
Н ы н е ш н и м  летом,
наконец-то, удалось 

мне побывать в древней 
сибирской столице То
больске. Многих тянет к 
себе этот замечательный 
город. Люди приезжают 
сюда для того, чтобы по
бродить по улицам, кото
рые помнят Радищева, 
Ершова, Алябьева, Менде
леева, постоять возле мо
гил декабристов на За
вальном кладбище, полю
боваться знаменитым То
больским кремлем, уви
деть памятник Ермаку.

Но не только поэтому 
хотелось мне побывать в 
Тобольске. Здесь, рядом с 
кремлем, стоит Гостиный 
двор, построенный еще в 
начале XVIII века по про
екту знаменитого сибир
ского архитектора, карто
графа и летописца Семе
на Ремезова. Когда-то, 
много лет тому назад, 
съезжались сюда торго
вые люди из многих горо
дов Сибири и европейской 
России, да и не только от
туда: частыми гостями
были здесь купцы из Бу
хары, Джунгарии, Казах
ской орды и других дале
ких земель. Давно уже 
не слышно тут гортанных 
голосов чужеземцев. Не
большой внутренний двор 
пышно порос травой. Сто
ят поленницы заготовлен
ных впрок дров. Проло
жены вдоль стен деревян
ные тротуары. А сквозь 
обтянутые стальной сет
кой узкие окна можно рас
смотреть длинные и проч
ные стеллажи.

Сейчас в Гостином 
дворе расположен Тоболь
ский архив — один из са
мых богатых архивов Си
бири. На его полках хра
нятся рукописи XVII и 
XVIII веков, ценнейшие 
документы по истории Си
бири, материалы, расска
зывающие об освободи
тельном движении, о 
ссыльных революционе
рах, о первых марксист
ских кружках. Десятки 
ученых работали в скром
ном читальном зале этого 
архива. В книге отзывов 
я видел благодарные запи
си исследователей из Ле
нинграда и Петрозавод
ска. Свердловска и Моск
вы, Тюмени и Новосибир
ска...

Что же в данном- случае 
интересовало Меня? Что 
надеялся я разыскать сре
ди многих тысяч докумен
тов, хранящихся в сум
рачных помещениях этого

древнего здания?..
К сожалению, должен 

сказать, что найдена лишь 
какая-то крупица того, че
го хотелось бы найти.

Речь пойдет о вещах, 
связанных с именем вели
кого русского писателя 
Федора Михайловича До
стоевского.

ВО ВТОРОЙ полови
не декабря 1859 го

да кончилось изгнание 
Достоевского: ему было
разрешено проживать в 
Петербурге. В столицу он 
привез первые страницы 
«Записок из Мертвого до
ма» — произведения, ко
торое принесло его авто
ру мировую славу. Набро
ски к нему Федор Михай
лович начал делать еще в 
Омске —  в арестантской 
палате военного госпита
ля. Работал и потом — в 
Семипалатинске, в Твери, 
в Петербурге. Годом за

ло р а зы скан о  тольио через 
месяц. Сам убийца подал 
объявление в полицию , что 
отец его исчез неизвестно 
нуда. Весь этот месяц он 
провел самым развратны м  
образом. Н аконец, в его от* 
сутствие , полиция наш ла 
тело... Он не сознался: был 
лиш ен дворянства , чина  и 
сослан в работу на двадцать 
лет. Все время, к а к  я ж и л  с 
ним , он был в превосходней
шем, в веселейшем располо
ж ен и и  д уха . Это был взбал
м ош ны й, л егко м ы сле нны й, 
нерассудительны й в вы сш ей 
степени человек, хотя сов
сем не гл упец . Я н и ко гд а  не 
замечая в нем ка ко й -н и б уд ь  
особенной ж е сто ко сти . А ре 
станты  презирали его не за 
преступление , о котором  не 
было и пом ину , а за д урь, за 
то, что не умел вести себя. 
В ра зговорах он иногда 
вспоминал о своем отце. 
Раз, говоря со мной о здо
ровом сл ож ен и и , наследст
венном в и х  семействе, он 
прибавил: «Вот родитель
мой, т а к  тот до самой ко н 
чин ы  своей не жаловался ни 
на к а к у ю  болезнь». Такая 
зверская бесчувственность, 
разум еется, невозм ож на . Это 
ф еномен; т у т  какой -н и б уд ь

привел ее почти в самом 
начале повествования, в 
первой же главе.

