
^Источники ПО ИСТОРИИ С С С Р  
ПЕРИОДА ПОЗДНЕГО ФЕОДАЛИЗМА

*

М.  П.  А Л Е К С Е Е В  

АНГЛИЙСКИЕ МЕМУАРЫ О ДЕКАБРИСТАХ

В многочисленных библиографических пособиях по истории 
движения декабристов материалы на иностранных языках доныне 
еще не учтены с достаточной тщательностью. Несмотря на то что 
ряд подобных источников назван был уже в «Сибирской библио
графии» В. И. Межова (т. II, СПб., 1891, стр. 95 и сл.), широко 
привлечен в указателе Н. М. Ченцова (Восстание декабристов. 
Библиография. М .—Л., 1929), пополнен в книге Р. Г. Эймонтовой 
(Движение декабристов. Указатель литературы 1928— 1959. М., 
1960) и других справочных изданиях, существует еще немало ино
странных книг и статей о декабристах, неизвестных исследова
телям и еще не отмечавшихся в библиографических сводках. Т а 
ковы, в частности, довольно многочисленные английские печатные 
издания.

Еще в 1909 г. Д. К. Петров, напоминая слова Н. И. Турге
нева,1 обратившего внимание на сдержанный тон английской и 
французской печати в сообщениях о 14 декабря, писал: «Слова 
Н. И. Тургенева о французских и английских журналах 
нуждаются в некоторой проверке. Ее можно было бы соединить 
с работой, в которую вошел бы свод английских, французских и 
т. п., по преимуществу современных отзывов о декабристах 
в прозе и в стихах. Стоит заняться вопросом, как в передовых 
странах Запада оценили кровное русское дело, в чем выразились 
симпатии к нему или осуждение».2 Эта задача, в сущности, до сих 
пор не решена до конца. На значение английских известий о де
кабристах указал И. Звавич в статье «Декабристы и английское

1 L a  R ussie  et les R usses ,  t. I. P a r is ,  1 8 4 7 ,  p. 1 9 2 .
2 Д .  К .  П е т р о в .  Р о с с и я  и Н и к о л а й  I в с т и х о т в о р е н и я х  Э с п р о н с е д ы  и 

Р о с с ет т и .  С П б . ,  1 9 0 9 ,  стр .  8 1 — 8 2 ,  прим.
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общественное мнение»3 и в публикации «Дело о выдаче декабри
ста Н. И. Тургенева английским правительством».4 Основным ма
териалом для этих работ послужили газеты и журналы 1826— 
1827 гг.; частично использована также дипломатическая пе
реписка и бумаги из английского министерства иностранных дел, 
кстати сказать, и ранее уже обследованные В. Н. Александренко.5 
И. Звавич воспользовался лишь несколькими печатными ис
точниками: перепиской княгини Ливен с графом Греем,
Веллингтона с Каннингом, воспоминаниями Гревилля и дневни
ком Роберта Ли.

В 1824— 1826 гг. Р. Ли состоял домашним врачом графа 
М. С. Воронцова, был знаком с некоторыми членами Южного об
щества и приехал в Белую Церковь через несколько недель после 
выступления С. И. Муравьева-Апостола. Дневник Р. Ли, опубли
кованный в 1854 г., между прочим, рассказывает о восстании Чер
ниговского полка (вероятнее всего, со слов А. Н. Раевского) и 
содержит в себе хотя и небольшой, но довольно ценный историче
ский материал.0 Из этого примера явствует, что историку декаб
ристов иностранная книга может иногда доставить неожиданные 
фактические сведения. Следует поэтому подчеркнуть, что даже 
самое событие 14 декабря на Сенатской площади, не говоря уже 
об его отзвуках и следствиях, рассказано было английскими оче
видцами полнее и подробнее, чем это обычно представляется. Не
даром осведомленность английских газет 1826— 1827 гг. обо всем, 
что касалось декабристов, приводила в недоумение и даже не
сколько тревожила русское правительство. В письме к Каннингу 
(от 6 марта 1826 г.) Веллингтон сообщал из'Петербурга о явном 
неудовольствии, какое встречало здесь поведение английской пе
чати: «Русское правительство недоумевает, откуда черпают свои 
сведения английские газеты (в частности, „Morning Post"), и по
лагает, что дело не обходится без участия какого-либо загранич
ного агента декабристов, объединяющего их с английскими и 
французскими тайными обществами».7

3 П еч ать  и р е в о л ю ц и я ,  1 9 2 5 ,  кн. 8 ,  стр .  3 1 — 5 2 .
4 В  сб . :  Т а й н ы е  о б щ е с т в а  в Р о с с и и  в н а ч а л е  X I X  ст. , М . ,  1 9 2 6 ,

стр .  8 8 — 1 0 2 .
5 В. А л е к с а н д р е н к о .  Р о с с и я  и А н г л и я  в на ч ал е  ц а р с т в о в а н и я  и м п е

р а т ор а  Н и к о л а я  I. (П о  д о н е с е н и я м  а н г л и й с к о г о  п о с л а  л о р д а  С т р а н г ф о р д а ) .  
Р у с с к а я  ста р и н а ,  1 9 0 7 ,  №  9,  стр .  5 2 9 — 5 3 6 ;  в этой  с т а т ь е  д а е т с я  перечень  
д о к у м е н т о в  о в ос с т а н и и  д е к а б р и с т о в ,  х р а н я щ и х с я  в Л о н д о н с к о м  г о с у д а р с т в е н 
ном  ар х и в е  (с т р .  5 3 0 ) .

