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ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1
 Фёдор Михайлович Достоевский (1821, Москва, 

Российская империя —1881, Санкт-Петербург, 

Российская империя) — великий русский писатель, 

мыслитель, философ и публицист.  

Достоевский является классиком русской литературы 

и одним из лучших романистов мирового значения. 

Произведения Достоевского занимают достойное 

место в сокровищнице всемирной литературы, 

«Братья Карамазовы» входят в число 100 величайших 

романов всех времён. Член-корреспондент 

Петербургской АН с 1877 г. 

30 июня 1859 года Достоевскому выдали временный 

билет № 2030, разрешающий ему выезд в Тверь, и 2 

июля писатель покинул Семипалатинск. В 1860 году 

Достоевский с женой и приёмным сыном Павлом 

вернулся в Петербург, но негласное наблюдение за 

ним не прекращалось до середины 1870-х годов. С 

начала 1861 года Фёдор Михайлович помогал брату 

Михаилу издавать собственный журнал «Время», 

после закрытия которого в 1863 году братья начали 

выпускать журнал «Эпоха».  

Василий Перов. 

Портрет писателя Ф.М. Достоевского 

На страницах этих журналов появились такие произведения Достоевского, как «Униженные 

и оскорблённые», «Записки из мёртвого дома», «Зимние заметки о летних впечатлениях» и 

«Записки из подполья». 

Достоевский предпринял поездку за границу с молодой эмансипированной особой 

Аполлинарией Сусловой, в Баден-Бадене увлёкся разорительной игрой в рулетку, испытывал 

постоянную нужду в деньгах и в это же время (1864 год) потерял жену и брата. В данный 

период происходит разрушение социалистических иллюзий юности (основой которых 

являлись европейские социалистические теории), формируется критическое восприятие 

писателем буржуазно-либеральных ценностей и неприятие им безрассудного потакания 

амбициям Запада (нередко стремящегося к монополии в решении вопросов духовных и 

культурных, провозглашающего собственную «исключительную цивилизованность», а всех 

несогласных клеймящего «варварами» и «азиатами»). Мысли Достоевского на этот счёт 

впоследствии найдут своё отражение в «Дневнике писателя».  

«Преступление и наказание» в «Русском вестнике» М. Н. Каткова
6
. 

Через полгода после смерти брата издание «Эпохи» прекратилось (февраль 1865 года). Взяв 

на себя ответственность за долговые обязательства «Эпохи» и испытывая финансовые 

затруднения, Достоевский вынужден был согласиться на кабальные условия договора по 

публикации собрания сочинений с издателем Ф. Т. Стелловским и начал работать над 

романом «Преступление и наказание». Первые главы отсылались М. Н. Каткову прямо в 

набор консервативного журнала «Русский вестник», где вышли в январе и феврале 1866 года, 

и печатались из номера в номер. До конца года Достоевский мог закончить роман. 

Однако, по жёстким условиям «драконовского контракта» под угрозой потери авторских 

прав и гонораров на свои издания на 9 лет в пользу издателя Ф. Т. Стелловского писатель 

должен был предоставить новый неопубликованный роман к 1 ноября 1866 года. 

Достоевский находился в пограничной ситуации, когда написать новый роман в столь 
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сжатые сроки было физически невозможно. Совершенно случайно на помощь пришёл друг 

писателя А. П. Милюков, который для ускорения процесса создания романа «Игрок» нашёл 

лучшую стенографистку Анну Григорьевну Сниткину
5
.  

Черновая работа над романом заняла 26 дней с 4 по 29 октября, и проходила в Петербурге на 

углу Малой Мещанской и Столярного переулка, а не в Баден-Бадене, о чём 

«свидетельствует» надпись под барельефом Достоевского «Здесь был написан роман 

„Игрок“». Возможно, не случайно писателем было выбрано это место, где происходили 

события, описанные в повести М. Ю. Лермонтова «Штосс», и «проживал» Раскольников. 

Вскоре после передачи рукописи романа «Игрок» издателю Достоевский сделал Анне 

Григорьевне предложение руки и сердца. 15 февраля 1867 года в Троицком соборе состоялся 

обряд венчания Достоевского и А. Г. Сниткиной. 

Роман «Преступление и наказание» был оплачен Катковым очень хорошо, но чтобы эти 

деньги не отобрали кредиторы, писатель уехал за границу со своей новой женой. Поездка 

отражена в дневнике, который в 1867 году начала вести Анна Григорьевна Достоевская. По 

пути в Германию супруги остановились на несколько дней в Вильне.  

По материалам Википедии 

2
 «Один день Ивана Денисовича» 
(первоначальное авторское название — «Щ-

854») —  первое опубликованное 

произведение Александра Солженицына, 

принёсшее ему мировую известность, 

публикация которого, по мнению историков 

и литературоведов, повлияла на весь 

дальнейший ход истории СССР. По 

авторскому определению — рассказ, но при 

публикации в журнале «Новый мир» по 

решению редакции назван «для весомости» 

повестью. 

Рассказывается об одном дне из жизни 

советского заключённого, русского крестьянина и солдата Ивана Денисовича Шухова: 

"Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником и 

подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём. Конечно, можно описать 

вот свои десять лет лагеря, там всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне всё 

собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не 

примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё." 

Анна Ахматова, прочитав «Один день Ивана Денисовича», сказала Лидии Корнеевне 

Чуковской: "Эту повесть о-бя-зан про-чи-тать и выучить наизусть — каждый гражданин 

изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза". 

Рассказ был задуман в лагере в Экибастузе, северный Казахстан, зимой 1950—1951 годов, 

написан в 1959 году (начат 18 мая, закончен 30 июня) в Рязани, где в июне 1957 года 

Александр Исаевич окончательно поселился по возвращении из вечной ссылки. Работа 

заняла меньше полутора месяцев. 

Я в 50-м году, в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и 

подумал: как описать всю нашу лагерную жизнь? По сути, достаточно описать один всего 

день в подробностях, в мельчайших подробностях, притом день самого простого работяги, и 

тут отразится вся наша жизнь. И даже не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб это 

был какой-то особенный день, а — рядовой, вот тот самый день, из которого складываются 

годы. Задумал я так, и этот замысел остался у меня в уме, девять лет я к нему не прикасался 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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и только в 1959, через девять лет, сел и написал. … Писал я его недолго совсем, всего дней 

сорок, меньше полутора месяцев. Это всегда получается так, если пишешь из густой жизни,  

быт которой ты чрезмерно знаешь, и не то что не надо там догадываться до чего-то, что-то 

пытаться понять, а только отбиваешься от лишнего материала, только-только чтобы лишнее 

не лезло, а вот вместить самое необходимое. 

В 1961 году создан «облегчённый» вариант, 

без некоторых наиболее резких суждений о 

режиме. После речи Хрущёва на XXII съезде 

КПСС машинописный экземпляр рассказа 10 

ноября 1961 года был передан 

Солженицыным через Раису Орлову, жену 

друга по камере на «шарашке» Льва 

Копелева,— в отдел прозы редакции журнала 

«Новый мир», Анне Самойловне Берзер. На 

рукописи автор указан не был, по 

предложению Копелева Берзер вписала на 

обложку — «А. Рязанский» (по месту 

жительства автора). 

8 декабря Берзер предложила ознакомиться с рукописью появившемуся после месячного 

отсутствия главному редактору «Нового мира» Александру Твардовскому: «Лагерь глазами 

мужика, очень народная вещь». 

В ночь с 8 на 9 декабря Твардовский читал и перечитывал рассказ. 12 декабря в рабочей 

тетради он записал: "Сильнейшее впечатление последних дней — рукопись А. Рязанского 

(Солженицына)". 

9 декабря Копелев сообщил телеграммой Солженицыну: «Александр Трифонович восхищён 

статьёй». 11 декабря Твардовский телеграммой попросил Солженицына срочно приехать в 

редакцию «Нового мира». 

12 декабря Солженицын приехал в Москву, встретился с Твардовским, Берзер, 

Кондратовичем, Заксом, Дементьевым в редакции «Нового мира» (на встрече присутствовал 

и Копелев). Рассказ, который изначально назывался «Щ-854. Один день одного зэка», было 

предложено назвать повестью под названием «Один день Ивана Денисовича». Между 

редакцией и автором был заключён договор. 

По материалам Википедии
 

 

3
Николай Васильевич Гоголь (фамилия при рождении Яновский, с 

1821 года — Го голь-Яновский; 20 марта [1 апреля] 1809 года, 

Сорочинцы, Полтавская губерния — 21 февраля [4 марта] 1852 года, 

Москва) — русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, 

признанный одним из классиков русской литературы. Происходил из 

старинного дворянского рода Гоголь-Яновских. 

Николай Васильевич еще при жизни по праву считался классиком 

литературы, одним из создателей "золотого века" русской 

литературы конца ХIХ века. Уже после небольших трудов и 

"Вечеров на хуторе близ Диканьки" положили начало его славе. 

Повести, изданные пасичником Рудым Паньком», вышедшие в 

Петербурге в 1831 и 1832 годах, двумя частями (в первой были 

помещены «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», 

«Майская ночь, или утопленница», «Пропавшая грамота»; во второй 

— «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть, старинная быль», 

«Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка», «Заколдованное место»)  

Н. В. Гоголь на Памятнике 

«1000-летие России» в 

Великом Новгороде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E4%E8%ED_%E4%E5%ED%FC_%C8%E2%E0%ED%E0_%C4%E5%ED%E8%F1%EE%E2%E8%F7%E0
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создали традицию магического реализма, приписываемую нынче поголовно всем 

латиноамериканским писателям. 

Эти рассказы, изображавшие невиданным прежде образом картины украинского быта, 

блиставшие весёлостью и тонким юмором, произвели большое впечатление на Пушкина. 

Следующими сборниками были сначала «Арабески», потом «Миргород», оба вышедшие в 

1835 году и составленные частично из статей, опубликованных в 1830—1834 годах, а 

частично из новых произведений, публиковавшихся впервые. Литературная слава Гоголя 

стала бесспорной, но она полностью изменила и саму русскую литературу, в центре которой 

встал русский человек во всем многообразии его богатой натуры. 

Для предлагаемого читателю исследования особенное значение имеет повесть Николая 

Васильевича Гоголя "Тарас Бульба", в которой описываются события исторического 

становления Российской державы. В 1842 г. повесть была полностью переработана автором. 

Будучи профессиональным историком, Гоголь использовал фактические материалы для 

построения сюжета и разработки характерных персонажей романа. События, легшие в 

основу романа — крестьянско-казацкие восстания 1637—1638 годов, предводительствуемые 

Гуней и Острянином. По всей видимости, писатель использовал дневники польского 

очевидца этих событий — войскового капеллана Симона Окольского. 

Но и сегодняшним событиям на Юго-Востоке придал особый колорит монолог Тараса 

Бульбы о русском товариществе, пророчески прозвучавший на вебинаре в июле. 

 
Богдан Ступка в фильме 2009 г. «Тарас Бульба» 

 

– Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от 

отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с 

Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского 

рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. 

Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и 

мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем 

стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать 

любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое 

дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. 

Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких 

товарищей.  

Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь – и там люди! Также 

божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы 

поведать сердечное слово, – видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не 

http://ogurcova-portal.com/vebinaryi-iyulya/
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те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, – любить не то чтобы умом или чем 

другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а… – сказал Тарас, и махнул рукой, и 

потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: – Нет, так любить никто не может! 

Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были 

хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные 

меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком 

своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную 

тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость 

польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них 

всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в 

саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется 

оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, 

проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. 

Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то 

пошло, чтобы умирать, – так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, 

никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их! 
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

 

 

4
 «Белые ночи» — повесть Фёдора Михайловича 

Достоевского. Повесть была создана писателем в 

сентябре-ноябре 1848 года и впервые опубликована в 

журнале «Отечественные записки» (1848, № 12) с 

посвящением другу молодости Достоевского поэту А. Н. 

Плещееву. Повесть носит подзаголовок 

«Сентиментальный роман. Из воспоминаний 

мечтателя». Эпиграфом к произведению автор выбрал 

слова Ивана Тургенева из стихотворения «Цветок» 

(1843): "…Иль был он создан для того, чтобы побыть 

хотя б мгновенье, в соседстве сердца твоего?…" 

Произведение состоит из шести глав («Ночь первая», 

«Ночь вторая», «История Настеньки», «Ночь третья», 

«Ночь четвёртая», «Утро»). Главный герой повести — 

мечтатель, одинокий и робкий человек. Белой ночью 

мечтатель случайно знакомится с девушкой Настенькой 

и влюбляется в неё, а она видит в нём родную душу, 

брата. Настенька рассказывает ему свою историю. Все 

свои ранние годы она прожила вместе со своей слепой 

бабушкой, попав к ней после смерти родителей. 

Бабушка не отпускала надолго от себя Настеньку и 

пришпиливала её за платье булавкой к своему платью.
 

 

"Белые ночи". Ночь третья. "Сегодня был день печальный, 

дождливый, без просвета, точно будущая старость моя". 

Художник И. Глазунов... 

Жизнь Настеньки была однообразной и невесёлой. Но всё изменилось, когда к ним приехал 

постоялец, который пожалел девушку. Настя влюбилась и собиралась уехать вместе с ним, 

однако мужчина был очень беден и пообещал вернуться через год. Истёк срок, и он в городе, 

она знает об этом, она ждёт, а он всё не является к ней и не отвечает на её письмо. Решив, 

что возлюбленный её бросил, Настенька решает ответить чувствам мечтателя. Однако, при 

появлении возлюбленного, Настенька убегает от мечтателя и извиняется за предательство в 

письме. Главный герой прощает её и всё равно продолжает любить. Настенька — самое 

яркое событие в его жизни! А он — всего лишь опора в трудные минуты. Его счастье не 

состоялось, он вновь одинок. 

Прототипом главного героя «Белых ночей» — Мечтателя — возможно, стал А. Н. Плещеев, 

которому Достоевский посвятил эту повесть. 

http://ogurcova-portal.com/ya-tak-oshibsya/
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Несколько отзывов о повести появилось в 1861 году после её переиздания. Н. А. 

Добролюбов
26

 в статье «Забитые люди» высказал мнение, что в Мечтателе «Белых ночей» 

предвосхищены черты героя романа «Униженные и оскорблённые» (1861) — Ивана 

Петровича. Протестуя против удовлетворения «вздохами и жалобами да пустыми мечтами», 

он писал: «Я признаюсь — все эти господа, доводящие свое душевное величие до того, 

чтобы зазнамо целоваться с любовником своей невесты и быть у него на побегушках, мне 

вовсе не нравятся. Они или вовсе не любили, или любили головою только. Если же эти 

романтические самоотверженцы точно любили, то какие же должны быть у них 

тряпичные сердца, какие куричьи чувства! А этих людей показывали ещё нам как идеал чего-

то!».  

По материалам Википедии 

5
 Анна Григорьевна Достоевская (урождённая Сниткина; 

30 августа (11 сентября) 1846, Санкт-Петербург, Российская 

империя — 9 июня 1918, Ялта, Крым) — русская 

мемуаристка. Стенографистка, помощница, а с 1867 года 

вторая жена Ф. М. Достоевского, мать его детей — Софьи 

(22 февраля 1868 — 12 (24) мая 1868), Любови (1869—1926), 

Фёдора (1871—1922) и Алексея (1875—1878) Достоевских; 

публикатор творческого наследия Фёдора Михайловича. 

Известна как одна из первых филателисток России. 

Родилась в Санкт-Петербурге, в семье мелкого чиновника 

Григория Ивановича Сниткина. С детства зачитывалась 

произведениями Достоевского. Слушательница 

стенографических курсов. 

С 4 октября 1866 года, в качестве стенографистки-

переписчицы, участвовала в подготовке к печати романа 

«Игрок» Ф. М. Достоевского. 15 февраля 1867 года Анна 

Григорьевна стала женой писателя, а через два месяца Достоевские уехали за границу, где 

оставались на протяжении более четырёх лет (до июля 1871 года). 

По пути в Германию супруги остановились на несколько дней в Вильне. На здании, 

расположенном на том месте, где находилась гостиница, в которой останавливались 

Достоевские, в декабре 2006 года была открыта мемориальная доска (скульптор Ромуальдас 

Квинтас). 

 Могила Фёдора Михайловича Достоевского, его супруги Анны Григорьевны и их внука 

Андрея Фёдоровича Достоевского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры 

(Санкт-Петербург) 

Направившись на юг, в Швейцарию, Достоевские заехали в Баден, где сперва Фёдор 

Михайлович выиграл на рулетке 4000 франков, но не мог остановиться и проиграл всё, что с 

ним было, не исключая своего платья и вещей жены. Почти год они жили в Женеве, где 

писатель отчаянно работал, и иногда нуждались в самом необходимом. 6 марта (22 февраля) 

1868 года у них родилась первая дочь Софья; но 24 (12) мая 1868 года в возрасте трёх 

месяцев ребёнок умер, к неописуемому отчаянию родителей. В 1869 году в Дрездене у 

Достоевских родилась дочь Любовь (ум. 1926). 

По возвращении супругов в Петербург у них родились сыновья Фёдор (16 июля 1871 — 

1922) и Алексей (10 августа 1875 — 16 мая 1878). Начался самый светлый период в жизни 

романиста, в горячо любимой семье, с доброй и умной женой, которая взяла в свои руки все 

экономические вопросы его деятельности (денежные и издательские дела) и скоро 

освободила мужа от долгов. С 1871 года Достоевский навсегда бросил рулетку. Анна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Белые_ночи_(повесть)
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Григорьевна обустроила жизнь писателя и вела дела с издателями и типографиями, сама 

издавала его сочинения. Ей посвящён последний роман писателя «Братья Карамазовы» 

(1879—1880). 

В год смерти Достоевского (1881) Анне Григорьевне исполнилось 35 лет. Вторично замуж не 

выходила. После смерти писателя собирала его рукописи, письма, документы, фотографии. 

Организовала в 1906 году комнату, посвящённую Фёдору Михайловичу, в Историческом 

музее в Москве. С 1929 года её коллекция перешла в музей-квартиру Ф. М. Достоевского в 

Москве. 

Анна Григорьевна составила и издала в 1906 году «Библиографический указатель сочинений 

и произведений искусств, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского» и 

каталог «Музей памяти Ф. М. Достоевского в императорском Российском историческом 

музее имени Александра III в Москве, 1846—1903». Её книги «Дневник А. Г. Достоевской 

1867 год» (опубликована в 1923 году) и «Воспоминания А. Г. Достоевской» (опубликована в 

1925 году) являются важным источником для биографии писателя. 

Умерла Анна Григорьевна в Ялте в голодном военном 1918 году. Через 50 лет, в 1968 году, 

её прах был перенесён в Александро-Невскую лавру и захоронен рядом с могилой мужа. 

По материалам Википедии
 

6 Михаил Никифорович Катков ( 1818, по другим сведениям 

1817, Москва — 1887, село Знаменское-Садки Подольского 

уезда Московской губернии) — русский публицист, издатель, 

литературный критик. Редактор газеты «Московскія 

Вѣдомости», основоположник русской политической 

журналистики. 

М. Н. Катков учился в Преображенском сиротском училище, 1-

й Московской гимназии и в частном пансионе. В 1834—1835 

годах Катков обучался на словесном отделении, а затем на 1-м 

— историко-филологическом отделении философского 

факультета Московского университета, который с отличием 

закончил в 1838 году. В 1837 году примкнул к кружку Н. В. 

Станкевича. Дебютировал в печати в 1838 году, опубликовав в 

журнале «Московский наблюдатель» перевод статьи Г. Т. 

Рётшера «О философской критике художественного произведения» со своей вступительной 

статьей и стихотворный перевод сцен из трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 

В 1839 году переехал в Санкт-Петербург. Сотрудничал в журнале «Отечественныя Записки». 

В 1840 году расходится во взглядах с В. Г. Белинским, ссорится с М. А. Бакуниным; 

назначенная дуэль была перенесена в Берлин, но стараниями П. В. Анненкова конфликт был 

улажен. 

Совершил поездку в Бельгию и Францию. Слушал лекции в Берлинском университете. Был 

увлечён философией Ф. Шеллинга и был принят в доме немецкого философа. По 

возвращении в Россию (1843) сблизился с кругами славянофилов. 

По защите магистерской диссертации «Об элементах и формах славяно-русского языка», был 

определён адъюнктом на кафедре философии Московского университета с 1845—1846 

учебного года стал читать на втором курсе 1-го отделения философского факультета логику, 

со следующего года на первом курсе ещё и психологию, а затем и историю философии. 

Логику он преподавал также и на юридическом факультете. В связи с новыми правилами, по 

которым преподавание логики и опытной психологии было возложено на профессоров 

богословия, а кафедры философии в российских университетах были ликвидированы с 1850 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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года, он был вынужден оставить университет и преподавательскую деятельность. В 1851 

году он получил место редактора университетской газеты Московскія Вѣдомости, и 

должность чиновника особых поручений при Министерстве народного просвещения. В это 

время он издал «Очерки древнейшего периода греческой философии» (1851, 1853; отдельное 

издание — 1853). 

Оставив «Московскiя Вѣдомости» (1856), стал редактором журнала «Русскiй Вѣстникъ»
7
. Во 

время поездки в Англию (1859) встречался с А. И. Герценом. Вначале Катков занимался 

только редакторской организаторской работой и не собирался лично участвовать в 

обсуждении политических вопросов на страницах журнала «Русский вестник», но 

наступившая эпоха «великих реформ» побудила его лично ответить на вызов времени в 

специальном разделе журнала, который назывался «Современная летопись». С началом 

преобразований Александра II даже самый характер Каткова решительно переменился. 

Многие из его друзей и знакомых его просто не могли узнать: 

«В шестидесятые годы Катков был уже не тот человек, каким мы его знали прежде, 

задумчивый, привыкший более слушать, чем говорить, лишь изредка принимавший 

горячее участие в беседе; теперь охватил его пламенный интерес к перевороту, 

совершавшемуся в России…» — (Евгений Феоктистов, «За кулисами политики и литературы») 

По материалам Википедии
 

7
 «Русский вестник» (Русскій Вѣстникъ) — название трёх разных российских журналов XIX 

и начала XX веков. 

«Русский вестник» С. Н. Глинки. Ежемесячный журнал патриотической и монархической 

ориентации, издавался в 1808—1820 и 1824 в Москве С. Н. Глинкой на средства Ф. В. 

Ростопчина. 

«Русский вестник» Н. И. Греча и Н. А. Полевого. Ежемесячный журнал, издавался в 1841—

1844 в Санкт-Петербурге под руководством Н. И. Греча и Н. А. Полевого, среди сотрудников 

историк И. М. Снегирёв. 

«Русский вестник» М. Н. Каткова
6
. Русский литературный и общественно-политический 

журнал, один из наиболее влиятельных журналов второй половины XIX века, оказавших 

значительное влияние на развитие общественной мысли и движение литературной жизни в 

России. Выходил в Москве (1856—1887) и Санкт-Петербурге (1887—1906). 

Википедия
 

8
 «Современник» - литературный и общественно-политический 

журнал, основанный А. С. Пушкиным. Выходил в Санкт-Петербурге 

с 1836 года 4 раза в год. В журнале печатались произведения 

Николая Гоголя («Коляска», «Утро делового человека», «Нос»), 

Александра Тургенева, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, В. Ф. 

Одоевского, Д. В. Давыдова, Н. М. Языкова, Е. А. Баратынского, Ф. 

И. Тютчева, А. В. Кольцова. Публиковал стихи, прозу, критические, 

исторические, этнографические и другие материалы. 

В конце 1846 года — январе 1847 года Некрасов
9
 вместе с 

писателем и журналистом Иваном Панаевым приобрёл в аренду у П. 

А. Плетнёва «Современник». Литературная молодёжь, создававшая 

основную силу «Отечественных записок», оставила Краевского и 

присоединилась к Некрасову
9
. В «Современник» также перешёл и 

Белинский, он передал Некрасову часть того материала, который 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sovremennik.jpg?uselang=ru
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9_%E2%E5%F1%F2%ED%E8%EA_(%E6%F3%F0%ED%E0%EB)
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собирал для задуманного им сборника «Левиафан». Тем не менее, Белинский был в 

«Современнике» на уровне такого же обычного журналиста, каким был ранее у Краевского. 

И это впоследствии Некрасову ставили в упрёк, так как именно Белинский больше всех 

содействовал тому, что основные представители литературного движения 1840-х годов из 

«Отечественных записок» перешли в «Современник». 

Некрасов
9
, как и Белинский, стал успешным открывателем новых талантов. На страницах 

журнала «Современник» нашли свою славу и признание Иван Тургенев
33
, Иван Гончаров, 

Александр Герцен
27
, Николай Огарёв, Дмитрий Григорович. В журнале публиковались 

Александр Островский, Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский. Николай Некрасов
9
 ввёл в 

русскую литературу Фёдора Достоевского
1
 и Льва Толстого. Также в журнале печатались 

Николай Чернышевский
15

 и Николай Добролюбов
26
, которые вскоре стали идейными 

руководителями «Современника». 

С первых лет издания журнала под своим руководством Некрасов
9
 являлся не только его 

вдохновителем и редактором, но также и одним из основных авторов. Здесь печатались его 

стихи, проза, критика. В период «мрачного семилетия» 1848—1855 годов правительство 

Николая I, напуганное французской революцией, стало преследовать передовую 

журналистику и литературу. Некрасов как редактор «Современника» в это нелёгкое для 

свободомыслия в литературе время сумел ценой огромных усилий, несмотря на постоянную 

борьбу с цензурой, сохранить репутацию журнала. Хотя нельзя было не отметить, что 

содержание журнала заметно потускнело. 

Начинается печатание длинных приключенческих романов «Три страны света» и «Мёртвое 

озеро», написанных Николаем Некрасовым в сотрудничестве со Станицким (псевдоним 

Головачёвой-Панаевой). Главами этих долгих романов Некрасов и прикрывал лакуны, 

образовывавшиеся в журнале из-за цензурных запретов. 

Около середины 1850-х годов Некрасов
9
 серьёзно заболел горловой болезнью, но 

пребывание в Италии облегчило его состояние. Выздоровление Некрасова совпало с началом 

нового периода русской жизни. В его творчестве также наступила счастливая пора — его 

выдвигают в первые ряды русской литературы. 

Обострившиеся в то время классовые противоречия отразились и на журнале: редакция 

«Современника» оказалась расколотой на две группы, одна из которых, во главе с Иваном 

Тургеневым
33
, Львом Толстым и Василием Боткиным, которые ратовали за умеренный 

реализм и эстетическое «пушкинское» начало в литературе, представляла либеральное 

дворянство. Противовес им составили приверженцы сатирической «гоголевской» 

литературы, пропагандировавшейся демократической частью русской «натуральной школы» 

1840-х годов. В начале 1860-х годов противостояние этих двух течений в журнале достигло 

предельной остроты. В произошедшем расколе Некрасов
9
 поддержал «революционных 

разночинцев», идеологов крестьянской демократии. В этот нелёгкий период наивысшего 

политического подъёма в стране поэт создаёт такие произведения, как «Поэт и гражданин» 

(1856), «Размышления у парадного подъезда» (1858) и «Железная дорога» (1864). 

В начале 1860-х годов умер Добролюбов
26
, были сосланы в Сибирь Чернышевский

15
 и 

Михайлов. Всё это стало ударом для Некрасова. Началась эпоха студенческих волнений, 

бунтов «освобождённых от земли» крестьян и польского восстания. В этот период журналу 

Некрасова было объявлено «первое предостережение». Выход в свет «Современника» 

приостанавливается, а в 1866 году, после выстрела Дмитрия Каракозова в российского 

императора Александра II, журнал закрылся навсегда. Некрасову
9
, за годы своего 

руководства журналом, удалось преобразовать его в главный литературный журнал и 

прибыльное предприятие, несмотря на постоянное преследование цензорами. 



ПРИМЕЧАНИЯ к книге                                                                                                                           Галина Щетникова «Осенние бытописания» 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

10 

 

После закрытия журнала Некрасов
9
 сблизился с издателем Андреем Краевским

11
 и через два 

года после закрытия «Современника», в 1868 году, арендовал у Краевского «Отечественные 

записки»
10
, сделав их боевым органом революционного народничества и превратив их 

вместе с М. Е. Салтыковым-Щедриным
19

 в орган передовой демократической мысли. 

Википедия
 

 

9
Николай Алексеевич Некрасов (1821, Немиров, 

Подольская губерния, Российская империя — 1878, Санкт-

Петербург) — русский поэт, писатель и публицист, 

революционер-демократ, классик русской литературы. С 

1847 года по 1866 год — руководитель литературного и 

общественно-политического журнала «Современник», с 

1868 года — редактор журнала «Отечественные записки»
10

. 

Наиболее известен такими произведениями, как эпическая 

поэма «Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, 

Красный нос», «Русские женщины»
 63
, стихотворение 

«Дедушка Мазай и зайцы». Его стихи были посвящены 

преимущественно страданиям народа, идиллии и трагедии 

крестьянства. Некрасов ввёл в русскую поэзию богатство 

народного языка и фольклора, широко используя в своих 

произведениях прозаизмы и речевые обороты простого 

народа — от бытового до публицистического, от народного 

просторечия до поэтической лексики, от ораторского до 

пародийно-сатирического стиля. 

И. Н. Крамской. Н. А. Некрасов в 

период «Последних песен».  

1877—1878 годы 

Используя разговорную речь и народную фразеологию, он значительно расширил диапазон 

русской поэзии. Некрасов первым решился на смелое сочетание элегических, лирических и 

сатирических мотивов в пределах одного стихотворения, что до него не практиковалось. Его 

поэзия оказала благотворное влияние на последующее развитие русской классической, а 

позже и советской поэзии. 

На всех этапах развития творчества Некрасова одно из важнейших мест в нём занимала 

сатира, тяготение к которой наметилось ещё в 1840-х годах. Эта тяга к острокритическому 

изображению действительности привела в 1860—70-х годах к появлению целой серии 

сатирических произведений. Поэтом создавались новые жанры, он писал стихотворные 

памфлеты, поэмы-обозрения, обдумывал цикл «клубных» сатир. Ему удавалось искусство 

социальных разоблачений, умелое и тонкое описание самых злободневных вопросов. В то же 

время он не забывал про лирическое начало, умел легко переходить от задушевных 

интонаций к приёмам колючего стихотворного фельетона, нередко близкого даже к 

водевильной манере. Все эти тонкости его творчества предопределили появление нового 

типа сатиры, какого до него ещё не было в русской литературе. Так, в своей большой 

сатирической поэме «Современники» (1875) Некрасов умело чередует приёмы фарса и 

гротеска, иронию и сарказм. В ней поэт со всем своим талантом обрушил силу своего 

негодования против набиравшей силы российской буржуазии. По мнению литературного 

критика В. В. Жданова, сатирическая поэма-обозрение Некрасова «Современники» в 

истории русской литературы стоит рядом с обличительной щедринской прозой. Салтыков-

Щедрин
19

 и сам положительно отзывался о поэме, которая поразила его своей силой и 

правдой. 

Однако главной работой Некрасова стала эпическая крестьянская поэма-симфония «Кому на 

Руси жить хорошо», в основу которой легла мысль поэта, которая неотступно преследовала 

его в пореформенные годы: «Народ освобождён, но счастлив ли народ?» Эта поэма-эпопея 

вобрала в себя весь его духовный опыт. Это опыт тонкого знатока народной жизни и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%EA%F0%E0%F1%EE%E2,_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2%E8%F7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kramskoi_Nekrasov_in_bed.jpg?uselang=ru
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народной речи. Поэма стала как бы итогом его долгих размышлений о положении и судьбах 

крестьянства, разорённого этой реформой. 
Википедия

 

10
 «Отечественные записки» - русский литературный 

журнал XIX века, оказавший значительное влияние на 

движение литературной жизни и развитие общественной 

мысли в России; выходил в Санкт-Петербурге в 1818—1884 

годах (с перерывами). 

 Журнал был основан историком и писателем П. П. 

Свиньиным в 1818 году и заполнялся статьями на темы 

истории, географии, быта и нравов России. В начале 1820-х в 

журнале принимал участие журналист, писатель, историк Н. 

А. Полевой. Выходил до 1831 года; в 1838 году был 

возобновлён Свиньиным и с января 1839 года передан А. А. 

Краевскому
11

. 

По причинам материально-бытового (Краевский
11

 низко 

оплачивал работу Белинского, одновременно требуя обильно 

писать на самые разнообразные темы) и идейного характера 

Белинский с апреля 1846 года прекратил работать в журнале и с января 1847 года стал 

критиком журнала «Современник» Некрасова
9
 и Панаева. В «Современник» перешёл также 

Герцен. Уход части сотрудников сказался на позиции и репутации журнала, остававшегося 

изданием либерально-западнической ориентации, но постепенно терявшего свою 

популярность.  

