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Реферат. В статье показано, что новая серия «Вос-
поминания соловецких узников 1923—1939 гг.» явля-
ется значительным вкладом в развитие мемуарного 
жанра. Составители (Издательство Соловецкого 
монастыря) удачно сочетают следование традици-
ям и новаторский подход, обусловленный спецификой 
материала (объектом воспоминаний). Все вошедшие 
в серию тексты автобиографичны, ретроспективны, 
имеют документальную основу, характеризуются 
субъективностью оценок и часто повышенной эмоци-
ональностью. Представлены самые разные подтипы 
мемуаристики: от бесхитростных рассказов о пере-
житом (С. Курейши, А.Р. Грубе и др.) до подлинно ху-
дожественных обобщений (Б.Н. Ширяев, О.В. Волков 

и др.). Единый для всех воспоминаний серии объект — 
«советская каторга», организованная на Соловецком 
архипелаге в 1923—1939 годах. Ее контингент пред-
ставляет широчайший диапазон типажей по всем па-
раметрам: социальному, возрастному, региональному, 
мировоззренческому и т. д. Мемуары содержат много 
неизвестных ранее исторических фактов и разно-
образную интерпретацию событий. Все это делает 
издание энциклопедичным. Обязательность коммен-
тариев специалиста для каждой публикации и на-
личие аналитических обзоров, не привязанных к кон-
кретным мемуарам, придает серии академический 
характер. Особенности объекта воспоминаний отра-
зились на распределении материала по томам. В целом 
выдержан характерный для мемуаристики хроноло-
гический принцип. Однако в силу нелинейной сменяе-
мости контингента достаточно часто встречают-
ся хронологические наложения материалов. Важной 
характеристикой серии является наличие сквозных 
тематических линий, представленных во всех томах. 
Это история монастыря, побег из лагеря, судьбы за-
ключенных священников, иностранцев, женщин и др. 
В единое семантическое поле серии включен так-
же высококачественный, большого объема видеоряд.
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М
емуары входят в круг чтения 
современного человека наряду 
с художественной прозой и по-
эзией. Более полутора столетий 
назад В.Г. Белинский в статье 
«Взгляд на русскую литературу 

1847 г.» писал, что «самые мемуары, если они ма-
стерски написаны, составляют как бы последнюю 
грань в области романа...» [1, с. 710]. В отечествен-
ной словесности мемуары всегда играли значимую 
роль и, соответственно, становились объектом ис-
следования литературоведов. В первую очередь 
в прикладном аспекте изучались особенности кон-
кретных мемуарных произведений. Периодически 
ученые обращались и к теории жанра. В том числе 
выдающиеся литературоведы Г.Г. Елизаветина, 
Л.Я. Гинзбург и Ю.В. Манн [2—4]. Отдельные во-
просы, касающиеся мемуаристики, затрагиваются 
во многих современных исследованиях, справоч-
ной литературе и учебных пособиях. Тема осмы-
сляется в диссертационных работах по филологии 
[5—6]. В качестве основных характеристик жанра 
в современном литературоведении выделяются ре-
троспективность (наличие временнóй дистанции 
между повествованием и событиями, которым оно 
посвящено) и сложное единство между субъектив-
ностью восприятия и изложением событий, с од-
ной стороны, и ориентацией на воспроизведение 
исторического факта — с другой. 

Воспоминания как жанр литературы, будучи 
историческим документом, характеризующим эпо-
ху, в то же время неизбежно отличаются той или 
иной степенью субъективности, а иногда и факти-
ческими ошибками. Объединение под одной облож-
кой воспоминаний нескольких авторов об одном 
и том же лице или событии позволяют с большей 
полнотой и объективностью охарактеризовать этот 
объект внимания мемуариста. В то же время подоб-
ные издания акцентируют особенности мировиде-
ния и стиля каждого автора. Наглядным примером 
служат современные сборники и антологии воспо-
минаний о русских писателях-классиках: А.С. Пуш-
кине, Ю.М. Лермонтове, Н.В. Гоголе и др. [7—9].