6 R. L e e .  T h e  last  d a y s  o f  A l e x a n d e r  and the fi rs t  d a y s  o f  N icho las ,  
E m p e ro rs  o f  R uss ia .  L o n d o n ,  1 8 5 4 .  П о д р о б н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  и о ц е н к у  э то го  
и ст оч н и ка  д а л  Ю . Г. О к с м а н  в к ни ге :  В о с с т а н и е  д е к а б р и с т о в .  М а т е р и а л ы ,  
т. V I  ( М . ,  1 9 2 9 ,  стр .  X X I I I — X X I V ) .

7 К  э т о м у  п и с ь м у  см . :  С .  М .  Ч е р н о в .  П оиски  снош ений д е к а б р и с т о в
с З а п а д о м .  В с б . :  И з  эп охи  б о р ь б ы  с ц а р и з м о м ,  К и е в ,  1 9 2 6 .  Д о п о л н и т е л ь н о
о т м е т и м  л ю б о п ы т н ы й  д о к у м е н т ,  о п у б л и к о в а н н ы й  в з а м е т к е  « А н г л и й с к и й  
м и н и с т р  К а н н и н г  п о д  н а д з о р о м  р у с с к ой  п о л и ц и и »  ( М и н у в ш и е  го ды ,  1 9 0 8 ,
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Несомненно, что англичане, жившие в России, — а в 1825 и 
последующих годах их находилось не мало в Петербурге и 
Москве 8 — со вниманием следили за ходом восстания и последую
щей расправы с декабристами. Все это отражено в довольно мно
гочисленных книгах о России, записках путешественников, доку
ментальных публикациях и т. д. Среди них есть также и воспоми
нания очевидцев.

Заслуживают внимания, например, письма леди Дисбрау, 
жены британского дипломата сэра Эдуарда Кромуэлла Дисбрау 
(замещавшего некоторое время английского посла в Петербурге 
лорда Странгфорда). Письма леди Дисбрау напечатаны ее до
черью в чрезвычайно редкой книге, издайной в Лондоне в марте 
1878 г. не для продажи (few copies for private circulation), под за
главием «Подлинные письма из России 1825— 1828 годов».9 Лишь 
некоторые из них в кратких извлечениях были воспроизведены 
двадцать лет спустя в журнале Англо-русского литературного 
общества, но без всякого указания на книгу 1878 г .10

Леди Дисбрау имела широкие связи и знакомства в Петер
бургском высшем свете середины 20-х годов. Ближе всего, по-вп- 
димому, она находилась к семье князя П. М. Волконского; 
в письмах ее постоянно упоминается его жена, Софья Григорь- 
евна (сестра декабриста С. Г. Волконского, умершего в 1868 г.), 
дочь Алина (Александра Петровна), с которой Дисбрау состояла 
в особой, интимной дружбе. Но в письмах упоминаются также и 
многие другие лица,11 приводятся записи рассказов и слухов, рас
пространявшихся в Петербурге. В одном из документов дается, 
например, подробное описание 14 декабря по собственным впечат
лениям и со слов Британского консула в Петербурге — Бейли 
(Daniel Bayley), который первым принес в великобританское по
сольство известие о волнениях, начавшихся в городе.

Можно упомянуть также о книге английского пастора Джона 
Патерсона, совершавшего поездку по северу Европы и России и 
в декабре 1825 г. как раз находившегося в Петербурге. Мемуары

о к т я б р ь ,  стр.  1 9 8 ) .  Р е ч ь  и д ет  о рап о р те  в е л и к о г о  к н я з я  К о н с т а н т и н а  П а в л о в и ч а  
из В а р ш а в ы ,  в к о т о р о м  о т р и ц а е т с я  д о с т о в е р н о с т ь  « п о к а з а н и я  п о д п о л к о в н и к а  
Ч е р н и г о в с к о г о  п ех о тн о г о  п о л к а  М у р а в ь е в а - А п о с т о л а » ,  ч то  б у д т о  бы  « л о р д  
С т р а т ф о р д - К а н н и н г ,  б у д у ч и  в В ар ш ав е ,  и м е л  сно ш ение с ч л е н а м и  та й н о го  
о б щ е с т в а  и о б е щ а л  о н ы м  со д е й с т в и е  А н г л и и » .

8 С .  L .  J  о h n s t о n. T h e  B rit ish  C o l o n y  in R uss ia .  W e s tm in s t e r ,  (s . a . ) ,  ch. I V .
9 L a d y  D  i s b г о w  e. O r ig in a l  le t te rs  from  R u ss ia ,  1 8 2 5 — 1 8 2 8 .  P r in te d  at 

the la d ie s ’ P r in t ing  P ress ,  L on d o n ,  1 8 7 8 .  Э к з е м п л я р ,  к о т о р ы м  я п о л ь з о в а л с я ,  
х р а н и т с я  в ГПГ).

10 A l i c e  G  a u s s е n. L a d y  D i s b r o w e ’s R u ss ia n  L e tte rs .  T h e  A n g lo - R u s s i a n  
L i t e r a ry  S o c ie ty ,  P roceed ing s ,  №  1 7 ,  [ 1 8 9 7 ] ,  pp. 1 8 — 3 2 ;  ср. з а м е т к у  об  этой  
п у б л и к а ц и и  в « И с т о р и ч е с к о м  в е ст н и к е»  ( 1 8 9 7 ,  №  7 ,  стр .  2 9 5 ) .

11 В  п и сьм е Д и с б р а у  о т  1 ( 1 3 )  а в г у с т а  1 8 2 6  г. д а е т с я ,  н априм ер,  ин тересное  
описание вечера, п р о в е д ен н о го  ею в с а л о н е  к н я ги н и  З и н а и д ы  В о л к о н с к о й  ( L a d y  
D  i s b г о w  е. O r ig in a l  le t te rs  f ro m  R u ss ia ,  pp. 7 8 — 8 5 ) .