По договору с Некрасовым
9
 Краевский

11
 оставался официальным редактором журнала и 

сохранял некоторые имущественные права, но фактическим руководителем журнала с 1868 

года стал Н. А. Некрасов. К руководству журналом Некрасов
9
, оставив за собой общее 

руководство и отдел поэзии, привлёк М. Е. Салтыкова-Щедрина
19

 (беллетристика) и Г. З. 

Елисеева (публицистика). После смерти Некрасова руководителем «Отечественных записок» 

стал Салтыков-Щедрин
19
, соредактором — Н. К. Михайловский. Журнал, отчасти продолжая 

революционно-демократическую линию «Современника», носил народнический характер. 

К участию были привлечены Г. И. Успенский, Н. А. Демерт, Ф. М. Решетников, А. Н. 

Островский, Д. И. Писарев, А. П. Щапов. Тираж журнала вырос с двух до шести-восьми 

тысяч экземпляров и вновь обрёл влияние. В апреле 1884 года журнал был закрыт по 

личному распоряжению главного цензора России, начальника Главного управления по делам 

печати, Евгения Феоктистова, в недавнем прошлом — сотрудника журнала. 

По материалам Википедии 

11 Андрей Александрович Краевский (1810, Москва —1889, 

Павловск) — русский издатель, редактор, журналист, педагог; 

известен как редактор-издатель журнала «Отечественные 

записки»
10

. 

Побочный сын внебрачной дочери московского обер-

полицмейстера Н. П. Архарова, в доме которого получил 

начальное воспитание. По окончании Московского университета 

(1823—1828) служил в Гражданской канцелярии московского 

генерал-губернатора. Начал  публиковать неподписанные и 

обычно переводные статьи и рецензии. С 1831 жил в Петербурге, 

совмещая службу в департаменте Министерства народного 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OtechestvennieZapiski.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%EA%F0%E0%F1%EE%E2,_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2%E8%F7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
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просвещения с преподавательской деятельностью. 

При содействии В. Ф. Одоевского вошёл в петербургские литературные круги. Сотрудничал 

в «Журнале Министерства народного просвещения», с 1835 — помощник редактора, в 1837 

— редактор. Был привлечён П. А. Плетнёвым к изданию журнала «Современник»
8
 в качестве 

технического помощника. После смерти А. С. Пушкина участвовал в разборе его бумаг, стал 

одним из пяти соиздателей «Современника»
8
. Познакомился в 1836 с М. Ю. Лермонтовым, 

ввёл его в петербургские литературно-журналистские круги, принимал участие в его 

прижизненных публикациях. В 1837—1839 был редактором газеты «Литературные 

прибавления к „Русскому инвалиду“» А. Ф. Воейкова; после его смерти стал собственником 

газеты. Преобразовал её в самостоятельную «Литературную газету». Передал её 

редактирование в 1840 Ф. А. Кони, в 1844—1849 редактировал её сам, с 1849 передал газету 

В. Р. Зотову, который с 1847 вёл в «Литературной газете» отдел критики. 

В 1839 Краевский стал редактором и издателем журнала «Отечественные записки»
10

, 

первоначально взяв журнал в аренду у П. П. Свиньина. Привлёк к участию в журнале 

лучших современных писателей и критиков — В. Ф. Одоевского, Е. А. Баратынского, А. Ф. 

Вельтмана, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, А. В. Кольцова, Н. В. Гоголя
3
, затем 

ведущего литературного критика В. Г. Белинского и, позднее, — А. И. Герцена
27
, Н. А. 

Некрасова
9
, Ф. М. Достоевского

1
 (с 1846), И. С. Тургенева

33
, И. А. Гончарова. 

За читательским и коммерческим успехом в первой половине 1840-х последовал спад, 

связанный с изменениями общественно-политической ситуации в России, с появлением 

новых журналов и трансформациями прежних изданий («Маяк», «Москвитянин», 

«Современник», «Русский вестник»), привлекавших к участию сотрудников «Отечественных 

записок» и отвлекших часть читательской аудитории. В 1860—1867 вторым редактором 

журнала был С. С. Дудышкин, который стал его фактическим руководителем. С декабря 

1867 редактором «Отечественных записок» стал Н. А. Некрасов
9
, к которому в 1868 перешли 

и издательские права. 
По материалам Википедии 

12
Стихотворение Николая Алексеевича Некрасова

9 
«Несжатая полоса», написанное им 22 - 

25 ноября 1854 года.  Попытки истолковать стихотворение в историко-аллегорическом или 

биографическом смыслах оказались несостоятельными. Многократно положено на музыку. 

 

13
Ирина Анатольевна Дедюхова (род. 1960 г., Ижевск) – русский 

писатель, ученый, публицист, автор всех наиболее известных 

постулатов в определении общественной, экономической, 

политической и культурной жизни современной России. 

Созданные ею художественные образы и афористические 

определения знают и те, кто ни разу не сталкивался с ее 

творчеством.  

Кандидат технических наук, доцент по кафедре Строительные 
конструкции и строительная механика. 

Отец Ирины Анатольевны, к.т.н., доцент Ткачев Анатолий 

Александрович, крупный ученый-строитель, с детства готовил ее к 

научной и исследовательской деятельности в сложнейшей области 

механики грунтов, оснований и фундаментов.  Окончила физико-

математическую школу, участвуя в качестве лаборантки в 

проведении натурных экспериментов, проводя наблюдения за зданиями и сооружениями. 

В 1982 г. окончила инженерно-строительный факультет Ижевского механического 

института. В 1988 г. защитила диссертацию по основаниям и фундаментам в Перми. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/deduxa.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Преподавательскую работу на строительном факультете в Ижевском государственном 

техническом университете совмещала с проектной, исследовательской, практической 

деятельностью в области строительства, являлась финансовым директором нескольких 

строительных компаний. 

На строительном факультете преподавала дисциплины: «Металлические конструкции», 

«Системный анализ», «Теория надежности», «Реконструкция и усиление зданий и 

сооружений», «Техническая эксплуатация зданий и сооружений», «Долговечность 
строительных конструкций», «Железобетонные конструкции», «Инженерная геология», 
«Испытание и обследование зданий и сооружений» и другие. 

Писать прозу Ирина Анатольевна начинает в 1997 г. – с романа «Повелительница снов»
 37

. 

Роман разместили в сети в 2001 г. студенты Ирины Анатольевны на старом сайте Самиздата 

библиотеки Максима Мошкова. С этого момента начался поиск самого автора. Есть 

интервью Максима Мошкова того времени, где он рассказывал о системе поисковой 

навигации в мало известном тогда Интернете. Он сказал, что его запрашивали из Америки об 

авторе опубликованного у него в библиотеке романа, но, проведя поиск, он был вынужден 

сообщить, что автор больше никогда в сети не публиковался. 

Однако читатель проявил настойчивость, дозвонившись из Америки в Ижевск, добившись, 

чтобы Ирина Анатольевна выступала в сети по наиболее важным  вопросам и продолжала 

писать. 

2002 г. Нью-Йорк, «Глагол» вышла в печать повесть «Последнее путешествие Синдбада» 

2003 г. Киев, вышла в печать повесть «Алиска» 

2003 г. Россия, издательство "Летний сад", вышел в печать роман «Повелительница снов»
 37

 

и был выдвинут Игорем Шевелевым для участия в конкурсе "Национальный бестселлер". 

2004 г. Киев, вышел в печать сборник рассказов «Огонек» 

2005 г. Россия, издательство "ОЛМА-пресс", вышла в печать книга «Дедюховские сказки»
 38

. 

Печаталась в журнале Огонек (2004-2006 гг., тематика – обрушение строительных 

конструкций, получивших общественный резонанс, ЖКХ), принимала участие в передачах 

НТВ по наиболее крупным авариям и обрушениям в области жилищного строительства, 

ЖКХ (2008-2012 гг.). 

Сам ее выход на общественную арену в качестве писателя — случайным не назовешь. Роман 

«Повелительница снов», исторически подытоживший государственный переворот начала 90-

х — пишется в 1997 году накануне очередного государственного переворота, 

закончившегося в 1998 г. дефолтом.  

…В конце апреля 2010 г. рушат ее блог «Огурцова на линии», имевший на тот момент 

посещаемость ресурса — более 5 тысяч человек в день. Осенью 2010 г. у Дедюховой И.А. 

проводят обыски, в ходе которых изымают четыре компьютера, содержимое которых 

удивительным образом становится основой последующих «исторических открытий» 

Михаила Задорнова
52

 и Бориса Акунина
50
, никогда до этого не написавших ни строчки о 

Рюриковичах. 

Дедюхова Ирина Анатольевна. Об авторах «Книжной лавки» 

14
Очерковость – Русский орфографический словарь. / Российская академия наук. Ин-т рус. 

яз. им. В. В. Виноградова. — М.: "Азбуковник". В. В. Лопатин (ответственный редактор), Б. 

З. Букчина, Н. А. Еськова и др.. 1999. 
О черк — одна из всех разновидностей малой формы эпической литературы — рассказа, 

отличная от другой его формы, новеллы, отсутствием единого, острого и быстро 

разрешающегося конфликта и большей развитостью описательного изображения. 
Литературная энциклопедия: Очерк 

 

http://ogurcova-online.com/blog/
http://ogurcova-portal.com/ob-avtorah/
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le8/le8-3812.htm
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15
 Николай Гаврилович Чернышевский (1828, Саратов — 

1889, Саратов) — русский философ-утопист, революционер-

демократ, учёный, литературный критик, публицист и писатель. 

 Родился в Саратове в семье священника, саратовского 

кафедрального протоиерея Гавриила Ивановича Чернышевского 

(1793—1861). До 14-летнего возраста учился дома под 

руководством отца, многосторонне образованного и очень 

религиозного человека и двоюродной сестры, Л. Н. Пыпиной. 

Архиепископ Никанор (Бровкович) указывал, что с раннего 

детства к нему был приставлен гувернёр-француз, которому «в 

Саратове и приписывали первоначальное направление юного 

Чернышевского». 

Начитанность Николая поражала окружающих; в детстве он 

даже имел прозвище «библиофага», то есть пожирателя книг. В 

1843 году поступил в Саратовскую духовную семинарию. В семинарии он пробыл три года, 

«будучи необыкновенно тщательно развит не по летам и образован далеко выше 

семинарского курса своих сверстников»; не окончив её, в 1846 году он поступил в 

Петербургский университет на историко-филологическое отделение философского 

факультета. 

За годы учёбы в университете были выработаны основы мировоззрения; влияние на 

формирование его взглядов оказал кружок И. И. Введенского. В это время Чернышевский 

начал писать свои первые художественные произведения. В 1850 году окончив курс 

кандидатом, получил назначение в Саратовскую гимназию и весной 1851 года приступил к 

работе. Здесь молодой учитель использовал своё положение для проповеди революционных 

идей. 

В 1853 году встретил будущую жену, Ольгу Сократовну Васильеву, вместе с которой после 

свадьбы переехал из родного Саратова в Санкт-Петербург. Высочайшим приказом 24 января 

1854 года Чернышевский был определён учителем во Второй кадетский корпус. Будущий 

писатель зарекомендовал себя прекрасным преподавателем, но пребывание его в корпусе 

оказалось недолгим. После конфликта с офицером Чернышевский был вынужден подать в 

отставку 

Литературную деятельность начал в 1853 г. небольшими статьями в «Санкт-Петербургских 

Ведомостях» и в «Отечественных Записках»
10.

 В начале 1854 г. он перешел в журнал 

«Современник», где в 1855—1862 являлся руководителем наряду с Н. А. Некрасовым
9
 и Н. 

А. Добролюбовым
26
, вел решительную борьбу за превращение журнала в трибуну 

революционной демократии, что вызывало протест литераторов-либералов (В. П. Боткин, П. 

В. Анненков и А. В. Дружинин, И. С. Тургенев
33
), сотрудничавших в «Современнике»

 8
. 

10 мая 1855 года в университете происходит защита диссертации «Эстетические отношения 

искусства к действительности», которая стала большим общественным событием и была 

воспринята как революционное выступление, в этой работе он подвергал резкой критике 

эстетику идеалистов и теорию «искусство для искусства». Министр просвещения А. С. 

Норов помешал присуждению ученой степени, и лишь в 1858 году, когда Норова на посту 

министра сменил Е. П. Ковалевский, последний утвердил Чернышевского в степени 

магистра русской словесности. 

В 1858 году он первый редактор журнала «Военный сборник». Ряд офицеров (Сераковский, 

Калиновский, Шелгунов и др.), был вовлечен им в революционные кружки. Об этой работе 

Чернышевского были хорошо осведомлены Герцен
27

 и Огарев, стремившиеся привести 

армию к участию в революции. Вместе с ними является родоначальником народничества, 

причастен к созданию тайного революционного общества «Земля и воля». 
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В июне 1859 г. Чернышевский ездил в Лондон к Герцену
27

 для объяснения по поводу статьи 

«Very dangerous!» («Очень опасно!»), напечатанной в «Колоколе» . 

С сентября 1861 г. находится под тайным надзором полиции. Шеф жандармов Долгоруков 

дает такую характеристику Чернышевскому: «Подозревается в составлении воззвания 

„Великорусс“, в участии составления прочих воззваний и в постоянном возбуждении 

враждебных чувств к правительству». Подозревался в причастности к пожарам 1862 г. в 

Петербурге. В мае 1862 г. «Современник»
 8

 был закрыт на 8 месяцев. 

По материалам Википедии
 

16
Женская эмансипация - стремление к уравнению прав обоих полов, исходящее от мысли, 

что первоначально все человеческие индивидуумы были равны между собой и что 

неравенство полов обязано своим происхождением насильственному подчинению женщин 

мужчинами. Э. является, таким образом, актом освобождения, восстановлением 

естественного состояния и торжеством права над узурпацией. Э. женщин — явление новое, 

начатки которого относятся к великой французской революции. Вслед за декларацией прав 

человека Олимпией де Гуж (см.) формулирована была "декларация прав женщины". Главные 

требования её заключались в активном и пассивном избирательных правах и в допущении ко 

всем должностям. Во времена конвента женщины принимали участие в клубах, вмешивались 

в прения, основывали особые женские клубы ("Amies de la constitution", "Femmes 

républicaines" и др.) и защищали свои права в особых печатных органах. Когда вожди 

женского движения стали предлагать представительницам своего пола одеть мужские 

костюмы, чтобы уничтожить внешние различия полов, конвент постановил лишить женщин 

права иметь свои собрания и закрыть женские клубы (30 октября 1793 г.). 

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 

17
Либих (Юстус Liebig) — химик (1803-1873). Первоначальное 

образование получил в дармштадтской гимназии. 

Университетское образование получал (1819-22) в Бонне и 

Эрлангене. В 1822 г. переехал в Париж, где благодаря своей 

научной работе, представленной французской акд. наук, стал 

известен Александру Гумбольдту, через которого вошел в тесные 

сношения с Гей-Люссаком. Л. уже с 1824 г. сделался 

экстраординарным, а с 1826 г. и орд. профессором химии в 

Гиссене. Благодаря своим необыкновенным дарованиям Л. скоро 

сделался главою научной школы. При поддержке правительства 

им была устроена первая в Германии образцовая лаборатория, 

которая более четверти столетия привлекала ученых всех стран. 

Многие из русских ученых были учениками Л., как напр. А. Воскресенский, Н. Зинин, 

Ходнев, П. Ильенков, Н. Соколов. Л. великим герцогом гессенским произведен в баронское 

достоинство. С 1852 г. состоял профессором в мюнхенском унив., с 1860 г. — президент 

академии наук и главный консерватор научных музеев государства. В Дармштадте ему 

поставлен памятник в 1887 г.; в Гиссене в 1890 г. и еще ранее, в 1883 г., немецкое 

химическое общество воздвигло ему памятник на Максимилиановской площади в Мюнхене. 

Нельзя не удивляться разнообразию, многочисленности и плодотворности работ Л. Изданная 

им в 1840 г (9 издание в 1876 г.), "Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur u. 

Physiologie" была, по справедливому выражению Гофмана, благодеянием для человечества. 

Его "Naturwissensch. Briefe über die moderne Landwirtschaft" (Лпц., 1859 г.) не только 

интересны для химии, но и для остальных отраслей естествознания. Не менее известны его 

"Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie u. Pathologie" (1842, 3 изд. 1846 г.). 

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/118766/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/61108/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%85
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18
Владимир Мединский  (род. 18 июля 1970, Смела, 

Черкасская область, УССР, СССР) — российский 

государственный и политический деятель, специалист по 

связям с общественностью, публицист и писатель. 

Министр культуры Российской Федерации с 21 мая 2012 

года. Член Высшего совета политической партии «Единая 

Россия». Профессор МГИМО, член Союза писателей 

России, доктор политических наук (1999) и доктор 

исторических наук (2011). Председатель Российского 

военно-исторического общества (с 2013). 

Ранее являлся депутатом Государственной думы IV и V созывов, руководителем 

подкомитета Комитета Госдумы по предпринимательству, заместителем председателя 

Комитета по экологии и природным ресурсам, председателем Комитета по культуре (2004—

2011). 

Родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украинской ССР в семье 

военного; детство провёл в воинских гарнизонах. В начале 1980-х годов семья Мединского 

поселилась в Москве. В 1987 году поступил на факультет международной журналистики 

Московского государственного института международных отношений. По словам 

сокурсников, Мединский учился на одни пятёрки и получал ленинскую (повышенную) 

стипендию. Во время учёбы проходил практику в качестве корреспондента в различных 

СМИ, в том числе в ТАСС, Агентстве политических новостей, районной газете в 

Забайкальске. В МГИМО Мединский входил в учёный совет, занимал пост вице-президента 

Ассоциации журналистов, был членом комитета ВЛКСМ; тогда же вступил в КПСС. В 1991 

году стал основателем Ассоциации молодых журналистов «ОКО». В 1991—1992 годах 

Мединский проходил стажировку в должности помощника пресс-секретаря посольства 

СССР (затем России) в США. Окончил МГИМО с отличием в 1992 году. 

В 1992 году вместе с Сергеем Михайловым и другими сокурсниками организовал рекламное 

и PR-агентство «Корпорация „Я“» и стал его руководителем. По словам Сергея Михайлова, 

Мединский собирался превратить «Корпорацию „Я“» в «большую бизнес-империю», однако 

компанию стали покидать учредители; в 1996 году агентство, ставшее к тому времени 

рекламным холдингом, оказалось на грани краха из-за банкротства крупных финансовых 

пирамид, бывших его клиентами (среди партнёров агентства была компания Сергея Мавроди 

«МММ», с которой оно осуществляло совместную деятельность). В том же году компания 

была переименована в «Объединенное корпоративное агентство» (United corporative agency, 

UCA); Мединский стал президентом компании. Пост руководителя компании Владимир 

Мединский покинул в 1998 году, тогда же ей было возвращено первончальное название — 

«Корпорация „Я“». Позднее Мединский переписал свой пакет акций в компании на отца. 

Параллельно рекламному бизнесу, в 1993—1994 годах Мединский обучался в аспирантуре 

МГИМО МИД России (по другим данным, окончил аспирантуру в 1997 году); с 1994 года 

начал преподавательскую деятельность в МГИМО. В 1997 году защитил диссертацию на 

соискание степени кандидата политических наук в Российской академии государственной 

службы по теме «Современный этап мирового развития и проблемы формирования внешней 

политики России». В 1998 году начал преподавать на кафедре международной информации и 

журналистики МГИМО; продолжает преподавать до настоящего времени, являясь 

профессором этого ВУЗа. В 1999 году 29-летний Мединский стал доктором политических 

наук, защитив диссертацию «Теоретико-методологические проблемы формирования 

стратегии внешнеполитической деятельности России в условиях становления глобального 

информационного пространства». 

Летом 1998 года Владимир Мединский стал вице-президентом Российской ассоциации по 

связям с общественностью (РАСО) по взаимодействию с регионами и расширению 

http://promo.t30p.ru/post/151-Terakt-v-rossiiskoi-kuljture.aspx
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региональной сети. В октябре того же года Мединского назначили советником по связям с 

общественностью директора Департамента налоговой полиции Российской Федерации 

Сергея Алмазова, но уже в феврале 1999 года Алмазов был снят с должности. В мае 1999 

года руководитель Министерства по налогам и сборам Российской Федерации Георгий Боос 

пригласил Мединского на должность руководителя министерского Департамента по 

информационной политике; после отставки Бооса возглавлял департамент при новом 

министре Александре Починке. В ноябре 1999 года ему был присвоен классный чин 

государственного советника налоговой службы II ранга. 

В 1999 году Мединский покинул госслужбу и стал руководителем управления 

возглавляемого Георгием Боосом Центрального избирательного штаба блока «Отечество — 

Вся Россия» на выборах депутатов Государственной думы III созыва, где отвечал за 

региональные СМИ и занимался вопросами наружной рекламы в регионах. Тогда же вошёл в 

состав Центрального совета ОПОО «Отечество» Юрия Лужкова. 

В 2000—2002 годах Мединский являлся советником заместителя Председателя 

Государственной думы от фракции «Отечество — Вся Россия» Георгия Бооса. По 

сообщениям некоторых СМИ, в начале 2000-х годов Мединский продолжал периодически 

появляться в офисе «Корпорации „Я“»; утверждалось также, что в 2000—2001 годах он был 

руководителем компании. По словам Мединского, он лишь являлся советником 

руководителя «Корпорации „Я“» «на общественных началах». В декабре 2001 года 

Владимир Мединский вступил в партию «Единство и Отечество — Единая Россия». В 

2002—2004 годах он являлся руководителем исполкома Московской организации партии 

«Единая Россия» (партия была переименована в 2003 году). В 2002 году вошёл в состав 

Центрального политического совета партии, в 2003 году руководил избирательным штабом 

«Единой России» по Москве. 

В 2003 году по общефедеральному списку «Единой России» Мединский был избран 

депутатом Государственной думы IV созыва, вошёл в состав фракции «Единой России». В 

Госдуме IV созыва сначала был заместителем председателя комитета по информационной 

политике, с мая 2004 года — заместителем председателя комитета Госдумы по 

экономической политике, предпринимательству и туризму, а с января 2006 года — 

заместителем председателя думской комиссии по техническому регулированию. Во время 

работы в Госдуме Мединский стал инициатором и соавтором ряда законопроектов, 

регламентирующих сферы игорного, табачного, пивного и рекламного бизнеса, в связи с чем 

ряд СМИ обвиняли его в лоббизме интересов работающих в этом бизнесе компаний. 

В ноябре 2004 года Владимир Мединский стал членом Генерального совета «Единой 

России» и президиума Генсовета партии. Параллельно в 2004—2005 годах занимал 

должность заместителя руководителя Центрального исполкома «Единой России» по 

информационно-аналитической работе. В 2005 году стал членом внутрипартийного 

либерально-консервативного клуба «Единой России» «4 ноября»; также входил в 

государственно-патриотический клуб партии. С 2006 года был президентом Российской 

ассоциации по связям с общественностью; досрочно сложил полномочия в 2008 году. 

В декабре 2007 года Мединский избран депутатом Государственной думы V созыва по 

региональному списку «Единой России» от Липецкой области. В госдуме V созыва был 

координатором депутатской группы по связям с Парламентом Республики Корея, 

председателем подкомитета по экологии комитета по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии, членом комиссии по законодательному обеспечению 

деятельности субъектов естественных монополий, государственных корпораций и 

коммерческих организаций с государственным участием. Также он являлся членом 

Постоянной делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Комитете 

парламентского сотрудничества «Россия — Европейский союз». В ноябре 2011 года, за 
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месяц до истечения полномочий Госдумы V созыва, Мединский был избран председателем 

думского комитета по культуре. 

В 2010 году указом Президента Российской Федерации был включён в состав президентской 

Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 

России; был членом комиссии до её ликвидации в феврале 2012 года. В июле 2011 года был 

введён в состав правления фонда «Русский мир», основными задачами которого являются 

популяризация русского языка и культуры, а также поддержка программ изучения русского 

языка в различных странах мира. 

В декабре 2011 года баллотировался в Государственную думу VI созыва от «Единой России» 

по ее региональному списку в Курганской области, но в состав депутатов не прошёл. В 

феврале 2012 года Мединский был официально зарегистрирован как доверенное лицо 

кандидата в Президенты Российской Федерации и действующего премьер-министра 

Владимира Путина. 21 мая 2012 года занял пост министра культуры Российской Федерации. 

Википедия
 

19
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826 год - 

1889 год) - известный писатель - сатирик.  

Михаил Евграфович Салтыков (псевд. Н. Щедрин) 

родился 15 (27) января 1826 г. в с. Спас-Угол 

Калязинского уезда Тверской губернии. Выходец из 

старинного дворянского, по матери - купеческого рода. 

Под влиянием социалистических идей пришел к 

полному отрицанию помещичьего уклада, буржуазных 

отношений и самодержавия. Первая крупная  

публикация писателя - "Губернские очерки" (1856-

1857), изданные от имени "надворного советника Н. 

Щедрина".  

После решительного сближения с социал-демократами 

в начале 1860-х гг. вынужден был в 1868 г. на время 

отойти от масштабной деятельности в редакции 

журнала "Современник"
8
 в связи с кризисом 

демократического лагеря; с ноября 1864 г. по июнь 1868 

года занимался провинциальной административной 

деятельностью последовательно в Пензе, Туле и Рязани.  

В Туле служил с 29 декабря 1866 г. по 13 октября 1867 

г. в качестве управляющего Тульской казенной палатой. Своеобразные особенности 

характера Салтыкова, проявленные им во время руководства важным правительственным 

учреждением в Туле, наиболее выразительные черты его личности были запечатлены 

служившим под его началом тульским чиновником И. М. Михайловым в статье, 

опубликованной в "Историческом вестнике" в 1902 г. На административном посту в Туле 

Салтыков энергично и на свой манер боролся с бюрократизмом, взяточничеством, 

казнокрадством, стоял за интересы низших тульских общественных слоев: крестьян, 

кустарей-ремесленников, мелких чиновников.  

В Туле Салтыков написал памфлет на губернатора Шидловского "Губернатор с 

фаршированной головой". Деятельность Салтыкова в Туле завершилась его удалением из 

города по причине остроконфликтных отношений с губернским начальством.  

В 1868 году этот "беспокойный человек" был по повелению императора Александра II 

окончательно уволен в отставку как "чиновник, проникнутый идеями, не согласными с 

видами государственной пользы".  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продолжая писательскую деятельность, Салтыков открыл 1870-е годы произведением 

"История одного города", где по предположениям тульских краеведов, в портретной 

характеристике градоначальника Прыща присутствуют живые черты губернатора 

Шидловского.  

Тула и Алексин упоминаются Салтыковым в его произведениях "Дневник провинциала в 

Петербурге" и "Как один мужик двух генералов прокормил". На тульский практический 

опыт Салтыков, видимо, опирался в одном из своих "Писем из провинции". Однако краеведы 

сходятся во мнении, что трудно учесть с документальной точностью, в каких еще 

щедринских произведениях отразились тульские впечатления.  

Пребывание Салтыкова-Щедрина в Туле отмечено мемориальной доской на здании бывшей 

казенной палаты. Документы о служебной деятельности писателя хранятся в 

Государственном архиве Тульской области. Тульским художником Ю. Ворогушиным в 

память о сатирике созданы восемь офортов-иллюстраций к "Истории одного города"
20

.  

Умер М. Е. Салтыков-Щедрин 28 апреля (10 мая) 1889 г. в Петербурге.  

И. Г. Соколова 

…Блестящий выпускник Царскосельского лицея Миша 

Салтыков в 1844 году был причислен к канцелярии военного 

министра. Он погрузился в рутинную бумажную работу. Об 

этом ли он мечтал? Нет, Миша грезил большой 

литературой. В юности он пробовал себя в качестве поэта, 

даже печатался в модном и очень продвинутом для своего 

времени журнале «Современник»
8
  

Жажда настоящей жизни, а не бюрократической 

повседневности привела Михаила Салтыкова в кружок 

Петрашевского. На свежей революционной волне он пишет 

свои повести «Противоречия» и «Запутанное дело». 

Правительственные цензоры увидели в них «вредный образ 

мысли». Но судьба благоволила будущему писателю-

сатирику. Видимо, царь Николай I встал 27 апреля 1848 года в 

бодром расположении духа. Он утвердил мягкий приговор по 

Салтыкову – сослал его в Вятку. Например, с Федором 

Достоевским фортуна сыграла злую шутку. За связь с 

петрашевцами его едва не казнили, заменив уже в самый последний момент смертельный 

вердикт каторжными работами. 

7 мая 1848 года Салтыков прибыл в Вятку. Как это было, можно прочитать в его 

знаменитых «Губернских очерках», где Вятка замаскирована под названием Крутогорск. 

Возможно, Михаил Евграфович имел в виду крутой нрав местных жителей. Говорят же, 

вятские – парни хватские. «Губернские очерки» остаются лучшей книгой о городе Вятке. 

Поверьте, как и любое классическое произведение, труд Салтыкова не утратил своей 

актуальности. Кажется, мало что изменилось, с тех времен. Да и вятчане, перефразируя 

Булгакова, остались прежними, только квартирный вопрос их испортил… 

Салтыков написал в «Губернских очерках»: «В одном из далеких углов России есть город, 

который как-то особенно говорит моему сердцу. Не то чтобы он отличался великолепными 

зданиями, нет в нем садов семирамидных, ни одного даже трехэтажного дома не встретите 

вы в длинном ряде улиц, да и улицы-то все немощеные; но есть что-то мирное, 

патриархальное во всей его физиономии, что-то успокаивающее душу в тишине, которая 

царствует на стогнах его. Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша 

здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни, что вам остается только 

жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания. И в самом деле, из этого города даже 

дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру». 

http://www.saltykov.net.ru/lib/sa/author/100002
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Вот так, «горячее сердце» Миша Салтыков оказался в «скучной Вятке», где «люди живут 

одними баснями да сплетнями, от которых порядочному человеку поистине тошно 

делается» (письмо к брату 28 июля 1852 года). 

  

В доме-музее Салтыкова-Щедрина в Вятке, фото Алексея Ульянова. 

Его оформили младшим чиновником Вятского губернского правления, проще говоря, 

писарем. Позже его повысили (похлопотали друзья, бывшие лицеисты) до старшего 

чиновника особых поручений. Скука смертная, а не работа. Но альтернативы не было. 

Пришлось терпеть и служить во благо ненавистной и в то же время любимой Вятке. Чай не 

столица, но, слава Богу, не Сибирь… 

Михаил Евграфович поселился в доме иностранца Иоганна Христиана Раша на улице 

Вознесенской (сейчас – Ленина, там расположился музей писателя). От квартиры 

Салтыкова до здания губернского правления, которое находилось на живописном берегу 

реки Вятки возле Александровского сада, было около двух верст. Но ссыльный прозаик не 

роптал, ходил исправно. 

В рассказе «Скука» Салтыков точно приметил: «Сон — великое дело, особливо в 

Крутогорске. Сон и водка — вот истинные друзья человечества. Но водка необходима 

такая, чтобы сразу забирала, покоряла себе всего человека; что называется водка-вор, 

такая, чтобы сначала все вообще твои суставчики словно перешибло, а потом изныл бы 

каждый из них в особенности». 

Но Салтыков в изгнании не сильно нажимал на горькую. Он был специалистом другого 

рода — слыл большим охотником до слабого пола. Любил женщин, тем самым хоть как-то 

скрашивал свои тоскливые будни романами и романчиками. А что прикажете делать в 

провинции молодому столичному денди?! Вятские дамы «высшего общества» при виде 

ссыльного красавца Михаила Салтыкова начинали капитулировать, сдавая, казалось бы, 

неприступные крепости без боя. 

«О провинция! Ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, 

охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все… Да, жалко, поистине жалко положение 

молодого человека, заброшенного в провинцию! Незаметно, мало-помалу, погружается он 

в тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имеет ни вчерашнего, ни 

завтрашнего дня, сам бессознательно делается молчаливым поборником ее. А там 

подкрадется матушка-лень и так крепко сожмет в своих объятьях новобранца, что и 

очнуться некогда. Посмотришь кругом: ведь живут же добрые люди, и живут весело – ну 

и сам станешь жить весело…» («Губернские очерки», рассказ «Скука»). 

И Салтыков тихонечко веселился. Его вятский «донжуанский список» мало изучен. Однако 

сближался Михаил Евфграфович с женщинами, как это сказать корректнее, с далеко 

идущими планами. Ему фартило. Связь с Натальей Николаевной Середой, женой 

действующего губернатора, обеспечила ссыльному чиновнику неплохой карьерный рост. 
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Вскоре он стал правителем канцелярии. А покидал Вятку Михаил Ефграфович уже в 

«барской» должности советника вятского губернского правления. Тут опять подсобила 

женщина, на которой впоследствии, в Санкт-Петербурге, Салтыков женился. Это 

красавица Лиза Болтина, вице-губернаторская дочка. «Добрая и неприхотливая девочка – 

моя первая свежая любовь», — позднее напишет Салтыков. Правда, свадьбу играли без 

родительского благословения матушки Михаила. Заносчивая тверская помещица не 

захотела родниться с беспородными вятскими… 

Так получилось, что из ссылки будущего классика вызволил другой «ангел» — Наталья 

Николаевна Ланская, в первом браке – Пушкина. В 1855 году она со своим мужем была в 

Вятке и общалась с молодым опальным прозаиком. Он помогал «музе поэта» писать 

официальные письма в Санкт-Петербург, чтобы личные бумаги Александра Пушкина 

возвратились в семейный архив. В свою очередь влиятельные Ланские любезно 

похлопотали за Михаила Салтыкова, который вскоре был назначен чиновником особых 

поручений при министерстве внутренних дел, а позже назначен вице-губернатором в 

Рязань… 

Несмотря на литературный успех, Михаил Ефграфович вплоть до отставки не оставлял 

чиновничьей службы. На «пенсию» Салтыков ушел в чине действительного статского 

советника. 

