. После этого соединённые между собой клеем 
два «слегка выпукло изогнутых, резиновых листка» попадали 
в форму, где посредством давления газа раздувались [56, л. 4]. 
На недостаток данного способа обратили внимание иностран-
цы Г. Берсторф и Э. Мейер, претендуя на привилегию в 1902 г. 
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Они указывали: «Вследствие такого неравномерного распреде-
ления материала, происходит более или менее значительное 
отклонение мячика от шаровой формы. Кроме того, по этому 
способу нельзя производить, механическим путем, мячиков 
значительного диаметра». Взамен они предлагали составлять 
шар из «двух выпуклых половинок, но из цилиндрического 
кожуха и двух плоских или выпуклых днищ. Такой корпус пер-
воначально уже более подходит к сферической форме, а при 
следующем, затем, раздувании не имеется частей, которые 
должны так сильно растягиваться, как при прежнем спосо-
бе». Привилегия была успешно получена [56, л. 4]. Вулканиза-
ция таких мячей производилась при помощи особого пресса 
из двух полых коробок, нагреваемых подаваемым по трубке 
паром. Нижняя неподвижная коробка накрывалась верхней, 
прижималась винтами. Заготовку изделия помещали в форму, 
посыпанную тальком, сдавливали и нагревали [52, с. 12].
Чуть более подробно в делопроизводстве петербургского рези-

нового гиганта отразился процесс изготовления соски в начале 
XX в. При применении клеевого метода операция производи-
лась следующим образом: «Из резиновой пластины при помощи 
штанца вырубают куски, которые, склеенные краями своими, 
образуют приблизительно форму соски. Нижний край… за-
ворачивается и их надевают на деревянные, стеклянные или 
металлические формы, смазывают предварительно мылом или 
глицерином и вулканизуют снаружи. После этого их выворачи-
вают наизнанку и подвергают вулканизации с другой стороны. 
Вулканизация производится погружением резины в хлористую 
серу, растворённую какой-либо жидкостью, растворяющей кау-
чук, или парами серы» [51, л. 27]. Есть основания полагать, что 
операция производилась в специальных вулканизационных кот-
лах, которые могли заполняться жидкой хлористой серой. В та-
ком случае использовалось термическое воздействие в 120–180 
C°. При вулканизации парами серы их подача осуществлялась 
под давлением, с тем же термическим воздействием [57, с. 99]. 
За счёт температуры обеспечивалась равномерная вулканизация 
покрытия и его необходимая твёрдость.
Недостаток клеевого метода – высокая трудозатратность из-

готовления детализированных игрушек сложных форм. Отсю-
да – второй метод изготовления – обмакивание.
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В материалах о сосках описана операция изготовления бес-
шовных изделий. Очищенная и в некоторых случаях снабжённая 
различными примесями, резиновая смесь вальцевалась и обра-
батывалась в каком-либо составе, растворяющем каучук (напри-
мер, бензин или бензол). В полученный раствор необходимое 
количество раз погружались металлические, стеклянные или 
деревянные формы вплоть до достижения требуемой толщины. 
Каждое погружение производилось после высыхания предыду-
щего слоя. Затем операция производилось примерно так же, как 
и при клеевом методе – нижний край заворачивался, изделие 
подвергалось предварительной вулканизации, снималось с фор-
мы, посыпалось тальком, мукой или промачивалось в мыльном 
или глицериновом растворе, после чего следовала окончательная 
вулканизация. Таким способом изготавливались чёрные, крас-
ные, белые, прозрачные и иные соски [51, л. 27–27 об.].
О том, что такой метод применялся свидетельствует работа 

Р. Хоффера, в которой он описывал схожий процесс, только 
на примере изготовления воздушных шариков [58, с. 94].
На последнем этапе производства игрушки изделие подле-

жало окраске. Оно поступало в соответствующее отделение, 
где обретало свой цвет в руках рабочих [38, с. 31; 59, с. 37]. Кро-
ме того, продукт мог быть покрыт лаком из оливкового масла 
и тюленьего жира для формирования защитной плёнки и до-
полнительно игрушки могли иметь пищалку [41, с. 15; 60, с. 238].