Патерсона, изданные в Лондоне в 1858 г . ,12 заключают в себе 
довольно подробный рассказ о восстании 14 декабря, сделанный 
на основании собственных впечатлений. «Я  хочу ограничиться 
только тем, что сам видел и что узнал от моего друга, графа Ли- 
вена, который в то время был хорошо осведомлен обо всех обстоя
тельствах, связанных с памятными событиями в ноябре и декабре 
1825 г.», — замечает автор. Он сам видел колонны восставших, на
блюдал толпы людей на соседних улицах; уже из дома Ливена 
он слышал два артиллерийских выстрела. Любопытно, что общее 
число восставших исчислено им «в тысячу, примерно, человек».

Патерсон пытается встать в позу совершенно беспристрастного 
наблюдателя и уклоняется от оценки того события, свидетелем 
которого ему случилось быть. В длинном его повествовании, од
нако, проглядывает порою недоброжелательный холодок в отноше
нии к декабристам, внушенный ему прежде всего первым интер
претатором происшедшего, «другом» его графом Ливеном. 
Но в рассказе Патерсона есть живые и точные подробности (на
пример, топографического характера), занесенные в дневник 
в тот же день, и они могут быть учтены для сопоставления с дру
гими свидетельскими показаниями.

Рассказ Патерсона, впоследствии неоднократно цитировав
шийся в английской литературе в качестве исторического доку
мента,13 представляется, впрочем, мало типичным для англича
нина его времени. В английской печати декабристов в то время 
чаще всего изображали как просвещенных офицеров из дворян, 
воодушевленных идеями западного конституционализма; в стране, 
достигшей более высокой ступени политической зрелости, пола
гали английские публицисты, выступление декабристов носило бы 
характер не вооруженного восстания, но скорее парламентской пе
тиции или обращения к монарху. Необычный характер декабрист
ского движения, в понимании английских буржуазных его наблю
дателей, осложнялся тем обстоятельством, что во главе восстания 
находились представители высшего русского дворянства. До
вольно долгое время интерес к участникам восстания связывался 
в Англии именно с этим обстоятельством. О судьбе изгнанников 
из известных дворянских семей, влачивших существование в т я 
желых сибирских условиях, в Англии вспоминали и рассказывали 
очень охотно. Характерной в этом смысле является книга Эдуарда 
Мортона, изданная в 1830 г .14 Э. Мортон был врачом по профес-

12 T h e  B o o k  fo r  e v e ry  L a n d .  R em in iscences  o f  L a b o u r  and  A d v e n t u r e  in the  
W o r k  o f  B i b le  C i rc u la t io n  in the N or th  o f  E u r o p e  and in R u s s ia  b y  the late  Jo h n  
P ate rson .  L on d o n ,  1 8 5 8 ,  pp. 3 9 5 — 4 0 5 .

13 С м . ,  н а п р и м е р :  F .  K .  G  r a h a m e. T h e  P rog res s  o f  Sc ience,  A r t  and L i t e 
ra ture  in R ussia .  L o n d o n ,  1 8 6 5 ,  pp. 2 4 2 — 2 6 1  (п о д р о б н ы й  р а с с к а з  о д е к а б р и 
с т а х ) ;  T h o m a s  M i l n e r .  R uss ia ,  its R ise  and P ro g res s ,  T r a g e d i e s  and R e v o lu t io n s .  
L on d o n ,  1 8 5 6 ,  pp. 4 0 6 — 5 0 0 .

14 E .  M  о r t о n. T r a v e l s  in R u ss ia  and  a resis tence at S t . -P e t e rs b o u rg  and O d e s s a  
in the 1 8 2 7 — 1 8 2 9 .  L o n d o n ,  1 8 3 0 .
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сии и провел в России два года по приглашению графа М. С. Во
ронцова. В указанной книге его (стр. 339—341) мы находим рас
сказ о С. Г. и М. Н. Волконских с особым заглавием: «Замеча
тельный пример супружеской преданности», являющийся самой 
ранней записью в зарубежной печати истории «подвига жены де
кабриста», последовавшей за мужем в Сибирь. Э. Мортон едва ли 
ошибался, утверждая, что его рассказ будет интересен английским 
читателям: культ семейных добродетелей, насаждавшийся
в Англии в эту эпоху, должен был обеспечить ему популярность 
и сделать назидательным независимо от его достоверности.

Интереснее весьма точные известия о восстании 14 декабря, 
опубликованные в английском журнале 1832 г., в статье «Пушкин 
и Рылеев».15 Эта анонимная статья давно уже привлекает к себе 
внимание как советских, так и зарубежных исследователей. К ги
потезам об ее авторе, высказывавшимся ранее,16 в последнее время 
прибавились новые: ныне автором ее считается У. Г. Лидс
(William-Henry Leeds, 1786— 1866), архитектор-англичанин, жив
ший в Петербурге в пушкинское время, а впоследствии издавав
ший в Англии специальные архитектурные журналы; 17 как бы мы 
ни отнеслись к этому отождествлению, несомненно то, что статья 
о Пушкине и Рылееве основана на хорошем знакомстве и с исто
рией декабризма, и с русской литературой тех лет.

В 30-е—40-е годы имена декабристов реже встречаются 
в английской печати; однако стоит отметить, в частности, чрез
вычайно высокую оценку декабристов среди чартистов; чартисты- 
литераторы упоминали их неоднократно в своих изданиях, рас
пространявшихся среди английских рабочих.18

15 F o re ig n  Q u a r t e r l y  R e v i e w ,  1 8 3 2 ,  v. I X ,  pp. 3 9 8 — 4 1 8 ;  х а р а к т е р н о ,  что,  
г о в о р я  о Р ы л е е в е ,  к о т о р ы й  « л и ш и л с я  ж и з н и  з а  у ч а с т и е  в п е т е р б у р г с к о м  з а 
г о в о р е » ,  а в т о р  в ы с к а з ы в а е т  п р е д п о л о ж е н и е ,  ч то  э т о  « и з в е с т н о  н е к о т о р ы м  из  
н а ш и х  ч и т а т е л е й » .