Главу «Мертвый дом» 
читатели увидели 1 сен
тября 1860 года в газете 
«Русский мир*. До того 
момента, когда была опуб
ликована вторая часть 
«Записок...», п ер в ^  гла
ва печаталась четыре ра
за. Через год и восемь ме
сяцев появилась в печати 
вторая часть «Записок...». 
(Вполне понятно, что за 
это время начало произ
ведения разошлось по всей 
России). И вот в начале 
главы «Претензия* мы чи
таем страницу, совершен
но не связанную с тем, О 
чем в этой главе будет го
вориться дальше:

«Н ачиная эту  гл аву, изда-: 
тель... считает своею  обязан
н остью  сделать ч и та те л ям 4 
следую щ ее сообщ ение.

В первой главе «З аписок 
из М ертвого д ом а , сказано

.М е р тв о го  дома».

А дальше начинается 
собственно глава «Пре
тензия».

Таким образом, страш
ная история мнимого отце
убийцы рассказана полно
стью. Не напоминает ли 
она чего-либо? Ложное об
винение, судебная ошибка, 
разудалый нрав осужден
ного, его ум?.. Да ведь это 
же Дмитрий Карамазов— 
Главный герой одного из 
величайших романов рус
ской и мировой литерату
ры «Братья Карамазовы»! 
Именно в Омске познако
мился Достбевский с про
тотипом своего будущего 
произведения. Именно 
здесь родился самый пер
воначальный замысел ро
мана. Однако литературо
веды и читатели узнали 
об этом не сразу.

„О подпоручике 
Ильинском"

вершения этого произведе
ния считается 1862-й, 
хотя начало появилось в 
печати раньше — в сен
тябре 1860 года. То есть, 
отдавая на суд читателей 
начало «Записок...», пи
сатель продолжал рабо
тать над их последующи
ми главами.

Вот отрывок нз самой 
первой главы «Записок...», 
которая так и называется 
— «Мертвый дом»:

«,..в остроге  я слыш ал 
ра сска зы  о сам ы х с тр а ш 
н ы х, о сам ы х неестествен, 
н ы х  п о ступ ка х , о сам ы х ч у 
д овищ ны х уб ийствах, рас
сказан н ы е  с сам ым неудер
ж и м ы м , сам ым детски  ве
селым смехом. Особенно не 
вы ходит у меня из памяти 
один отцеубийца. Он бы л из 
дворян, сл уж ил  и был у с во. 
его ш естидесятилетнего от
ца чем-то вроде блудного 
сы на . Поведения ом был со
верш енно беспутно го , ввя 
зался в долги . Отец о гр а н и 
чивал его, уговаривал ; но у 
отца был дом, был хутор , 
подозревались деньги , и — 
сы н  убил его, ж аж д ая  на
следства. П реступление бы-

недостаток слож ения, какое - 
нибудь телесное и нравст. 
венное уродство, еще не из
вестное науке , а не просто 
преступление . Разумеется, я 
не верил этом у преступл е
нию . Но люди из его города, 
ноторы е д олж ны  бы ли знать  
все подробности его исто 
рии , рассказы вали мне все 
его дело. Ф а кты  были до то- 
го  ясны , что невозм ож но бы 
ло не верить...».

Что можно уяснить из 
этого отрывка? В Омском 
остроге Достоевский по
знакомился с человеком, 
который был осужден за 
отцеубийство, хотя в пре
ступлении своем не со
знался. Говорится о ха
рактере этого человека. 
Сам автор повествования, 
будучи великим психоло
гом, знатоком человечес
кой души, в преступление 
это не верил, несмотря на 
то, что, казалось бы. все 
рассказы и приводящиеся 
в них факты говорили 
против «отцеубийцы». До
стоевского поразила эта' 
история — недаром он

н ескол ько  слов об отцеубий
це из Дворян... автор «Запи
сок» н ико гд а  не замечал в 
нем какой -н и б уд ь  особенной 
ж е сто ко сти . И т у т  ж е  п р и 
бавлены слова: «Разумеется, 
я  не .верил  этом у преступл е
нию ».