Обсуждение и выводы
В Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. 

самыми главными производителями резиновых игрушек были 
Товарищество российско- американской резиновой мануфак-
туры (ТРАРМ, «Треугольник»), Московское товарищество ре-
зиновой мануфактуры (МРТМ, «Богатырь») и рижская фабрика 
«Проводник» [61].
Среди веществ, которые составляли резиновую смесь в иссле-

дуемый период, присутствовали натуральный каучук, а также 
мягчители, пластификаторы, наполнители, противостарители, 
вулканизующие вещества и ускорители вулканизации, а также 
красители. С высокой вероятностью в производстве резино-
вых игрушек использовались нефтепродукты (такие как мазут 
и парафин), каменноугольная смола, цинковые белила, пемза, 
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барит, мел, воски. Сера использовалась в виде паров, в своём 
хлористом обличье, а также в составе пятисернистой сурьмы. 
Для окрашивания применялся целый комплекс органических 
и неорганических соединений.
Технология изготовления резиновых игрушек включала 

в себя очистку и высушивание каучука, изготовление резино-
вой смеси, которая либо шла на формовку, вальцовку и листо-
вание (при применении клеевого метода), либо становилась 
раствором (при применении обмакивания). Вулканизированное 
изделие могло быть выпущено неокрашенным или подкра-
шенным. Качество изделия и точность его формы зависели 
от конкретного метода производства1.
Продолжение следует
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Rubber Toys Production in the Russian Empire in 
the second half of the 19th – early 20th centuries. Part 1
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Based on archival records of Russian State Historical Archive, Central State Historical Archive 
of St. Petersburg and technical literature, the authors analyze the composition of rubber toys produced 
at the factories of Russian-American Rubber Manufacturing Company (TRARM, since 1908 – under “Tri-
angle” company), Moscow Rubber Manufacturing Company (MRTM, subsequently “Bogatyr”), as well as 
the Riga factory “Conductor”, and the technology of their manufacturing in the second half of the 19th – 
early 20th centuries. The research focuses on issues related to pigmentation and staining of products, as 
well as their operational properties. The authors attempt to reconstruct the list of materials and methods 
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Рис. 1. А. Н. Боголюбов с сыном В. А. Боголюбовым 
(г. Калинин, 7 мая 1934 г.) Автор статьи датирует фотографию второй 

половиной 1930 г. – первой половиной 1931 г. [10]
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Рис. 2. А. Н. Боголюбов (16 сентября 1945 г.) [41]
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мою «Треугольник». Плакат. СПб.: Теодор Киббель, 189?: хромолитография. URL: https://
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Происхождение сырого материала («Треугольник»)
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Тип. Дж. Ив. Шумахер, 1905
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• Благодарности. В разделе целесообразно упомянуть людей и организации, которые оказали автору 
финансовую и иную поддержку в процессе подготовки статьи, в том числе рецензентов.
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• Введение. Рекомендуемый объем 2–4 страницы. Содержит формулировку научной проблемы, обо-
снование ее актуальности и новизны, значение для развития соответствующей отрасли знания. Вве-
дение содержит обзор основных актуальных источников, на которые опирается автор. Целесообразно 
рассмотреть не менее 20 публикаций, треть из которых – зарубежные, индексируемые международ-
ными реферативными базами данных. Рекомендуется включить описание методики исследования, 
ее объекта и последовательности. Завершить введение следует формулировкой цели, задач и гипоте-
зы исследования. 