16 С м . :  М .  П. А л е к с е е в .  П у ш к и н  на З а п а д е .  В р е м ен н и к  П у ш к и н с к о й  
к о м иссии,  т. I l l ,  М . — Л . ,  1 9 3 7 ,  стр .  1 1 4 ;  Б.  К а з а н с к и й .  З а п а д н о е в р о п е й 
с к а я  к р и т и к а  о П уш ки н е .  Л и т е р а т у р н ы й  к р и т и к ,  1 9 3 7 ,  №  4 ,  с т р .  1 1 8 — 1 2 2 ;  
S .  C r o s s .  P o uchk ine  en A n g le te r r e .  R e v u e  de L i t te ra tu re  C o m p a re e ,  1 9 3 7 ,  
JNffi 1,  p. 1 6 6 .

17 Э т у  д о г а д к у  в ы с к а з а л  в п ер вы е  Г .  С т р у в е  ( G .  S t r u v e .  P u sh k in  in ea r ly  
E n g l ish  crit ic ism. T h e  A m e r i c a n  S l a v i c  and  E a s t - E u ro p e a n  R e v i e w ,  1 9 4 9 ,  v. V I I I ,  
№• 4 ,  p. 3 0 9 )  на о сн о в а н и и  зап и си ,  с д е л а н н о й  в э к з е м п л я р е  ж у р н а л а ,  х р а н я 
щ е м с я  в Б р и т а н с к о м  м у зе е .  В  неда вн ее  в р е м я  э т а  и д ен т и ф и к а ц и я  п о л у ч и л а  новое  
о б о сн о в а н и е  в с т а т ь е :  E i leen  М .  C u r r a n .  T h e  F o re ig n  Q u a r t e r l y  R e v i e w  on 
R u s s ia n  and P o l i s h  L i t e ra tu re  ( T h e  S l a v o n ic  and E a s t - E u r o p e a n  R e v i e w ,  1 9 6 1 ,  
V. X L ,  №  9 4 ,  pp. 2 0 6 — 2 1 9 ) .

18 Ч а р т и с т  Т .  Ф р о с т  в 1 8 5 1  г. в ж у р н а л е  « C h a m b e rs  P a p e r s  fo r  the P e o p le » ,  
по с о б с т в е н н о м у  с в и д е т е л ь с т в у ,  н а п е ч а т а л  с т а т ь ю  о д е к а б р и с т а х  п о д  з а г л а в и е м  
« U n i te d  S la v o n ia n s »  ( T h .  F  г о s t. R em in iscences  o f  a C o u n t r y  J o u rn a l is t .  L on d on,  
1 8 8 8 ,  p. 8 1 ) ;  он же с с ы л а е т с я  на м нени е  Д .  Э р к а р т а  ( D .  U r q u a r t ) ,  ц и т и р о в а н 
ное в « N o r th e rn  S t a r » ,  о к у л ь т е  д е к а б р и с т о в  у  ч а р т и с т о в ,  п р и з н а в а в ш и х  б у д т о  бы  
в о з д е й с т в и е  на ни х  р у с с к и х  д в о р я н с к и х  р е в о л ю ц и о н е р о в  ( T h .  F r o s t .  R e m in is 
cences. . ., p. 3 2 )  и д о п у с к а в ш и х  д а ж е  н е с л у ч а й н о е  со в п аден и е  н а зв а н и й  ч а р т и с т 
ск ой  г а з е т ы  и д е к а б р и с т с к о г о  а л ь м а н а х а  ( П о л я р н а я  з в е з д а ) .  И з в е с т н ы й  ч а р т и с т -
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Ряд любопытных и плохо учтенных рассказов о декабристах 
встречается в английских книгах о Сибири. Чиновник генерал- 
губернатора Восточной Сибири Б. В. Струве в своих воспомина
ниях рассказывает о целом ряде англичан-туристов, посетивших 
этот край в конце 40-х годов, и упоминает, в частности, «англича
нина Гиль», который жил в Иркутске несколько месяцев, «был 
вхож во все дома, встречался постоянно с ссыльным польским 
элементом, составлявшим довольно значительный контингент, це
лые вечера проводил в домах Волконских и Трубецких».19 Речь, 
несомненно, идет об англичанине С. Хилле, выпустившем 
в 1854 г. в Лондоне свое «Путешествие по Сибири» в двух то
мах.20 В этой книге мы, действительно, находим ряд записей 
о встречах с декабристами, жившими на поселении; так, Хилл 
провел целый вечер «в убогом домике», заваленном сугробами 
снега, «на расстоянии около двух верст от Красноярска» у де
кабриста, имя которого хотя и не названо, но несомненно, что 
имелся в виду В. Л. Давыдов (1792— 1855), к которому его при
вел живший в Красноярске архитектор Дантю. Хилл рассказал, 
со слов Давыдова, историю его жизни в изгнании начиная от 
1812 г. Весь эпизод о встрече с Давыдовым заслуживает внима
ния как живая бытовая картинка, тем более, что о жизни его под 
Красноярском сохранилось сравнительно мало данных. Более 
подробно Хилл рассказывает о домах Волконских и Трубецких 
(также не называя их), которых он посещал весьма часто.

Во втором томе своего «Путешествия» Хилл, между прочим, 
кратко рассказывает о своей поездке в Забайкалье (pp. 91—95) 
и посещении К. П. Торсона.

Рассказы Хилла о ссыльных декабристах должны быть учтены 
как в биографиях встреченных им людей, так и в общей характе
ристике сибирского периода жизни декабристов.