В 2013 г. Информационно-издательский отдел 
Соловецкого монастыря приступил к изданию се-
рии «Воспоминания соловецких узников». Планиру-
ется выпустить восемь томов, собрав все доступные 
к настоящему моменту мемуары о первом советском 

концлагере. Этот термин, употреблявшийся в при-
говорах первых соловецких заключенных, нашел 
широкое применение в их воспоминаниях. Наря-
ду с уже опубликованными на родине в антологию 
входят произведения, издававшиеся только за гра-
ницей, в том числе до сих пор не переводившиеся на 
русский язык. Включены и ранее не издававшиеся 
произведения.

Новая серия — полноценное воплощение клас-
сической модели тематической мемуарной антоло-
гии. Рассказ каждого автора значим здесь как сам 
по себе, так и в качестве составляющей единого по-
лотна. Сквозь все тома антологии проходит цепь пе-
рекрестных мемуаров: многие воспоминания непо-
средственно касаются судеб других авторов серии.

Основные особенности серии непосредственно 
связаны со спецификой объекта, которому посвя-
щены составившие ее мемуары. Это относится как 
к содержательной стороне проекта, так и к ее форме. 

На Соловецком архипелаге, «перерастая» друг 
в друга, последовательно существовали: Соловец-
кий лагерь особого назначения ОГПУ СССР (СЛОН, 
1923—1933 гг.), 8-е (штрафное) лагерное отделение 
Беломорско-Балтийского комбината (ББК) ОГПУ 
(1933—1939) и тюрьма ГУГБ НКВД СССР (1937—
1939). В восприятии большинства мемуаристов суть 
при этом оставалась неизменной: место лишения 
свободы, определяемое ими как «советская катор-
га». А.И. Солженицын сравнил ее с раковой опухо-
лью, из которой, подобно метастазам, появилась 
«вся северная часть Архипелага [ГУЛАГ]» [10].

Относительно небольшой хронологический ди-
апазон существования Соловецкого лагеря и его до-
статочно узкая географическая локализация в значи-
тельной мере определили стремление составителей 
к энциклопедичности издания. За все годы сущест-
вования через него прошли десятки тысяч заключен-
ных. Уровень смертности при этом был высочайшим, 
по свидетельству М.М. Розанова, чьи воспоминания 
также вошли в антологию, он превышал 50%. Об-
становка в СССР не располагала к тому, чтобы вы-
жившие после освобождения делились (особенно 
письменно) своими воспоминаниями. Поэтому за-
дача собрать все, известные к настоящему времени 
(в идеале — все созданные) мемуары, в принципе, 
выполнима. В силу широчайшего социального, воз-
растного, регионального, мировоззренческого разно-
образия контингента лагеря такая антология всесто-
ронне характеризует общий объект воспоминаний. 

Таким образом, рассматриваемая серия, во-пер-
вых, представляет читателю много неизвестных ра-
нее конкретных исторических фактов. Во-вторых, 
создает общую, комплексную характеристику объ-
екта воспоминаний, включая его специфическую ду-
ховную составляющую.

Особенности объекта воспоминаний отрази-
лись на распределении материала по томам. В целом, 
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составители выдерживают хронологический прин-
цип, характерный для этого жанра литературы. Каж-
дый том посвящен определенному периоду существо-
вания лагеря. Однако сменяемость лагерных сроков 
не линейна. Время пребывания на Соловках мно-
гих мемуаристов частично совпадает, накладываясь 
одно на другое, что несколько осложняет периоди-
зацию. Временные отрезки, отраженные в каждом 
из томов, также частично накладываются. В первом 
томе представлены воспоминания о пребывании 
в СЛОНе в 1923—1927 гг., во втором — в 1925—1928, 
в третьем — в 1925—1930, в четвертом — в 1925—
1931 годах. Период, которому посвящен находящий-
ся в печати пятый том, охватывает 1927–1933 гг. В то 
же время произведения каждого из томов включены 
в сплошные тематические линии, раскрывая, таким 
образом, особенности этой тематики на разных эта-
пах существования лагеря.