• Результаты. Рекомендуемый объем 4–5 страниц. Содержит систематизированное изложение основных 
результатов исследования с целью доказательства гипотезы, в том числе необходимый иллюстративный 
материал (рисунки, таблицы). При желании авторы могут добавлять тематические рубрики внутри ста-
тьи. В таком случае слово "результаты" опускается, а прописываются только авторские рубрики.

• Выводы. 1–2 страницы. Содержит формулировку результатов исследования, выводов и рекоменда-
ций по дальнейшему осмыслению темы.

• Список литературы. Содержит не менее 20 источников по теме исследования. ВСЕ источники долж-
ны быть процитированы в тексте. NB! НЕ допускается помещение в список литературы интернет-ре-
сурсов, нормативных правовых актов, учебных изданий, диссертаций и авторефератов диссертаций 
(ссылки на указанные материалы допустимы в формате постраничных сносок).

• Сведения об авторе. В отдельном файле необходимо указать следующие данные на русском и ан-
глийском языках: 
• ФИО (полностью);
• Ученая степень;
• Ученое звание;
• Полное название организации без указания организационно-правовой формы;
• Город;
• Страна;
• Идентификатор ORCID (можно получить здесь: https://orcid.org/);
• E-mail.

Внутритекстовые ссылки оформляются следующим образом:

• [3, c. 46] для ссылки на конкретную страницу источника в списке литературы.

• [5; с. 192–193] для ссылки на конкретный интервал в рамках источника в списке литературы;

• [8] для ссылки на источник в списке литературы в целом;

• [1; 6–8] для ссылки на ряд источников в целом в списке литературы.

Если авторов несколько, после текста статьи необходимо указать личный вклад в выполненную работу 
каждого соавтора. Порядок указания авторов статьи согласуется ими самостоятельно.

Рисунки и таблицы

Нумерация рисунков в рамках статьи сквозная, подрисуночная подпись начинается со слова «Рис.» 
и цифры, соответствующей номеру рисунка в порядке встречаемости в тексте. Если рисунок один, сло-
во пишется без сокращения, цифра после нее не ставится. Подпись к рисунку выравнивается по центру 
и размещается в тексте статьи.

Рисунки не следует вставлять в текстовый документ, поскольку при этом происходит потеря качества. 
Изображения должны быть представлены в редакцию отдельными файлами в следующих форматах: 
TIFF (300 dpi), PNG, JPG/ JPEG.

Исходные файлы изображений должны быть пронумерованы в соответствии с порядком упоминания 
в тексте. Диаграммы и графики, как и рисунки, представляются в вышеперечисленных форматах. 

Пример наименования файла изображения: 01.jpg

Если в статье предполагается использование нескольких изображений, автором самостоятельно соз-
дается архив с рисунками и направляется в редакцию. Предпочтительно использовать для архивации 
файлов программу 7-Zip: https://www.7-zip.org/. 

Таблицы используются для наглядного представления числового материала. Таблица должна иметь 
ширину 16 см и не менее трех граф. Таблицы нумеруются по сквозному принципу в порядке упоми-
нания в тексте арабскими цифрами, название таблицы должно следовать после номера на следую-
щей строке. Если таблица одна, то после слова «Таблица» номер не ставится. 

При оформлении статьи необходимо руководствоваться шаблоном: https://lengu.ru/mag/istoriya-
povsednevnosti/avtoram-6
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Правила оформления литературы

(10 кегль, абзацный отступ – 0,4) Список литературы содержит не менее 20 источников по теме исследо-
вания. ВСЕ источники должны быть процитированы в тексте. NB! НЕ допускается помещение в список 
литературы интернет-ресурсов, нормативных правовых актов, учебных изданий, диссертаций и авторефе-
ратов диссертаций (ссылки на указанные материалы допустимы в формате постраничных сносок). Список 
оформляется в порядке цитирования (упоминания в работе). К каждому источнику необходимо указывать 
код EDN при его наличии (его можно узнать на странице публикации eLIBRARY.RU в верху страницы).
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