Значительно интереснее сведения, которые можно почерпнуть 
в другом английском путешествии по Сибири, совершенном почти 
в те же годы (1848— 1853).

В 1848 г. в Петербург приехал английский архитектор и ху
дожник Томас Уитлем Аткинсон (1799— 1861). По совету А. Гум
больдта он решил отправиться на русский Восток в качестве
ский д е я т е л ь  и п о э т  Э .  Д ж о н с  в о с т о р ж е н н о  о т з ы в а е т с я  о д е к а б р и с т а х  в св оем  
и с т ор и ч е с к о м  рома н е  « Р о м а н  о н а ро д е»  ( Е .  J o n e s .  T h e  R om an ce  o f  the P e o p l e ) ,  
п е ч а та в ш е м с я  в ж у р н а л е  « Р а б о ч и й »  ( T h e  L a b o u r e r ,  v. 1, 1 8 4 7 ,  pp. 1 1 0 — 1 1 1 ) ,  
а в своей  с т а т ь е  о П у ш к и н е  ( 1 8 4 8 )  р а с с к а з ы в а е т  о т а й н о м  о б щ ест ве ,  п р е д с е д а 
т е л е м  к о т о р о г о  б ы л  « д о б л е с т н ы й  П е с т е л ь »  ( с м . :  Е .  Д о г е л ь .  Н е и з в е с т н а я  
с т а т ь я  о П у ш к и н е  в ч а р т и с т с к о м  ж у р н а л е  « Р а б о ч и й » .  Д о к л а д ы  и со об щ е н и я  
Ф и л о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  Л Г У ,  1 9 5 1 ,  вып. 3, стр .  1 9 2 ,  1 9 6 ) .  П о з д н е й ш а я  
с т а т ь я  о д е к а б р и с т а х  В. Л и н т о н а  —  « П е с т е л ь  и русски е  р е с п у б л и к а н ц ы »  
( W .  L i n t o n .  T h e  E u ro p e a n  R e p u b l ic a n s ,  L o n d o n ,  1 8 9 2 ) ,  б ы л а  о сн о ва н а  у ж е  на  
т е х  д а н н ы х ,  к о то р ы е  он п о л у ч и л  о т  св оего  д р у г а  А .  И. Г ерцена .

19 Б. В. С т р у в е .  В о с п о м и н а н и я  о С и б и р и  1 8 4 8 — 1 8 4 9 .  С П б . ,  1 8 9 9 ,  
стр .  3 3 — 3 4 ,  4 2 — 4 6 .

20 S .  S .  Н  i 1 1. T r a v e l s  in S ib e r ia .  L o n d o n ,  1 8 5 4 .
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странствующего художника-натуралиста. Ему удалось сравни
тельно быстро исхлопотать необходимое разрешение на поездку, 
и в феврале 1848 г. он отправился в Сибирь вместе со своей вто
рой женой, свадьбу с которой он только что отпраздновал в Пе
тербурге. Семь лет спустя Аткинсон вернулся в Англию, привезя 
с собой путевые записи и несколько срт акварелей (некоторые из 
них были большого размера, достигая 5—6 кв. футов). Эти кар
тины были с большим интересом приняты в художественных и 
научных кругах Лондона. Аткинсон выпустил о своем путешест
вии также две книги.21

Впрочем, путешествие Аткинсона по Сибири изложено еще 
в одном сочинении, во многих отношениях более интересном, чем 
его собственные. Оно написано его женой, сопровождавшей его 
в путешествии, и называется «Воспоминания о татарских степях 
и их обитателях».22 Книга вышла через два года после смерти 
Т. Аткинсона. Вместо суховатого и несколько тяжелого повество
вания Аткинсона здесь дан подробный, хорошо изложенный рас
сказ о проделанном пути; вся интимная, житейская сторона их 
странствований, естественно-исторические или этнографические 
наблюдения, цифровые выкладки или исторические справки, чему 
так много места отвел сам Аткинсон, тут отсутствуют полностью; 
вместо них даны описания дорожных встреч, столкновений с адми
нистрацией, ряда затруднений, которые путешественникам при
шлось встретить на пути. Кроме того, Аткинсон, несомненно, свя
зан был посвящением своей книги Александру II, на что разре
шение не без труда испрошено было им через посредство англий
ского посла в Петербурге; поэтому он воздерживался от какой бы 
то ни было критики русской власти и ее распоряжений, от заме
чаний о русских порядках, условиях быта и т. д. Все это вместо 
него сделала его жена. Живая и словоохотливая, она весело бол
тала обо всем в своей книге, не опуская ничего из тех подробно
стей, какие показались ей достойными упоминания или оценки; пре
доставляя мужа его научным изысканиям и живописным занятиям, 
она первая заводила знакомства, разузнавала все необходимое для 
дальнейшего пути, устраивала их быт и рассказала обо всем этом 
живо, интересно, с тонкой наблюдательностью. Известную роль 
в этом отношении сыграло то обстоятельство, что миссис Аткин
сон раньше приехала в Россию и, конечно, много лучше своего 
мужа освоилась с русским языком. В книге миссис Аткинсон со
браны подлинные ее письма к друзьям из России, лишь слегка под

21 T h o m a s  W i l l i a m  A t k i n s o n .  O r ie n ta l  and W e s t e r n  S ib e ria .  A  N arra t ive  
o f  S e v e n  ye a rs  ex p lo ra t io n s  and ad v en tu res  in S ib e r ia ,  M o n g o l ia ,  the K i rg h i s  S tep pes ,  
Chinese  T a r t a r y  and P a r t  o f  C e n tra l  A s i a ,  W i t h  a M a p  and numerous i l lu s t ra t ions .  
L on d o n ,  1 8 5 8 ;  T . - W .  A t k i n s o n .  T r a v e l s  in R eg ions  o f  the U p p e r  and  L o w e r  
A m o o r .  L o n d o n ,  1 8 6 0 .