В Вятке Михаил Салтыков прожил семь лет и семь месяцев. «Уже ли я в Крутогорске 

оставил часть самого себя?» — спрашиваю я мысленно. Но текущие по щекам слезы, но 

вырывающиеся из груди вздохи красноречивее слов отвечают на этот вопрос!» 

(«Губернские очерки». Рассказ «Дорога»). 

Свой псевдоним Михаил Салтыков придумал здесь, у нас. По долгу службы он вел дела 

раскольников Вятской, Пермской, Нижегородской и Казанской губерний. Его тогда 

впечатлил дородный купец Трофим Щедрин, мудрец и острослов. В память об этой 

встрече Салтыков взял литературный псевдоним – Щедрин. 

Салтыков-Щедрин в Вятке: романы и романчики классика
 

20
 «История одного города» — сатирический роман Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина
19

. На время оставив работу над циклом «Помпадуры и помпадурши», Салтыков-

Щедрин загорелся идеей создания «Истории одного города», тематически родственной 

«Помпадурам и помпадуршам». 

В январе 1869 года сатирик выступает с первыми главами «Опись градоначальникам» и 

«Органчик» в журнале «Отечественные записки»
10

 (№ 1), но до конца года приостанавливает 

работу, чтобы осуществить идею создания сказок («Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик»). Кроме этого, наметилось 

произведение «Господа ташкентцы», нужно было довести до логического конца «Признаки 

времени» и «Письма о провинции». Не оставляет Салтыков-Щедрин работу в журнале: 

появляется серия публицистических и литературно-критических статей и рецензий. 

Вернувшись к работе над повестью, уже в № 1-4, 9 («Отечественные записки»
10
) 1870 года 

он публикует продолжение «Истории одного города». В 1870 году книга вышла отдельным 

изданием под названием «История одного города». По подлинным документам её издал М. 

Е. Салтыков-Щедрин. 

«История одного города» вызвала массу толкований и негодований, что заставило 

Салтыкова-Щедрина ответить на статью известного публициста А. Суворина. Автор 

критической статьи «Историческая сатира», появившейся в апрельском номере журнала 

«Вестник Европы» за 1871 год, обвинил писателя в глумлении над русским народом и 

искажении фактов русской истории, не проникая в глубину замысла и суть художественного 

http://www.nabludatel.ru/new/2013/04/19/i-romanchiki-klassika/
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своеобразия произведения. И. С. Тургенев
33

 называл книгу замечательной и считал, что в ней 

отражена «сатирическая история русского общества во второй половине прошлого и начале 

нынешнего столетия». 

М. Е. Салтыков-Щедрин знал, что «писатель, которого сердце не переболело всеми болями 

того общества, в котором он действует, едва ли может претендовать в литературе на 

значение выше посредственного и очень скоропреходящего». Тем не менее, прежний 

интерес читающей публики к творчеству Салтыкова-Щедрина после публикации повести 

несколько угас. 

Википедия
 

21
Андрей Григорьевич Кочур – доктор физико-

математических наук, профессор кафедры Физики 

энергетического факультета Ростовского 

государственного университета  путей сообщения, 

Ростов-на-Дону. Известный в академических 

кругах ученый-физик, представлял Россию на 

международных симпозиумах в США, Франции, 

Германии, Китае, приглашался по обмену опытом 

во многие страны мира. Как и многие другие 

настоящие, не самопровозглашенные в качестве 

«интеллигенции» интеллектуалы – может читать 

анализ современности и современную литературу 

лишь в подаче И.А. Дедюховой
13

.  

 В процессе травли Ирины Анатольевны оказывал 

ей твердую, совершенно неоценимую поддержку, 

показав себя настоящим мужчиной и порядочным 

человеком. Участник всех «Дедюховских чтений», где делает доклады о современных 

методах диагностики в биологии и медицине.  

В сети известен забавным обычаем первым оставлять комментарии на все новые публикации 

Ирины Анатольевны стандартной фразой: «Трепещите, предатели, лжецы и воры!» Поэтому 

посетители Научно-технического портала «Технарь», где обновления отражаются не сразу, а 

с временным разрывом, так и сообщают друг другу о новой публикации И.А. Дедюховой
13

: 

«Между прочим, уже трепещут!»
 

22
По поводу фразы А.Б. Чубайса написано много, 

поскольку Анатолий Борисович неоднократно от 

нее публично открещивался. Вот как поясняет ее 

аудентичность Моисей Гельман в статье «Ночной 

стриптиз Анатолия Чубайса». 

Владимир Полеванов, такой был прежде 

председатель Госкомимущества, цитирует вас. Я 

хочу вас спросить, он правильно цитирует или 

это выдумка? Он давал в свое время интервью 

газете или журналу, называется «Промышленные 

ведомости», и он говорит следующее — и в эфире это тоже было: «Чубайс заявил мне 

открытым текстом: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет 30 миллионов — 

они не вписались в рынок. Не думайте об этом. Новые вырастут». Вот... На самом 

деле? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF_%EE%E4%ED%EE%E3%EE_%E3%EE%F0%EE%E4%E0
http://www.rgups.ru/pages.php?id=144
http://www.rgups.ru/pages.php?id=144
http://asf.ural.ru/VNKSF/Program/plenum.html
http://ogurcova-online.com/
http://www.apn.ru/publications/article21395.htm
http://www.apn.ru/publications/article21395.htm
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А.ЧУБАЙС: Это такая, хорошо известная история, у которой 

жертва не я один. Эту фразу, которую вы процитировали, 

вернее, процитировал товарищ Полеванов, ее время от 

времени приписывают Гайдару, мне, Хакамаде. Ира даже, по-

моему, судилась — да, точно судилась — по этому поводу. 

Вот заметьте, что вы, наверное, цитаты подбирали к 

разговору, и вы не смогли найти моей цитаты на этот счет. 

 

В.ПОЗНЕР: Нет, я только видел его, говорящим... 

 

А.ЧУБАЙС: Точно так же, как вы не найдете этой фразы у 

Гайдара, не найдете ее у Хакамады, не найдете ее у других моих товарищей. Это 

абсолютная, 100%-я ложь господина Полеванова. 

 

В.ПОЗНЕР: Преднамеренная ложь. 

 

А.ЧУБАЙС: Абсолютно сознательная, но очень, в данном случае, талантливая. 

Талантливая в том смысле, что она разошлась, и что значительная часть населения 

абсолютно убеждена в том, что эти проклятые либералы, 

они ровно так и думают. 

 

КОММЕНТАРИЙ На самом деле, было сказано 

следующее: 

 

«Когда я пришел в Госкомимущество и пытался изменить 

стратегию приватизации в интересах населения страны, 

Чубайс заявил мне открытым текстом: «Что вы 

волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать 

миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом 

— новые вырастут». 

 

Это было сказано в интервью, которое состоялось в марте 

1995 года. Беседовал я тогда с уже бывшим в то время вице-премьером российского 

правительства и председателем Госкомимущества Владимиром Полевановым. А 

пробыл он в этих должностях, сменив в ГКИ Анатолия Чубайса, всего 70 дней. Дело в 

том, что обнародованные им некоторые тайны ваучеризации всей страны и его 

намерения прекратить разграбление госсобственности угрожали планам и 

благополучию как отцов номенклатурной капитализации в России, так и их «коллег» из 

США. Ведь неспроста в Госкомимущество из Гарвардского университета в помощь 

Чубайсу в 1992 г. были командированы 35 американских советников. От их услуг 

Владимир Полеванов отказался, отобрав у них пропуска, а Чубайс пытался заставить 

Полеванова изменить решение. Тогда и было сказано, что должно ожидать 

невписавшихся в рынок. 

 

Интервью предназначалось для газеты «Деловой мир», но из-за внутренней цензуры 

оно было опубликовано в ней со значительными купюрами. Полное изложение этой 

беседы, содержание которой ничуть не утратило своей актуальности и сегодня, я 

опубликовал в газете «Промышленные ведомости» в декабре 2000 г. Желающие могут 

ознакомиться с ней на Интернет-сайте газеты. 

 

Перед публикацией беседы в «Промышленных ведомостях» в декабре 2000 г. я 

попросил Владимира Павловича дополнить сказанное им в 1995 г. Вот его ответ: 
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 « — Заполучив фактически в единоличное управление 

электроснабжение страны, Чубайс, прикрываясь условиями 

рынка, похоже, начал осуществлять свою «мечту», не 

дожидаясь ухода людей, в первую очередь стариков и 

инвалидов, из жизни только от голодной смерти. Теперь 

обреченным помогают скорее умереть, оставляя их еще и без 

тепла и света. Но работа предстоит большая. Ведь Чубайс 

речь вел о 30 миллионах человек, которые «не вписались в 

рынок» В числе не вписавшихся в рынок оказалась и недавно 

родившаяся в Марий Эл девочка, прожившая всего десяток 

минут, которую не смогли спасти врачи из-за отключения в 

роддоме электричества. А на резервный генератор денег не 

дали. 

- Не правда ли, что предначертанное Чубайсом для 

невписавшихся в рынок напоминает расистскую идеологию 

главарей гитлеровского рейха? Разница лишь в том, что Чубайс делит людей по 

«полноценности» не по национальному признаку, арийцы они или нет, а исходя из их 

предрасположенности к рынку, разрешая дальше жить только «вписавшимся» в него. 

Хотя как «вписывались в рынок» избранные благодаря той же приватизации в 

олигархи, известно. Но ведь сам-то Анатолий Борисович, судя по его делам, никакой не 

рыночник. 

- Несколько лет назад Чубайс заявил, что он и его «коллеги» выбрали бандитский 

капитализм для России как альтернативу коммунизму. Так как выбор бандитского пути 

развития страны был осознанным, Чубайс фактически признал себя бандитом. Между 

тем, человек, не скрывающий своей сути и даже щеголяющий ею, продолжает 

оставаться у руля стратегически значимой системы. Сейчас по его команде 

отключаются целые регионы, так как нет топлива. Хотя топливо отсутствует из-за 

запрета Чубайсом в электроэнергетике бартерных платежей, представляющих собой 

разновидность клиринговых расчетов. А денежную систему страны развалили при его 

же активном участии. Вместе с тем, громадные суммы в РАО «ЕЭС России» тратятся 

почем зря. Взять хотя бы приобретение по команде Чубайса акций телекомпании REN 

TV, обошедшихся, по некоторым оценкам, в 150 млн. долларов. 

Чубайс в РАО «ЕЭС России» продолжает по сути свою прежнюю многолетнюю 

политику развала экономики страны и провоцирования социального недовольства масс. 

Сегодня эти протесты направляются 

против нового российского президента, 

и к протестующим из-за отключений 

тепла и света уже присоединяется 

«человек с ружьем». Утверждаю, что 

под прикрытием демагогической 

трескотни о рынке президенту брошен 

вызов, но он почему-то не спешит 

сменить наемных управляющих 

компании, разрушающих национальную 

энергосистему. 

- Что вам за 70 дней пребывания в ГКИ 

удалось натворить такого, из-за чего вас 

сняли, и как вас освобождали от должности? Спрашивать об этом в марте 1995 года я 

счел бестактным. 
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- Если кратко, то удалось на время 

приостановить грабительскую распродажу 

предприятий алюминиевой отрасли, в чем меня 

всячески поддерживал тогдашний первый вице-

премьер Олег Сосковец. После, как известно, 

отрасль почти всю распродали. Кроме того, я не 

позволил приватизировать Сахалинское морское 

пароходство, благодаря чему удалось завершить 

в 1995 г. северный завоз. Впоследствии 

пароходство стало частным, и с обеспечением 

северных районов начались серьезные 

проблемы. 

Как следовало из самого названия ГКИ, его 

коллективу надлежало управлять госимуществом. Однако в структуре Комитета, когда 

я туда пришел после Чубайса, не было ни одного подразделения по этому самому 

управлению. Хотя госпакет акций был тогда весьма внушительным, по нему 

государство почти не получало дивидендов. Между тем сотрудники ГКИ входили в 

советы директоров всех соответствующих акционерных обществ. Тогда же я 

потребовал снизить темпы разгосударствления имущества, чтобы не превращать 

приватизацию в коллективизацию наоборот. 

О том, что ГКИ не управлял госсобственностью, свидетельствовал, в частности, такой 

вопиющий факт, как отсутствие реестра российского госимущества, находившегося за 

рубежом. О его количестве и качестве толком не знают и по сей день, хотя, по оценкам, 

стоимость этого имущества достигает 100 млрд. долларов. Я распорядился начать его 

инвентаризацию, но сделать это не удалось. 

Не секрет, что в ГКИ командовали американские советники, которые получали 

зарплату из средств созданного в Москве на американские же деньги фонда 

приватизации. Возглавлял этот фонд скандально известный Максим Бойко. Его 

сотрудники под прикрытием приватизации собирали — назовем это так — 

конфиденциальную информацию о стратегически значимых российских предприятиях, 

а заодно в фонде разворовывались деньги. Из израсходованных 110 млн. долларов, 

средств фонда, Бойко смог отчитаться лишь за 70 млн., остальные деньги американских 

налогоплательщиков исчезли неведомо куда. Как известно, недавно по этому поводу в 

очередной раз вспыхнул скандал в Конгрессе США. 

Так как мне удалось затормозить осуществление американской программы 

приватизации России и обнародовать ее закулисную сторону, то это не могло остаться 

безнаказанным. 25 января 1995 г. на сессии МВФ должны были решать вопрос о 

выдаче нам первого транша из кредита в 6 млрд. долларов. Но его выдачу МВФ 

связывал с необходимостью дальнейшей приватизации нашей страны по прежнему 

гарвардскому сценарию, чему я препятствовал. 

Незадолго до сессии МВФ тогдашний госсекретарь США Уоррен Кристофер вызвал в 

Женеву своего помощника в России Андрея Козырева, исполнявшего тогда 

одновременно и функции российского министра иностранных дел, и потребовал убрать 

Полеванова из Госкомимущества. Что и было сделано 

24 января. А на следующий день транш МВФ выдал». 

Американские советники имели большие возможности 

по сбору информации и нейтрализации в интересах 

зарубежных конкурентов уникальных российских 

предприятий, в том числе оборонных. Не забывали они 

и о собственной корысти. Вот что писала в ноябре 2004 

г. авторитетная американская газета «The Wall Street 

Journal»: 
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«Четыре года назад правительство 

Соединенных Штатов подало в суд иск против 

экономиста из Гарвардского университета 

Андрея Шлейфера на сумму более 100 

миллионов долларов. Шлейфера обвиняли в 

том, что он использовал для личного 

обогащения свое положение в качестве 

управляющего одной из главных программ 

западной помощи России в 1990-x годах. В 

этом гражданском иске фигурирует и сам 

Гарвардский университет, который наблюдал 

за осуществлением проекта. 

 

Из интервью с Владимиром Полевановым: «Когда в ноябре 1994-го я стал 

председателем Госкомимущества, меня поразило что в этом учреждении работали и 

имели постоянные пропуска 35 сотрудников американских фирм — русские и 

американцы, допущенные в святая святых — компьютерный центр ГКИ. Поэтому они 

могли заранее получать информацию, какой конкурс готовится, какие условия будут 

выставлены, что давало им огромные преимущества в собственном бизнесе и делало 

для них победу предопределенной. 

 

Один из американцев — Джонатан Хей, как официально секретными письмами 

докладывала мне контрразведка, являлся кадровым разведчиком ЦРУ. Лубянка просила 

удалить Хея из Госкомимущества, но когда я попытался его убрать, то столкнулся с 

жесточайшим сопротивлением Чубайса…». Конец цитаты. 

 

Дела Шлейфера в России относятся к тому периоду смутного времени — началу 1990-x 

годов, — когда Соединенные Штаты пытались переделать эту страну по своему образу 

и подобию. Приехав в 1991 году в Москву, он встретился там с «самыми 

талантливыми» российскими реформаторами — Анатолием Чубайсом и др. — и очень 

скоро стал их консультантом. Также в Москву переехал для координации этой 

деятельности Джонатан Хей, владеющий русским языком, которому совсем немного 

оставалось до выпуска с юридического факультета Гарварда. 

За несколько недель (!) эта команда 

разработала планы по продаже 15 тысяч 

государственных предприятий, в рамках 

которых 150 миллионам российских 

граждан нужно было раздать ваучеры, 

удостоверяющие их права на акции. 

Как установила прокуратура 

Массачусетса, на государственные деньги 

американские советники, 

воспользовавшись «дружбой» с 

некоторыми российскими чиновниками, 

скупили пакеты акций крупнейших 

предприятий страны — «Ростелекома», 

«Газпрома», «Пурнефтегаза», 

«Черногорнефти», Иркутского, Саянского и Братского алюминиевых заводов.  

 В августе 2005 г. Гарвардский университет согласился выплатить американскому 

правительству компенсацию в размере $26, 5 млн., чтобы прекратить судебное 

разбирательство против профессора экономики университета Андрея Шлейфера и 
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бывшего сотрудника университета Джонатана Хея, ныне работающего юристом в 

Лондоне. 

 И еще хочу заметить, что сказанное о судьбе невписавшихся в рынок ни Гайдару, ни 

Хакамаде вопреки утверждению Чубайса никто не приписывал — для этого надо было 

быть готовым ответить за клевету и нанесение морального ущерба. Поэтому в суд 

Ирина Хакамада на Владимира Полеванова за «клевету», естественно, не подавала. 

Доказательство тому — его туда никто не вызывал. Все это обычные измышления 

Анатолия Борисовича. Как и последующие его объяснения. 
 

ИНТЕРВЬЮ 
 

В.ПОЗНЕР: А почему вы не подали в суд? 

А.ЧУБАЙС: Ну, послушайте, это же был 1994 год. Ну, куда мне разбираться с этим 

другом еще с судебными перспективами? Мы совершенно другие задачи решали тогда. 

И потом, если на каждый такой роток пытаться накинуть платок — это безнадежное 

дело. 
 

КОММЕНТАРИЙ Действительно, Чубайсу тогда было не до судебных разборок — он 

их просто опасался. И вот почему. 

Беседа с Владимиром Полевановым была впервые опубликована в марте 1995 г. Тогда 

вместо него в ГКИ назначили Альфреда Коха. А Чубайс был одним из двух первых 

заместителей председателя правительства, отвечал за финансы, и одновременно 

возглавлял Оперативную правительственную комиссию по совершенствованию 

системы платежей и расчетов. Работу эту он завалил, так как продолжил политику 

Гайдара по поддержанию дефицита денег в экономике. 

Из-за искусственно созданного в стране денежного дефицита говорить о 

совершенствовании существовавшей системы платежей и расчетов было абсурдно. 

Поэтому правительство из-за дефицита бюджета активно строило финансовые 

пирамиды, приближая спровоцированный не без участия Чубайса дефолт, который 

грянул в августе 1998 г. 

Кроме того, в 1995 г. по инициативе Чубайса состоялись так называемые залоговые 

аукционы. Как показала проверка Счетной палаты, тогда на них ГКИ незаконно 

выставил ряд крупных госпредприятий на условиях выдачи кредитов правительству 

под залог акций этих предприятий. А в случае невозврата заимствованных денег, акции 

становились собственностью кредиторов. 

Оказалось, что деньги кредиторам также незаконно ссудило Министерство финансов из 

бюджетных средств в сумме почти 604 млн. долларов, причем, по существенно 

заниженной ставке. Сумма как раз и равнялась запланированным заимствованиям 

правительства. Для отвода глаз сделано это было через несколько коммерческих 

банков, особо «приближенных к особе императора». Правительство «кредит», 

естественно, не возвратило, и крупные предприятия, в числе которых был «Норильский 

никель», за бесценок перешли к новым хозяевам. 

Бюджет понес тогда громадные убытки. Отыскать 

полученный правительством «кредит» Счетной палате 

не удалось, так как проверявших, надо думать, не без 

ведома Чубайса, не допустили к соответствующим 

документам. Результаты проверки направили в 

Генпрокуратуру и ставился вопрос об аннулировании 

результатов этих противозаконных сделок и 

привлечении их организаторов к уголовной 

ответственности. Так, с грубейшими нарушениями 

законодательства, проходил один из этапов 

приватизации. Далее в беседе этот вопрос затронут 

специально, и Чубайс утверждал, что с приватизацией ошибка вышла, так как якобы 
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отсутствовала необходимая законодательная база. Но и это неправда (см. комментарии 

ниже). 

Конечно же, в такой ситуации Чубайсу было не до судебных протестов, так как 

выявились бы дополнительные факты грубейших нарушений. К тому же, он опасался 

некоторых влиятельных людей из окружения Бориса Ельцина. 
«Ночной стриптиз Анатолия Чубайса» 

Дедюхова И.А.: 

И Родина щедро поила меня…  

От политики… к демографии 

23
 Из романа Федора Михайловича Достоевского

1
 «Братья Карамазовы». Разговор Ивана и 

Алеши. «Бра тья Карама зовы» — последний роман Ф. М. Достоевского, который автор писал 

два года. Роман был напечатан частями в журнале «Русский вестник». Достоевский 

задумывал роман как первую часть эпического романа «История Великого грешника». Роман 

был окончен в ноябре 1880 года. Писатель умер через четыре месяца после публикации. 

Роман затрагивает глубокие вопросы о Боге, свободе, морали. 

24 Петрашевцы — осуждённые в 1849 году участники собраний у 

Михаила Буташевича- Петрашевского  (1821, Санкт-Петербург – 

1866, село Бельское, Енисейская губерния). Будучи все в той или 

иной мере «вольнодумцами», петрашевцы были неоднородны по 

своим взглядам. Немногие имели замыслы прямо революционного 

характера, некоторые занимались изучением и пропагандой 

социально-утопической мысли XIX века (современники часто 

называли петрашевцев «коммунистами»). Значительная часть 

осуждённых понесла наказание только за распространение письма 

Белинского к Гоголю или за недоносительство о собраниях. 

Кружок Петрашевского вошёл в историю в том числе и из-за 

участия в нём молодого Достоевского
1
 и из-за необычного, 

поразившего современников, обряда инсценировки приготовлений 

к публичной казни, которому подверглись осуждённые, не знавшие о том, что они 

помилованы. 

В истории литературы XIX века так называемое дело Петрашевского, или петрашевцев, 

занимает видное место, потому что ни в одном из русских политических процессов не 

участвовало столько литераторов и учёных. Кроме самого Петрашевского, издавшего под 

псевдонимом Кириллова замечательный «Словарь иностранных слов», были замешаны 

Достоевский
1
, Плещеев, Пальм, Дуров, Толь, химик Ф. Львов, гигиенист Д. Д. Ахшарумов — 

замешаны непосредственно, потому что бывали на пятницах Петрашевского и были там 

переписаны. 

Но кружок Петрашевского посредством отдельных членов своих (Дурова, главным образом) 

стоял в тесной связи со множеством других, где рассуждали совершенно в том же духе о 

притеснениях цензуры, о безобразии крепостного права, о продажности чиновничества, где 

со страстным интересом читались и комментировались теории Кабе, Фурье, Прудона и, 

наконец, с восторгом слушалось письмо Белинского к Гоголю
3
.  

Один из таких кружков собирался у Иринарха Введенского; к числу его участников 

принадлежали молодые литераторы и студенты Г. Е. Благосветлов, А. П. Милюков и Н. Г. 

Чернышевский. Известный мемуарист Ф. Ф. Вигель, знавший об этих собраниях и тесной 

связи их с собраниями у Петрашевского, сделал в этом смысле донос, и только отсутствие 

точных сведений у Липранди, а всего более заступничество Ростовцева, очень любившего 

Введенского, спасли последнего и друзей его. 

http://www.apn.ru/publications/article21395.htm
http://deduhova.ru/blog/?p=13545
http://deduhova.ru/blog/?p=13632
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кроме того, ускользнули от преследования многие из бывших на собраниях у самого 

Петрашевского, как например В. А. Энгельсон, впоследствии деятельный участник 

Герценовской «Полярной звезды», известный теоретик славянофильства — Николай 

Данилевский, М. Е. Салтыков-Щедрин
19

 и долгое время усердно посещавший пятницы 

Петрашевского Аполлон Майков. 

 

Мгновения, проведенные Достоевским с уверенностью в ожидающей его через "пять минут" смерти, имели на 

всю последующую его жизнь неизгладимое впечатление: он что-то понял, чего не может понять человек Иные 

миры Достоевского Казнь Петрашевцев... 
 

Наконец, к Петрашевцам можно причислить двух писателей, которые только потому не 

попали в число подсудимых, что умерли раньше начала следствия: Валериана Майкова и 

Белинского. Валериан Майков был очень дружен с Петрашевским и принимал большое 

участие в составлении «Словаря иностранных слов» Кириллова, который был одним из 

крупнейших corpus delicti процесса. 

В. Г. Белинский за своё письмо к Гоголю
3
, вероятно, был бы причислен к преступнейшей 

категории «общества», так как многие из петрашевцев только и были повинны что в 

распространении этого письма. Окончательный приговор генерал-аудиториата относительно 

Плещеева мотивирован так: «Плещеева, за распространение письма Белинского, лишить всех 

прав состояния и сослать в каторжную работу на заводах на 4 года». Одним из мотивов, на 

основании которых Головинский, Достоевский
1
, Пальм присуждены к смертной казни, 

выставлено недонесение о распространении письма Белинского. 

Википедия 

25 «Время» — журнал братьев Достоевских. Издавался в 1861—1863 

включительно. Продолжением «Время» является «Эпоха». Важен для 

уяснения общественной идеологии Ф. Достоевского
1
, Ап. Григорьева, 

так называемого «почвенничества». «Время» продолжало литературно-

художественную линию так называемой «молодой редакции» 

«Москвитянина»;  восставая против эстетизма («искусство для 

искусства»), оно в своём специфическом культе Островского и Пушкина 

не солидаризировалось и с защитниками формулы «искусство для 

жизни» («Современником»
8
). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zhurnal_vremya.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%E0%F8%E5%E2%F6%FB
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«Время» стояло по существу на платформе славянофильства и резко выступало против 

землевладельческого дворянства, а также против высших слоёв привилегированной 

дворянско-бюрократической интеллигенции, — против европеизированного дворянства — 

«англоманов» из «Русского вестника»
 7
. Ратуя за свободу личности, печати, торговли, за 

широкое распространение грамотности, просвещения, «Время», расходится с 

представителями революционной мысли — «Современником»
8
 и «Русским словом».  

От первых «Время» отделяет влечение к докапиталистической Руси, «островщине», культ 

«народности», неприязнь к Западу, идеалистическое мышление и т. п. От «Современника»
8
 

— не только стремление к патриархальным формам жизни и национализм, но и общий 

аполитизм, защита частной собственности, отчуждённость от социалистических настроений, 

поддержка купца, мещанина, средней городской интеллигенции, при равнодушии к 

крестьянству и проблемам рабочих. 

Среди сотрудников, в частности, не сыгравший значительной роли в развитии русской 

литературы П. Н. Горский с очерками «День на бирже, ночь на квартире» (1862, № 12), 

«Бедные жильцы» (1863, № 1).  

Википедия 

 

26
Николай Александрович Добролюбов (1836 г., 

Нижний Новгород — 1861 г., Санкт-Петербург) — 

русский литературный критик рубежа 1850-х и 1860-х 

годов, публицист, революционный демократ. Самые 

известные псевдонимы -бов и Н. Лайбов, полным 

настоящим именем не подписывался. 

Родился в Нижнем Новгороде в семье известного в городе 

священника (его отец тайно обвенчал Мельникова-

Печерского). С детства много читал, писал стихи. 

Получив хорошую домашнюю подготовку, был принят 

сразу на последний курс четвертого класса духовного 

училища. Затем учился в Нижегородской духовной 

семинарии. Среди характеристик, даваемых ему 

тогдашними наставниками: «Отличается тихостью, 

скромностью и послушанием», «усерден к богослужению 

и вел себя примерно хорошо», «отличается 

неутомимостью в занятиях».  
Н.А. Добролюбов в Неаполе. Май 1861 г. 

Осенью 1853 г. с рекомендацией для поступления в Духовную академию Добролюбов едет в 

Петербург где поступает в Главный педагогический институт. 

С 17 лет в Петербурге, учился в Главном Педагогическом институте, занимался фольклором, 

с 1854 (после смерти родителей) начал разделять радикальные антимонархические, 

антирелигиозные и антикрепостнические воззрения, что нашло отражение в его 

многочисленных «крамольных» сочинениях того времени в стихах и прозе, в том числе в 

рукописных студенческих журналах. 

Умер от туберкулёза в 25 лет, за год до смерти лечился за границей и много ездил по Европе. 

Незадолго до смерти попросил нанять себе новую квартиру, чтобы не оставлять после 

собственной кончины неприятный осадок в домах своих знакомых. До самой последней 

минуты был в сознании. В соседней комнате безвыходно сидел Н. Г. Чернышевский. 

По воспоминаниям А. Я. Панаевой, за несколько дней до смерти Н. А. Добролюбов 

произнёс: «Умирать с сознанием, что не успел ничего сделать… ничего! Как зло насмеялась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dobrolubov_1861.jpg?uselang=ru
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надо мной судьба! Пусть бы раньше послала мне смерть!.. Хоть бы ещё года два продлилась 

моя жизнь, я успел бы сделать хоть что-нибудь полезное… теперь ничего, ничего!» 

Н. А. Добролюбов похоронен на Волковском кладбище. 

Википедия 

 

27
Александр Иванович Герцен (1812, Москва — 1870, 

Париж) — русский публицист, писатель, философ. 

Герцен родился в семье богатого помещика Ивана 

Алексеевича Яковлева (1767—1846), происходившего от 

Андрея Кобылы (как и Романовы). Мать — 16-летняя немка 

Генриетта-Вильгельмина-Луиза Гааг (нем. Henriette 

Wilhelmina Luisa Haag), дочь мелкого чиновника, 

делопроизводителя в казённой палате в Штутгарте. Брак 

родителей не был оформлен, и Герцен носил фамилию, 

придуманную отцом: Герцен — «сын сердца» (от нем. Herz). 

В юности Герцен получил обычное дворянское воспитание на 

дому, основанное на чтении произведений иностранной 

литературы, преимущественно конца XVIII века. Французские 

романы, комедии Бомарше, Коцебу, произведения Гёте, 

Шиллера с ранних лет настроили мальчика в восторженном, 

сентиментально-романтическом тоне. Систематических 

занятий не было, но гувернёры — французы и немцы — 

сообщили мальчику твёрдое знание иностранных языков.
 

Портрет Герцена.  

Николай Ге, 1867 год
 

Благодаря знакомству с творчеством Шиллера, Герцен проникся свободолюбивыми 

стремлениями, развитию которых много содействовал учитель русской словесности И. E. 

Протопопов, приносивший Герцену тетрадки стихов Пушкина: «Оды на свободу», 

«Кинжал», «Думы» Рылеева и пр., а также Бушо, участник Великой Французской 

революции, уехавший из Франции, когда «развратные и плуты» взяли верх. К этому 

присоединилось влияние Тани Кучиной, молоденькой «корчевской кузины» Герцена (в 

замужестве Татьяна Пассек), которая поддерживала детское самолюбие молодого фантазёра, 

пророча ему необыкновенную будущность. 

Уже в детстве Герцен познакомился и подружился с Николаем Огарёвым. По его 

воспоминаниям, сильное впечатление на мальчиков (Герцену было 13, Огарёву 12 лет) 

произвело известие о восстании декабристов 14 декабря 1825 года. Под его впечатлением у 

них зарождаются первые, ещё смутные мечты о революционной деятельности; во время 

прогулки на Воробьёвых горах мальчики поклялись бороться за свободу. 

Уже в 1829—1830 годах Герцен написал философскую статью о «Валленштейне» Ф. 

Шиллера. В этот юношеский период жизни Герцена его идеалом был Карл Моор — герой 

трагедии Ф. Шиллера «Разбойники» (1782). 