Структура всех томов серии одинакова. В осно-
ве каждой книги — антология отдельных произведе-
ний, представленных полностью или фрагментарно, 
в зависимости от общего объема текста и того, какая 
его часть посвящена непосредственно описанию Со-
ловецкого лагеря. Достаточно часто публикуемый 
текст выходит за рамки «соловецких воспоминаний». 
Это обусловлено необходимостью объяснить неко-
торые приводимые в самих воспоминаниях факты 
и реалии, стремлением придать повествованию фор-
му законченного, целостного текста, а также полнее 
охарактеризовать личность самого мемуариста. 

Каждой публикации предшествует статья, рас-
сказывающая о само м авторе, его творчестве и об 
особенностях вошедшего в книгу произведения. Ис-
следование материала здесь органично сочетает-
ся с его популяризацией. В отдельных томах серии 
публикуются также аналитические обзорные ста-
тьи различных исследователей. Тематически эти ра-
боты соотносятся с определенными периодами су-
ществования Соловецкого лагеря, однако не имеют 
(в отличие от вступительных статей) жесткой при-
вязанности к конкретным мемуарам. В каждый том 
входит также обширный справочный материал по 
истории лагеря, топографический и именной ука-
затели и списки сокращений и терминов. 

Открывающий серию том — самый объемный 
из четырех уже изданных: он объединил воспоми-
нания четырнадцати бывших узников, покинувших 
СЛОН не позднее 1927 года [11]. Данный период су-
ществования лагеря характеризуется относитель-
ной либеральностью политики правительства по 
целому ряду вопросов. Страна оставалась еще до-
статочно «открытой» для представителей между-
народных организаций, интересовавшихся, в част-
ности, положением дел в судопроизводстве и местах 
лишения свободы. Порядки в лагере были на этом 
этапе несколько мягче, чем впоследствии. Активно 
велась культурно-просветительная работа и, соот-

ветственно, существовала достаточно богатая куль-
турная жизнь. Силами заключенных проводились 
научные работы по изучению истории, природных 
ресурсов и климатических особенностей края, был 
создан музей истории монастыря, издавались сбор-
ники научных трудов заключенных, литературные 
журналы и газеты. Действовал самодеятельный те-
атр и концертная бригада. Все это нашло отражение 
в мемуарах, составивших первый том серии.

Еще одна особенность этого периода — нали-
чие в лагере (до 1925 г.) действительно политиче-
ских заключенных. Это — члены небольшевистских 
партий: эсеры, меньшевики, анархисты. (Позже тер-
мин «политический» прочно закрепился в лагерях 
за обладателями ряда пунктов 58-й статьи, осужден-
ных за противостояние сталинскому режиму.) Имен-
но в первом томе помещены мемуары членов этих 
партий. В лагере они жили обособленно, образовав 
так называемые «политскиты». Основным был Сав-
ватьевский политскит, позднее были организованы 
еще два — на островах Большая Муксалма и Анзер. 

Повседневность Савватьевского скита воспроиз-
водится в мемуарах Б.М. Сапира и В.О. Рубинштей-
на. Первый автор представлен сразу двумя текстами, 
расположенными один за другим, но оформленны-
ми каждый как самостоятельный материал с отдель-
ной вступительной статьей (разных исследовате-
лей). О пребывании в политскиту на острове Анзер 
написал также в «Соловецком исходе» Д.М. Бацер. 
И.А. Ермолаев, участник Кронштадтских событий 
1921 г., был старостой в политскиту на Большой 
Муксалме. В его воспоминаниях рассказано о борьбе 
политзаключенных за улучшение своего положения.

Важнейшее событие в ходе этой борьбы про-
изошло 19 декабря 1923 г. в Савватьевском скиту. 
Заключенные отстаивали право на прогулку, и ше-
стеро из них были расстреляны на месте. Об этом 
происшествии упоминают все мемуаристы, став-
шие его свидетелями. Наиболее подробно оно опи-
сано в воспоминаниях «Соловецкая трагедия», под-
писанных псевдонимом «Эсер». 