22 M rs .  A t k i n s o n .  R e c o l le c t io n s  o f  T a r t a r  S t e p p e s  and their  inhabitants.  
L o n d o n ,  1 8 6 3 .
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новленные и обработанные на основании дорожных заметок и 
впечатлений, сохранившихся в памяти.

Одно обстоятельство придает рассказам миссис Аткинсон осо
бый интерес. «Во время моего короткого пребывания в Москве, — 
пишет она, — я познакомилась с семьями многих изгнанников и 
узнала, что мне придется посетить те местности, где их мужья, 
отцы и братья провели более двадцати лет своей жизни». Речь 
идет о ссыльных декабристах. Из дальнейших рассказов выяс
няется, что Аткинсон взялась выполнить ряд поручений в Сибири 
и устанавливала дорожный маршрут таким образом, чтобы не 
пропустить ни одной более или менее значительной колонии де
кабристов. Так, находясь в Западной Сибири, она с мужем едет 
в Ялуторовск — хотя этот городок лежал в стороне от их 
маршрута — для того, чтобы посетить М. И. Муравьева-Апостола 
и других живших здесь же декабристов; из Минусинска она спе
циально едет в глухое селение этого округа Шушь, чтобы пови
дать П. И. Фаленберга. В Иркутске она видится с Волконскими 
и Трубецкими, в Селенгинске — с семьей Бестужевых. Все ее рас
сказы о посещениях декабристов, записи веденных с ними бесед 
не только обстоятельны, но и чрезвычайно точны; имена не 
названных ею лиц раскрываются без труда; все ее даты могут 
иметь документальные подтверждения. В итоге «Воспоминания 
о татарских степях» превращаются для нас в целую портретную 
галерею декабристов на поселении с множеством интересных фак
тических сведений, попутных характеристик окружавших их лиц, 
условий их существования и т. д.

Приведем лишь несколько примеров. В начале книги помещен 
рассказ о приезде путешественников в Ялуторовск 23 марта 
1848 г. для свидания с М. И. Муравьевым-Апостолом и другими 
ссыльными. «М ы прямо подъехали к дому одного из ссыльных, 
которому привезли р уж ье . . .  Он сейчас же послал за одним из 
своих товарищей, с семьей которого я также была знакома (веро
ятно, И. Д. Якушкин,—-М. А.), и за женой одного из ссыльных, 
простой крестьянкой, мужа которой уже не было в ж ивы х.. .  Ей 
я должна была передать просьбу родных расстаться с детьми, 
чтобы они могли получить надлежащее образование». Едва ли 
подлежит сомнению, что речь идет здесь о вдове В. К. Кюхельбе
кера Дросиде Ивановне (1847— 1886), баргузинской мещанке, до
чери почтмейстера И. И. Артенова.23 Кюхельбекер имел от нее двух 
детей, упоминаемых и далее в рассказе Аткинсона, — сына Миха
ила (р. 1840) и дочь Юстину (р. 1843). Знакомство ялуторов
ских декабристов с семьей Кюхельбекера состоялось в начале 
1843 г. при проезде его через Ялуторовск на новое место поселе
ния, в Смоленскую слободу близ города Кургана той же Тоболь

23 Р у с с к а я  с та ри н а ,  1 8 7 3 ,  и ю л ь ,  стр .  3 5 3 .
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ской губернии.24 После смерти Кюхельбекера (11 марта 1846 г.) 
сестра его Ю. К. Глинка, всегда принимавшая близкое участие 
в делах брата, начала хлопоты о его вдетях; в конце концов ей 
было разрешено (8 апреля 1847 г.) взять их себе на воспитание 
с тем, чтобы они именовались Васильевыми.25 Таким образом, 
«Воспоминания» Аткинсон устанавливают, что 25 марта 1848 г. 
Дросида Ивановна с детьми находилась в Ялуторовске и что 
именно Аткинсон привезла ей первую весть о разрешении, полу
ченном Ю. К. Глинкой, взять их к себе на воспитание.

«В Ялуторовске проживают некоторые из политических ссыль
ных 1825 года, — продолжает Аткинсон. — Они составляют нечто 
вроде маленькой колонии и живут в полном согласии, так что 
радости и горести одного становятся радостями и горестями всех 
остальных; они составляют как бы одну семью».26 Аткинсон ха
рактеризует почти каждого из них, сопровождая свой рассказ 
записью всего того, что она здесь слышала. Так, М. И. Муравьев- 
Апостол подробно рассказал ей о своем брате Сергее, который 
был повешен (судьба была к нему безжалостна: веревка оборва
лась, когда жизнь еще не совсем угасла в нем, — и пришлось до
ставать другую; в это время сознание вернулось к нему и, поняв, 
в чем дело, он произнес кротким голосом: «Как тяжело, когда че
ловеку приходится умирать дваж ды ») ,  историю собственного 
водворения в Сибири, различные истории из его долголетней 
жизни в этой стране. «В Ялуторовске еще ничего не знали о ре
волюции во Франции, — замечает Аткинсон, — слух о ней достиг 
Москвы в самый день нашего отъезда, и мы первые привезли им 
эту весть. Это чрезвычайно взволновало их; было много толков 
о том, чем все это кончится. По-видимому, наше сообщение на
помнило им о тех событиях и сценах, в которых много лет тому 
назад они сами играли такую видную роль» (стр. 22—27).