Герцен грезил дружбой, мечтал о борьбе и страданиях за свободу. В таком настроении 

Герцен поступил в Московский университет на физико-математическое отделение, и здесь 

это настроение ещё более усилилось. В университете Герцен принимал участие в так 

называемой «маловской истории» (протест студентов против нелюбимого преподавателя), но 

отделался сравнительно легко — недолгим заключением, вместе со многими товарищами, в 

карцере. Из преподавателей только Каченовский своим скептицизмом да Павлов, 

умудрявшийся на лекциях сельского хозяйства знакомить слушателей с немецкой 

философией, будили молодую мысль. Молодёжь была настроена, однако, довольно бурно; 

она приветствовала Июльскую революцию (как это видно из стихотворений Лермонтова) и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herzen_ge.jpg?uselang=ru
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другие народные движения (много содействовала оживлению и возбуждению студентов 

появившаяся в Москве холера, в борьбе с которой деятельное и самоотверженное участие 

приняла вся университетская молодёжь). К этому времени относится встреча Герцена с 

Вадимом Пассеком, превратившаяся потом в дружбу, установление дружеской связи с 

Кетчером и др. Кучка молодых друзей росла, шумела, бурлила; допускала по временам и 

небольшие кутежи, вполне невинного, впрочем, характера; усердно занималась чтением, 

увлекаясь по преимуществу вопросами общественными, занимаясь изучением русской 

истории, усвоением идей Сен-Симона (утопический социализм которого Герцен считал тогда 

наиболее выдающимся достижением современной ему западной философии) и других 

социалистов. 

В 1834 году все члены кружка Герцена и он сам были арестованы. Герцен был сослан в 

Пермь, а оттуда в Вятку, где и был определен на службу в канцелярию губернатора. 

За устройство выставки местных произведений и объяснения, данные при её осмотре 

наследнику престола (будущему Александру II), Герцен, по ходатайству Жуковского, был 

переведён на службу советником правления во Владимир, где женился, увезши тайно из 

Москвы свою невесту, и где провёл самые счастливые и светлые дни своей жизни. 

В начале 1840 года Герцену было разрешено возвратиться в Москву. В мае 1840 года он 

переехал в Петербург, где по настоянию отца стал служить в канцелярии министерства 

внутренних дел. Но в июле 1841 года за резкий отзыв в одном письме о деятельности 

полиции Герцен был выслан в Новгород, где служил в губернском правлении до июля 1842 

года, после чего он поселился в Москве. 

Здесь ему пришлось столкнуться со знаменитым кружком гегельянцев Станкевича и 

Белинского, защищавших тезис полной разумности всякой действительности. 

Большая часть приятелей Станкевича сблизилась с Герценом и Огаревым, образуя лагерь 

западников; другие примкнули к лагерю славянофилов, с Хомяковым и Киреевским во главе 

(1844). 

Несмотря на взаимное ожесточение и споры, обе стороны в своих взглядах имели много 

общего и прежде всего, по признанию самого Герцена, общим было «чувство безграничной 

обхватывающей все существование любви к русскому народу, к русскому складу ума». 

Противники, «как двуликий Янус, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось 

одно». «Со слезами на глазах», обнимаясь друг с другом, разошлись недавние друзья, а 

теперь принципиальные противники, в разные стороны. 

Герцен часто ездил в Петербург на собрания кружка Белинского; а вскоре после смерти 

своего отца уехал навсегда за границу (1847).  

В Европу Герцен приехал, настроенный скорее радикально-республикански, чем 

социалистически, хотя начатая им публикация в «Отечественных записках» серии статей под 

заглавием «Письма с Avenue Marigny» (впоследствии в переработанном виде опубликованы 

в «Письмах из Франции и Италии») шокировала его друзей — либералов-западников — 

своим антибуржуазным пафосом. Февральская революция 1848 года показалась Герцену 

осуществлением всех надежд. Последовавшее затем Июньское восстание рабочих, его 

кровавое подавление и наступившая реакция потрясли Герцена, который решительно 

обратился к социализму. Он сблизился с Прудоном и другими выдающимися деятелями 

революции и европейского радикализма; вместе с Прудоном он издавал газету «Голос 

народа» («La Voix du Peuple») которую финансировал. К парижскому периоду относится 

печальное увлечение его жены немецким поэтом Гервегом. В 1849 году, после разгрома 

радикальной оппозиции президентом Луи Наполеоном, Герцен был вынужден покинуть 

Францию и переехал в Швейцарию, из Швейцарии он переехал в Ниццу, принадлежавшую 

тогда Сардинскому королевству. 
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В этот период Герцен вращался среди кругов радикальной европейской эмиграции, 

собравшейся в Швейцарии после поражения революции в Европе, и, в частности, 

познакомился с Джузеппе Гарибальди. Известность ему доставила книга эссе «С того 

берега», в которой он производил расчёт со своими прошлыми либеральными убеждениями. 

Под влиянием крушения старых идеалов и наступившей по всей Европе реакции, у Герцена 

сформировалась специфическая система взглядов об обреченности, «умирании» старой 

Европы и о перспективах России и славянского мира, которые призваны осуществить 

социалистический идеал. 

В июле 1849 года Николай I арестовал все имущество Герцена и его матери. После этого 

арестованное имущество было заложено банкиру Ротшильду, и тот, ведя переговоры о 

предоставлении займа России, добился снятия императорского запрещения. 

После смерти жены в 1852 году Герцен переехал в Лондон, где основал Вольную русскую 

типографию для печатания запрещённых изданий и с 1857 года издавал еженедельную газету 

«Колокол». 

Пик влияния «Колокола» приходится на годы, предшествующие освобождению крестьян; 

тогда газета регулярно читалась в Зимнем дворце. После крестьянской реформы её влияние 

начинает падать; поддержка польского восстания 1863 года резко подорвала тиражи. В то 

время для либеральной общественности Герцен был уже слишком революционным, для 

радикальной — чересчур умеренным. 15 марта 1865 года под настойчивым требованием 

правительства России к правительству Великобритании редакция «Колокола» во главе с 

Герценом покинула Лондон навсегда и переехала в Швейцарию, гражданином которой 

Герцен к тому времени стал. В апреле этого же 1865 года туда была переведена и «Вольная 

русская типография». Вскоре начали переезжать в Швейцарию и люди из окружения 

Герцена, например в 1865 году туда переехал Николай Огарёв. 

В начале 1870 года Александр Иванович Герцен умер от воспаления лёгких в Париже, куда 

незадолго перед тем прибыл по своим семейным делам. Похоронен он был в Ницце (прах 

был перенесён с парижского кладбища Пер-Лашез). 

Википедия
 

 

28
«Сорока-воровка» — повесть 

Александра Ивановича Герцена 

1848 года. Произведение посвящено 

Михаилу Семёновичу Щепкину. 

Название дано в честь исторической 

мелодрамы 1815 года Кенье и 

д’Обиньи, в которой играла главная 

героиня повести. 

Повесть начинается с беседы трёх 

мужчин, не названных по имени. 

Они пытаются найти ответ на 

вопрос: «Почему в России нет 

великих актрис?»
 

«Сорока-воровка» — кадр из фильма Наума Трахтенберга 1958 

года по мотивам одноименной повести Александра Герцена 

Так и не придя к общему мнению, они просят появившегося собеседника, известного 

артиста, рассудить их. Но артист, вместо ответа на их вопрос, утверждает, что знал великую 

актрису, и рассказывает историю их встречи. 

Когда-то на заре своей артистической карьеры артист решил поправить своё материальное 

положение и устроиться в театр князя Скалинского. С этой целью он прибыл в имение князя. 

Устройство и богатство театра произвели на него самое лучшее впечатление. Но игра 

актеров, а это были крепостные князя, его не впечатлила, пока он не увидел спектакль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Сорока-воровка». Актриса, игравшая главную роль, Аннет, своей игрой поразила его до 

самой глубины души. По окончании спектакля актер бросился за кулисы, чтобы выразить все 

свое восхищение, но лакеи князя не пропустили его. Приложив немало усилий, рассказчик 

все же смог встретиться с актрисой. Она рассказала актёру свою историю. Раньше она 

принадлежала другому помещику, он был добрый и простой человек, он уважал её, 

занимался её образованием, в его крепостном театре она и стала актрисой.  

Но хозяин скоропостижно скончался, и вся труппа была продана Скалинскому. У князя были 

совсем иные порядки, он был строг и требовал от своих актёров подчинения и раболепия. 

Старику князю приглянулась молодая талантливая актриса, и он стал недвусмысленно за ней 

ухаживать и требовать её внимания. Она отвергла его, вызвав гнев и негодование. Её стали 

притеснять и оскорблять. В отместку графу она завела интрижку и забеременела. Услышав 

эту историю, актёр передумал идти в труппу Скалинского, собрал вещи и уехал. 

Постоянные гонения подорвали здоровье Аннеты, и вскоре после отъезда рассказчика она 

умерла.  

Википедия 

«Таким образом, то, что в России нет великих актрис – виноваты гонения, результатом 

которых могут стать интрижки и беременность.» (с. И.А. Дедюхова
13

) 

 

 

29 Николай Семёнович Лесков (1831, село Горохово 

Орловский уезд Орловской губернии, ныне 

Свердловский район Орловской области —  1895, 

Санкт-Петербург) — русский писатель. 

Его называли самым национальным из писателей 

России: «Лескова русские люди признают самым 

русским из русских писателей и который всех глубже и 

шире знал русский народ таким, каков он есть» (Д. П. 

Святополк-Мирский, 1926). В его духовном 

формировании немалую роль сыграла украинская 

культура, которая стала ему близка за восемь лет 

киевской жизни в юные годы, и английская, которую он 

освоил благодаря многолетнему тесному общению со 

старшим свойственником А. Скоттом. 

Николай Семёнович Лесков родился в 1831 году в селе 

Горохово Орловского уезда. Отец Лескова, Семён 

Дмитриевич Лесков (1789—1848), выходец из духовной 

среды, по словам Николая Семёновича, был «…большой, 

замечательный умник и дремучий семинарист». 

Портрет Николая Лескова работы 

Валентина Серова, 1894 год 

Порвав с духовной средой, он поступил на службу в Орловскую уголовную палату, где 

дослужился до чинов, дававших право на потомственное дворянство, и по свидетельству 

современников, приобрёл репутацию проницательного следователя, способного распутывать 

сложные дела. Мать Мария Петровна Лескова (урожд. Алферьева) была дочерью 

обедневшего московского дворянина. Раннее детство Н. С. Лескова прошло в Орле. После 

1839 года, когда отец покинул службу (из-за ссоры с начальством, чем, по словам Лескова, 

навлек на себя гнев губернатора), семья — супруга, трое сыновей и две дочери — переехала 

в село Панино (Панин хутор) неподалёку от города Кромы. Здесь, как вспоминал будущий 

писатель, и началось его познание народа. 

В августе 1841 года в десятилетнем возрасте Н. С. Лесков поступил в первый класс 

Орловской губернской гимназии, где учился плохо: через пять лет он получил свидетельство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serov_Leskov.jpg?uselang=ru
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об окончании лишь двух классов. Проводя аналогию с Н. А. Некрасовым, литературовед Б. 

Я. Бухштаб предполагает: «В обоих случаях, очевидно, действовали — с одной стороны, 

безнадзорность, с другой — отвращение к зубрёжке, к рутине и мертвечине тогдашних 

казённых учебных заведений при жадном интересе к жизни и ярком темпераменте». 

В июне 1847 года Лесков поступил на службу в ту же палату уголовного суда, где работал 

его отец, на должность канцелярского служителя 2-го разряда. После смерти отца от холеры 

(в 1848 году), Николай Семёнович получил очередное повышение по службе, став 

помощником столоначальника Орловской палаты уголовного суда, а в декабре 1849 года по 

собственному прошению — перемещение в штат Киевской казенной палаты. Он переехал в 

Киев, где жил у своего дяди С. П. Алферьева. 

В Киеве (в 1850—1857 годы) Лесков посещал вольнослушателем лекции в университете, 

изучал польский язык, увлекся иконописью, принимал участие в религиозно-философском 

студенческом кружке, общался с паломниками, старообрядцами, сектантами. Отмечалось, 

что значительно влияние на мировоззрение будущего писателя оказал экономист Д. П. 

Журавский, поборник отмены крепостного права. 

В 1857 году Лесков уволился со службы и начал работать в компании мужа своей тетки А. Я. 

Шкотта (Скотта) «Шкотт и Вилькенс». В предприятии, которое, по его словам, пыталось 

«эксплуатировать всё, к чему край представлял какие-либо удобства», Лесков приобрёл 

огромный практический опыт и знания в многочисленных областях промышленности и 

сельского хозяйства. При этом по делам фирмы Лесков постоянно отправлялся в 

«странствования по России»,  

В этот период (до 1860 года) он жил с семьей в селе Николо-Райском Городищенского уезда 

Пензенской губернии и в Пензе. Здесь он впервые взялся за перо. В 1859 году, когда по 

Пензенской губернии, как и по всей России, прокатилась волна «питейных бунтов», Николай 

Семёнович написал «Очерки винокуренной промышленности (Пензенская губерния)», 

опубликованные в «Отечественных записках»
10
. Это работа не только о винокуренном 

производстве, но и о земледелии, которое, по его словам в губернии «далеко не в цветущем 

состоянии», а крестьянское скотоводство «в совершенном упадке». Он полагал, что 

винокурение мешает развитию сельского хозяйства губернии, «состояние которого 

безотрадно в настоящем и не может обещать ничего хорошего в будущем…». 

Некоторое время спустя, однако, торговый дом прекратил своё существование и Лесков 

летом 1860 года вернулся в Киев, где занялся журналистикой и литературной деятельностью. 

Через полгода он переехал в Петербург, остановившись у И. В. Вернадского. 

Лесков начал печататься сравнительно поздно — на двадцать шестом году жизни, поместив 

несколько заметок в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (1859—1860), несколько 

статей в киевских изданиях «Современная медицина», который издавал А. П. Вальтер 

(статья «О рабочем классе», несколько заметок о врачах) и «Указатель экономический». 

Статьи Лескова, обличавшие коррупцию полицейских врачей, привели к конфликту с 

сослуживцами: в результате организованной ими провокации Лесков, проводивший 

служебное расследование, был обвинен во взяточничестве и вынужден был оставить службу. 

В начале своей литературной карьеры Н. С. Лесков сотрудничал со многими петербургскими 

газетами и журналами, более всего печатаясь в «Отечественных записках» (где ему 

покровительствовал знакомый орловский публицист С. С. Громеко), в «Русской речи» и 

«Северной пчеле». В «Отечественных записках» были напечатаны «Очерки винокуренной 

промышленности (Пензенская губерния)», которые сам Лесков называл своей первой 

работой, считающиеся его первой крупной публикацией. Летом того же года он ненадолго 

переехал в Москву, вернувшись в Петербург в декабре. 

Википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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30
В.В. Тимофеева (О. Починковская) - корректор, выпускавшая вместе с Ф.М. 

Достоевским
1 
в 1873 году журнал «Гражданин». Упоминается в связи с оставленными 

дневниковыми записками и небольшими свидетельствами о привычках и высказываниях 

Федора Михайловича.  

Достоевский любил отрывок из поэмы Н.П.Огарева «Тюрьма»:  

Я в старой Библии гадал,  

И только жаждал и вздыхал,  

Чтоб вышла мне по воле рока  

И жизнь, и скорбь, и смерть пророка
 

Традиция пророчества в русской литературе и творчество Ф.М.Достоевского 

31 «Пошехонская старина», появившаяся в 1887 – 1889 годах в журнале «Вестник 

Европы», – последнее произведение М. Е. Салтыкова-Щедрина. Им закончился творческий и 

жизненный путь писателя. В отличие от других его вещей оно посвящено не злободневной 

современности, а прошлому – жизни помещичьей семьи в усадьбе при крепостном праве. По 

своему материалу «Пошехонская старина» во многом восходит к воспоминаниям автора о 

своем детстве, прошедшем в родовом дворянском гнезде, в самый разгар крепостного права. 

Отсюда не только художественное, но и также историческое и биографическое значение 

этого монументального литературного памятника, хотя он не является ни автобиографией, 

ни мемуарами писателя. 

«Пошехонская старина» – многоплановое произведение. Оно совмещает в себе три слоя: 

«хронику» или «житие» – повесть о детстве (предполагалось и о юности) на 

автобиографической основе; историко-бытовую панораму – картины жизни в помещичьей 

усадьбе, при крепостном праве и публицистику – суд писателя-демократа над 

крепостническим строем и обличение духа крепостничества в идеологии и политике России 

80-х годов прошлого века. 

Первые два слоя даны предметно (сюжетно). Последний содержится в авторских 

«отступлениях», кроме того, он задан в подтексте произведения, заключен в идейной 

позиции автора. 

Русская литература XIX века знает несколько автобиографических повествований о детстве, 

признаваемых классическими. «Пошехонская старина» – одно из них. Хронологически она 

занимает место после «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова внука» С. Аксакова и 

«Детства» и «Отрочества» Л. Толстого и предшествует «Детству Темы» Н. Гарина-

Михайловского. Не уступая названным произведениям в художественной силе и яркости 

красок (хотя и крайне суровых тонов), салтыковская «хроника» отличается от них глубиною 

своего социального критицизма, пронизывающего все повествование. С этой особенностью 

«хроники» связано и принципиально иное, чем у названных писателей, отношение 

Салтыкова к автобиографическому материалу. Он используется не только и не столько для 

субъективного раскрытия собственной личности, душевного мира и биографии 

повествователя, сколько для объективного обозрения изображаемой социальной 

действительности и суда над нею. 

О «Пошехонской старине» С. Макашин  
 

32
 «Собака на сене», Лопе де Вега: 

Гордость слезы прячет, 

 В них утешаются глаза.  

И все же просится слеза:  

Кто мало видел, много плачет.  

У вас, конечно, отговорка,  

http://zl.kiev.ua/tvorchist-nashih-chitachiv/tradicija-prorochestva-v-ruskoi-literature-i-tvorchestvo-f-m-dostoevskogo.html
http://ogurcova-portal.com/m-e-saltyikov-shhedrin-poshehonskaya-starina/
http://ogurcova-portal.com/lope-de-vega-sobaka-na-sene/
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Я знаю, сразу бы нашлась:  

Ведь солнце смотрит же на грязь,  

И смотрит даже очень зорко. 

 

 

33
 Иван Сергеевич Тургенев (1818, Орёл, Российская 

империя — 1883, Буживаль, Франция) — русский писатель-

реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик. Один из 

классиков русской литературы, внёсших наиболее 

значительный вклад в её развитие во второй половине XIX 

века. Член-корреспондент императорской Академии наук по 

разряду русского языка и словесности (1860), почётный 

доктор Оксфордского университета (1879). 

Созданная им художественная система оказала влияние на 

поэтику не только русского, но и западноевропейского 

романа второй половины XIX века. Иван Тургенев первым в 

русской литературе начал изучать личность «нового 

человека» — шестидесятника, его нравственные качества и 

психологические особенности, благодаря ему в русском 

языке стал широко использоваться термин «нигилист». 

Являлся пропагандистом русской литературы и драматургии 

на Западе. 

И. С. Тургенев. 

Портрет кисти И. Е. Репина 

Изучение произведений И. С. Тургенева является обязательной частью 

общеобразовательных школьных программ России. Наиболее известные произведения — 

цикл рассказов «Записки охотника», рассказ «Муму», повесть «Ася», романы «Дворянское 

гнездо», «Отцы и дети»
47

. 

Семья Ивана Сергеевича Тургенева происходила из древнего рода тульских дворян 

Тургеневых. В памятной книжке мать будущего писателя записала: «1818 года 28 октября, в 

понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра. 

Крестили 4-го числа ноября, Феодор Семенович Уваров с сестрою Федосьей Николаевной 

Тепловой». 

Отец Ивана Сергей Николаевич Тургенев (1793—1834) служил в то время в кавалергардском 

полку. Беспечный образ жизни красавца-кавалергарда расстроил его финансы, и для 

поправки своего положения он вступил в 1816 году в брак по расчёту с немолодой, 

непривлекательной, но весьма состоятельной Варварой Петровной Лутовиновой (1787—

1850). В 1821 году в звании полковника кирасирского полка отец вышел в отставку. Иван 

был вторым сыном в семье. Мать будущего писателя, Варвара Петровна, происходила из 

богатой дворянской семьи. Её брак с Сергеем Николаевичем не был счастливым. Отец умер 

в 1834 году, оставив троих сыновей — Николая, Ивана и рано умершего от эпилепсии 

Сергея. Мать была властной и деспотичной женщиной. Она сама рано лишилась отца, 

страдала от жестокого отношения своей матери (которую внук позднее изобразил в образе 

старухи в очерке «Смерть»), и от буйного, пьющего отчима, который нередко её бил. Из-за 

постоянных побоев и унижений она позже сбежала к своему дяде, после смерти которого 

стала владелицей великолепного имения и 5000 душ. 

Варвара Петровна была непростой женщиной. Крепостнические привычки уживались в ней с 

начитанностью и образованностью, заботу о воспитании детей она сочетала с семейным 

деспотизмом. Подвергался материнским побоям и Иван, несмотря на то что считался 

любимым её сыном. Грамоте мальчика обучали часто сменявшиеся французские и немецкие 

гувернёры. В семье Варвары Петровны все говорили между собой исключительно по-

французски, даже молитвы в доме произносились по-французски. Она много путешествовала 

и была просвещённой женщиной, много читала, но также преимущественно на французском. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turgenev_by_Repin.jpg?uselang=ru
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Но и родной язык и литература были ей не чужды: она и сама обладала прекрасной образной 

русской речью, а Сергей Николаевич требовал от детей, чтобы во время отцовских отлучек 

они писали ему письма по-русски. Семья Тургеневых поддерживала связи с В. А. Жуковским 

и М. Н. Загоскиным. Варвара Петровна следила за новинками литературы, была хорошо 

осведомлена о творчестве Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. Гоголя, которых в письмах к сыну охотно цитировала. 

Любовь к русской литературе юному Тургеневу привил также один из крепостных 

камердинеров (который позже стал прототипом Пунина в рассказе «Пунин и Бабурин»). До 

девяти лет Иван Тургенев жил в наследственном матушкином имении Спасское-Лутовиново 

в 10 км от Мценска Орловской губернии. В 1827 году Тургеневы, чтобы дать детям 

образование, поселились в Москве, купив дом на Самотёке. Учился будущий писатель 

вначале в пансионе Вейденгаммера, затем стал пансионером у директора Лазаревского 

института И. Ф. Краузе. 

Википедия  

34
 Соловьев-Несмелов, Николай Александрович (1849-1901) – известный в ХIХ веке поэт 

и писатель для детей и юношества. Его книги, выходившие в издательстве И.Д Сытина, до 

сих пор издаются весьма дорогостоящими репринтными изданиями. При этом сегодняшние 

издатели и филологи, черпающие ценные сведения из его заметок о русской словесности и 

писем, - до сих пор не удосужились составить о нем подобающую библиографическую 

справку. 

Благо, что прекрасно оформленные дореволюционные издания этого самого известного 

автора для детей и юношества – имеются оцифрованными. 

35
 Иван  Захарович  Суриков  родился в 1841 году в 

д. Новоселово Углицкого уезда   Юхтинской волости 

Ярославской губ., умер в 1880 году в Москве. С 1849 

года он жил в Москве, добывая средства к 

существованию торговлей, перепиской бумаг,  

работой в типографии. С 1875 года Суриков - член 

"Общества любителей российской  словесности".  

Первые литературные опыты его относятся ко второй 

половине  1850-х  годов  (уничтожены самим поэтом). 

Под первыми публикациями песен  (с  1863  по  1867  

г.)  он подписывался: "Крестьянин И. З. Суриков". 

Сотрудничал  Суриков  в  разных изданиях: 

"Развлечение", "Воскресный досуг", "Всемирная  

иллюстрация",  "Грамотей",  "Иллюстрированная  

газета",  "Дело", "Вестник  Европы" и др. При жизни 

его "Стихотворения" издавались трижды (М., 1871;  

М., 1875; М., 1877). Многие произведения Сурикова 

вошли в песенники и в  устный  репертуар.   

На  его тексты писали музыку П. Чайковский ("Занялася заря...",  "Солнце  утомилось...",  

"Ласточка",  "Я ли в поле да не травушка была...",   "В   огороде   возле   броду..."),   А.  

Гречанинов  ("В  зареве огнистом..."),  Ц. Кюи ("Засветилась вдали, загорелась заря..."), Н. 

Соколов ("Ты  как  утро  весны..."),  Э.  Направник ("В огороде возле броду..."), С. Квашиной  

("Дума"),  Ю.  Блейхман  ("Догорела  румяная зорька вдали..."), П. Тюменев ("Ночь тиха, сад 

объят полутьмою...") и др. 

 
И.З. Суриков «Стихотворения» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://nn-files.nnov.org/load/133-1-0-159421
http://www.ozon.ru/person/4250192/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/27123/browse?value=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&type=author
http://az.lib.ru/s/surikow_i_z/text_0030.shtml
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В литературном альманахе «Дорогие страницы» можно найти кусочек жизни Ивана 

Захаровича Сурикова, автора самых известны «русских народных песен». 

Иван Захарович Суриков родился 25 марта 1841 года в деревне Новосёлово, Ярославской 

губернии, в крестьянской семье графа Шереметьева. В восьмилетнем возрасте он вместе с 

матерью переезжает в Москву, где его отец открыл небольшую овощную лавку. 

 Жизненный путь Ивана Сурикова был нелёгким, лишения и постоянная борьба с бедностью 

не способствовали развитию его любви к поэзии и творческих способностей. Однако с 

детства он полюбил книги и стремился к знаниям, несмотря на то, что отец его считал, что 

«купцу лишняя книжность дохода не даст, а в мотовство, того и гляди, введёт». 

 С ранней юности Суриков сочинял стихи. Несмотря на то, что отец открыл вторую лавку, в 

которой приходилось торговать уже сыну, молодой купец не преставал сочинять.  

Вы, конечно, помните, дорогой мой читатель, строки: «Вот моя деревня, вот мой дом 

родной». Да-да, конечно, это одно из первых стихотворений, которое учили мы в школе. 

Торговля не принесла прибыли. Семья Суриковых разорилась, и отцу снова пришлось 

вернуться в деревню. Молодой поэт остался служить в лавке своего дяди. В грубой 

обстановке на положении бедного родственника он постоянно выслушивал насмешки над 

тем, что было ему так дорого. 

 Он женился на сироте, когда ему исполнилось 29 лет. Брак был счастливым, они были 

преданы друг другу.  А жизнь становилась всё тяжелее: постоянных заработков не было, 

приходилось и голодать. Поэт иногда впадал в отчаяние, запивал, пытался покончить собой; 

но всегда спасала любовь и поддержка жены.  

В 1863 г. Суриков впервые выступил в печати. С ним познакомился А.Н. Плещеев и помог 

опубликовать его стихи в одном из журналов. Яркая поэтическая индивидуальность поэта 

стала привлекать к нему внимание читателей. Но жизнь оставалась всё такой же нищенской, 

небольшие и редкие гонорары не могли исправить положение. 

 В тридцать два года Суриков заболел чахоткой. Писать он продолжал всегда. Вышли два его 

сборника. В предисловии к одному из них поэт Н.А. Соловьёв-Несмелов
36

 писал: «В одном 

из дальних концов Москвы, в закоулке, близ заставы, вы увидите маленькую лавочку 

железного старья. На прилавке, рядом со старыми гвоздями и замками, нередко лежит 

последний номер журнала или только что вышедшая книга. Из-за прилавка входящего 

покупателя спрашивает мужчина лет за тридцать, просто одетый, по-мещански, - это 

поэт Суриков. Тут он проводит целые дни, с раннего утра до позднего вечера: тут и его 

мастерская для исправления и подновления попорченных железных вещей, и его рабочий 

кабинет; тут он работает попеременно то молотком, то пером; отсюда вышли его 

лучшие произведения».  

Этот сборник быстро раскупили. В том же году Суриков был избран членом Общества 

любителей российской словесности. 

 Материальное положение его не изменяется. В одном из своих писем приятелю Суриков 

пишет: «Торговые дела заели меня совсем, нужда, заботы о семье отнимают всё время, мучат 

и нравственно, и физически. Остаётся одно – покончить свои литературные занятия, махнуть 

на них рукой». Однако бросить их он не может, слишком велика его потребность писать. 

 В 1877 г. выходит его третий сборник, после чего появляются какие-то деньги, и больной 

поэт едет в самарские степи лечиться кумысом. 

Через два года болезнь обостряется, литературный фонд оказывает Сурикову материальную 

поддержку, и жена увозит его в Ялту. Но поздно… поздно. В Москву он возвращается 

постаревшим, исхудавшим и подавленным. В одном из своих писем он пишет: «Я всё, душа 

моя, лежал. Здоровье моё день ото дня становится хуже… Надежды на выздоровление 

никакой нет… Видно, песенка моя спета, и с весенней водой, пожалуй, уплыву и я». 

Он умер 24 апреля 1880 года. 
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Я часто думаю об умерших поэтах, и мне не хочется верить, что их нет среди живых! Ведь 

любят же и читают их стихи! Ведь поют же их песни! 

 

Иван Захарович Суриков не смог разбогатеть и шумно прославиться как поэт; но, несмотря 

на свою бедность, болезнь, обременённость недостойной его работой, он организовал 

кружок писателей-самоучек. Москвичи встречались с ним, а с провинциалами он 

переписывался, он старался продвинуть их произведения в печать. В 1972 г. он выпустил 

сборник «Рассвет», в который вошли произведения свыше десяти талантливых литераторов, 

писавших, не имея образования. Да, вот для них он смог это сделать, а для себя – нет. 

 И пусть имя его многими забыто сегодня, народ продолжает петь песни на его слова, считая 

их своими, народными: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина» и «Снег да снег кругом»… 

Дорогие страницы 

36
Карлос Сезар Аран Кастанеда - (исп. Carlos César Salvador 

Araña Castaneda; 25 декабря 1925 (либо 1931, либо 1935), 

Кахамарка, Перу (либо Майрипоран, Бразилия) — 27 апреля 

1998 года, Лос-Анджелес, США) — американский писатель и 

антрополог (доктор философии по антропологии), этнограф, 

мыслитель эзотерической ориентации и мистик, автор книг-

бестселлеров, посвящённых шаманизму и изложению 

необычного для западного человека мировоззрения. Сам 

Кастанеда пользовался термином магия, однако, по его словам, 

это понятие не полностью передаёт суть учения, основанного 

на традициях древних и новых «видящих» — толтеков, — 

«Пути воина». Книги Карлоса Кастанеды в течение некоторого 

времени после их публикации сохраняли репутацию 

антропологических исследований, однако в настоящее время 

академическое антропологическое сообщество рассматривает 

их как художественную литературу. 

Википедия
 

 

37
Роман И.А. Дедюховой

13
 «Повелительница снов». 

опубликован в сети в 2001 году и получил широкую 

известность.  В 2003 году роман был выпущен в 

издательстве «Летний сад» и выдвинут на премию 

«Национальный бестселлер». 

Название романа является аллюзией к известной казачьей 

песне «Ой, то не вечер», поскольку в первой части романа 

описываются  быт и обычаи донских казаков, образ их 

жизни в советский период. 

В то же время «Повелительница снов» - это одно из имен 

королева Маб, королевы фей в английском фольклоре. 

Роман написан в конце  90-х годов как осмысление 

исторического перелома, выпавшего на эти годы стране и 

ее народу. 

Фабула романа представляет собой последовательность 

событий с момента рождения главной героини Вари да 

начала «лихих 90-х».  

Экспозиция романа расширяет фактическую сторону повествования – описанием жизни 

родителей Вари, ее бабушки, то есть революционный период 1917 года, Великую 

Отечественную войну.   

http://www.stihi.ru/2007/11/19/370
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81
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Несмотря на строгую последовательность событий из жизни главной героини, отражающих 

особенности 60-х, 70-х, 80-х годов ХХ столетия, повествование романа многослойно из-за 

идеи реинкарнации в главной героине - некого «Желтолицего», со своей историей жизни и 

смерти. Прошлая жизнь Желтолицего настолько переплетается с жизнью реальной Вари, что 

в момент кульминации это спасает ее близких от бандитской разборки, типичной для 

начавшегося процесса передела собственности.  

По жанру роман можно отнести к магическому реализму, поскольку используемый автором  

художественный метод включает магические элементы и детали - в реалистическую картину 

мира. Одновременно, это эпический роман прямой композиции, где основная сюжетная 

линия включает в себя всю вторую половину ХХ века. Вместе с тем, само присутствие 

элементов магического реализма позволяет автору использовать жанровую эклектику: от 

элементов плутовского романа до фэнтези. 

Роман классической традиции, с некоторым налетом архаики в реалистической части, 

держится на очень симпатичном, подзабытом уже образе человека героического склада, 

женщины, которой тесно в мелкой современности. Прямая композиция сегодня 

выглядит одновременно архаично и свежо, поскольку вот уже сколько-то лет прозаики 

ее избегают. А здесь — детство, юность, университеты и… аватары (прошлые жизни). 