Самая объемная публикация первого тома — 
представленная с сокращениями книга Б.Н. Ширя-
ева «Неугасимая лампада». В ней отражены все осо-
бенности начального этапа существования лагеря. 
К ней же восходят все основные тематические линии, 
продолженные произведениями последующих томов. 

Многие авторы серии обращаются к исто-
рии монастыря. Посвящена этому и первая часть 
(«В сплетении веков») книги Б.Н. Ширяева, содер-
жащая множество сведений, больше нигде не сохра-
нившихся. Он лично записывал их со слов послед-
них соловецких иноков. 

В серии широко представлены перекрестные сви-
детельства авторов, характерные для тематических 
мемуарных антологий. В книге Б.Н. Ширяева правда 
подлинного документа выражена в полноценном ху-
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дожественном повествовании. Соответственно, реаль-
ные люди, о которых пишет мемуарист, предстают в то 
же время социальными типажами, порожденными 
определенной исторической ситуацией и отражающи-
ми ее. В свою очередь другие мемуаристы (в том числе 
упомянутые Б.Н. Ширяевым) рассказывают в  воспо-
минаниях об общении с этим писателем на Соловках.

Главная индивидуальная особенность второго 
тома — немногочисленность авторов и, соответст-
венно, большой объем отдельных материалов [12]. 
Самый крупный из них — блок из двух произведе-
ний Б.Л. Солоневича, связанных лагерной темой. 
Это авантюрный роман «Тайна Соловков» и фраг-
мент (главы IV и V) автобиографической книги 
«Молодежь и ГПУ». Оба текста отражают личный 
опыт пребывания автора на соловецкой каторге, 
прототипы вымышленных героев легко узнаваемы. 
Все бытовые, исторические и политические дета-
ли романа строго соответствуют действительности. 

Еще одна крупная публикация в этом томе — 
полный текст книги И.М. Зайцева «Соловки (Ком-
мунистическая каторга, или Место пыток и смерти): 
из личных страданий, переживаний, наблюдений 
и впечатлений». По заглавию видно, что акцент де-
лается на личные эмоции автора. Он создает образ 
коммунистического ада, земным воплощением ко-
торого называет Соловецкий концлагерь. Подчер-
кивает изъяны морального облика и бесчеловеч-
ность поведения чекистов, униженное положение 
заключенных и бытовые трудности, с которыми они 
постоянно сталкиваются. 

В третий том, помимо собственно мемуарного ма-
териала, вошли научные статьи и библиографические 
списки по истории гонений на Русскую православную 
церковь, а также анализ позиции М. Горького в статье 
Е.А. Певак «Взгляды Максима Горького на Соловецкий 
лагерь в контексте идейных исканий писателя» [13].

Открывает книгу статья «Русская Православ-
ная Церковь при богоборческой власти в довоен-
ные годы». Иерей Александр Мазырин, доктор 
церковной истории, указывает на основные при-
чины того, что Церкви пришлось испытать в этот 
период. В следующей статье — «Соловецкие лаге-
ря в истории гонений на Русскую Православную 
Церковь (1923—1927)» А.П. Яковлева рассказыва-
ет о представителях духовенства, отбывающих срок 
на Соловках. Из собственно мемуарной литературы 
в этом томе представлены воспоминания архиман-
дрита Феодосия (Алмазова).

Художественные произведения представлены, 
во-первых, главой о Соловецком лагере («Ноев ков-
чег») из книги О.В. Волкова «Погружение во тьму», 
многократно издававшейся в нашей стране, во-
вторых — повестью «Соловецкие острова (1927—
1929)», написанной Г.А. Андреевым уже в эмигра-
ции. Полный текст впервые публикуется на родине 
автора.