Не лишен интереса рассказ о посещении Аткинсонами 
П. И. Фаленберга (который, однако, не назван по имени); ему 
они также привезли письма, и с бытом и семьей его хорошо

24 С .  Я .  Ш  т р а й X. И .  И. П у щ и н .  М . ,  1 9 2 5 ;  И. И. П у щ и н .  З а п и с к и  
о П уш к и н е .  М . ,  1 9 3 7 ,  стр .  1 6 7  (п и с ь м о  П у щ и н а  к Е .  А .  Э н г е л ь г а р д т у  из  
Я л у т о р о в с к а  о т  2 1  м а р т а  1 8 4 5  г .) .

25 О б  их д а л ь н е й ш е й  с у д ь б е  см. :  Б.  Л .  М о д з а л е в с к и й .  3  л и с т у в а н н я  
д е к а б р и с Я в .  Ю б и л е й н ш  З б 1 р н и к  на п о ш а н у  а к а д .  Д .  I. Б а г а л 1я, К и1в ,  1 9 2 7 ,  
с тр .  8 8 8 ;  Л е т о п и с ь  Г о с у д а р с т в е н н о г о  Л и т е р а т у р н о г о  м у з е я .  К н .  I I I .  Д е к а б 
р исты . Р е д .  Н .  П. Ч у л к о в а .  М . ,  1 9 3 8 ,  стр .  5 2 6 ;  з д е с ь  ж е  на стр .  1 8 6  н а п е ч а 
та н о  п и с ь м о  Д р о с и д ы  И в а н о в н ы  к Ю .  К .  Г л и н к е  о д е т я х  и п е р е е з д е  с ними  
и з  Т о б о л ь с к а  в Я л у т о р о в с к .

26 В Я л у т о р о в с к е ,  к р о м е  М .  И. М у р а в ь е в а - А п о с т о л а ,  ж и л и  И. Д .  Я к у ш к и н ,
В. К .  Т и з е н г а у з е н ,  Е. П. О б о л е н с к и й ,  И. И. П у щ и н ,  Н. В. Б а с а р г и н  (с  1 8 4 7  г . ) .  
А т к и н с о н  р а с с к а з ы в а е т  т а к ж е  о жене М у р а в ь е в а - А п о с т о л а  М а р и и  К о н с т а н т и 
новне и в ос п и та н н и ц е  их  А .  П. С о з о н о в и ч  ( с р . :  Д е к а б р и с т  М .  И. М у р а в ь е в -  
А п о с т о л .  В о с п о м и н а н и я  и п и сьм а.  Р е д .  и п рим .  С .  Я .  Ш т р а й х а .  П гр.,  1 9 2 2 ,  
стр .  9 3 ;  К .  Г о л о д н и к о в .  Д е к а б р и с т ы  в Т о б о л ь с к о й  г у б е р н и и .  Т ю м е н ь ,  
1 8 9 9 ,  стр .  3 ) .
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познакомились. Фаленберг рассказал им, что до переезда своего 
в Шушь он жил некоторое время в Минусинске и устроил 
там школу, чтобы зарабатывать себе средства к жизни, но мест
ные власти закрыли ее; тогда он принужден был удалиться в де
ревню и зарабатывал себе на пропитание разведением табака 
(стр. 224—225, 229).27 Краткий рассказ о горестной жизни де
кабристов в Минусинске имеет в виду братьев А. А. и Н. А. Крю
ковых, также не названных, членов Южного общества, пригово
ренных к каторжным работам в Нерчинских рудниках, а с 1836 г. 
переведенных на поселение в Минусинск (стр. 224).28

В главе о пребывании в Иркутске Аткинсон, цитируя собствен
ное письмо, замечает: «Чаще всего мы бываем у Трубецких и Вол
конских, и у них-то главным образом и встречаем их товарищей 
по несчастью». Записи бесед с С. Г. Волконским и его женой М а
рией Николаевной заключают в себе немало таких интересных 
подробностей, как характеристика их житейского быта. «Князь 
часто заходит к нам и однажды попросил разрешения привести 
с собой своего товарища по ссылке, который очень недурно рисует 
и своим рисованием добывает средства к жизни для себя и для 
своего брата (брат этот, к несчастью, страдает расстройством 
умственных способностей, так как горе помутило его рассудок). 
Он рисует цветы и птиц, и делает это превосходно, но, к сожале
нию, у него очень плохие краски: по прошествии нескольких лет 
они совершенно выцветают. Мой муж подарил ему коробку 
английских красок. . . » .  Речь идет, конечно, о декабристах братьях 
А. И. и П. И. Борисовых, членах Общества соединенных славян, 
живших в деревне Малой Разводной, в пяти верстах от Иркутска, 
где они и умерли в 1854 г.29 (стр. 240—244).

Дважды и подробно в книге говорится о Трубецких (стр. 310— 
311, 339—340). Полон колоритных подробностей рассказ о посе
щении Бестужевых в Селенгинске (стр. 302—305). Аткинсоны 
уже застали здесь сестер Бестужевых, получивших разрешение 
на поездку в Сибирь к братьям в 1847 г.; все хозяйство сосредо
точивалось в руках старшей, Елены Александровны, от которой 
миссис Аткинсон была в полном восхищении: она сравнивает ее 
с Бетси Тротвуд, героиней незадолго перед тем вышедшего ро
мана Диккенса «Давид Копперфильд» (1850), подчеркивая исклю
чительную прямоту Е. А. Бестужевой, некоторую ее эксцентрич
ность и внешнюю резкость при замечательной доброте, и это, 
действительно, напоминает известную героиню Диккенса, тетку

27 С р . :  А .  К .  К  у з  ь м и н. М и н у с и н с к и е  ссы л ь н ы е.  Д е к а б р и с т ы .  С б о р н и к  
м а т е р и а л о в ,  М .,  1 9 2 6 ,  стр .  4 2 ,  5 4 .