Фантастика в эту систему вводится элегантно, с чувством юмора и меры, и выглядит на 

удивление органично. Дар сочетать осязаемо живое и всецело надуманное — 

особенность таланта писательницы. Еще одна особенность — возвращение в 

прозаический обиход слова “душа”, в эпоху символизма и разгула женской лирики 

надолго заброшенного на антресоли поэтического хлама. Налет оккультно-

терминологического значения, который акцентирует писательница, возвращая слову 

непринужденность обращения, снимает въевшийся в него налет сентиментальности. 

Анна Кузнецова «Ежедневное чтение» Опубликовано в журнале «Знамя» 2004, №10 

38
В 2005 году в издательстве "ОЛМА-пресс" выходит сборник 

сказок И.А. Дедюховой - «Дедюховские сказки». Если каждый ее 

роман — это абсолютно отдельный мир с узнаваемыми героями, с 

жесткой сюжетной линией, выстроенной композицией и 

непременными элементами магического реализма, — все же 

имеет аналоги в классической русской литературе, то сказки — 

уникальны и по форме, и по содержанию. 

Романы Ирины Анатольевны можно в хорошем смысле назвать 

«традиционными». Это классический полновесный русский 

роман, где нет «образа автора», где есть интересный сюжет, 

художественные образы, мощные аллюзии к жизни читателя, 

когда невозможно не включиться в эстетическую триаду «автор-

образ-читатель». Но в сказках личность автора раскрывается так 

неожиданно, это так весело, так интересно, причем, все 

происходящее — из нашей жизни, о нас с вами, что не 

включиться в эту игру просто невозможно. 

Большинство исследователей фольклора считает, что современную сказку написать 

невозможно. Вот опровергающий это мнение пример: соблюдены все параметры 

жанра, пережившего здесь перекрестное опыление с политическим анекдотом, 

девичьим рассказом и компьютерной бродилкой. Психологически точные детали в этом 

контексте особенно забавны: невозможно не улыбаться, следя за фантастическими 

перипетиями совершенно живых героев в условных, до конца придуманных 

пространствах. 
Анна Кузнецова. Ежедневное Чтение. «Знамя» 2004, №9 

 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/1000150074.jpg
http://magazines.russ.ru/authors/k/kuznetsova/
http://magazines.russ.ru/znamia/2004/10/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1915139/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1915139/
http://ogurcova.ru/novels/
http://ogurcova-online.com/blog/avtor-obraz-chitatel/
http://ogurcova-online.com/blog/avtor-obraz-chitatel/
http://magazines.russ.ru/znamia/2004/9/kuz28.html
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Жоржи Амаду «Дона Флор и ее два 

мужа» («Dona Flor e seus dois maridos», 

1966), роман, написанный после 

возвращения Амаду на родину в 1952 г., 

когда он погрузился в родную среду, 

вернулся к истокам своего 

литературного творчества. 

Роман «Дона Флор и два ее мужа» 

переносит в солнечную Баию – место 

действия почти всех произведений 

писателя. Автор дает широкую 

панораму баиянской жизни, картину 

обычаев, нравов условий и условностей, 

окрашенную колоритом Сальвадора, 

города, в котором смешались все расы.  

Экранизация романа бразильским режиссёром Бруну 

Баррету в 1976 году 

История двух замужеств доны Флор – основная сюжетная линия романа.  «История о 

нравственности и любви» – повествование, в котором автор высмеивает мелкую буржуазию, 

ее неспособность к полнокровной жизни, ее нелепые и смешные предрассудки. 

Аннотация к роману 

40
 Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — комплекс отраслей экономики, 

обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры различных зданий в 

населённых пунктах, создающий удобства и комфортабельность проживания и нахождения в 

них людей путём предоставления им широкого спектра услуг. Включает в себя также 

объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей. 

Термин «ЖКХ» имеет советское происхождение, широко применяется во многих странах 

бывшего СССР. В англоязычных странах для данного комплекса отраслей используется 

термин «public utility». 

Жилищно-коммунальное хозяйство в широком смысле подразумевает: 

 Энергоснабжение: электроснабжение — обеспечение поставки электричества; 

газоснабжение — обеспечение поставки газа; теплоснабжение — обеспечение 

поставки горячей воды и тепла, обеспечение работы котельных и ТЭЦ; 

энергосбережение. 

 Водоснабжение и водоотведение: водопровод — прокладка и ремонт водопроводных 

труб, водозабор очистка и доставка воды в многоквартирные дома и на 

промышленные объекты, в том числе для последующего подогрева для нужд горячего 

водоснабжения и отопления; канализация — отведение сточных вод. 

 Вентиляция и централизованное кондиционирование воздуха. 

 Лифтовое хозяйство. 

 Слаботочные сети (системы коммуникации и контроля): радиотрансляционная сеть; 

телевизионная антенна и кабель; телефонная сеть; компьютерная сеть; домофон; 

видеонаблюдение в местах общего пользования; технические средства 

вневедомственной охраны. 

 Вывоз мусора: мусоропровод; утилизация и переработка отходов. 

 Молниезащита здания. 

 Системы пожарной безопасности (пожарная лестница, сигнализация, средства 

пожаротушения) 

 Капитальный ремонт зданий. 

http://ogurcova-portal.com/latinoamerikanskiy-roman-zhorzhi-amadu-dona-flor-i-ee-dva-muzha/
http://ogurcova-portal.com/latinoamerikanskiy-roman-zhorzhi-amadu-dona-flor-i-ee-dva-muzha/
http://lib.aldebaran.ru/author/amadu_zhorzhi/amadu_zhorzhi_dona_flor_i_ee_dva_muzha
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 Текущий ремонт внутренних общедомовых инженерных коммуникаций и систем 

(здания). 

 Текущая уборка и санитарно-эпидемиологическая обработка мест общего 

пользования (в том числе дератизация и дезинсекция). 

 Содержание придомовых территорий (благоустройство). 

Википедия
 

41
Луиза Хейли или Луиза Хей (англ. Louise L. Hay) — одна из 

основателей движения самопомощи, автор более 30 книг 

популярной психологии, в том числе широко известной в мире 

книги "«You Can Heal Your Life» (Ты можешь исцелить свою 

жизнь). Основатель издательской компании Hay House 

Publishing, радио Hay House Radio, благотворительного фонда 

The Hay Foundation. 

Книга «You Can Heal Your Life» — дословный перевод: «Ты 

можешь исцелить свою жизнь» — впервые издана в 1984 году и 

теперь имеет 110-ое переиздание в США, переведена на 30 

языков народов мира, стала мировым бестселлером, совокупный 

тираж которого превысил 50000000 экземпляров (данные на 

2014 год). 

Книги на русском языке, переизданные в России: «Исцели свою 

жизнь», «Путь к здоровой жизни», «Энциклопедия здоровой 

жизни от Луизы Хей» — являются переводом одной и той же 

книги You Can Heal Your Life, Louise L. Hay, Hay House Inc., 1984; ISBN 0-937611-01-8 

(издано в США). 

Входит в список 100 самых влиятельных духовных лидеров современности за 2012 год по 

версии журнала «Watkins' Mind Body Spirit». 

Википедия
 

42
Фен-шуй - или Фэншуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь: fēngshuǐ — дословно «ветер и 

вода»), иногда называемый геомантией — даосская практика символического освоения 

(организации) пространства. С помощью фэншуй якобы можно выбрать «наилучшее» место 

для строительства дома или захоронения, «верную» разбивку участка; считается, что 

специалист фэншуй может прогнозировать события. 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LouiseHay.JPG?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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Цель фэншуй — поиск благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо 

человека. 

Мастер Ян И (кит. 杨益) сформулировал некоторые теории, впоследствии ставшие основой 

фэншуй. Иносказательно его методика называется «Поиск дракона там, где его труднее всего 

найти». Ян И говорил, что для хорошего ведения домашнего хозяйства важно «дыхание 

дракона», описывал местности, которые якобы поднимались благодаря этому дыханию. 

Первая его книга вышла под названием «Хань лун цзин» (кит. 撼龙经) «Искусство пробудить 

дракона», вторая книга «Цин нан ао юй» (кит. 青囊奥语), третья «И лун цзин» (кит. 疑龙经) 

«Правила недоумения дракона». Все они предлагают рекомендации по «поискам дракона». 

В 1986 году американец китайского происхождения Томас Линь Юй, преподававший 

фэншуй в США, упростил фэншуй, создав так называемый символический (или 

эзотерический) фэншуй для обывателей. Он поделил пространство на зоны любви, богатства, 

детей, секса, денег, карьеры и так далее. Предполагается, что, поставив определённый 

предмет в тот или иной сектор, человек активирует зону. 

Классический фэншуй не имеет никакого отношения к статуэткам, амулетам, талисманам и 

прочему. Эти атрибуты китайской культуры и фольклора по ошибке относят к фэншуй. 

Однако последний работает только с потоками энергии ци и считает, что энергия не 

понимает того или иного образа и течёт в согласии с законами мироздания. 

Образная форма, цвет и т. д. для коррекции тех или иных влияний появилась вследствие 

персонификации используемых в Китае обозначений энергии: земли, металла, воды, дерева и 

огня. 

Кроме того, фэншуй не использует так называемые зоны «любви», «богатства», «семьи», 

«здоровья». Энергетика каждого дома рассчитывается индивидуально, используя 

соотношение времени и пространства. Не бывает двух одинаковых домов, как и двух 

одинаковых людей, потому что каждая точка пространства планеты Земля имеет свою 

уникальную характеристику, и каждый человек тоже. 

Википедия 

43
 «Литературное обозрение» - сетевой альманах о литературе, искусстве и духовной жизни 

российского общества, созданный при «Книжной лавке» в июне 2012 года. С августа «013 

года существует как отдельный ресурс при Научно-техническом портале «Технарь».  
 

44
Вебинар по творчеству Габриэля Гарсиа Маркеса проводился в рамках знакомства с 

латиноамериканской литературой 20 августа 2014 г. На вебинаре рассматривала ранняя 

повесть Маркеса «Полковнику никто не пишет». Вебинар вела писатель Ирина Анатольевна 

Дедюхова
13

. 

45 Юрий Николаевич Гирин (р. 8 ноября 1946, станица Мечетинская) 

— российский филолог, испанист. Специалист по латиноамериканской 

литературе, теории культуры и проблемам авангарда. 

Закончил Пятигорский педагогический институт иностранных языков по 

специальности учитель испанского и немецкого языков средней школы 

(1970). С 1971 по 1976 гг. работал учителем рисования и черчения в 

средних школах г. Кисловодска. 

Учился в аспирантуре на кафедре зарубежной литературы 

филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (1976-1979). 

Защитил диссертацию по теме «Поэзия Хосе Марти» (1986). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%88%D1%83%D0%B9
http://litobozrenie.com/
http://ogurcova-portal.com/
http://ogurcova-online.com/
http://ogurcova-portal.com/latinoamerikanskiy-roman-garsia-markes-polkovniku-nikto-ne-pishet/
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В 1980—1991 работал старшим контрольным редактором испанской редакции издательства 

«Прогресс» (затем — «Радуга»). С 1991 по 1993 — научный сотрудник Института Латинской 

Америки РАН. 

С 1993 по настоящее время — ведущий научный сотрудник Отдела литератур Европы и 

Америки Новейшего времени Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН; 

ведущий научный сотрудник Отдела ибероамериканского искусства Государственного 

института искусствознания. Выступает как переводчик и теоретик культуры. 

По материалам Википедии 

46 Из стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Пророк». Первая публикация этого 

стихотворения состоялась в «Московском вестнике» (№ 3) за 1828 год. Предположительно, 

стихотворение первоначально представляло собою часть цикла из четырех стихотворений, 

под заглавием "Пророк". По свидетельству М.П. Погодина «Должны быть четыре 

стихотворения, первое только напечатано (Духовной жаждою томим etc.)». Остальные три 

стихотворения до нас не дошли. 

Духовной жаждою томим, 

В пустыне мрачной я влачился, 

И шестикрылый серафим 

На перепутье мне явился; 

47
 Нейролингвистическое программирование 

(также нейро-лингвистическое программирование, 

НЛП, от англ. Neuro-linguistic programming) — 

направление в психотерапии и практической 

психологии, не признаваемое академическим 

сообществом, основано на технике моделирования 

(копирования) вербального и невербального 

поведения л  юдей, добившихся успеха в какой-либо 

области, и наборе связей между формами речи, 

движением глаз, тела и памятью. 

Было разработано в 1960-х — 1970-х годах группой 

соавторов, вскоре приобрело популярность. В 

настоящее время НЛП практикуется в основном 

тренинговыми компаниями, а также коммерческими 

организациями в психологических тренингах для 

персонала. Об НЛП выпускается большое количество 

популярной литературы. 

НЛП иногда классифицируется как паранаучное направление. Существует ряд исследований 

эффективности НЛП с положительным результатом, однако бо льшая часть научных 

экспериментов говорят о неэффективности методик НЛП и отсутствии у них научного 

обоснования. Некоторые критики выражают сомнения в этичности применения НЛП. 

Научные обзоры показывают, что НЛП содержит ряд фактических ошибок и не даёт тех 

результатов, о которых заявляют сторонники данного направления. Критики обращают 

внимание не только на отсутствие достоверных экспериментальных подтверждений 

эффективности НЛП, но и на характерные псевдонаучные черты, присутствующие в 

концепциях данного направления, его названии и применяемой терминологии. Ряд 

исследователей, анализировавших факторы мошенничества в областях медицины, 

психологии и психиатрии, перечисляют НЛП среди наиболее дискредитированных 

терапевтических практик. 

Википедия
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%F0%E8%ED,_%DE%F0%E8%E9_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%E9%F0%EE%EB%E8%ED%E3%E2%E8%F1%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5_%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
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47
 Цитата из романа «Отцы и дети» (1862) 

И. С. Тургенева
33

 (1818—1883), написанного 

в 60-е годы XIX века. 

Роман стал знаковым для своего времени, а 

образ главного героя Евгения Базарова был 

воспринят молодёжью, как пример для 

подражания. Такие идеалы, как 

бескомпромиссность, отсутствие 

преклонения перед авторитетами и старыми 

истинами, приоритет полезного над 

прекрасным, были восприняты людьми того 

времени и нашли отражение в 

мировоззрении Базарова. Действия в романе 

происходят летом 1859 года, то есть 

накануне крестьянской реформы 1861 года. 

Евгений Васильевич Базаров — нигилист 

(скептически относится к любви, считает 

бесполезным искусство, отрицает 

общепринятую мораль, религию), студент, 

учится на лекаря.  

Кадр из советского фильма «Отцы и дети», 

поставленного на Киностудии «Ленфильм» в 1958 г. 

режиссёрами Адольфом Бергункером и Натальей 

Рашевской по одноименному роману И. С. Тургенева. 

В ролях: Виктор Авдюшко (Евгений), Эдуард 

Марцевич (Аркадий), Алла Ларионова (Одинцова Анна 

Сергеевна) 

В нигилизме он — наставник Аркадия, протестует против либеральных идей братьев 

Кирсановых и консервативных взглядов своих родителей. Революционер-демократ, 

разночинец. К концу романа он влюбляется в Одинцову, изменяя своим нигилистическим 

взглядам на любовь. Любовь оказалась испытанием для Базарова. В конце романа работает 

сельским лекарем, живя у своих престарелых родителей. Вскрывая умершего от тифа 

мужика, сам заражается по невнимательности. Умирает без церковного обряда, однако 

накануне смерти полностью отрекается от нигилизма, успев даже объясниться в любви с 

Одинцовой. 

Аркадий Николаевич Кирсанов — недавний дипломированный специалист Санкт-

Петербургского университета и друг Базарова. Становится нигилистом под влиянием 

Базарова, но затем отказывается от этих идей. 

Википедия 

48 одной «победившей партии» — сразу четыре «победивших» - согласно Конституции 

России в Российской Федерации признаются политическое и идеологическое многообразие, 

«никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной».  

В России существует многопартийная система. В то же время после создания партии 

«Единая Россия» и выборов в Госдуму 2003 года в стране фактически сложилась партийная 

система с доминирующей партией, при которой только одна партия («Единая Россия») 

обладает реальной политической властью, имея большинство как в федеральном парламенте, 

так и в представительных органах власти регионального и местного уровня, а также 

контролируя исполнительную власть почти во всех регионах, городах и районах. 

К началу 2012 года в России было всего 7 политических партий, требования к их созданию 

были крайне жесткими, но после решения ЕСПЧ по делу РПР и массовых акций протеста 

2011 года законодательство было либерализовано, что привело к резкому увеличению числа 

партий. В 2012 году было зарегистрировано 46 новых партий и ещё 1 партия (РПР) была 

восстановлена. В 2013 году зарегистрировано ещё 28 партий, в 2014 году регистрация новых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://deduhova.ru/blog/?p=16389
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партий продолжилась. По состоянию на 23 сентября 2014 года в РФ официально 

зарегистрировано 75 политических партий. Кроме того, зарегистрированы 60 

организационных комитетов, ставящих целью создать политическую партию. 

Википедия 

Это положение Конституции понято превратно. В настоящий момент считается, будто 

если навязывать какую-то идеологию (являющуюся слепком ущербного частного 

мнения о путях развития общества) - навязывает не одна партия, как это было в СССР, 

а несколько - то "условие соблюдается". 

Однако подобные "идеологи" не знают системного анализа и структуры нормативного 

пространства, взаимодействия его страт. Поэтому не могут обеспечить ни демократии, 

ни социальных гарантий, ни развития общества. 

Кроме того, все эти "парламентские партии", разрушая систему законодательства, 

постоянно меняя «правила игры» - содержатся за бюджетный счет, что вообще лишает 

смысла приведенное положение Конституции РФ.  

Ирина Дедюхова
13

 

49
 «профессор Зубов» - российский историк и 

религиовед профессор Андрей Зубов уволен 

из института Международных отношений за - 

как говорилтся в заявлении отдела кадров 

МГИМО - "сознательное и неоднократное 

нарушение устава МГИМО и положения 

МГИМО об основных принципах 

корпортаивного поведения, которые 

определяются ведомственной 

принадлежностью МГИМО к МИДу России".  

 В МГИМО считают, что высказывания и 

интервью Зубова о происходящем на Украине 

и о внешней политике России вызывают 

возмущение и недоумение в университетской 

среде. "Они идут вразрез с внешнеполитическим курсом России, подвергают безоглядной и 

безответственной критике действия государства, наносят вред учебно-образовательному 

процессу", – говорится в заявлении администрации МГИМО.   

В своих интервью и статьях профессор Андрей Зубов сравнивал действия России в 

отношении Украины с действиями Третьего рейха при аншлюсе Австрии и захвате 

Чехословакии. Он неоднократно давал интервью нашей радиостанции.  

Андрей Зубов – ответственный редактор двухтомника "История России. XX век". 

В связи с увольнением Андрея Зубова, партия "Яблоко" сделала заявление, в котором 

говорится, что этим увольнением МГИМО покрыл себя позором как учебное заведение. В 

партии считают, что приказ об увольнении Андрея Зубова должен быть отменен. "Яблоко" 

требует восстановить в должности Андрея Зубова. В заявлении отмечается, что за последние 

годы было немало случаев увольнений из ВУЗов за гражданскую позицию. Но случившееся 

с Андреем Зубовым в этом ряду отличается особым цинизмом. На сайте университета прямо 

названа причина: «активизация публичных выступлений по поводу событий на Украине, в 

Крыму». 

Наличие собственного мнения в МГИМО назвали «совершением работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы». 

МГИМО уволил профессора Андрея Зубова
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%EF%E0%F0%F2%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%F3%E1%EE%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%C1%EE%F0%E8%F1%EE%E2%E8%F7
http://www.svoboda.org/content/article/25307699.html
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50
 Борис Акунин (настоящее имя Григорий Шалвович 

Чхартишвили, груз. გრიგოლ შალვას ძე ჩხარტიშვილი; род. 
20 мая 1956 года, Зестафони, Грузинская ССР, СССР) — 

русский писатель, учёный-японист, литературовед, 

переводчик, общественный деятель. Также публиковался под 

литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий 

Брусникин. 

Григорий Чхартишвили родился в семье офицера-

артиллериста Шалвы Чхартишвили и учительницы русского 

языка и литературы Берты Исааковны Бразинской (1921—

2007). В 1958 году семья переехала в Москву. В 1973 году 

окончил школу № 36 с углубленным изучением английского языка, а в 1978 году — 

историко-филологическое отделение Института стран Азии и Африки (МГУ). Занимался 

литературным переводом с японского и английского языков. В переводе Чхартишвили 

изданы японские авторы Мисима Юкио, Кэндзи Маруяма, Ясуси Иноуэ, Масахико Симада, 

Кобо Абэ, Синъити Хоси, Такэси Кайко, Сёхэй Оока, а также представители американской и 

английской литературы (Т. Корагессан Бойл, Малкольм Брэдбери, Питер Устинов и др.). 

Работал заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература» (1994—2000), 

главный редактор 20-томной «Антологии японской литературы», председатель правления 

мегапроекта «Пушкинская библиотека» (Фонд Сороса). С 1998 года пишет художественную 

прозу под псевдонимом «Б. Акунин». Расшифровка «Б» как «Борис» появилась через 

несколько лет, когда у писателя стали часто брать интервью. Японское слово «акунин» (яп. 

悪人), по словам одного из литературных героев Чхартишвили (в романе «Алмазная 

колесница»), переводится как «негодяй, злодей». Критические и документальные работы 

публикует под своим настоящим именем. 

Помимо принёсших ему известность романов и повестей из серии «Новый детектив» 

(«Приключения Эраста Фандорина»), Акунин создал серии «Провинциальный детектив» 

(«Приключения сестры Пелагии»), «Приключения магистра», «Жанры» и был составителем 

серии «Лекарство от скуки». В 2000 году Акунин был номинирован на премию «Букер — 

Smirnoff» за роман «Коронация, или Последний из Романов», однако не попал в число 

финалистов. При этом в том же году был номинирован и стал лауреатом премии 

«Антибукер» с «Коронацией». В 2003 году роман «Азазель» попал в шорт-лист Британской 

Ассоциации писателей-криминалистов в разделе «Золотой кинжал». 

Женат. Первая жена — японка, с которой Акунин прожил несколько лет. Вторая жена, Эрика 

Эрнестовна, — корректор и переводчик. Детей нет. 

Григорий Чхартишвили известен своими резкими высказываниями и критикой российской 

власти. Так, в интервью газете «Libération» Чхартишвили сравнил Путина с императором 

Калигулой, «который предпочитал, чтобы его больше боялись, чем любили». По мнению 

Путина, это связано с личной обидой Григория Чхартишвили из-за его грузинского 

происхождения. О деле ЮКОСа писатель отзывался как о «самой стыдной странице 

постсоветского суда». После вынесения второго приговора М. Ходорковскому и П. Лебедеву 

в декабре 2010 года предложил план «ампутинации» России. 

Википедия 

51 Венедикт Васильевич Ерофеев (1938, Нива-3, Мурманская область — 

1990, Москва) — русский писатель, автор поэмы «Москва — Петушки». 

Венедикт Ерофеев родился в пригороде Кандалакши в посёлке 

гидростроителей Нива-3, однако в официальных документах местом 

рождения была записана станция Чупа Лоухского района Карельской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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АССР, где в то время жила семья. Был шестым ребёнком в семье. Отец — Василий 

Васильевич Ерофеев (ум. 1956), начальник железнодорожной станции, репрессированный и 

отбывавший лагерный срок в 1945—1951 за антисоветскую пропаганду. Мать — 

домохозяйка Анна Андреевна Ерофеева (ум. 1972), урождённая Гущина. 

Детство Веничка провёл по большей части в детском доме в Кировске на Кольском 

полуострове. Окончил школу с золотой медалью. Учился на филологическом факультете 

МГУ (1955—1957), в Орехово-Зуевском (1959—1960), Владимирском (1961—1962) и 

Коломенском (1962—1963) педагогических институтах, но отовсюду был отчислен. Долгое 

время жил без прописки, был разнорабочим (Москва, 1957), грузчиком (Славянск, 1958—

1959), бурильщиком в геологической партии (Украина, 1959), сторожем в вытрезвителе 

(Орехово-Зуево, 1960), снова грузчиком (Владимир, 1961), рабочим ЖКХ стройтреста 

(Владимир, 1962), монтажником кабельных линий связи в различных городах СССР (1963—

1973), лаборантом паразитологической экспедиции ВНИИДиС по борьбе с окрылённым 

кровососущим гнусом (Средняя Азия, 1974), редактором и корректором студенческих 

рефератов в МГУ (1975), сезонным рабочим в аэрологической экспедиции (Кольский 

полуостров, 1976), стрелком ВОХР (Москва, 1977). В 1976-м женитьба дала ему 

возможность прописаться в столице. 

Смолоду Венедикт отличался незаурядной эрудицией и любовью к литературному слову. 

Ещё в 17-летнем возрасте он начал писать «Записки психопата» (долгое время считались 

утерянными, впервые опубликованы в 1995 году). В 1970 году Ерофеев закончил поэму в 

прозе «Москва — Петушки». Она была опубликована в иерусалимском журнале «АМИ» в 

1973 году тиражом триста экземпляров. В СССР поэма впервые напечатана в журнале 

«Трезвость и культура» (№ 12 за 1988 г., № 1—3 за 1989 г., все матерные слова в публикации 

заменены отточиями); в нецензурированном виде впервые вышла в альманахе «Весть» в 

1989 году. В этом и других своих произведениях Ерофеев тяготеет к традициям сюрреализма 

и литературной буффонады. 

Помимо «Записок психопата» и «Москвы — Петушков», Ерофеев написал пьесу 

«Вальпургиева ночь, или Шаги командора», эссе о Василии Розанове для журнала «Вече» 

(опубликовано под заглавием «Василий Розанов глазами эксцентрика»), неподдающуюся 

жанровой классификации «Благую Весть», а также подборку цитат из Ленина «Моя 

маленькая лениниана». Пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан» осталась неоконченной. 

После смерти писателя частично изданы его записные книжки. В 1992 году журнал «Театр» 

опубликовал письма Ерофеева к сестре Тамаре Гущиной. 

   

 



ПРИМЕЧАНИЯ к книге                                                                                                                           Галина Щетникова «Осенние бытописания» 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

50 

 

По словам Ерофеева, в 1972 году он написал роман «Шостакович», который у него украли в 

электричке, вместе с авоськой, где лежали две бутылки бормотухи. В 1994 году Слава Лён 

объявил, что рукопись всё это время лежала у него и он вскоре её опубликует. Однако 

опубликован был лишь небольшой фрагмент, который большинство литературоведов 

считает фальшивкой. (По мнению друга Ерофеева, филолога Владимира Муравьёва, сама 

история с романом была вымышлена Ерофеевым, большим любителем мистификаций. Эту 

точку зрения разделяет сын писателя.) 

В 1987 году Венедикт Ерофеев принял крещение в Католической церкви в единственном в то 

время действующем в Москве католическом храме св. Людовика Французского. Его 

крёстным отцом стал Владимир Муравьёв. 

С 1985 года Ерофеев страдал раком горла. После операции мог говорить лишь при помощи 

голосообразующего аппарата. Скончался в 7.45 11 мая 1990 года в Москве в отдельной 

палате на 23-м этаже Всесоюзного онкологического центра. Похоронен на Кунцевском 

кладбище. 

Википедия 

52 Михаил Николаевич Задорнов (род. 1948, Юрмала, 

Латвийская ССР) — советский и российский писатель-

сатирик, драматург, юморист, комик, один из первых 

стендап-комиков в России, член Союза писателей 

России. Автор более десяти книг. Среди них — 

лирические и сатирические рассказы, юморески, 

очерки, путевые заметки и пьесы. 

Отец — Николай Павлович Задорнов (1909—1992), 

советский писатель, заслуженный деятель культуры 

Латвийской ССР (1969), лауреат Сталинской премии 

второй степени за роман «Амур-батюшка» (1952). 

Мать — Елена Мельхиоровна Задорнова (урождённая 

Матусевич). 

В 1974 году окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-

механик. В 1974—1978 годах работал в том же институте на кафедре 204 «Авиационно-

космическая теплотехника» инженером, затем ведущим инженером. 

Начал публиковаться в 1974 году. В 1970—1980-е годы Михаил Задорнов — режиссёр-

постановщик студенческого театра МАИ «Россия». С коллективом агиттеатра объехал 

многие уголки СССР, награждён премией Ленинского комсомола. В 1984—1985 годах — 

заведующий отделом сатиры и юмора в журнале «Юность». 

Дебютировал на телеэкране в 1982 году с монологом «Письмо студента домой», однако 

настоящая популярность пришла в 1984 году, когда Задорнов прочитал свой рассказ 

«Девятый вагон». Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные 

артисты, а начиная с конца 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения. С начала 

1990-х годов Задорнов был автором и ведущим известных телепередач, таких как «Аншлаг», 

«Смехопанорама», «Сатирический прогноз», «Дочки-матери». 

Михаил Задорнов знаменит тем, что 31 декабря 1991 года в 23:45 именно он, а не как обычно 

— глава государства или диктор — выступал с предновогодним обращением к жителям 

страны (к тому времени к жителям России, поскольку СССР 26 декабря перестал 

существовать). В своём выступлении, которое транслировалось в прямом эфире, Задорнов 

так увлёкся, что проговорил на минуту дольше, поэтому пришлось задержать трансляцию 

боя курантов. Однако обращение Бориса Ельцина было тоже записано и даже 

транслировалось на телевидении, но уже после обращения Задорнова. В 2010 году, в конце 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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декабря, Михаил Задорнов вновь выступил с новогодним обращением. На этот раз с 

помощью Интернета. 

Начиная с 1990 года, выходят книги М. Н. Задорнова: «Конец света», «Не понимаю!», 

«Возвращение», одноактная комедия «Современные люди», весёлая пьеса для грустного 

кино «Кофточка», четырёхтомник — «Великая страна с непредсказуемым прошлым», «Мы 

все из Чи-Чи-Чи-Пи», «Крохотные звёзды», «Задоринки». Снимался в кино (кинофильм 

«Хочу вашего мужа» (1991 г.), кинофильм «Гений» (1991 г.), «Депрессия» (1991 г.). 

В 1992 году был в жюри Высшей лиги КВН на двух четвертьфиналах. В 1998 году был 

членом жюри на фестивале КВН «Голосящий КиВиН 1998» в Юрмале. Михаил Задорнов — 

лауреат премий «Золотой телёнок», «Овация». В 1996 году стал лауреатом Кубка Аркадия 

Райкина на международном фестивале «MORE SMEHA», Рига. 

В 1993 году Михаил Задорнов получил квартиру в «номенклатурном доме» для 

высокопоставленных чиновников по адресу: Москва, Осенняя ул., 4/2, где были также 

квартиры Б. Н. Ельцина, В. С. Черномырдина, А. В. Коржакова и др. Александр Коржаков 

писал в своей книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката»: 

«Нашим соседом по дому стал писатель-сатирик Михаил Задорнов. Его дружба с 

Ельциным завязалась ещё в Юрмале, во время отдыха. Миша умел развеселить Бориса 

Николаевича: потешно падал на корте, нарочно промахивался, острил. И вот так 

полушутя вошёл в доверие… После отпуска мы продолжили парные теннисные 

встречи. И вдруг Задорнов потихонечку ко мне обратился: «Саша, я узнал про новый 

дом. А у меня очень плохой район, в подъезде пьяницы туалет устроили. Этажом 

выше вообще алкоголик живёт. Возьмите к себе». Мы взяли…» 

В декабре 2009 года Михаил Задорнов открыл в Риге библиотеку имени своего отца, 

Николая Задорнова. Открытие библиотеки было приурочено к столетию со дня рождения 

Николая Павловича. Библиотека объявлена общедоступной и бесплатной. 27 мая 2010 года в 

селе Воскресенское Задорнов представил общественности памятник няне А. С. Пушкина 

Арине Родионовне, выполненный скульптором Валерием Шевченко из бронзы в рост Арины 

Родионовны — 160 сантиметров. Михаил Николаевич выступил инициатором проекта, 

монумент был установлен за счёт его фонда. Торжественное открытие памятника 

запланировано на 5 июня 2010 года, к XXV областному Пушкинскому празднику, 

посвященному 211-й годовщине со дня рождения поэта. 

В настоящее время Михаил Николаевич ведёт активную деятельность в Интернете — у него 

есть собственный блог в ЖЖ и блог на сайте газеты «Московский комсомолец». Также, 

летом 2010 года Михаил Задорнов зарегистрировался в социальной сети «В Контакте» и 

загрузил на свою страницу уникальные видеозаписи концерта «Трудно жить легко», который 

был показан на телеканале «РЕН-ТВ» только в конце декабря 2010 года. К тому же, у 

Михаила Задорнова есть собственный канал на youtube.com, где он также разместил эти 

записи. 

Несмотря на отсутствие поддержки со стороны профессиональных историков и филологов, 

Задорнов продолжает заниматься неакадемическими исследованиями по истории славянства. 