Четвертый том, вышедший в 2016 г., посвящен 
110-летию со дня рождения одного из самых «состо-
явшихся» бывших узников Солвецкого лагеря. Книга 
открывается статьей О.Г. Волкова «Соловки времен 
Д.С. Лихачева (1928—1931)». Завершает ее большой 
блок мемуаров самого Д.С. Лихачева [14]. 

Мемуарную часть тома открывает ранее не пу-
бликовавшаяся «Соловецкая быль» А.Д. Булыгина, 
записанная автором в 1981 г. (находится в архиве 
НИПЦ «Мемориал», Москва). Еще одна первая пу-
бликация, представленная здесь, — роман «Солов-
ки» А.П. Скрипниковой (рукопись хранится в фон-
де Российской государственной библиотеки). 

Все сплошные тематические линии, кроме исто-
рии монастыря и побега из лагеря, связаны с харак-
теристикой типа заключенных: социальной, этни-
ческой, гендерной и т. д. Соответственно, мемуары 
самих представителей каждой из этих групп объеди-
няются здесь с воспоминаниями о них других узников. 

Тему о заключенных священниках затрагивают 
практически все мемуаристы. Сами эти узники (по 
большей части люди хорошо образованные и склон-
ные к глубокой рефлексии) также оставили мно-
гочисленные воспоминания. Отдельной сквозной 
подтемой здесь идет рассказ о проведении в лаге-
ре и значении для заключенных церковных празд-
ников, в особенности Рождества Христова и Пасхи.

Мемуары самих священнослужителей — узни-
ков Соловецкого лагеря, представлены во всех то-
мах серии. Первую книгу завершают воспоминания 
отца Павла Чехранова «Две тюремные Пасхи», под-
готовленные к публикации его сыном В.П. Чехрано-
вым. Автор рассказывает, в частности, о пасхальной 
службе 1926 г. на Поповом острове. Подробнее эта 
тема освещена в большой обзорной статье М.В. Оси-
пенко «Пасхальные богослужения в Соловецком ла-
гере», вошедшей во вторую книгу серии. Опираясь 
на мемуарную литературу, анализируя факты, автор 
заключает: «Немногие пасхальные воспоминания с их 
радостным тоном сильно отличаются от большин-
ства повествований людей, далеких от веры, описы-
вающих ужас лагерного бытия» [12, с. 160]. 

Во второй том вошла еще одна обзорная анали-
тическая статья — «Священномученник Иларион 
(Троицкий) глазами соузников». Иерей Вячеслав 
Умнягин подготовил этот труд в 2014 г. к 85-летию 
со дня кончины и 15-тилетию с момента канониза-
ции священномученика. Он отмечает, что святитель 
Иларион предстает в целом ряде воспоминаний, во-
шедших в серию. Кроме того, это прототип митро-
полита Иннокентия из «Тайны Соловков» Б.Л. Со-
лоневича. Завершает (и очень украшает) статью 
стихотворение памяти Илариона, написанное на Со-
ловках его келейником, иподьяконом Н. Кирьяно-
вым. Образ архиепископа Илариона дается и в вос-
поминаниях протопресвитера Михаила Польского, 
вошедших во второй том серии. 
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В третьем томе серии представлены мемуары 
И.М. Андреевского, подготовленные к публика-
ции кандидатом богословия архимандритом Иан-
нуарием (Недачиным). Четырежды доктор наук 
(медицины, литературы, философии и богосло-
вия) И.М. Андреевский обладал огромным интел-
лектуальным багажом и имел прекрасное образо-
вание. Основу его воспоминаний составили рассказы 
о церковной жизни на Соловках и штрихи к портре-
там соузников из числа священнослужителей. В свою 
очередь, сведения о пребывании в СЛОНе самого 
И.М. Андреевского есть в воспоминаниях Н.П. Ан-
циферова, вошедших в этот же том, и Д.С. Лиха-
чева, помещенных в следующую, четвертую кни-
гу серии. Тематика мемуаров И.М. Андреевского 
четко сформулирована в названиях главок: «Ка-
такомбные богослужения в Соловецком концла-
гере», «Группа монахинь в Соловецком концлаге-
ре» и т. д. 