На д нях издатель «Запи
со к  из М ертвого дома» по л у
чил уведомление из С ибири, 
что п р е с т у п н и к  был дейст
вительно прав и десять лет 
страдал в ка то р ж н о й  рабо
те напрасно; что невинность 
его об наруж ена по суду, 
оф ициально. Что настоя
щие л реступн и ии  наш лись и 
сознались и что несчастны й 
уж е  освобожден из острога . 
Издатель н и ка н  не м ож ет 
сом неваться в достоверно
сти этого  известия...

П рибавлять больш е нече
го . Нечего го ворить  и рас
пространяться о всей гл уб и 
не тр а ги ч е ско го  в этом ф ак
те, о за губ л енной  еще см о
лоду ж и зн и  под та ки м  у ж а с 
ным обвинением . Ф а кт  ели. 
ш ном понятен , сл иш ком  по
разителен сам по себе.

Мы думаем тож е, что ес
ли таной ф акт оказался воз
м ож ны м  то уж е  самая эта 
возм о ж но сть  прибавляет 
еще новую  и чрезвы чайно 
ярмую  черту  и ха р а кте р и 
стике  и полноте ка р ти н ы

К 150-летию 
со дня 
рождения 
Ф. М. 
Достоевского

Много лет спустя после 
первых публикаций «Да-, 
пкеок...», когда уже tfe 
было в живых их автора, 
Петр Мартьянов. — ныне 
прочно забытый писатель- 
— опубликовал своя вос
поминания. Несколько 
страниц в них посвящено 
омскому периоду Достоев
ского. Правда, факты взя
ты Мартьяновым из вто
рых рун — от одного из 
офицеров, несших когда- 
то караульную службу в 
Омском остроге. Однако в 
этих воспоминаниях нема
ло интересных деталей, 
касающихся как самого 
Достоевского, так и его

окружения. Упоминает 
Мартьянов и «отцеубийцу 
из дворян»:

«...П рисланны й за отце , 
уби й ство  д ворянин был под
п о р у ч и к  И льйн, сл уж и в ш и й  
в Тобольске в линейном  ба
тальоне. По реш ению  суда, 
за дурное поведение он был 
пр иговорен  к  разж алова
нию  в рядовые, а по обви
нению  в отцеубийстве, за 
неимением достаточны х до
казательств, суд  полагал 
оставить  его в сильном  по
дозрении. Но им ператор Ни
колай  Павлович, на у тв е р ж 
дение ноторого  восходила 
конф ирм ация военного суда, 
изволил пол ож ить  резолю 
цию : «О тцеубийца не дол
ж е н  сл уж и ть  в рядах войск. 
В ка то р ж н ы е  работы  на 
двадцать лет».

Однако Мартьянов про
сто сообщил некоторые 
подробности, он не уви
дел связи между мнимым 
отцеубийцей н Дмитрием 
Карамазовым. Заговорили 
об этом гораздо позже. В 
1936 году советский лите
ратуровед Б. Г. Реизов 
опубликовал статью «К 
истории замысла «Брать
ев Карамазовых». В ней 
он доказал, что именно 
безвестный тобольский 
подпоручик стал прототи
пом Дмитрия. Во-первых, 
говорит Реизов, в черно
виках «Братьев Карама
зовых» город, в котором 
происходили все описыва
емые в романе события, 
назван вначале Тоболь
ском, и только потом по
является известное каждо
му читавшему этот роман 
название — Скотопри- 
гоньевск. А во-вторых, в 
набросках романа писа
тель давал Мите фамилию 
Ильинский.

Проанализировав эти и 
другие обстоятельства, 
Б. Г. Реизов делает вы
вод:

«Дм итрий  Карамазов был 
одним из тех характеров, 
типов, ноторы е вынес До
стоевски й  из наторги , и  это 
последнее его произведение 
больше чем какое-либо д ру
гое обязано своим проис
хождением  страш н ы м  ка 
то р ж н ы м  впечатлениям .
«Братья Карамазовы » пред
ставляю тся нам теперь в 
совсем ином освещ ении; для 
своего автора роман этот 
не был тольио л и тер атур 
ны м  вы мыслом, пр од укто м  
его воображения и фило
софемой мы сли: это была
сама действительность,
ж и зн ь , история , нечто го раз
до более правдивое и м у ч и 
тельное, чем простая худо
ж ественная ф икц ия» .