С р . :  А .  К о с о  в а н о в .  Н о в ы е  с т р а н и ц ы  из  ж и зн и  М и н у с и н с к и х  д е к а б 
р и сто в .  В сб . :  Д е к а б р и с т ы  в М и н у с и н с к о м  о к р у г е  ( Е ж е г о д н и к  Г о с у д а р с т в е н 
ного  м у з е я  им. Н. М . М а р т ь я н о в а ,  т.  III,  вып. 2 ) ,  М и н у с и н с к ,  1 9 2 5 ,  стр .  7 4 — 7 6 .

29 В о с п о м и н а н и я  бр. Б е с т у ж е в ы х .  М .,  1 9 3 1 ,  стр .  3 6 1 — 3 6 2 ;  п и с ь м е
С .  Г .  В о л к о н с к о г о  к М .  М .  М е ш а л к и н о й  в к ни ге :  Д е к а б р и с т ы  ( С б о р н и к  Г о с у 
д а р с т в е н н о г о  Л и т е р а т у р н о г о  м у з е я ) .  М . ,  1 9 3 8 ,  стр .  1 0 1  — 1 0 2 .
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Копперфильда, которая приютила его у себя и вывела в люди 
после горестей и неудач. Характеризован Николай Бестужев (при 
вторичном заезде в Селенгинск Аткинсоны уже его не застали 
в живых и рассказывают об обстоятельствах его смерти), 
М. А . Бестужев и его жена (М . А . Селиванова), «природная си
бирячка», «отличавшаяся природным умом и сметливостью». Су
щественны подробности о школе в Ялуторовске, устроенной де
кабристами, которую Аткинсоны посетили на обратном пути 
(стр. 341— 342),30 о В. К. Тизенгаузене, об И. Д. Якушкине и др. 
Разумеется, «Воспоминания о татарских степях» дают в основном 
бытовые впечатления: англичанка-путешественница не могла рас
сказать многое об интеллектуальной жизни декабристов, вду
маться в их суждения об общественно-политической жизни тех 
лет; но она и не ставила себе такой задачи; в ее бесхитростном 
повествовании, однако, рассыпано много метких наблюдений, 
схваченных на лету, которые дополняют картину жизни декабри
стов в изгнании, известную нам по русским источникам.

«Воспоминания» Аткинсон не прошли незамеченными в анг
лийской литературе; вскоре ими стали пользоваться для характе
ристики деятелей декабристского движения. Так, например, 
в книге Ф . Греэма «Успехи науки, искусства и литературы в Рос
сии», в которой много говорится о декабристах, из книги Аткин
сон приведены большие извлечения: мы находим здесь ее рас
сказы о знакомстве с семьями Волконских и Трубецких 
в Иркутске, о посещении Н. Бестужева в Селенгинске, 
И. Д. Якушкина — в Ялуторовске.31 А. Е. Розен, рассказывая 
в письме к Н. А. Некрасову историю опубликования первых на
писанных им «декабристских» мемуаров, вышедших в свет пер
воначально в Германии, упомянул, что и «в Лондоне Evelyn St. 
John Mildmay перевел ее отлично и роскошно ее издал».32 Эта 
книга встречена была похвалами в английских журналах,33 но ха
рактерно, что она не потребовала наведения особых исторических 
справок: о том, кто такие «декабристы», в Англии хорошо знали 
уже в течение почти полувека.

30 С р . :  В о с п о м и н а н и я  о д е к а б р и с т а х  в С и б и р и ,  за п и с а н н ы е  со с л о в  их  
у ч е н и ц ы  В. Н .  Б а л а к ш и н о й .  С и б и р с к и е  огни, 1 9 2 4 ,  и ю л ь — а в г у с т ,  стр .  1 7 9 .

31 F.  R .  G  г a h a m е. T h e  P rog re s s  o f  S c i e n c e . .  ., ch. I V ,  pp. 2 4 2 — 2 6 1 ;  еще  
ранее  в ы ш л а  к н и га  С .  Э д в а р д с а  « Р у с с к и е  у  себ я  д о м а »  ( S u t h e r l a n d  E d w a r d s .  
T h e  R u ss ia ns  at  H om e.  U n p o l i t i c a l  sketches.  L o n d o n ,  1 8 6 2 ) ,  в ся  ч е т в е р т а я  гл а в а  
к о т о р о й  п о с в я щ е н а  р у с с к ой  « п о т а е н н о й  л и т е р а т у р е »  (p p .  6 6 — 7 1 ) ;  з д е с ь  та к ж е  
п р и в о д и т с я  м н о го  д а н н ы х  о д е к а б р и с т а х ,  с о б р а н н ы х  при  п о м о щ и  у п о м я н у т о г о  
в тек ст е  А .  И. Г ерцена .

32 А р х и в  с е л а  К а р а б и х и .  М .,  1 9 1 6 ,  стр .  1 6 2 — 1 6 7 ;  речь и д ет  о к ни ге :  
R u ss ia n  co nsp i ra tors  in S ib e r ia .  A  p e rsona l  na rra t iv e  B y  B aro n  R . ,  a R u ss ia n  
D eca bris t .  ( T r a n s la t e d  f rom  the G e rm a n  b y  E v e ly n  S t .  J o h n  M i l d m a y ) .  L o n 
don, 1 8 7 2 .

33 T h e  A th ena eum ,  1 8 7 3 ,  Jan .  1 8 ,  №  2 3 6 0 ,  pp. 7 7 — 7 8 ;  п р е д ш е с тв о в а в ш е е  
ей нем ец к о е  и з д а н и е  тех  же м е м у а р о в  в ы з в а л о  б о л ь ш у ю  и очень  с о ч у в с т в е н н у ю  
с т а т ь ю  в ж у р н а л е  « E d in b o u r g h  R e v i e w »  ( 1 8 7 0 ,  v. C X X I I ,  №  2 7 0 ,  pp. 3 6 3 — 3 8 1 ) .
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