Одна из важнейших особенностей, отличаю-
щих истинно верующих (православных) заключен-
ных, в первую очередь священнослужителей, — не-
допущение мысли о побеге. Они смиренно несут свой 
крест, тогда как для многих других — побег не толь-
ко страстная мечта, но вообще смысл существования. 

Соответственно, тема побега также является 
значимой сквозной, представленной во многих произ-
ведениях серии. В ряде случаев это отражается в са-
мом заглавии воспоминаний. Б.Н. Ширяев расска-
зывает о редчайших удачных побегах, анализирует 
причины безуспешных попыток. В первый том се-
рии вошли воспоминания самих участников удав-
шегося побега (упомянутых Б.Н. Ширяевым). Книга 
С.А. Мальсагова «Адский остров: советская тюрьма 
на далеком севере» опубликована здесь полностью. 

Мемуарист с документальной 
точностью излагает всю исто-
рию своего пребывания на Со-
ловецких островах. Третью, за-
ключительную часть — «Наш 
побег» — он посвящает деталь-
ному воспроизведению этого 
события. С.А. Мальсагов пишет 
о неудачных попытках других 
беглецов и горькой их участи, 
рассказывает о бытующей среди 
заключенных легенде об одном 
удачном побеге вглубь страны. 
Начиная со второй главы, в тек-
сте С.А. Мальсагова появляет-
ся фамилия Бессонов. Автор от-
мечает его руководящую роль 
в организации и успешном осу-
ществлении побега. Мемуары 
самого Ю.Д. Бессонова «Двад-
цать шесть тюрем и побег с Со-
ловков» публикуются в этом же 

первом томе, но с сокращениями. Больше половины 
представленного здесь текста посвящено теме побега. 

Еще один узник, успешно бежавший из СЛОНа 
в первый период существования лагеря (в 1925 г.), — 
А. Клингер, бывший белый офицер и финн по наци-
ональности. Его мемуары «Соловецкая каторга. За-
писки бежавшего» открывают всю серию. Однако 
о самом побеге мемуарист практически не пишет. 
Только в самом конце очерка утверждает: «Соловец-
кие ужасы большей частью заглушают в заключен-
ных всякую сопротивляемость, всякую энергию… <…> 
Только единицы выпавшими на их долю испытаниями 
закаляют свой дух, свою волю. <…> Провидению угодно 
было причислить меня к таким единицам. Я все годы 
своего плена у чекистов боролся сам с собой, подав-
лял свою усталость, заострял свою волю. Я хотел бе-
жать, и я бежал» [11, с. 120]. Эти слова в значитель-
ной степени характеризуют и других заключенных.

«Записки…» А. Клингера по форме резко от-
личаются от большинства довоенных мемуаров 
о СЛОНе: они написаны сухо, лаконично, от тре-
тьего лица. Об истории монастыря он пишет сжа-
то и емко. Соузников систематизирует по типам, 
затронув, таким образом, еще одну сквозную тему: 
судьбы заключенных-иностранцев. Особенно акту-
альна она в воспоминаниях авторов, принадлежа-
щих, как и А. Клингер, к этой категории. Их ме-
муары зачастую интересны необычным ракурсом 
изображаемых событий и специфической судьбой. 
И, как правило, достаточно эмоциональны. Ана-
литичность А. Клингера, давшего четкий структу-
рированный перечень иностранцев-заключенных 
с краткой характеристикой каждого и обобщающим 
выводом о ситуации в целом, — исключение из об-
щего правила. 

Южный фасад Спасо-Преображенского (главного) собора Соловецкого монастыря. 