А. ЛЕИФЕР.

(О кончание следует).



О НАЯ все это. я и
** ехал в Тобольск. 

Ехал с надеждой найти в 
знаменитом архиве хоть 
какие-нибудь документы, 
связанные с именем не
счастного тобольского под
поручика. А вдруг?!

Б дороге я то и дело 
вынимал папку со своими 
выписками по Достоев
скому, перелистывал, пе
речитывал их. И каждый 
раз невольно останавли
вался на одной, сделанной 
из той же статьи Б. Г. Ре- 
изова. Она была жирно 
обведена красным каран
дашом:

«Нам неизвестно, наскол ь 
ко  близон роман и процес
су  И л ьи нско го ... Более близ
кое  зна ком ство  с и сточн и . 
ном позволило бы глубж е 
п р о н и кн у т ь  в творчесний  
метод и неведомые замы слы  
Д остоевсного . Н аскол ько  во
спользовался он процессом? 
Где кончается  история и на
чинается худ ож ественны й  
вымысел? В чем® проявлялся 
творчесн и й  а кт  и к а к  он осу. 
щ ествлялся? Глубокая и де
тал ьная разработка  этих  во
просов предполагает и более 
близкое  зна ком ство  с этим 
бы товы м  и сточн и ко м  рома, 
на».

Встретили нас в То
больске на редкость ра
душно. Директор Исай 
Иосифович Каплун рас
сказал о работе архива, 
об его сокровищах. Потом 
я изучил путеводитель, 
выбрал наиболее.подходя
щие по годам и содержа
нию фонды и попросил 
принести нх описи. _

Не раз приходилось 
мне работать в архивах. 
Давно уже я знаю, 
это нелегкое дело — сре
ди сотен и тысяч различ
ных документов найти не
сколько нужных тебе. Тут 
редко «везет». редко вы
падает так называемый

счастливый случаи. Толь
ко многодневный, кропот
ливый труд может дать 
результаты.

Я взял из стопки пер
вую. лежащую наверху 
опись: фонд тобольского 
окружного стряпчего. Рас
крыл, просмотрел первую 
страницу, вторую, начал 
третью... И вдруг вскочил 
со стула: в описи акку
ратным почерком было 
выведено название дела: 
«О подпоручике Ильин
ском. Начато 21 сентября 
1846 года, окончено 6 
февраля 1847 года. На 10 
листах».

Потом мучительно дол
го ждали, когда принесут 
дело. Оказалось, что ле-

10-ти листах: в таких слу
чаях исписывают тома.

Директор. наконец, 
пришел. И я сразу увидел 
разочарование на его ли
це. «Вот, пожалуйста,— 
сказал он,— но это не 
совсем то». И полоншл 
передо мной тонкую пап
ку, сшитую из пожелтев
ших листов плотной бу
маги.

Да, это было не совсем 
то. Не само дело подпору
чика Ильинского, а лишь 
служебная переписка по 
поводу этого дела. Бумаги 
о бумагах. Документы о 
документах. Например, 
вот такой:

«20 сентября 1846 года.
Господ ину тобольском у ои-

480, д. 30 on. 1, л. 1 об.).
Погоревав немного, я 

успокоился, ибо понял, что 
и эта находка не так уж 
мала. Во-первых, это во
обще чуть ли не первые 
подлинные документы по 
делу Ильинского, других, 
во всяком случае, пока 
опубликовано не было. 
Во-вторых, если до сих 
пор дата совершения мни
мого преступления указы
валась ориентировочно, то 
теперь она известна точ
но — 1846 год. И, нако
нец, в найденных доку
ментах фигурируют новые 
фамилии и факты. Указы
вается, например, номер 
Сибирского линейного ба
тальона, в котором слу-

своц места. Остался в си
ле неписаный архивный 
закон: здесь не бывает го
ловокружительных везе
ний, находит только тот, 
кто, не жалея ни глаз, ни 
спины, неделями проси
живает над пыльными пап
ками.