В 2012 году сатирик проявил себя в новом амплуа, сняв некоммерческий 

псевдодокументальный фильм «Рюрик. Потерянная быль». Для сбора средств на его 

создание и для обсуждения съёмочного процесса 14 мая 2012 года были открыты 

специальные сайт и форум. Премьера фильма состоялась 12 декабря на телеканале РЕН ТВ. 

Специалисты-историки раскритиковали картину за псевдонаучность, однобокость и 

популизм в подходе к теме. Антинорманистские идеи создателя фильма были 

охарактеризованы д.и.н. Л. С. Клейном как «воинствующий дилетантизм». 

Википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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53
 Нодар Вахтангович Канчели (род. 21 апреля 

1938, Москва) — советский и российский 

инженер-конструктор. 

Окончил в 1960 году факультет «Промышленное и 

гражданское строительство» МИСИ им. 

Куйбышева (образование по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство» — 

квалификация «инженер-строитель»). Окончил в 

1968 МГУ по специальности «Математика», 

квалификация «математик». 

 Более 40 лет работает в области теории и 

практики строительства зданий и сооружений. До 1974 года работал в отделе строительных 

конструкций проектного института «Моспроект». С 1974 по настоящее время является 

главным конструктором проектного института «Союзкурортпроект» (преобразованного в 

ЗАО «Курортпроект», в котором также занимает должность технического директора). 

В 1977 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук 

по теме «Учет начальных несовершенств и система контроля точности возведения 

радиальных вантовых систем». В 2000 году защитил диссертацию на соискание учёной 

степени доктора технических наук по теме «Разработка методов конструирования и расчета 

сооружений, исходя из архитектурно-функциональных требований к формообразованию, 

оптимизации работы конструкций и технологии возведения». 

Имеет почётное звание «Заслуженный строитель России», присвоенное Указом Президента 

РФ от 27 декабря 1997 года 

Некоторые наиболее значимые объекты, спроектированные Н. В. Канчели или с его 

участием: 

 Останкинский телецентр (Москва) 

 Гостиница «Белград» (Москва) 

 Пансионат «Дружба» (Ялта) 

 Питьевая галерея минеральных источников на 5000 посещений (Ессентуки) 

 Светопрозрачное покрытие Гостиного Двора (Москва) 

 Подземный комплекс «Охотный ряд» на Манежной площади (Москва) 

 Купол Храма Христа Спасителя (Москва) 

 Дворец Конькобежного спорта (Коломна) 

 Административно-общественный центр Московской области 

 Всесезонная горнолыжная трасса в Павшинской пойме (Красногорск, Московская 

область) 

 Реконструкция Большого театра. 

В 2003 году Канчели совместно с архитекторами М. Хазановым и А. Нагавицыным выиграл 

международный конкурс на проект нового здания правительства  

Среди спроектированных Канчели строений — два железобетонных покрытия в виде 

оболочек, обрушения которых привели к многочисленным человеческим жертвам: купол 

аквапарка «Трансвааль-парк» (построен в 2002 году) и висячая оболочка покрытия 

Басманного (Бауманского) рынка (1977 года постройки). Крыша первого обрушилась 14 

февраля 2004 года, второго — 23 февраля 2006 года. 

В первом случае по факту гибели людей в Трансвааль-парке против Канчели было 

возбуждено прокуратурой города Москвы уголовное дело № 323806. 1 апреля 2005 года ему 

было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 
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статьи 109 и частью 2 статьи 118 Уголовного кодекса РФ, и выбрана мера пресечения в виде 

подписки о невыезде. Однако уголовное дело, переданное в суд, было на первом судебном 

заседании признано судом не имеющим достаточной доказательной базы и возвращено в 

прокуратуру для дополнительного следствия. В итоге Канчели согласился на прекращение 

уголовного дела по амнистии в связи с пожилым возрастом. Свою вину Канчели продолжал 

отрицать. 

Во втором случае по итогам заключения комиссии московского правительства причиной 

обрушения Бауманского рынка явились грубые нарушения правил эксплуатации здания. 

14 сентября 2009 года Счетной палатой РФ была озвучена информация о начале 

расследования факта превышения стоимости работ по подготовке проектной документации 

на реконструкцию Большого театра ЗАО «Курортпроект».  

Википедия 

54 Алексей Анатольевич Навальный (род. 1976, 

военный городок Бутынь Одинцовского района, 

Московская область, СССР) — российский 

политический и общественный деятель, юрист, 

инвест-активист, бывший член совета директоров 

компании «Аэрофлот». Автор одного из самых 

рейтинговых общественно-политических блогов в 

«Живом Журнале». Известен своей борьбой с 

коррупцией в России. Создатель и руководитель 

антикоррупционного проекта «РосПил», проекта 

«РосЯма» для борьбы с дефектами дорожного 

покрытия, проекта «РосЖКХ» для борьбы с 

нарушениями в сфере ЖКХ, председатель Центрального Совета политической партии 

«Партия Прогресса». 

 Участвовал в выборах мэра Москвы 2013 года, на которых занял второе место, набрав 632 

697 голосов (27,24 % от общего числа проголосовавших). 

18 июля 2013 года признан Ленинским районным судом города Кирова виновным в хищении 

имущества государственной компании «Кировлес» и приговорён к пяти годам колонии 

общего режима. Взят под стражу в зале суда и помещён в СИЗО, однако уже на следующий 

день Кировский областной суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде, вследствие 

чего Навальный был освобождён. 

В 1993 году Навальный окончил Алабинскую среднюю школу в военном посёлке Калининец 

в окрестностях подмосковного села Тарасково, в 1998 году окончил юридический факультет 

Российского университета дружбы народов. 

В 1999 году поступил на факультет финансов и кредита Финансовой академии при 

Правительстве РФ (специальность «Ценные бумаги и биржевое дело»), который окончил в 

2001 году. 

В 2010 году, по рекомендации Гарри Каспарова, Евгении Альбац, Сергея Гуриева и Олега 

Цывинского, проходил полугодовое обучение в Йельском университете по программе «Yale 

World Fellows». 

Навальный владеет 25 % уставного капитала ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению». 

Некоторое время работал в банке «Аэрофлот». 

В 1997 году основал ООО «Несна», основным видом деятельности фирмы были заявлены 

парикмахерские услуги. Некоторое время «Несна» сдавала «нулевые» балансы, а затем была 

продана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%9D%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1997 году зарегистрировал ООО «Аллект». В 1998—2005 годах занимал должность 

заместителя директора по юридическим вопросам в этой компании. На думских выборах 

2007 года фирма «Аллект» была агентом партии Союз правых сил по размещению рекламы. 

Всего СПС закупил через «Аллект» рекламы на 99 млн рублей, Навальный с этого получил 

комиссию в 5 %, то есть 5 млн рублей. По состоянию на 2011 год ООО «Аллект» находилось 

в стадии ликвидации. 

В 1998—1999 годах работал в девелоперской компании «СТ-групп». В числе прочего 

занимался валютным контролем и антимонопольным законодательством. 

В 2000 году вместе с друзьями по юридическому факультету РУДН открыл фирму «Н. Н. 

Секьюритиз». Навальный был владельцем 35 % акций этой компании и занимал в ней пост 

главного бухгалтера. «Н. Н. Секьюритиз» торговала ценными бумагами на бирже, в итоге эта 

компания разорилась. По словам Навального, играя на бирже, он проиграл «те немногие 

деньги», что у него были. 

В 2001 году Навальный выступил соучредителем ООО «Евроазиатские транспортные 

системы». Фирма занималась логистикой, зарабатывая на автомобильных грузоперевозках. 

В 2006 году был ведущим программы «Градостроительные хроники» на радиостанции «Эхо 

Москвы». 

В 2009 году Навальный сдал квалификационный экзамен в адвокатской палате Кировской 

области (в то время губернатором области был друг Навального Никита Белых). В 2010 году 

Навальный перевёлся в Московскую городскую адвокатскую палату. За свою юридическую 

практику участвовал в 11 делах в арбитражных судах, причём только в двух из них лично, а в 

остальных случаях от его имени выступали его представители. 

В 2009 году Навальный учредил ООО «Навальный и партнёры», в 2010 году эта компания 

была ликвидирована. 

В феврале 2012 года Национальный резервный банк (НРБ) Александра Лебедева (владеет 15 

% компании «Аэрофлот») выдвинул Навального кандидатом в совет директоров 

«Аэрофлота». Навальный согласился стать директором, заявив, что, если его изберут, он 

сконцентрируется на корпоративном управлении и антикоррупционной деятельности. 25 

июня 2012 года Навальный вошёл в совет директоров «Аэрофлота» согласно решению 

годового собрания акционеров. За Навального было отдано 787 млн голосов, что при общем 

количестве голосов в 12,1 млрд штук составляет 6,5 % (голоса НРБ и ряда иных 

миноритариев). Навальный вошёл в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров «Аэрофлота». В феврале 2013 года было сообщено, что Навальный не был 

выдвинут кандидатом в новый состав совета директоров «Аэрофлота». 

 Википедия 

Блог «Технарь»: 

  Навальный — это дубина олигарха Лебедева 

 О «сетевых хомячках» и не только 

 О джигурдизме «видных экономистов» 

55 Pussy Riot — российская панк-рок группа, действующая на принципах анонимности и 

осуществляющая свои выступления в форме несанкционированных акций в 

непредназначенных для этого местах. 

3 марта 2012 года по обвинению в хулиганстве в связи с акцией (которую группа называет 

«панк-молебном») в храме Христа Спасителя, были арестованы Надежда Толоконникова и 

Мария Алёхина, а 16 марта — Екатерина Самуцевич. Арестованные женщины вначале 

опровергали своё участие в группе Pussy Riot и заявляли, что не участвовали в акции в 

храме, однако в прениях на суде обвиняемые этого уже не отрицали. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://deduhova.ru/blog/
http://deduhova.ru/blog/?p=8553
http://deduhova.ru/blog/?p=8542
http://deduhova.ru/blog/?p=15574
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В ходе прений и в последнем слове участницы настаивали на том, что у них не было умысла 

оскорблять чувства верующих, и что их действия были вызваны исключительно 

политическими соображениями. 

  

Все арестованные были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды и 

приговорены по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) к двум годам лишения свободы в 

колонии общего режима.  

10 октября 2012 года Мосгорсуд оставил приговор Толоконниковой и Алёхиной без 

изменения, а наказание Самуцевич заменил на условное и освободил её в зале суда, в связи с 

тем, что она практически не участвовала в самом «панк-молебне», поскольку была задержана 

охраной на солее сразу после начала акции. Международная правозащитная организация 

«Международная амнистия» признала арестованных узницами совести. 

Википедия 

Блог «Технарь»:  

 Подарочек к Дню Клары Цеткин  

 Юридическая заковыка 
 О «внезапной оппозиционности» столичного «креатива»

 

 

 

56 «Три поросёнка» (англ. Three Little Pigs) — одна из 

самых популярных детских сказок. 

Сюжет «Трёх поросят» восходит к английскому 

фольклору; литературные версии «Трёх поросят» известны 

с XIX века и входят, в частности, в книгу «Детские стишки 

и истории» («Nursery Rhymes and Nursery Tales») изданные 

в Лондоне в 1843 году Джеймсом Холивеллом-Филлипсом, 

известные у нас в переложении американского журналиста 

и писателя Джоэля Харриса как «Сказки дядюшки Римуса» 

(Атланта, 1881 год). 

В отличие от своих беспечных младших братьев (в версии 

Михалкова — Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа), поросёнок Наф-

Наф обладает завидной предусмотрительностью. Не 

пожалев сил, он строит себе настоящий каменный дом (в то 

время как братья ограничились соломенной и деревянной 

хижиной).  

Волк падает через дымовую трубу в 

котелок к хитрому поросёнку. 

Иллюстрация 1905 года 

И когда злой коварный Волк, охочий до свежей свинины, без труда рушит жилища Ниф-

Нифа и Нуф-Нуфа, именно дом Наф-Нафа становится надёжным прибежищем для всех трёх 

поросят.  

Википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot
http://deduhova.ru/blog/
http://deduhova.ru/blog/?p=8385
http://deduhova.ru/blog/?p=8689
http://deduhova.ru/blog/?p=10051
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E8_%EF%EE%F0%EE%F1%B8%ED%EA%E0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Three_little_pigs_-_the_wolf_lands_in_the_cooking_pot_-_Project_Gutenberg_eText_15661.jpg?uselang=ru
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57 Фудзияма, Фудзи (яп. 富士山 

Фудзисан) — действующий стратовулкан 

на японском  острове Хонсю в 90 

километрах к юго-западу от Токио. 

Высота горы — 3776 м (самая высокая в 

Японии). В настоящее время вулкан 

считается слабо активным, последнее 

извержение было в 1707—1708 году. 

Гора имеет почти идеальные конические 

очертания и считается священной, 

служит объектом туризма, а также 

религиозного паломничества 

буддистского и синтоистского культов. Фудзи на протяжении веков являлась популярной 

темой в японском искусстве. 

Сегодня на вершине Фудзи расположены синтоистский храм, почтовое отделение и 

метеостанция. Окрестности горы входят в состав Национального парка Фудзи-Хаконэ-Идзу 

59
 «Альтист Данилов» (1980) — роман российского и 

советского писателя Владимира Орлова. Является первой 

частью цикла «Останкинские истории». 

 В основном повествование ведётся от третьего лица, но 

несколько раз автор упоминает, что близко знаком с Даниловым 

и даже весь сюжет услышал от него самого. В этих случаях 

появляется местоимение «я» или упоминается «мой сын» (в 

случае позаимствованной Даниловым карты звёздного неба). 

Роман написан в жанре «фантастического реализма» — 

действие, в основном, происходит в Москве в 1970-х годах, но 

главный герой Данилов при этом обладает 

сверхъестественными («демоническими») способностями, 

которые иногда применяет в повседневной жизни. В частности, 

он может перемещаться в любую точку пространства 

мгновенно или с любой другой скоростью, парить в облаках, 

любит «купаться в молниях». В связи с отпуском Кармадона (см. описание сюжета ниже) 

ему приходится несколько раз появиться в Испании. Во время своего «заключения» в Девяти 

Слоях он отлучается увидеть своего отца в какую-то отдалённую звёздную систему. 

Владимир Алексеевич Данилов — демон (по отцовской линии) на договоре, сын жительницы 

города Данилова Ярославской области. Будучи в младенчестве перенесён в Девять Слоёв, 

мир демонов, он получил там образование, но в какой-то момент из-за происхождения был 

отправлен на вечное поселение на Землю, к людям. Там он в возрасте 7 лет был в 1943 году 

помещён в детский дом, далее Данилов попал в музыкальный интернат, далее в 

консерваторию, театр. Его инструментом был альт; причём в какой-то момент ему удалось 

достать инструмент, сделанный Альбани. 

За нежелание нормально работать Данилов был наказан: стал демоном на договоре, причём, 

чтобы унизить, его прикрепили к компании останкинских домовых. Данилову было 

запрещено видеться с отцом и другими демонами, однако, он встречался с демонической 

женщиной Анастасией, от любви с которой происходили природные катаклизмы, и с 

демонессой Химеко. 
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Однажды Данилов получает в собрании домовых повестку о страшном времени «Ч», 

демоническом суде. Владимир Орлов показывает хорошую музыкальную эрудицию. Под его 

пером Данилов уважает и слушает не только таких известных композиторов, как 

Чайковский, Бетховен, Вагнер, Малер, Прокофьев, Шостакович и др., но и таких менее 

известных, как Пауль Хиндемит, Арнольд Шёнберг (с его Второй камерной симфонией и 

Спасшимся из Варшавы), Дариюс Мийо, Жанно де Лекюрель. В душе Данилова «звучат 

маракасы, ситары, рабобы, сямисэны, кото, бамбуковые флейты-сякухати». 

Важной в романе является тема экспериментальной музыки. Первое столкновение с ней у 

читателя происходит в лице коллеги Данилова по оркестру грузного скрипача Николая 

Земского, который проповедует «тишизм». По мнению скрипача, звуки настолько 

несовершенны и изжили себя, что музыка должна звучать лишь в душе, и тогда она будет 

истинным искусством. Поддавшись депрессивному взгляду на музыку Земского, кончает 

жизнь самоубийством друг Данилова. 

Неожиданно для Данилова, он становится первым слушателем и пропагандистом нового 

композитора Переслегина. Симфония последнего, которую тщательно и вдохновенно 

готовил Данилов-солист с оркестром, достаточно необычна по звучанию, чтобы её не поняло 

большинство слушателей. Самому Данилову не чужды оригинальные музыкальные 

построения — в числе прочего он упоминает пятиступенные японские лады — миякабуси и 

инакабуси. В итоге Данилов решается представлять, а потом и записывать, свою необычную 

внутреннюю музыку внешнему слушателю. Моральную поддержку в этом ему оказывает 

Переслегин. Почти в самом конце романа, наряду с симфонией Переслегина, Данилов играет 

несколько своих импровизаций. Одна из них посвящается другу Данилова, «жертве 

тишизма». 

Википедия 
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 «Мастер и Маргарита» «Ма стер и 

Маргари та» — роман Михаила 

Афанасьевича Булгакова.  Вид романа 

трудно однозначно определить, 

поскольку произведение многослойно и 

содержит в себе множество элементов 

таких жанров, как сатира, фарс, 

фантастика, мистика, мелодрама, притча, 

роман-миф. На его сюжет сделано 

множество театральных постановок и 

несколько фильмов (в Югославии, 

Польше, Швеции, России). 

Роман (булгаковеды его называют ещё мениппеей и свободной мениппеей) «Мастер и 

Маргарита» при жизни автора не публиковался. Впервые он вышел в свет только в 1966 

году, через 26 лет после смерти Булгакова, с купюрами, в сокращённом журнальном 

варианте. Роман приобрёл заметную популярность среди советской интеллигенции и вплоть 

до официальной публикации распространялся в перепечатанных вручную копиях. Жена 

писателя Елена Сергеевна Булгакова в течение всех этих лет сумела сохранить рукопись 

романа. 

По сохранившимся в архиве многочисленным выпискам из книг видно, что источниками 

сведений по демонологии для Булгакова послужили посвящённые этой теме статьи 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, книга Михаила Орлова «История 

сношений человека с дьяволом» (1904) и книга Александра Амфитеатрова «Дьявол в быте, 

легенде и в литературе средних веков». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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При жизни автор читал у себя дома отдельные места близким друзьям. Значительно позже, в 

1961 году, филолог А. З. Вулис писал работу по советским сатирикам и вспомнил 

подзабытого автора «Зойкиной квартиры» и «Багрового острова». Вулис узнал, что жива 

вдова писателя, и установил с ней контакт. После первоначального периода недоверия Елена 

Сергеевна дала почитать рукопись «Мастера». Потрясённый Вулис поделился своими 

впечатлениями со многими, после чего по литературной Москве пошли слухи о великом 

романе. Это привело к первой публикации в журнале «Москва» в 1966—1967 гг. (тираж 150 

тыс. экз.). Там было два предисловия: Константина Симонова и Вулиса. 

Полный текст романа по ходатайству К. Симонова вышел уже после смерти Е. С. Булгаковой 

в издании 1973 года. В 1987 году доступ к фонду Булгакова в Отделе рукописей Библиотеки 

имени Ленина впервые после смерти вдовы писателя был открыт для текстологов, 

готовивших двухтомник, изданный в 1989 году, а окончательный текст был опубликован в 5-

м томе собрания сочинений, вышедшем в 1990 году. 

Википедия 
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Марк Твен (англ. Mark Twain, настоящее имя Сэ мюэл Лэ нгхорн 

Кле менс (Samuel Langhorne Clemens); 30 ноября 1835 года, 

посёлок Флорида (англ.)русск., Миссури, США — 21 апреля 1910 

года, Реддинг, Коннектикут, США) — американский писатель, 

журналист и общественный деятель. Его творчество охватывает 

множество жанров — юмор, сатиру, философскую фантастику, 

публицистику и другие, и во всех этих жанрах он неизменно 

занимает позицию гуманиста и демократа. 

 Клеменс утверждал, что псевдоним «Марк Твен» был взят им в 

юности из терминов речной навигации. Тогда он был помощником 

лоцмана на Миссисипи, а выкрик «марк твен» (англ. mark twain, 

дословно — «метка двойка») означал, что согласно отметке на 

лотлине достигнута минимальная глубина, пригодная для 

прохождения речных судов — 2 морских сажени (≈ 3,7 м). Однако 

существует версия о литературном происхождении этого 

псевдонима: в 1861 году в журнале Vanity Fair вышел юмористический рассказ Артемуса 

Уорда «Северная звезда» о трёх моряках, одного из которых звали Марк Твен. А Сэмюэл как 

любил юмористический отдел этого журнала, так и читал в своих первых стендап-

выступлениях именно произведения Уорда. 

Кроме «Марка Твена», Клеменс один раз в 1896 году подписался как «сьер Луи де Конт» 

(фр. Sieur Louis de Conte) — под этим именем он издал свой роман «Личные воспоминания о 

Жанне д’Арк сьера Луи де Конта, её пажа и секретаря». 

Википедия
 

62 Людмила Евгеньевна Улицкая (род. 21 февраля 1943, 

Давлеканово, Башкирская АССР) —  русская писательница, 

сценарист. Первая женщина — лауреат премии Русский Букер
80

 

(2001 за роман «Казус Кукоцкого»
 65
). Лауреат премии Большая 

книга
77

 (2007 - за роман «Даниэль Штайн, переводчик»). 

Произведения Людмилы Улицкой переведены не менее, чем на 25 

языков. Общественный деятель, учредитель «Лиги избирателей». 

Людмила Улицкая родилась в Башкирии, где находилась в 

эвакуации её семья. Оба её деда — Яков Самойлович Улицкий и 

Борис Ефимович Гинзбург — были репрессированы и находились в 

заключении. После войны Улицкие вернулись в Москву, где 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D0%BD
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Людмила окончила школу, а потом и биофак МГУ. Два года проработала в Институте общей 

генетики АН СССР, откуда она уволилась в 1970 году. С тех пор Улицкая, по её 

собственному утверждению, никогда не ходила на государственную службу: она работала 

завлитом Камерного еврейского музыкального театра, писала очерки, детские пьесы, 

инсценировки для радио, детского и кукольного театров, рецензировала пьесы и переводила 

стихи с монгольского языка. 

Публиковать свои рассказы в журналах Улицкая начала в конце восьмидесятых годов, а 

известность пришла к ней после того, как по её сценарию были сняты фильмы «Сестрички 

Либерти» (1990, режиссёр — Владимир Грамматиков) и «Женщина для всех» (1991, 

режиссёр — Анатолий Матешко), а в «Новом мире» вышла повесть «Сонечка» (1992). В 

1994 это произведение было признано во Франции лучшей переводной книгой года и 

принесло автору французскую премию Медичи. Во Франции же вышла и первая книга 

Людмилы Улицкой (сборник «Бедные родственники», 1993) на французском языке. 

Людмила Улицкая — участник круглого стола «Выражается сильно российский народ!», 

журнал «Новый мир», № 2 за 1999 год. 

В 2007 году Улицкая учредила Фонд Людмилы Улицкой по поддержке гуманитарных 

инициатив. Одним из проектов Фонда является проект «Хорошие книги», в рамках которого 

Улицкая сама выбирает книги российских издательств и отправляет их в российские 

библиотеки. 

С 2007 года по 2010 год выступала организатором серии книг разных авторов по культурной 

антропологии для детей «Другой, другие, о других». 

Вследствие жалоб, поданных клерикальными обществами города Орёл, в мае 2014 года 

прокуратура начала проверку книг Улицкой на «пропаганду нетрадиционной сексуальной 

ориентации» среди несовершеннолетних. Участница конгресса «Украина — Россия: диалог», 

прошедшего 24-25 апреля 2014 года в Киеве. Критически оценивает ситуацию внутри 

России, считая, что «нынешняя политика превращает Россию в страну варваров». 

Википедия 
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 «Русские женщины» (1871— 1872) — поэма Н.А.Некрасова

9
 о женах декабристов, 

участников восстания на Сенатской площади Петербурга в 1825 году. Обращаясь к 

прошлому, Н.А. Некрасов размышлял и о современности. В героинях декабристской эпохи 

Некрасов искал и находил черты, которые объединяли их с русскими женщинами 60-70 

годов XIX века. 

Воссоздавая в поэме жизненный подвиг Екатерины Ивановны Трубецкой и Марии 

Николаевны Волконской, Некрасов открывал новые грани национального женского 

характера. Первоначальное заглавие произведения — «Декабристки» — было заменено 

новым, укрупнившим и расширившим содержание авторского замысла: «Русские женщины». 

К первой публикации «Княгини Трубецкой» в журнале «Отечественные записки» поэт 

сделал примечание, где говорилось, «что самоотвержение, высказанное ими 

(декабристками), останется навсегда свидетельством великих душевных сил, присущих 

русской женщине, и есть прямое достояние поэзии». Душевная щедрость, стойкость и 

мужество перед лицом страданий и лишений, чувство долга и верность естественно 

сближают в нравственном плане некрасовских княгинь и некрасовских крестьянок в единое 

понятие «русские женщины». 

Основная черта характера некрасовских декабристок — высокое гражданское самосознание, 

определяющее программу жизненного поведения. Их смелое решение последовать за 

мужьями в глухую сибирскую ссылку — подвиг во имя любви и сострадания, но и во имя 

справедливости. Это общественно значимый поступок, это вызов злой воле, открытое 

противоборство высшей власти. Поэтому столь психологически достоверен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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кульминационный эпизод второй части поэмы: княгиня Волконская в миг долгожданной 

встречи с мужем целует прежде его каторжные цепи. 

  

Никита Кирсанов. Екатерина Ивановна Трубецкая. 

Копия с утраченного акварельного портрета работы 

Н.А. Бестужева 1828 года 

Екатерина Ивановна Трубецкая.  

Неизвестный художник. Начало 1820-х гг. 

В работе над поэмой Некрасов опирался на исторические источники. Это в известной мере 

обеспечивало фактическую достоверность повествования, хотя поэт не располагал всей 

полнотой сведений, необходимых для документально точного воспроизведения событий, да 

и не стремился к такой точности. Главным для него были идейно-эмоциональное содержание 

и художественная выразительность воссоздаваемых ситуаций, эпизодов, высказываний 

персонажей. 

Две части поэмы — «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня М.Н. Волконская» — соотносятся по 

принципу контрастного тождества. Посвященные сходным событиям, они написаны в 

разных тональностях, различаются по жанровым и стилистическим качествам. 

Романтический строй повествования о Екатерине Трубецкой позволяет подчеркнуть 

монолитность характера героини, красоту ее деяния. Вторая часть, построенная как 

семейные воспоминания, как рассказ бабушки, обращенный к внукам (подзаголовок — 

«Бабушкины записки»), передает, по существу, то же событие, но увиденное иначе. Тон 

повествования неспешный, задушевный и доверительный, лишь в самых напряженных 

эпизодах поднимающейся до высоких патетических интонаций. Именно такой тон рассказа, 

простой и естественный, с особой силой высвечивал человеческое содержание 

исторического деяния героини и ее подруг, о которых в не вошедшем в окончательный текст 

эпилоге «Княгини Трубецкой» Некрасов сказал: 

Пленительные образы! Едва ли 

В истории какой-нибудь страны 

Вы что-нибудь прекраснее встречали. 

Их имена забыться не должны.  
(Н.А.Некрасов «Русские женщины»)
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Массолит берлиозов-

латунских:  

МАССОЛИТ — 

вымышленное 

литературное объединение 

из романа М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита».  

Эту аббревиатуру можно 

расшифровать как 

«Московская ассоциация 

литераторов», «Мастерская 

(Мастера) 

Социалистической 

Литературы», «Массовая 

литература». 

 Фотоиллюстрация Елены Мартынюк к "Мастеру и Маргарите" 

В 1920—1930-х годах в СССР существовало множество творческих объединений, известных 

не под своими полными, а под сокращенными названиями-аббревиатурами: РАПП, 

МАСТКОМДРАМ, ЛЕФ, ВОАПП, РАМП, МАПП, СВОМАС, УНОВИС и т. д.  

Наиболее вероятным прототипом вымышленной Булгаковым ассоциации может быть 

именно РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), которая отстаивала 

принцип партийности литературы и посягала на административное руководство целым 

процессом словесности, или созданный вместо всех литературных объединений в 1932 году 

единственный Союз советских писателей (ССП). Кроме идеологической функции, такие 

организации выполняли и очень важную в то время социальную: они служили официальным 

местом трудоустройства творческих работников.  

 Редактор толстого художественного журнала Михаил Александрович Берлиоз — 

действующее лицо из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. 

В качестве доказательства того, что есть нечто, неподвластное человеку, Воланд 

предсказывает, что ему отрежет голову русская девушка-комсомолка. Он тут же попадает 

под трамвай, которым управляет девушка-комсомолка, и ему отрезает голову. Но его голова 

таинственным образом исчезает, члены МАССОЛИТА так и хоронят Берлиоза без головы. 

Впоследствии его голова появляется на балу у Воланда и превращается в чашу с вином. 

Несколько разгромных статей о романе Мастера, подписанных критиками Ариманом, 

Латунским и Лавровичем, - являются причиной того, что Мастер сжигает свой роман. 

Взяв щетку под мышку, Маргарита вошла в подъезд, толкнув дверью удивленного 

швейцара, и увидела рядом с лифтом на стене черную громадную доску, а на ней 

выписанные белыми буквами номера квартир и фамилии жильцов. Венчающая список 

надпись «Дом драматурга и литератора» заставила Маргариту испустить хищный 

задушенный вопль. Поднявшись в воздух повыше, она жадно начала читать фамилии: 

Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, Латунский…  

– Латунский! – завизжала Маргарита. – Латунский! Да ведь это же он! Это он погубил 

мастера.  

Швейцар у дверей, выкатив глаза и даже подпрыгивая от удивления, глядел на черную 

доску, стараясь понять такое чудо: почему это завизжал внезапно список жильцов. А 

Маргарита в это время уже поднималась стремительно вверх по лестнице, повторяя в 

каком-то упоении:  

– Латунский – восемьдесят четыре! Латунский – восемьдесят четыре…  
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Вот налево – 82, направо – 83, еще выше, налево – 84. Вот и карточка – «О. 

Латунский».   

Маргарита соскочила со щетки, и разгоряченные ее подошвы приятно охладила 

каменная площадка. Маргарита позвонила раз, другой. Но никто не открывал. 

Маргарита стала сильнее жать кнопку и сама слышала трезвон, который поднялся в 

квартире Латунского. Да, по гроб жизни должен быть благодарен покойному Берлиозу 

обитатель квартиры № 84 в восьмом этаже за то, что председатель МАССОЛИТа попал 

под трамвай, и за то, что траурное заседание назначили как раз на этот вечер… 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

65
  «Казус Кукоцкого» — роман Людмилы Улицкой

62
 (2001 г.), лауреат премии Русский 

Букер
80

 за 2001 год. Описывает жизнь семьи профессора Павла Алексеевича Кукоцкого на 

фоне истории Советского государства от момента его создания и до середины 60-х годов XX 

века. В 2005 году по роману снят одноимённый телесериал (режиссёр Ю. В. Грымов). 

  

  
Кадры из сериала «Казус Кукоцкого» 

Роман состоит из четырёх частей. В первой части описывается жизнь до 1960 года членов 

семьи Кукоцких: жены Елены, приёмной дочери Татьяны, взятой под опеку Таниной 

одноклассницы Томы и бывшей монахини Василисы Гавриловны, с давних пор живущей в 

семье Елены. Вторая часть — сон Елены о промежуточном состоянии между жизнью и 

смертью. Третья часть охватывает жизнь семьи после 1960 года вплоть до Таниной смерти. 

Четвёртая часть, самая небольшая по объёму, выступает в роли эпилога и описывает 

несколько эпизодов из жизни Таниной дочери Жени.  

События книги описывают судьбу потомственного медика, профессора-гинеколога Павла 

Алексеевича Кукоцкого. Талантом диагноста он был обязан особому дару, 

«внутривидению», благодаря которому Павел Алексеевич «видел» поражённые внутренние 

органы пациентов. В 1942 году в небольшом сибирском городке он спас от смерти свою 

будущую жену Елену Георгиевну, у которой ему пришлось удалить матку. После 

http://ogurcova-portal.com/m-a-bulgakov-master-i-margarita/
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выздоровления Павел Алексеевич увёз Елену к себе вместе с двухлетней дочерью Таней и 

бывшей монахиней Василисой Гавриловной. 

Первые послевоенные годы были удачными и в профессиональном плане, и в личной жизни. 

Супруги вместе растили горячо любимую дочь, Павел Алексеевич лечил пациенток, 

занимался наукой и даже, обладая государственным умом, писал проекты по организации 

здравоохранения, стремясь, в том числе, добиться легализации абортов. 

Елена выросла в толстовской общине, на курсах чертёжников познакомилась с первым 

мужем (он был преподавателем) и искренне полюбила выбранную профессию. Временами ей 

снились странные чертёжные сны, в которых возникали невыразимые словами связи между 

вещами. 

Первые проблемы в жизни Кукоцких появились в период, предшествовавший началу 

кампании против генетики. Павел Алексеевич нашёл оригинальный способ уклоняться от 

нежелательных мероприятий: в нужный момент он честно напивался, создав себе репутацию 

пьяницы. 

А вскоре пришёл конец и семейному счастью. Причиной размолвки послужила смерть 

дворничихи, дочь которой, Тома Полосухина, училась в одном классе с Таней. В пылу спора 

по поводу смерти Томиной матери, умершей в результате аборта, Елена осудила Павла 

Алексеевича, ратующего за разрешение абортов, а он напомнил об отсутствии у неё матки. 

Взаимные жестокие слова создали непреодолимую пропасть между супругами. И хотя 

внешне жизнь семьи почти не изменилась, никогда больше не были они счастливы, хотя, в 

глубине души продолжали любить и уважать друг друга. 

Тома осталась жить в семье Павла Алексеевича. А у Елены постепенно начала развиваться 

странная болезнь, проявлявшаяся в рассеянности и полном отсутствии внимания. И т.д. и т.п. 

Википедия 

66 Борис Николаевич Е льцин (1931, 

Бутка, Буткинский район, Уральская 

область — 2007, Москва) — советский 

партийный и российский политический и 

государственный деятель, первый 

президент Российской Федерации. 

Избирался президентом два раза — 12 

июня 1991 года и 3 июля 1996 года, 

занимал эту должность с 10 июля 1991 

года по 31 декабря 1999 года. С 6 ноября 

1991 года по 15 июня 1992 года в качестве 

президента возглавлял Правительство 

РСФСР. 

12 июня 1991 года избран Президентом 

РСФСР, получив 45 552 041 голосов избирателей, что составило 57,30 процентов от числа 

принявших участие в голосовании, и значительно опередив Николая Ивановича Рыжкова, 

который, несмотря на поддержку союзных властей, получил всего лишь 16,85 процентов 

голосов. Вместе с Б. Н. Ельциным был избран вице-президент Александр Руцкой. После 

избрания основными лозунгами Б. Н. Ельцина стали борьба с привилегиями номенклатуры и 

поддержание суверенитета России в составе СССР. 

10 июля 1991 года Б. Н. Ельцин принёс присягу на верность народу России и российской 

Конституции, и вступил в должность Президента РСФСР. После принесения присяги 

выступил с программной речью, которую начал энергично и эмоционально, с пониманием 

торжественности момента 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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20 июля 1991 г. Ельциным был подписан указ № 14"О прекращении деятельности 

организационных структур политических партий и массовых общественных движений в 

государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР", ставший одним из 

заключительных аккордов политики департизации и деидеологизации. Ельцин начал вести 

переговоры о подписании нового союзного договора с Михаилом Горбачёвым и главами 

других союзных республик. 

19 августа 1991 года, после объявления о создании ГКЧП и изоляции Горбачёва в Крыму, 

Ельцин возглавил противодействие заговорщикам и превратил Дом Советов России («Белый 

дом») в центр сопротивления. Уже в первый день путча Ельцин, выступая с танка перед 

Белым домом, назвал действия ГКЧП государственным переворотом, затем обнародовал ряд 

указов о непризнании действий ГКЧП. 23 августа Ельцин подписал указ о приостановлении 

деятельности КП РСФСР, а 6 ноября — о прекращении деятельности КПСС. 

После провала путча и возвращения Горбачёва в Москву переговоры по новому Союзному 

договору зашли в тупик, а Горбачёв начал окончательно терять рычаги управления, которые 

постепенно отходили к Ельцину и главам других союзных республик. 

В декабре 1991 года Борис Ельцин втайне от президента СССР Горбачева провёл с 

президентом Украины Леонидом Кравчуком и председателем Верховного Совета 

Белоруссии Станиславом Шушкевичем переговоры о создании Содружества Независимых 

Государств. 8 декабря 1991 года в Вискулях президенты Украины, Белоруссии и России 

подписали Беловежское соглашение о создании СНГ, где говорится, что «Союз ССР, как 

субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое 

существование». Соглашение было подписано вопреки референдуму о сохранении СССР, 

который прошёл 17 марта 1991 года. 

12 декабря соглашение было ратифицировано Верховным Советом РСФСР. Российский 

парламент ратифицировал документ подавляющим большинством голосов: «за» — 188 

голосов, «против» — 6 голосов, «воздержались» — 7. Законность данной ратификации 

вызвала сомнение у некоторых членов российского парламента, так как по Конституции 

(Основному Закону) РСФСР 1978 года рассмотрение данного документа находилось в 

исключительном ведении Съезда народных депутатов РСФСР, поскольку он затрагивал 

государственное устройство республики как части Союза ССР и тем самым влек за собой 

изменения в российскую конституцию. 

Википедия
 

67
 «Искренне ваш Шурик» роман Людмилы Улицкой

62
 напечатан в 

журнале «Новый Мир», № 1-2 за 2004 г. Краткое содержание 

произведения «Искренне Ваш Шурик»: 

Так уж сложилось, что в семье Шурика не было мужчин. Он остался 

единственным, сначала горячо любимым, нежно опекаемым внуком 

и сыном, а затем – единственной опорой, поддержкой и 

помощником. Он нисколько не тяготился этой своей роли, наоборот, 

с радостью заботился о двух самых любимых и родных существах. 

Безоблачное детство Шурика незаметно закончилось. Пора было 

определяться с выбором ВУЗа. Шурик купил абонемент и начал 

посещать лекции по истории литературы, где и познакомился со 

своей первой любовью. Звали её Лиля, Лиля Ласкина. 

- Ах, господи, надо было раньше, уже все поздно, — плакала Лиля, вжимаясь ему в 

грудь, в живот всем своим маленьким телом. Слабо болтающиеся пуговицы ссыпались 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/1/
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/2/
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с ее белого, сшитого из двух головных платков халатика, он чувствовал пальцами все 

тонкие мышцы ее узкой спины. Она определенно тянула его к дивану, не переставая 

сыпать бессмысленными словами: надо позвонить Вере Александровне, надо в 

приемную комиссию, еще не все потеряно... Сделай это, я хочу, чтобы ты... сделай 

ты... 

Но врата были новенькие, накрепко закрытые, такие же плотные и мускулистые, как 

и все ее тело, и он ломился туда, пока не отпрянул от резкой боли. Через мгновение 

оба они были в крови — и в ужасе. Кровь била струей, и это была его, а не ее кровь. 

Оба они имели самое приблизительное представление о строении столь важных 

органов человеческого тела и не поняли, что от сильного и неловкого движения 

лопнула эластичная уздечка, удерживающая Шурикова скакуна. Однако природная 

Лилина сообразительность не подвела, и через пятнадцать минут страха и отчаяния 

с помощью льда и полотенца кровотечение остановилось, а еще через некоторое 

время смеющаяся Лиля старательно обливала синими чернилами для авторучки следы 

крови на диване, отстирать которые известными способами никак не удавалось. 

Людмила Улицкая Искренне ваш Шурик 

На лекциях Шурик завел себя приятеля, благодаря ему и странному стечению обстоятельств 

по ошибке попал в незнакомую художественную мастерскую. Здесь он и познакомился с 

Матильдой, художницей, женщиной намного старше себя. Для Шурика же жизнь 

разделилась. До встречи с Матильдой Павловной и после… Он не переставал удивляться и 

радоваться тому новому, что открыла в нем Матильда. Его тело оказалось совершенным 

инструментом, созданным для наслаждения. Лучше этого ничего не могло быть на свете.  

Жизнь преподносит нам не только приятные сюрпризы, порой она бывает очень жестока. 

Шурик провалил экзамены в институт, и его горячо любимая бабушка, пережившая 

революцию, гражданскую войну, репрессии и вторую мировую, не вынесла его неудачи. 

Развился обширный инфаркт, и вскоре Елизаветы Ивановны не стало. И в то время, когда 

бабушка еще находилась в больнице, между жизнью и смертью, на Шурика свалилось еще 

одно испытание. Уезжала с семьей на ПМЖ в Израиль Лиля Ласкина…  

Лиля улетела, а жизнь Шурика постепенно начала возвращаться в свое привычное русло. 

Нужно было заботиться о матери, которая совсем сникла после смерти Елизаветы Ивановны, 

сдавать экзамены в другой институт, жить дальше… 

Наступили новогодние праздники, незвано нагрянувшая в гости мамина начальница Фаина 

Ивановна попросила Шурика проводить её до дома. Там, у неё дома, все и случилось. Шурик 

умирал от наслаждения, он и не представлял, что так бывает. Ничего похожего у него не 

было ни с Лилией, ни с Матильдой. Было безумно хорошо. Неожиданно Шурик осознал, где 

он однажды видел происходящее. Это была картинка на стене в общественном туалете, 

показавшаяся ему не столько неприличной, сколько фантастической. 

Время шло, многое менялось в жизни Шурика. Он поступил в Менделеевку, поучившись 

недолго, перевелся на вечернее отделение и начал работать. Жизнь текла своим чередом, 

продолжалась привычная, ставшая почти семейной, связь с Матильдой. Появлялись и новые 

представительницы прекрасного пола. Одни, такие, как казашка Аля, не оставили сколько-

нибудь заметного следа в жизни Шурика. Другие, например, Лена Стовба, его однокурсница, 

совершенно неожиданно изменили жизнь Шурика. История Лены обыденна и трагична 

одновременно. Статная белокурая красавица из северного города познакомилась в Москве с 

кубинцем Энрике. Это была жгучая, бешеная страсть… Они собирались пожениться, однако 

Энрике пропал – не вернулся из поездки на родину. Позже выяснилось, что Энрике 

арестован и сидит в тюрьме. А Лена уже была беременна. Её отец, партийный функционер, 

ни за что не принял бы беременную безмужнюю дочь. И Шурик, совершенно неожиданно 

для себя самого, предложил Лене выход. Они расписались, и Шурик оказался женатым 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/1/ulic.html
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человеком. Впрочем, Лена уехала в Сибирь, а Шурик остался в Москве и почти забыл о 

штампе в паспорте. Ему некогда было задумываться, он наслаждался каждой секундой 

обладания этим чудом – женщиной, её губами, глазами, грудью… 

Работал Шурик в библиотеке, где начальницей была Валерия Адамовна Конецкая. Она очень 

выделялась на фоне остальных работниц библиотеки. Деятельная, веселая, постоянно 

заводящая шуры-муры с посетителями, Валерия, разумеется, не обошла вниманием и 

Шурика. 

Шурик никогда не задумывался о том, что случиться, если его женщины узнают о 

существовании друг друга. Он искренне считал свою жизнь абсолютно нормальной, пока в 

неё не ворвалась Света. Света была настоящей сумасшедшей, склонной к суициду, правда, 

сейчас она находилась в стадии ремиссии. Как и многие сумасшедшие, она проявляла чудеса 

хитрости и находчивости. Вскоре она уже знала о Шурике все! 

Телефонный звонок всколыхнул ещё живые воспоминания. Звонила Лиля, сообщала, что 

завтра будет в Москве. Шурик встречал её в Шереметьево, и прежде чем поехать в 

гостиницу, они решили заехать к нему, повидаться с мамой. Шурик с Лилей вышли из такси, 

держась за руки, а с четвертого этажа соседнего дома за ними наблюдала Света… И т.д. и 

т.п.
 

68 Михаил Павлович Шишкин (род. 18 января 

1961, Москва) — русский писатель. Пишет также на 

немецком языке. 

Михаил Павлович Шишкин родился в семье 

русского моряка-подводника, участника Великой 

Отечественной войны, награждённого двумя 

Орденами Красного Знамени, и учительницы-

украинки.  

Михаил Шишкин какое-то время работал дворником, 

укладывал асфальт. Окончил романо-германский 

факультет Московского государственного 

педагогического института (1982). Работал три года в 

журнале «Ровесник», писал об искусстве, переводил 

с немецкого. Затем работал пять лет школьным учителем в физико-математической школе № 

444 города Москвы, где преподавал немецкий и английский языки. 

Михаил Шишкин состоит в третьем браке, первые два брака продолжались семь лет. Первая 

жена — Ирина из России, вторая — Франческа Штёклин из Швейцарии, славистка по 

профессии, ей посвящён роман «Взятие Измаила». С рождения сына Константина в 1995 

году писатель проживает в Швейцарии, в Цюрихе. Помимо литературного труда занимался 

переводами, давал уроки. В осеннем семестре 2009 года преподавал в университете 

Washington and Lee University (Вирджиния, США). 

В 2011 году Михаил Шишкин женился на Евгении Фролковой, 4 августа 2013 года у них 

родился сын Илья. Михаил имеет по сыну из каждого брака. 

В 2012—2013 Шишкин жил в Берлине в связи с получением стипендии ДААД (нем. DAAD 

Künstlerprogramm). Михаил Шишкин любит классическую музыку, в качестве хобби играет в 

снукер (разновидность бильярда). По мнению Франчески Штёклин, Шишкин всегда умело 

проводил саморекламу. 

В 2013 году отказался представлять Россию на международной книжной ярмарке США 

«BookExpo America 2013» по политическим соображениям. Писатель изложил свой взгляд на 

присоединение Крыма к России в эссе, опубликованном в европейских газетах 
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Публикуется с 1993 г. (рассказ «Урок каллиграфии» в журнале «Знамя»). Автор романов 

«Всех ожидает одна ночь» («Записки Ларионова») (1993, Премия журнала «Знамя» за 

лучший литературный дебют), «Взятие Измаила» (2000, Букеровская премия
80
), «Венерин 

волос» (2005, премия «Национальный бестселлер»; 2006, премия «Большая книга»
 77

), 

«Письмовник» (2010, премии «Большая книга»
 77
, 2011), литературно-исторический 

путеводитель «Русская Швейцария» (1999, премия кантона Цюрих). 

Википедия
 

 

69 Понтий Пилат (лат. Pontius Pilatus) — 

римский префект Иудеи c 26 по 36 годы н. э., 

римский всадник (эквит). Иосиф Флавий и 

Тацит называют его прокуратором, однако 

найденная в 1961 году в Кесарии надпись, 

датируемая периодом правления Пилата, 

показывает, что он, как и другие римские 

правители Иудеи с 6 по 41 годы, был, по всей 

видимости, в должности префекта. 

Понтий Пилат построил водопровод в 

Иерусалиме. Однако в целом его правление 

ознаменовалось массовым насилием и 

казнями. Налоговый и политический гнёт, 

провокационные действия Понтия Пилата, 

оскорблявшие религиозные верования и 

обычаи иудеев, вызывали массовые  

Ecce Homo (Се, Человек!). На картине Антонио 

Чизери Понтий Пилат показывает подвергшегося 

бичеванию Иисуса жителям Иерусалима, в правом 

углу изображена скорбящая жена Пилата. 

народные выступления, беспощадно подавлявшиеся римлянами. По словам философа 

Филона Александрийского, жившего в I веке, Пилат несёт ответственность за бесчисленные 

жестокости и казни, совершённые без всякого суда. 

Согласно Новому Завету, Понтий Пилат во время суда трижды отказывался предать смерти 

Иисуса Христа, в которой был заинтересован синедрион во главе с первосвященником 

Каиафой. 

« - Но они кричали: Распни его! Распни! Он в третий раз сказал им: Какое же зло 

сделал Он? я ничего достойного смерти не нашёл в Нём; итак, наказав Его, отпущу. 

Но они продолжали с великим криком требовать чтобы он был распят; и превозмог 

крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им 

посаженного за возмущения и убийства в темницу, которого они просили, а Иисуса 

предал в их волю. (Лк. 23:21)»  

По евангельскому рассказу, Пилат при этом «взял воды и умыл руки перед народом», 

использовав, таким образом, старинный иудейский обычай, символизировавший 

невиновность в пролитии крови (отсюда выражение «умыть руки»). После жалобы 

самаритян на кровавую расправу, учинённую Понтием Пилатом, в 36 году римский легат в 

Сирии Вителлий (отец будущего императора Вителлия) отстранил его от должности и 

отправил в Рим. Дальнейшая судьба Пилата неизвестна. 

Википедия
 

70 Александр Николаевич Житинский (1941, Симферополь — 2012, 

Финляндия) — российский писатель, драматург, сценарист, журналист, 

руководитель издательства «Геликон Плюс». Псевдонимы: Рок-Дилетант, 

МАССА, maccolit. 

Родился в семье военного лётчика, впоследствии генерал-лейтенанта авиации 

Николая Степановича Житинского (1909—1975). Среднюю школу окончил с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F8%EA%E8%ED,_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%CF%E0%E2%EB%EE%E2%E8%F7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecce_homo_by_Antonio_Ciseri_(1).jpg?uselang=ru
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золотой медалью во Владивостоке в 1958 году. 

В 1965 году с отличием окончил Ленинградский политехнический институт, по образованию 

инженер-электрофизик. Там же окончил (без защиты диссертации) аспирантуру и работал 

младшим научным сотрудником. 

С 1978 года — профессиональный литератор: писатель, сценарист, издатель. Автор 12 книг, 

некоторые из которых посвящены легендам русского рока. 

Жена — Елена Валентиновна, работает старшим редактором в издательстве «Геликон 

Плюс». Четверо детей, трое внуков. 

С 1962 года начал писать — сначала стихи, потом прозу. Публиковался с 1969 года. 

С 1979 года — член Союза писателей, с 1986 года — член Союза кинематографистов. 

В 1981—1990 годах активно участвовал в жизни отечественной рок-музыки, находившейся в 

состоянии андеграунда. Писал статьи, организовал 2 рок-фестиваля. Вёл рубрику «Записки 

рок-дилетанта» в журнале «Аврора», затем выпустил книгу «Путешествие рок-дилетанта» 

(1990). 

В 1984—1988 годах участник жюри фестивалей Ленинградского рок-клуба. 

В 1991—1992 годах участвовал в организации Международного конгресса-круиза писателей 

стран Балтийского моря («Волны Балтики»), проходившего с 23 февраля по 10 марта 1992 

года, в котором приняли участие 300 писателей из 10 стран. Был директором круиза на 

теплоходе «Константин Симонов». 

В 1991 году организовал и возглавил издательство «Новый 

Геликон» (с 1997 — «Геликон Плюс», специализирующимся на 

издании произведений сетевых литераторов). Издательство 

начало активную деятельность в 1993 году (после завершения 

круиза «Волны Балтики») и выпустило в свет к началу 1996 года 

около 30 книг — преимущественно современных петербургских 

авторов. «Новый Геликон» стал одним из первых российских 

издательств, практиковавших технологию print-on-demand. 

В 1996 году организовал и выпустил совместно с фирмой 

«Невалинк» первый в России полностью электронный 

литературно-художественный альманах «Арт Петербург». 

В 1997—1998 годах Житинский совместно с Леонидом 

Делицыным провел сетевой литературный конкурс «Арт-Тенёта» и впоследствии создал 

литературное объединение им. Лоренса Стерна. 

В июле 2007 года стал директором Центра современной литературы и книги в Санкт-

Петербурге. 

Википедия
 

71 Изабелла Даниловна Ю рьева (настоящая фамилия Ливикова; 1899/1902, 
Ростов-на-Дону — 2000, Москва) — советская и российская эстрадная 

певица (контральто). Народная артистка России (1992). 

Изабелла Юрьева родилась в 1899 году (по паспорту — 1902) в Ростове-

на-Дону в многодетной еврейской семье. Её отец, Даниил Григорьевич 

Ливиков, был мастером по театральным шляпам; мать, Софья Исааковна, 

— постижёром. 

С 1920 года обучалась в Петрограде у пианиста и композитора А. В. 

Таскина. Дебютное выступление состоялось в 1922 в кинотеатре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Колизей», где Юрьева исполнила несколько песен, в том числе «Нищую» А. Алябьева — П. 

Беранже
84
. Получила приглашение выступать в московском «Эрмитаже». В том же году 

состоялась её первая гастрольная поездка в Ростов. Наряду с русскими романсами 

(«Жалобно стонет ветер осенний», «Когда по целым дням…», «Только раз бывает в жизни 

встреча» и др.) включает в программу своих концертов старинные цыганские песни («Роща», 

«Валенки»). В 1925 году Изабелла Юрьева вышла замуж за юриста Иосифа Аркадьевича 

Эпштейна (ум. в 1971), который под творческим псевдонимом Иосиф Аркадьев стал её 

постоянным администратором, а также автором слов к исполненным ею шлягерам «Ласково 

взгляни», «Весенняя песенка», «Первый бал», «Твои письма», «Если помнишь, если 

любишь», «Если можешь — прости», «О любви и дружбе» (ответ на песню «Дружба», 

исполняемую В. Козиным) и других. В 1929 году принимает участие в вечере цыганского 

романса в Колонном зале в Москве. За своеобразное исполнение цыганских песен Юрьеву 

стали называть «белой цыганкой». Постоянными концертмейстерами певицы были Симон 

Каган, Давид Ашкенази, и Евгений Рохлин, записи 1937-1941 годов составили диск 

"Старинные романсы и песни" 

Фонографический дебют певицы состоялся в 1937 спустя 15 лет 

после первого выступления. В годы Великой Отечественной войны 

участвует в шефских концертах на Карельском и Калининском 

фронтах. Особым успехом у солдат пользуются песни из раннего 

репертуара певицы: «Саша», «Когда падают листья» (на музыку 

Евгения Рохлина), «В старом саду», «Белая ночь». 

В послевоенный период певица была незаслуженно забыта. Только 

в 1992 году она, наконец, была удостоена звания народной 

артистки России, затем награждена орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (1999). 

Изабелла Даниловна Юрьева последние годы проживала в Трёхпрудном переулке и 

скончалась 20 января 2000 года в Москве. Похоронена на Донском кладбище. Судьба 

Юрьевой с некоторыми изменениями легла в основу романа Михаила Шишкина
68

 «Венерин 

волос». 

Википедия
 

72 Виктор Леонидович Топоров (1946, Ленинград — 

2013, Санкт-Петербург) — литературный критик, 

публицист и переводчик. Был ответственным секретарём 

премии «Национальный бестселлер», членом жюри 

Григорьевской поэтической премии, членом Союза 

писателей Санкт-Петербурга и творческого союза 

«Академия российской словесности». 

Родился 9 августа 1946 года в Ленинграде. Родители 

никогда не жили вместе. Мать, адвокат Зоя Николаевна 

Топорова (1909—1997), происходила из семьи крещёных 

петербургских евреев — и её отец, председатель 

городского арбитражного суда Николай Абрамович 

Топоров, и дед, Борис Матвеевич Кричевский, были 

адвокатами, присяжными стряпчими, как и все дяди 

(один из которых — поэт-символист Юрий Борисович 

Кричевский, сотрудник журнала «Вестник литературы»). 

З. Н. Топорова была, среди прочего, защитницей на 

судебных процессах Иосифа Бродского и Револьта 

Пименова. Отец, Ефим Фёдорович (Хаим-Лейб Фокич) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Бегун (1899—1962), был бундовцем, участником Гражданской войны в Одессе на стороне 

красных, а поселившись в Ленинграде в начале 1930-х годов также работал адвокатом. 

Публиковался в качестве критика в газетах «Независимая газета», «Смена», «Литератор», 

«Литератор», «Петербургский литератор», «Слово и дело», «День литературы», 

«Литературная газета», «Культура», «Век», «Петербургский Час пик», «Санкт-

Петербургские ведомости», «Столичная вечерняя газета», «Известия»; в журналах — 

«Литературное обозрение», «Звезда», «Нева», «Постскриптум», «Воскресение», «Свободная 

мысль», «Век XX и мир», «Среда», «Сеанс» и др.,в интернет-изданиях «Взгляд» и 

«Свободная пресса». С 1990 года публиковался в качестве общественно-политического 

обозревателя. 

Его схема работы не лишена даже своеобразного психологизма: Топоров старается 

нащупать в биографии (не в тексте!) автора какие-то больные места, насмешливо 

обыгрывает их, выставляя на всеобщее обозрение и в случае удачи наслаждаясь 

публичными страданиями оскорблённого авторского самолюбия. Анна Голубкова 

Литературовед Глеб Морев характеризовал Виктора Топорова как «подвизающегося у нас на 

ниве примитивной провокации». 

С 2000 года по 2005 год являлся главным редактором издательства «Лимбус Пресс» (Санкт-

Петербург). С 2004 года В. Топоров был обозревателем «Политического журнала». Активно 

посещал большое количество окололитературных мероприятий в Санкт-Петербурге. 

Википедия
 

73
 Владимир Георгиевич Сорокин (7 августа 1955, 

посёлок Быково, Московская область) — русский 

писатель, сценарист, драматург, один из наиболее 

ярких представителей концептуализма и соц-арта в 

русской литературе. 

Учился в Московском институте нефтяной и газовой 

промышленности имени Губкина и Московском 

институте неорганической химии. Получив высшее 

образование по специальности инженер-механик, 

Сорокин в течение года работал в журнале «Смена», 

откуда был уволен за отказ вступить в комсомол. 

Занимался книжной графикой, живописью, концептуальным искусством. Участник многих 

художественных выставок. Оформил и проиллюстрировал около 50 книг. 

Первые литературные опыты Сорокина относятся к началу 1970-х годов: в 1972 дебютировал 

как поэт в многотиражной газете «За кадры нефтяников». Как литератор сформировался 

среди художников и писателей московского андерграунда 1980-х. В 1985 году издал книгу во 

Франции, из-за чего вызывался в КГБ. 

В 1985 году в парижском журнале «А — Я» была напечатана подборка из шести рассказов 

Сорокина. В том же году в издательстве «Синтаксис» (Франция) вышел роман «Очередь». 

Считается представителем постмодернизма. В рассказах и романах используются 

разнообразные литературные стили. В советское время был близок к кругу московского 

концептуализма, публиковался в самиздате (в частности, в «Митином журнале»). Первая 

официальная публикация в СССР относится к 1989 году, когда рижский журнал «Родник» 

поместил в ноябрьском выпуске несколько рассказов писателя. Чуть позже рассказы 

Сорокина появляются в российских журналах и альманахах «Третья модернизация», «Место 

печати», «Искусство кино», «Конец века», «Вестник новой литературы». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В марте 1992 года Владимир Сорокин выходит к широкому читателю — в журнале 

«Искусство кино» напечатан роман «Очередь», издательством «Русслит» (Москва) 

публикуется сборник рассказов Владимира Сорокина, вошедший в шорт-лист Букеровской 

премии. Рукопись романа «Сердца четырёх» представлена на Букеровскую премию и 

попадает в шорт-лист. 

Сюжеты его произведений неоднократно вызывали разногласия у читающей 

общественности. В частности, движение «Идущие вместе» устраивало ряд акций, 

направленных против деятельности писателя, а также подавало в суд, требуя признания 

некоторых мест в произведениях писателя порнографическими. Суд порнографии в 

произведениях писателя не нашёл. 

23 марта 2005 года в Большом театре России состоялась мировая премьера оперы «Дети 

Розенталя» композитора Леонида Десятникова, либретто которой создал Владимир Сорокин. 

Книги Владимира Сорокина переведены на десятки языков, в том числе на английский, 

французский, немецкий, голландский, финский, шведский, итальянский, польский, 

украинский, японский и корейский языки. На Западе его романы публиковались в таких 

крупных издательствах, как Gallimard, Fischer, DuMont, BV Berlin, Haffman, Verlag Der 

Autoren.
 

Википедия
 

74
Захар Прилепин (настоящее имя — Евге ний Никола евич 

Приле пин; род. 1975, д. Ильинка, Скопинский район, 

Рязанская область) — российский писатель. Член 

Национал-большевистской партии с 1996 года. 

Евгений Прилепин родился 7 июля 1975 года в селе 

Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье 

учителя и медсестры. Трудовую деятельность начал в 16 

лет. Закончил филологический факультет Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского и 

Школу публичной политики. Работал разнорабочим, 

охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, 

принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 

1999 годах. 

В 1999 году, ввиду финансовых затруднений, оставляет 

службу в ОМОНе и устраивается на работу журналистом в 

нижегородскую газету «Дело». Публикуется под многими 

псевдонимами, самый известный из которых «Евгений 

Лавлинский». В 2000 году становится главным редактором 

газеты. Параллельно начинает работу над своим первым романом «Патологии». 

Газета, правда, была жёлтая, страшная, местами даже черносотенная, хотя и 

входила в холдинг Сергея Кириенко. И я понял, что трачу жизнь ни на что, — и стал 

писать роман. Сначала это был роман про любовь, но постепенно (я работал года 

три-четыре) он превратился в роман про Чечню как про самый сильный мой 

жизненный опыт — как говорится, у нас что ни делай, а выходит автомат 

Калашникова. 

Первые произведения были опубликованы в 2003 году в газете «День литературы». 

Произведения Прилепина печатались в разных газетах в том числе и в «Литературной 

газете», «Лимонке», «На краю», «Генеральной линии», а также в журналах «Север», 

«Дружба народов», «Роман-газета», «Новый мир», «Сноб», «Русский пионер», «Русская 

жизнь». Был главным редактором газеты нацболов Нижнего Новгорода «Народный 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prilepin_2011.JPG?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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наблюдатель». Участвовал в семинаре молодых писателей Москва — Переделкино (февраль 

2004 года) и в IV, V, VI Форумах молодых писателей России в Москве. 

Национал-большевик, сторонник коалиции «Другая Россия», принимал участие в 

организации нижегородского Марша Несогласных 24 марта 2007 года. 

В 2007 году Прилепин стал соучредителем национал-демократического движения «Народ». 

23-24 июня 2007 года в Москве прошла учредительная конференция движения и первое 

заседание его политсовета. Сопредседателями движения стали Сергей Гуляев, Алексей 

Навальный и Захар Прилепин. Впоследствии предполагалось присоединение движения 

«Народ» к коалиции «Другая Россия», но этого не произошло. 

В октябре 2008 года президент «Альфа-банка» миллиардер Пётр Авен написал для журнала 

«Русский пионер» отрицательную рецензию на роман «Санькя», вызвавшую бурную 

общественную дискуссию. Как отмечает И. Н. Крохова: «В своей рецензии он буквально 

разгромил роман, а Прилепина и его товарищей по партии обвинил в том, что они 

призывают народ к революции, бунту, не понимая какие последствия это может вызвать. 

Нам не нужна революция, это мы уже проходили, говорит Авен, проблема наша не в том, 

что власти плохие, а в том, что русский народ ленив. Прилепина и его героев Авен назвал 

неудачниками, лузерами, которые ничего не могут, не способны „делать дела“ и поэтому 

идут в политику и на баррикады. А я и мои коллеги, — далее говорит Авен, — заработали 

свои капиталы честным трудом и нам не за что просить прощения у народа». 

10 марта 2010 года Прилепин подписал обращение российской оппозиции «Путин должен 

уйти». В интервью, опубликованном 16 марта 2010 года, сказал в ответ на вопрос о целях 

кампании: 

Путин — это система, и менять надо всю систему. Необходимо открытое 

политическое пространство. Прежде всего страну надо вывести из состояния 

политической заморозки. Для этого нужны свободный парламент, дискуссия, 

независимая пресса. 

С июля 2009 года был ведущим программы «Старикам здесь не место» на телеканале 

«PostTV». Член Гражданского Литературного Форума России. 

В 2011 году Захар Прилепин в качестве рэп-исполнителя 

записал совместный трек с музыкантами из группы «25/17» 

для альбома их сайд-проекта «Лёд 9» — «Холодная война». 

Трек получил название «Котята». На него был снят клип, в 

котором Захар Прилепин сыграл главную роль. Позже, в 

марте 2013, Захар снялся в клипе «Топоры» этой же 

группы. 

В 2011 году Захар Прилепин собрал собственную группу 

«Элефанк». На лейбле «Полдень Music» группа выпустила 

дебютный альбом «Времена года». 

В 2012 году Захар Прилепин выступил в качестве актёра, 

сыграв в сериале «Инспектор Купер». В 2013 году 

появился в небольшой роли в экранизации своей повести 

«Восьмёрка». Режиссёр фильма Алексей Учитель так 

комментирует участие писателя в фильме: 

Захар Прилепин уже по моей инициативе снялся как актёр в очень небольшой роли 

водителя такси и проявил удивительный комедийный талант. Я был поражён. 

В настоящее время работает генеральным директором «Новой газеты» в Нижнем Новгороде. 
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1 июля 2012 года вместе с Сергеем Шаргуновым возглавил редакцию сайта «Свободная 

пресса». Шаргунов стал главным редактором, а Захар Прилепин — шеф-редактором. 

Кроме того, ведёт колонки в журналах «Story» и «Огонёк», в «Новой газете». 

В октябре 2013 года на телеканале «Дождь» стала выходить программа «Прилепин», 

ведущим которой закономерно стал сам Захар. Формат программы подразумевает встречу с 

гостем в студии и разговор на заданную Захаром тему. В финале программы гость должен 

представить зрителям что-то из своего творчества: стихотворение, песню и т. п. 