Но вернемся к найден
ному. Тобольский окруж
ной стряпчий, а потом и
исполняющий его долж
ность, были, должно быть, 
не очень-то старательны
ми людьми. Чуть ли не 
полгода они тянули с ис
полнением требования гу
бернского прокурора. (А 
ведь несчастный, ни в чем 

не виноватый Ильинский

„О подпоручике 
Ильинском"

О кончание. Начало в Ne 116 
за 2 о ктя б р я  1971 г.

жит оно не в самом Го
стином дворе, а в даль
нем хранилище — в Ран- 
терее, которую строили 
еще плененные в Север
ной войне шведы. Дело 
долго не находилось.

О чем я думал в эти ча
сы? Сейчас уже трудно 

какое—вспомнить. Должно быть, 
о том, что бывают исклю
чения и в неписаных за
конах архивного поиска, о 
том, как лучше начать 
будущий очерк. Одним 
словом, о чем угодно, то
лько не о том, что не бы
вает дел об убийствах на

р уж н о м у  стр яп че м у .

П одтверж даю  вам вы пол
н ить  ордер мой, при  иото- 
ром бы ли препровож д ены  
мною  вопросны е п у н кт ы  по 
делу п о д п о р учи ка  И л ь и нско 
го , причем  им ейти  наблю сти 
в Тобольской гр ад ской  поли
ции за снорейш им  отобра
нием ответов по этом у делу 
от ква р та л ь н о го  надзирателя 
Д ер яги н а  и об отсы лие оны х 
■ К ом и сси ю  военного  суда, 
уч р е ж д е н н ую  над Ильин- 
сним , донеся мне о последу
ю щ ем. Тобольский  губ е р н 
с ки й  п р о кур о р » . (ГАТО, ф.

жил Плышский, говорит
ся. что его судила Комис
сия военного суда, уч
режденная при этом ба
тальоне, и т. д. Кто знает, 
может быть, это ниточки, 
которые когда-нибудь при
ведут к настоящему делу 
злополучного подпоручи
ка Кстати, теперь не оста
ется никаких сомнений от
носительно его фамилии— 
именно Ильинский, а не 
Ильин, как это сказано в 
воспоминаниях Мартьяно
ва.

И еще успокоился я по
тому, что все встало на

К 150-летию
со дня 
рождения 
Ф. М.

находился в это время под 
следствием). Прокурор 
был вынужден несколько 
раз повторить свое указа
ние.

И не все документы 
лишь дублируют друг дру
га.

«29 сентября 1846 года.
Господину испол няю щ ем у 

д олж ность Тобольского  о к 
р уж н о го  х тр я п че го .

С трого предписы ваю  вам 
настоять в Тобольской град 
ско й  полиции за скоре йш им  
удовлетворением требова
ний  Комиссии военного  с у 
да, учреж денной при  Л и н ей 
ном сибирском  батальона 
Mi 1, от 9-го  сего онтября за  
К  450 о пр исы л ке  для о п ро 
са и очн ы х ставом с под су
димыми по д пор учи ком  И 
бы вш им деньщ ином a re  
Кунлины м  неноторы х л и ц  
граж д ансного  ведомства, д о . 
неся мне о последую щ ем в 
кра тч а й ш и й  ср о к. Тоболь
с ки й  губ е р н ски й  п р о к у 
рор». (ГАТО, ф. 480, д. 30, 
on. 1, л. 4 об.).

Я скопировал послед
ний документ и за
крыл тонкую, полегчав
шую от времени папку.
Вот Н все. Немного дали 
эти поиски. Да, немного, 
но однако же кое-что все- 
таки установить удалось. 
Плюс к тому, о чем уже 
говорилось выше, теперь 
известно: в Тобольском
архиве, видимо, нет дела 
Ильинского дела, про 
которое сам Достоевский 
писав, что в нем «как бы 
сконцентрирован весь 
ужас' нашего времени».
Но где-то лежит это дело 
— объемное, может быть, 
в нескольких томах,— с 
показаниями свидетелей, 
протоколами допросов, об
винительным заключени
ем... Как здорово будет, 
если все это попадет, на- 
конй(, в руки вдумчивы* 
литературоведоэ. кото
рые'раскроют нам, читате
лям еще одну тайну
творчества великого До- 
стое вского1 Надо искать. 
А вдруг!..

А. ЛЕИФЕР,

02883146