Захар Прилепин является главой инициативной группы по установлению в г. Нижнем 

Новгороде памятника поэту, драматургу и прозаику Анатолию Мариенгофу. 14 марта 2014 

года в эссе «Настоящий киевский рок-н-ролл» выразил свою позицию относительно писем 

протеста деятелей российской культуры в отношении присоединения Крыма к России. 

Женат. Имеет четверых детей. В СМИ неоднократно упоминалось про родство Прилепина с 

ныне заместителем председателя правительства Владиславом Сурковым. Кроме того, 

сообщалось, что Сурков и Прилепин выросли в одном и том же городе. Сам же писатель 

уточнял, что «они с Сурковым не кровные родственники, и давно уже вообще не родня». 

Сестра Прилепина в прошлом была замужем за двоюродным братом Суркова. 

Роман "Обитель" стал самой продаваемой книгой лета 2014 по данным сайта Pro-Books.ru.
 

Википедия
 

75 Вера Фёдоровна Панова (1905—1973) — русский советский 

писатель. Лауреат трёх Сталинских премий (1947, 1948, 1950). 

Вера Фёдоровна Панова родилась 7 (20) марта 1905 года в Ростове-

на-Дону. Когда дочери шёл шестой год, отец её, Фёдор Иванович, 

утонул в Дону. Семья осталась без средств к существованию. 

Матери пришлось пойти на службу конторщицей. В бедности и 

нужде прошли детские годы писательницы. Она хорошо узнала 

жизнь городской окраины, трудовой быт простых людей. 

Впечатления детства были противоречивы. Рядом с пёстрыми 

картинами праздничного Ростова Панова с юных лет запомнила 

будни скудной провинциальной жизни. Она застала ещё, пусть на 

исходе, старую Россию, Октябрьская революция и гражданская война потрясли весь уклад 

жизни. Ростов испытал на себе все превратности бурного времени. Власти в городе 

несколько раз менялись, и только в начале 1920 года под ударами Первой Конной армии 

Ростов окончательно стал советским. 

В семнадцать лет Панова поступила работать в редакцию ростовской газеты «Трудовой 

Дон». Журналистика на долгие годы становится её основной и любимой профессией. Первые 

шаги Пановой в газете очень напоминали начало журналистской карьеры Севастьянова, 

описанной позднее в «Сентиментальном романе» (1958), книге во многом 

автобиографической, построенной на соединении художественного вымысла и реальных 

фактов собственной жизни. 

В 1926—1927 годах Панова вела регулярный отдел фельетона в газете «Советский Юг». Из 

номера в номер появлялись в газете короткие, остроумные, точно бьющие в цель статьи и 

заметки, подписанные псевдонимом Вера Вельтман. Преследуя бюрократов, волокитчиков, 

самодуров, подхалимов, самодовольных мещан, она умела находить характерные, точные 

штрихи, разом схватывающие натуру. 

Панова принимала близкое участие в детских изданиях Ростова — газете «Ленинские 

внучата», в журналах «Костёр» и «Горн». Собственно, здесь, на ниве детской литературы, 

она предприняла первые робкие попытки перейти к беллетристике, к художественной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E8%EB%E5%EF%E8%ED,_%C7%E0%F5%E0%F0
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обработке жизненного материала. Благодаря этому пристальному интересу, живым 

наблюдениям, копившимся в течение десятилетий, могли возникнуть лучшие страницы её 

зрелой прозы, посвященной подросткам и детям. 

После убийства С. М. Кирова (1 декабря 1934 года) её второй муж, специальный 

корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Ростове Борис Вахтин, был арестован по 

обвинению в принадлежности к «ленинградской оппозиции», приговорен к 10 годам лагеря и 

направлен в СЛОН, где и погиб. В 1937 году Панова навсегда покинула Ростов. Вместе с 

детьми и матерью она несколько лет жила на Украине в селе Шишаки Полтавской области. 

Отсюда выезжала в Ленинград и Москву в поисках литературной славы. Перед войной две её 

пьесы — «Илья Косогор» (1939) и «В старой Москве» (1940) были отмечены премиями на 

республиканском и всесоюзном конкурсах драматургов. 

Отечественная война застала Панову в городе Пушкине, захваченном в сентябре 1941 года 

немецкими войсками. Немцы погнали её вместе с другими жителями в Эстонию, однако ей 

удалось бежать вместе с дочерью и, преодолев многие сотни километров по захваченной 

врагом земле, достигнуть зимой 1941 года села Шишаки на Полтавщине, где оставалась её 

семья — две бабушки с малолетними сыновьями. После освобождения Украины в конце 

1943 года Панова переехала на Урал, в Молотов. Здесь она работала в редакции местной 

газеты и на радио. 

Бедствия военных лет закалили Панову. Она проявила 

недюжинную силу характера и личное мужество, чтобы 

пережить потрясения, пройти тяжкий путь скитаний в 

оккупации, спасти себя и свою семью от гибели или угона 

в Германию. Она подошла к своим главным литературным 

замыслам, собирая опыт и знания, необходимые писателю. 

В Молотове были завершены первые крупные 

произведения Пановой — первая редакция романа 

«Евдокия» («Семья Пирожковых», 1944), роман 

«Спутники» (1946), пьеса «Метелица» («Военнопленные», 

1942). 

Уже став известным писателем, Панова в 1946 году 

переехала в Ленинград, с этим городом связаны для нее 

десятилетия напряженного, насыщенного труда и 

деятельное участие в общественной и литературной жизни 

страны. 

В романе «Спутники» (1946) жизнь персонала и раненых в санитарном поезде, героизм 

повседневности показан через характеры и судьбы отдельных людей. В романе «Кружилиха» 

(1947) производственный конфликт, традиционный для литературы того времени, 

характерно для писательницы решается как нравственное противостояние людей с 

различными принципами. Наиболее слабым, бесконфликтным произведением Пановой стала 

повесть «Ясный берег» (1949) — своеобразная сельская идиллия. 

Новый этап в творчестве Пановой начинается с выходом романа «Времена года» (1953) — 

остром по тому времени (особенно во второй редакции, 1956) произведении, поднимающем 

конфликт старого и нового, отцов и детей. 

Психологической тонкостью отмечены рассказы и повести Пановой, главными героями, 

которых становятся дети («Серёжа», 1955, и другие), в которых писательница сумела понять 

и художественно отобразить движения детской души, ее взаимоотношения с миром 

взрослых. 

Художественные интересы Пановой никогда не замыкались только литературой. Она любила 

театр и много работала для него. Пьесы Пановой ставили в разные годы выдающиеся 
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театральные режиссёры — Ю. А. Завадский, А. Д. Попов, Н. П. Охлопков, Г. А. Товстоногов 

и другие. Не менее увлеченно Панова сотрудничала с кино. Мир кинематографа стал её 

миром. Мировое признание лучших фильмов, поставленных по произведениям Веры 

Пановой (всего их снято тринадцать), было закономерным. Писательница принесла в кино 

глубокое знание души своего современника, своеобразие индивидуального видения жизни, 

развитое чувство формы и стиля, то есть те качества, без которых не может существовать 

настоящее искусство. 

В конце 1960 года в составе писательской делегации Панова совершила продолжительную 

зарубежную поездку по США. Программа поездки была насыщенной. Вашингтон — Новый 

Орлеан — Спрингфилд — Чикаго — Буффало — Бостон — Нью-Йорк. Это была одна из 

первых после долгого перерыва писательских поездок в США, целью которой являлось 

восстановление прерванных и налаживание новых контактов в области художественной 

культуры. 

Творческие планы писательницы в шестидесятые годы еще больше раздвинулись: вместе с 

современными темами Панову увлекают сюжеты из русской истории; она работает в области 

драматургии и кинодраматургии, создает последнюю редакцию романа-сказки «Который 

час?», обдумывает план автобиографической книги, для которой исподволь накапливались 

заметки и материалы. 

Летом 1967 года, после участия в работе IV Всесоюзного съезда советских писателей, 

Панова вернулась из Москвы в Ленинград крайне переутомленной, но продолжала работать. 

Последствия оказались катастрофическими: Панова перенесла тяжёлый инсульт, от которого 

так и не смогла оправиться до конца жизни. Однако и в эти последние годы, омраченные 

тяжкой болезнью, она проявила необыкновенную силу воли и способность к творчеству. Она 

работает над новыми пьесами, историческими миниатюрами, художественной биографией 

пророка Мухаммеда. Некоторые страницы её мемуарной прозы были созданы именно в это 

время. 

Вера Фёдоровна Панова скончалась 3 марта 1973 года и похоронена на кладбище в Комарово 

под Ленинградом.
 

Википедия
 

76
 Юрий Васильевич Буйда (29 августа 1954, посёлок Знаменск, 

Калининградская область) — русский писатель. 

Родился в 1954 году в посёлке Знаменск Калининградской 

области в семье служащих. Окончил Калининградский 

университет в 1982 году. Работал журналистом. С 1991 года 

проживает в Москве и с этого же года публикуется как прозаик. 

Он автор романа «Дон Домино» (1994; шорт-лист премии 

«Русский Букер») и книги «Прусская невеста» (1998), 

отмеченной малой премией им. Аполлона Григорьева и также 

входившей в шорт-лист Букеровской премии. Буйда был 

лауреатом журналов «Октябрь» (1992) и «Знамя» (1995, 1996, 

2011). Его произведения переведены на немецкий, польский, 

финский, французский, японский языки. В настоящее время 

работает редактором издательского дома «Коммерсантъ». 

Википедия
 

 «Большая книга»
77 
сезон 2012-2013: Третью премию получил писатель Юрий Буйда за 

роман «Вор, шпион и убийца». 

Википедия 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yury_Buida.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%B4%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Мир лежит во зле, понимает герой Юрия Буйды, с юности обожающий Кафку и вслед 

за ним мечтающий стать писателем: воровать у реальности образы, шпионить за 

малейшими движениями души и убивать мгновения, чтобы запечатлеть их навеки! 

Однако в нищете послевоенных лет писателям суждена совсем другая судьба: работа на 

заводе, случайные связи с женщинами, жизнь, близкая к животной... Но однажды он 

научится в собственном грехе черпать силы. Кажется, что, взрослея и приближаясь к 

исполнению своей мечты, герой Буйды из мертвой воды окунается в живую, чтобы в 

будущем закалиться от всех напастей! 

Лучшие книги Юрий Буйда
 

77
 «Большая книга» — российская национальная литературная премия. Является 

крупнейшей в России и СНГ литературной наградой и второй по величине литературной 

наградой в мире по размеру призового фонда (вместе со специальными премиями — 6,1 млн 

руб.) после Нобелевской премии по литературе. 

Принцип финансирования — проценты по вкладу учредителей «Центра поддержки 

отечественной словесности» (российских крупных бизнесменов и бизнес-структур). 

На соискание премии принимаются произведения всех прозаических жанров, включая 

мемуары, жизнеописания и другую документальную прозу. 

Википедия
 

78  Евгения Пищикова не успела создать 

биографии. Пока о ней известно лишь такое: 

Журналист жанра физиологического очерка.  

"Вот так — остро: то ли жалея, то ли подсмеиваясь 

над собой и над всеми нами, — и пишет Евгения 

Пищикова. И чего больше остается у нас в сухом 

остатке — жалости к себе или самонасмешки — 

каждый уже решает для себя. Я, например, там 

считываю — нежность. 

Дмитрий Воденников, поэт 

Евгения Пищикова пристально изучила все этажи русской жизни и выяснила, что: 1) 

жить можно; 2) жизнь удалась; 3) тошно, девушки; 4) завтра будет лучше, чем вчера; 5) 

всему п.здец. Нужное подчеркнуть. 

Татьяна Толстая, писатель 

Сегодня многие, живя в России, в упор ее не видят. Евгения Пищикова видит свою 

страну в упор. Не отрывает пристального, живого взгляда, глубоко задетая всем, что 

происходит с людьми. Ей не до державы, не до амбиций. Она занята 

соотечественниками. Всякими, особенно расположившимися на обочине государства. 

Их буднями и праздниками, их смешными и трогательными мечтами. На каждой 

странице ее писаний видишь: она у себя дома — здесь, где сойдешь на любом 

полустанке... 

Мариэтта Чудакова, литературовед 

Но, как видим, уже была близка к описанию своих деяний в духе Захара Прилепина
74

, 

поскольку работала в сурковской «Русской жизни» и даже отметилась в Википедии – в 

проекте создания собирательного образа Васи Пупкина, сетевого пользователя, с чьим 

мнением можно не считаться, чью личность можно нивелировать до понятного уровня: 

Вася Пупкин — интернет-мем, прецедентный феномен виртуального дискурса и 

нарицательное имя-экземплификант, используемое в качестве примера 

http://www.livelib.ru/author/3378/top
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://www.livelib.ru/author/232942
http://www.rulife.ru/name/author/16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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(экземплификации) для обозначения неизвестной, анонимной или произвольной 

личности, некоего абстрактного пользователя компьютера, сети. 

Евгения Пищикова. Ху из мистер Вася Пупкин. Новая газета (26 декабря 2005). 

Этот мэм усиленно навязывался «интеллектуалами» сетевого журнала «Русский журнал» в 

начале «нулевых», но не прижился, несмотря на настойчивость в его продвижении. Затем 

расцвел «новыми красками» в определении публики, якобы создавшей популярность блогу 

Алексея Навального
54

 – «сетевые хомячки». Хотя вопросы о том, как делаются рейтинги в 

социальных сетях подобным «проектам» стоят весьма остро. 

 
79

 «Баба Вера» - рассказ Юрия Буйды, рассматриваемый в Статье Натальи Ивановой «Свой, 

чужой, чужие…» 

Буйда: Женщины - главные героини и страдалицы нашей истории, нашей литературы. 

Гаршин, Достоевский, Лев Толстой, Александр Островский, Чехов - все писали об 

этом, о женщине. Пока мужчины делали историю, они держали этот мир на своих 

плечах. А когда мужчины вернулись домой, их ждал обед и тапочки. Ну и чувство вины 

перед женщинами, конечно. 

РГ: Ваш рассказ "Идеал, un grand poete francais", напечатанный в журнале "Знамя" в 

прошлом году, очень интересно перекликается с новым фильмом Вуди Аллена 

"Полночь в Париже", в котором герой-писатель грезит о Париже 20-х годов, о 

царившей тогда творческой эпохе. В некотором смысле и вашему герою, и герою 

Аллена удается оказаться среди своих кумиров. Как вы считаете, не в этом ли основная 

сила искусства - в возможности невозможного, в отрицании законов реальности? 

Буйда: Нет-нет, только не это. Литература - искусство вообще - не отрицает законов 

реальности, даже если создает какую-то другую реальность. Создает-то - из той же 

реальности, никуда от нее не деться. Да и не надо бегать. То, что происходит в 

литературе, мне совершенно неинтересно, а вот то, что происходит в жизни, особенно в 

жизни немосковской, нестоличной, - о, там столько интересного, нового, важного... 

РГ: А то, то происходит в литературном процессе - немосковском, нестоличном - вам 

интересно? 

Буйда: А чисто московского или немосковского литпроцесса не существует. 

Полистайте толстые журналы - авторов из провинции там много. А поскольку я когда-

то работал в столичном толстом журнале, могу сказать еще, что к нестоличным авторам 

там отношение самое-самое внимательное. Были бы талантливы. Но если честно, в том, 

что называется литературным процессом, я стараюсь не участвовать. К литературе-то 

это часто не имеет никакого отношения. 

РГ: Что значит победа в крупной литературной премии для писателя? Или эти победы, 

финалы и т. д. - скорее для издателей и читателей? 

Буйда: Не знаю, крупных премий никогда не получал. Наверное, это приятно - 

победить и получить кучу денег. И чем больше куча, тем лучше: пишем-то мы для себя, 

а печатаем - для денег. 

РГ: В чем принципиальная разница между образом рассказчика  в ваших романах и в 

рассказах? 

Буйда: А ни в чем. Во всяком случае, я об этом никогда не задумывался. 

РГ: В вас течет синяя кровь? 

Буйда: Лет через сто выяснится и это. 

Стынет в жилах синяя кровь 

http://old.novayagazeta.ru/data/2005/97/00.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://litobozrenie.com/2014/09/svoj-chuzhoj-i-chuzhie-chast-i/
http://litobozrenie.com/2014/09/svoj-chuzhoj-i-chuzhie-chast-i/
http://litobozrenie.com/2014/09/svoj-chuzhoj-i-chuzhie-chast-i/
http://www.rg.ru/2011/10/20/bujda-poln.html
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80
«Русский Букер» (в 1999—2001 «Букер — Smirnoff», с 2002 по 2005 «Букер — Открытая 

Россия») — литературная премия за лучший роман на русском языке, впервые 

опубликованный в минувшем году. Вручается с 1992 года. 

Наряду с основной премией, с 2004 года существует «Студенческий Букер», в жюри 

которого входят пять студентов и аспирантов. Студенческое жюри также утверждает 

длинный и короткий список книг, а затем называет имя победителя.
 

Википедия
 

81
 Дарья Донцова (настоящее имя Агриппина Аркадьевна Донцова, 

в девичестве Васильева; 7 июня 1952 года, Москва) — российская 

писательница и телеведущая, автор «иронических детективов», 

член Союза писателей России. Лауреат ряда литературных премий. 

Агриппина родилась 7 июня 1952 года в Москве в семье режиссёра 

Москонцерта Тамары Степановны Новацкой (14 апреля 1917 — 11 

марта 2008) и малоизвестного советского писателя (с 1929 года 

сотрудника ОГПУ) Аркадия Николаевича Васильева (16 марта 1907 

— август 1972). Отец Агриппины происходил из рабочей семьи — 

дед Николай Васильев работал на ткацкой фабрике, бабушка (в 

честь которой Агриппина получила своё имя) служила 

подёнщицей. До рождения Агриппины они не дожили. На момент 

рождения дочери родители не состояли в законном браке, отец по документам был женат на 

журналистке газеты «Правда» Фаине Борисовне. До этого он был женат на Галине 

Николаевне и от этого брака у Агриппины есть единокровная сестра Изольда, которая 

старше её на 20 лет. 

Википедия
 

82
 Денис Сергеевич Осокин (род. 14 августа 1977, Казань, СССР) — 

российский прозаик, поэт и сценарист. 

Учился на факультете психологии Варшавского университета 

(1994—1996), окончил филологический факультет Казанского 

университета (2002). Работал редактором творческого объединения 

«Панорама» на телеканале «Новый век» (Казань), автор и режиссёр 

цикла фильмов «Солнцеворот» о традиционной культуре народов 

Поволжья. Руководил казанским Центром русского фольклора. 

Проза и стихи публиковалась в журналах и альманахах «Знамя», 

«Вавилон», «Октябрь», «Улов», «Топос», «Волга — XXI век», 

«Воздух», «Дирижабль» и др., сборнике произведений лауреатов и финалистов премии 

«Дебют» «Война и мир — 2001» (М.: ОГИ, 2002). 

Повесть «Овсянки» (опубликована в журнале «Октябрь» под псевдонимом Аист Сергеев) 

легла в основу одноимённого художественного фильма (2010, режиссёр Алексей 

Федорченко). 

Член Российской Академии кинематографических искусств «Ника». Член киноакадемии 

стран азиатско-тихоокеанского региона (The Asia Pacific Screen Academy). Сценарист фильма 

«Небесные жёны луговых мари» (2012). 

Википедия
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%ED%F6%EE%E2%E0,_%C4%E0%F0%FC%FF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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83
 Ксения Сергеевна Букша (литературный псевдоним 

Кшиштоф Бакуш; р. 6 апреля 1983, Ленинград, СССР) — 

российский писатель, поэт, журналист. 

Окончила Аничков лицей и музыкальную школу в Санкт-

Петербурге. Окончила отделение «Экономика предприятия» 

экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета (2000—2005). Экономическое 

образование впоследствии сказалось на прозе Ксении Букша: 

она часто использует сложную экономическую терминологию, 

не всегда понятную читателю. 

 С первого курса университета работала в журнале «Эксперт 

Северо-Запад» и инвестиционной компании АВК. Работала 

журналистом, копирайтером в рекламных агентствах, 

редактором, переводчиком. Среди художественных переводов 

выделяются переводы польских поэтов. Была заместителем редактора журнала «Рекламные 

идеи». 

Начала писать с четырнадцати лет. В восемнадцатилетнем возрасте в 2001 году окончила 

первый роман, который понравился Александру Житинскому и был опубликован им в 

собственном издательстве «Геликон Плюс». 

В 2004 году придумала персонажа по имени Кшиштоф Бакуш, родившегося 27 декабря 1930 

года в Данциге (в Германии), от лица которого начала вести блог в Живом Журнале. 

bakush — это виртуальный дедушка 74 лет, составленный из букв фамилии buksha. 

Поэтому я придумала деда Бакуша, старого эксцентрика-миллионера, который в силу 

своего возраста и богатства имеет право говорить любые глупости/умности о чём 

угодно. И никто не сможет сказать, что я выпендриваюсь и говорю о том, о чём «не 

имею ни малейшего понятия», потому что это как бы не я, а дед Бакуш 

2014 — премия «Национальный бестселлер» (за роман «Завод "Свобода"») 

Дмитрий Быков, 2013: 

« Ксения Букша кажется мне лучшим из поэтов своего поколения, но знают её больше 

как прозаика: в семнадцать лет, опубликовав первую повесть «Эрнст и Анна» и 

удостоившись одобрения Александра Житинского, она написала с тех пор около 

десятка романов и повестей плюс отличный сборник рассказов «Мы живём 

неправильно». Самой большой её прозаической удачей мне представлялась повесть 

«Тридцать лет и три года» — наверное, если бы Хлебников писал фантастику, у него 

получилось бы что-то похожее. «Алёнка-партизанка» и «Жизнь господина Хашим 

Мансурова» подтвердили её способность сочинять настоящую социальную, а пожалуй, 

даже и политическую прозу — что не мешает её романам быть свободными, 

гротескными, а то и просто сюрреалистическими. Но ведь и жизнь такая. Букша 

удивительно самостоятельна, отважна и умна. Экономическое образование помогает ей 

видеть мир трезво и внятно, а врождённый поэтический дар преобразует все эти 

догадки о механизмах постсоветского мироустройства в цветущую и радостную прозу, 

органичную, как у счастливых русских утопистов двадцатых годов 

Википедия
 

84 Пьер Жан де Беранже (фр. Pierre-Jean de Béranger, 19 августа 1780, Париж — 16 июля 

1857) — французский поэт и сочинитель песен, известный прежде всего своими 

сатирическими произведениями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B0,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 Беранже родился 19 августа 1780 года в Париже, в 

буржуазной семье (несмотря на приставку де в фамилии, он 

не был аристократом). 

В детстве стал свидетелем революционных событий, в 

частности видел разрушение Бастилии. Учился в Перонне в 

школе, организованной по принципам Ж. Ж. Руссо. 

В первых поэтических опытах Беранже (1796) видно влияние 

классицизма, но вскоре поэт осваивает более простой и 

демократичный песенный жанр. Первые образцы песен 

(анакреонтического содержания) были созданы им в 1802 

году, первый же поэтический сборник «Песни нравственные 

и другие» был опубликован в 1815 году. Со временем 

политическая направленность сочинений Беранже усилилась: 

в его песнях содержалась резкая критика аристократии 

(«Маркиз де Караба», «Marquis de Carabas», 1816), Людовика 

XVIII («Навуходоносор», «Nabuchodonosor», 1823), иезуитов 

(«Святые отцы», «Les révérends pères», 1819). В ряде песен 

Беранже заметно влияние утопического социализма 

(«Священный союз народов», «La Sainte-Alliance des 

peuples», 1818). Беранже был одним из создателей романтического мифа о Наполеоне 

(«Пятое мая», «Le cinq mai», 1821). 

В 1821 и 1828 годах Беранже подвергался тюремному заключению за печать своих песен в 

виде сборников-томов. Суды, проводившиеся во время Реставрации, производили огромное 

впечатление на публику, что только помогало ему продавать больше книг и получать еще 

большую известность.
 

Википедия
 

85 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской 

Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.  

Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. 

До 2013 года служил также и вступительным экзаменом в ввузы, но новым законом об 

образовании они отменены.  

При проведении экзамена на всей территории России применяются однотипные задания и 

единые методы оценки качества выполнения работ. После сдачи экзамена всем участникам 

выдаются свидетельства о результатах ЕГЭ (в быту нередко называемые сертификатами), где 

указаны полученные баллы по предметам.  

С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной 

формой вступительных экзаменов в вузы, при этом есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в 

последующие годы.
 

Википедия
 

86
 «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но дело их не 

пропало. Декабристы разбудили Герцена
27
…» (из статьи «Памяти Герцена» (1912) В. И. 

Ленина (1870—1924) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre_Jean_de_Beranger.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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87
 Майя Александровна Кучерская (род. 2 мая 

1970, Москва) — российский писатель, 

литературовед и литературный критик. 

Кандидат филологических наук (МГУ, 1997), Ph.D. 

(UCLA, 1999). Профессор факультета филологии 

ГУ ВШЭ. Лауреат Бунинской премии (2006), 

Студенческого Букера
80

 (2007). Победитель в 

читательском голосовании премии "Большая 

книга"
77

 (2013). 

В 1987 году поступила на русское отделение 

филологического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова, которое окончила в 1992 году. Затем 

училась на отделении славянских языков и 

литературы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), окончила его в 1995 

году. 

В 1997 году защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Русский святочный рассказ и 

проблема канона в литературе нового времени». Вторую диссертацию защитила в 1999 году 

в Калифорнийском университете на тему «Grand Duke Constantine Pavlovich Romanov in 

Russian cultural mythology» («Великий князь Константин Павлович Романов в русской 

культурной мифологии»). 

Преподаёт в Государственном университете — Высшей школе экономики, профессор 

факультета филологии, где ведёт курсы «Система западной словесности», «Русская 

литература второй половины XIX века» и др. Колумнист газеты «Ведомости». 

Публикуется как критик с 1990 г. (журнал «Детская литература»), как прозаик с конца 1990-х 

(журналы «Волга», «Постскриптум»). В 1998 году журнал «Волга» опубликовал повесть 

«История одного знакомства» о любви прихожанки к своему духовнику, позднее лёгшую в 

основу романа «Бог дождя». 

Значительный резонанс вызвала первая книга прозы Кучерской «Современный патерик. 

Чтение для впавших в уныние» — сборник историй, рассказов и анекдотов, посвящённых 

современной жизни Русской православной церкви. Опубликованная впервые в журнале 

«Знамя» в 2004 году, в следующем году она вышла отдельным изданием в издательстве 

«Время», затем неоднократно переиздавалась и была удостоена Бунинской премии (2006). 

В 2005 году в серии ЖЗЛ также была опубликована книга «Константин Павлович», 

написанная по материалам диссертации. 

Переписав свою юношескую повесть 1996 года, Кучерская в 2006 году заканчивает роман 

«Бог дождя», вышедший в 2007 году в издательстве «Время» и отмеченный премией 

«Студенческий Букер». 

Википедия 

88
 «Света из Иваново» - Светлана Игоревна Курицына 

(20 июля 1992 года, Приволжск, Ивановская область) 

— герой видеоролика, снятого в декабре 2011 года 

журналистом Евгением Гладиным и получившего 

широкую известность в рунете, впоследствии — 

телеведущая на канале НТВ. 

 Родилась 20 июля 1992 года в Приволжске 

Ивановской области, где выросла и окончила в 2009 

году среднюю общеобразовательную школу. Родители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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живут и работают в Приволжске: отец шофёром, а мать — прядильщицей на Яковлевском 

льнокомбинате. Имеет младшую сестру Марию, которая осваивает профессию кондитера. 

После окончания школы продолжила образование в ивановском техникуме, где получила 

профессию бухгалтера. С июля 2012 года работает телеведущей на канале НТВ. 

Начиная с 2011 года активно участвует в политических мероприятиях, проводимых в рамках 

проекта «Сталь» движением «Наши». Многократно принимала участие в организованных 

«Сталью» уличных акциях в Иванове и Москве. 

Получила широкую известность в Рунете благодаря импровизированному интервью, которое 

она дала корреспонденту «Московских новостей» Евгению Гладину после митинга на 

Триумфальной площади в Москве. Светлана сказала буквально следующее (цитата передана 

максимально близко к звуковому ряду): 

« Меня зовут Светлана, я из города Иваново. «Единая Россия» очень много сделала 

достижений: они подняли экономик… экономику, мы стали более лучшие… одеваться, 

и не было того что щас — это очень большие достижения! В сельском хозяйстве 

очень хорошо. (Гладин: Что именно в сельском хозяйстве они сделали?) Стало 

больше… земель за-а… много, ну… я не знаю даже как сказать… засеивать больше 

земель… а-а-а вот, овощи там, рожь — вот это всё. Что еще сказать… Так как у нас 

страна многонациональная, у нас в Москве очень много людей, которые очень 

помогают нам… с других городов… (вопрос Гладина: Вы считаете это достижение 

«Единой России»?) Да, это большое достижение! Очень хорошее даже! Видите ну… 

да… Видите ну у нас в Иванове очень хорошая стала медицина… а…что ещё… 

благоустройство в городах хорошее… с жильём… никаких проблем. Люди подмогают 

очень хорошо.» 

Википедия 

89 Татьяна Витальевна Устинова (род. 21 апреля 1968 года, 

Москва) — российская писательница, работающая в 

детективном жанре. 

Родилась в семье инженеров. Училась в английской спецшколе 

и на факультете аэромеханики и летательной техники 

Московского физико-технического института. После 

института стала работать на телевидении. Позже была 

приглашена в пресс-службу Президента России. Какое-то 

время была редактором программ Первого канала «Москва-

Кремль» и «Из первых рук». В начале 2000-х годов работала 

пресс-секретарём в Торгово-промышленной палате России. 

Первый детектив написала в 2000 году. Живёт в поселке 

Кратово Раменского района Московской области. В 2010 году 

за роман «На одном дыхании» автору была присуждена премия Электронная буква в 

номинации «Детектив года». 

Википедия 

90
 «Дама с собачкой» - хрестоматийный рассказ Антона Павловича Чехова, пересказом 

которого занимается Майя Кучерская
87

 в своем «романе» «Тетя Мотя», причем, в 

оскорбительном для читателя и почитателя русской литературы контексте. Впрочем, не она 

одна
91

.  

Почему-то огромный пласт современной литературы – это до зубовного скрежета знакомый 

рассказ «Дама с собачкой», написанный в далеком 1898 году (Впервые опубликован в 

журнале «Русская мысль» № 12 в 1899 году). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ustinova_2009.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Кадры из советского художественного фильма «Дама с собачкой», поставленный на киностудии «Ленфильм» 

в 1960 году режиссёром Иосифом Хейфицем. В ролях Ия Саввина и Алексей Баталов 

Москвич Дмитрий Дмитриевич Гуров и Анна Сергеевна фон Дидериц («дама с собачкой») 

встречаются в Ялте, куда оба приехали на отдых. Через неделю после знакомства между 

ними завязывается роман. Несмотря на то, что и Анна Сергеевна замужем, и у Гурова в 

Москве есть жена и трое детей, герои рассказа влюбляются друг в друга как дети. 

Они оба несчастливы в браке, и теперь, увлеченные этим романом, искренне верят, что 

наконец-то встретили свою настоящую любовь. 

Но отдых подходит к концу, а вместе с Ялтой Гурову приходится расстаться и с его 

«курортным романом». Герой возвращается к своей обычной московской жизни, к своей 

семье, к жене, которую не любит, но тоска по Анне Сергеевне не даёт ему жить как прежде. 

Гуров отправляется в город С., где живёт его возлюбленная. Когда он видит обстановку 

захолустья, в которой ей приходится жить, он понимает, откуда у Анны Сергеевны взялась 

эта скука к жизни. Встретившись в местном театре, влюблённые договариваются, что Анна 

Сергеевна приедет в Москву, и они с Гуровым встретятся в гостинице Славянский базар. 

Так и продолжается их жизнь. Анна Сергеевна и Гуров регулярно втайне от своих семей 

встречаются в этой гостинице и надеются, что в будущем их жизнь будет лучше, ведь они 

нашли свою настоящую любовь. И т.д. и т.п. 

Википедия
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Анонс. Молодая московская профессорша Марина приезжает на отдых в санаторий на 

Волге. Она мечтает о приключениях, может детективном, худой конец романтическом. 

И все получает в первый же день в одном флаконе. Ветер унес ее шляпу на пруд и, 

вытаскивая ее, Марина увидела в воде утопленника. Милиция сочла это несчастным 

случаем. Но Марина уверена - это убийство. Она заметила одну странную деталь… но 

вот с кем поделиться? Она рассказывает свою тайну Федору Тучкову, которого 

поначалу сочла кретином, а уже на следующий день он стал ее напарником. Назревает 

курортный роман, чему она изо всех профессорских сил сопротивляется. Но тут гибнет 

еще один отдыхающий, который что-то знал об утопленнике. Марине ничего не 

остается, как опять довериться Тучкову, тем более что выяснилось: он - 

профессиональный... 

…«этот самый» (с. И.А. Дедюхова). И т.д. и т.п. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9