Из коллекции П.В. Флоренского
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В первый том вошли (с со-
кращениями) и мемуары 
Б.Л. Седерхольма «В разбойном 
стане: Три года в стране концес-
сий и “Чеки” (1923—1926)». 
Финн А. Клингер до ареста не 
имел иностранного гражданст-
ва. Этнический швед Б.Л. Се-
дерхольм в эмиграции стал гра-
жданином Финляндии, что не 
спасло его от Соловков, но по-
могло освободиться и легально 
выехать из СССР. Его воспоми-
нания изначально публикова-
лись в разных странах Европы 
на соответствующих языках. 
Уже после кончины автора были 
изданы в Риге на русском языке.

Как и Б.Л. Седерхольм, 
поляк М. Леонардович стал 
в СССР иностранным гражда-
нином после (и в результате) 
Октябрьского переворота. Название его мемуаров 
(«На островах пыток и смерти. Воспоминания с Со-
ловков») почти повторяет заглавие книги И.М. Зай-
цева, по степени эмоциональности восприятия эти 
авторы также близки. 

По-настоящему экзотична фигура еще одного со-
ловчанина-иностранца, оставившего воспоминания 
о своем пребывании в этом лагере (они входят во вто-
рую книгу серии). Сам мемуарист называет себя «Саид 
Улам Ахмет Курейши, потомок древнего арабского 
рода, более столетия назад переселившегося в Ин-
дию». Сведения об этом авторе не многочисленны 
и, главным образом, почерпнуты из его же сочине-
ния. Сохранились также упоминания о нем в ме-
муарах некоторых известных соловецких узников: 
А. Клингера, Б.Л. Седерхольма, А.Д. Булыгина и са-
мое большое по объему – два абзаца — Б.Н. Ширяева. 

С. Курейши рассказывает не только о своей 
судьбе, но и о других заключенных-иностранцах, 
с которыми имел возможность общаться достаточ-
но плотно, поскольку, во-первых, знал иностранные 
языки, во-вторых, сам вызывал повышенный ин-
терес. Это бывший мексиканский дипломат, япон-
ский журналист и бизнесмен, «простой» афганец. 
Как и сам С. Курейши, все они обвинялись в шпи-
онаже, хотя либо вообще не знали русского языка, 
либо знали его очень плохо.

Одновременно к двум названным выше кате-
гориям заключенных СЛОНа — удачно бежавшим 
и иностранным гражданам — принадлежит А.Р. Гру-
бе. Его «Рассказ человека с того света» вошел в тре-
тий том серии. Заглавие здесь имеет двойное симво-
лическое значение. Во-первых, автор дезертировал 
с американского судна на советский корабль, т. е. 
добровольно прибыл в СССР из Нового («того») 

Света — другого мира. Во-вторых, побывал в Со-
ловецком лагере (почти преисподней) и благопо-
лучно выбрался оттуда. Как и многие мемуаристы, 
А.Р. Грубе считает ситуацию в лагере в целом не 
соответствующей этическим нормам человеческо-
го общества. Он отмечает массовую нравственную 
деградацию, но в то же время фиксирует случаи со-
хранения человеческого облика и даже проявление 
высших свойств души.

Еще одна важная сквозная тема антологии — 
положение женщин на Соловецкой каторге. Ме-
муаристы-мужчины освещали ее по-разному. 
Б.Н. Ширяев в главе «Фрейлина трех импера-
триц» рассказывает о выдающейся узнице баро-
нессе Н.М. Фредерикс и ее лагерном окружении. 
«Кошмар в положении женщин каэрок на Солов-
ках» — так назвал соответствующую главу своей 
книги И.М. Зайцев. Скупо и четко пишет «об ис-
ключительно тяжелом положении женщин на Со-
ловках» А. Клингер. Касаются этой темы и дру-
гие мемуаристы, включая самих бывших узниц. 
Их воспоминания распределены по разным то-
мам серии, в зависимости от времени пребыва-
ния в СЛОНе. В первый том вошли мемуары эсер-
ки Е.Л. Олицкой. Женским взглядом увиден здесь 
первый период существования лагеря. Другая ме-
муаристка, О.В. Второва-Яфа находилась в Соло-
вецком лагере с августа 1929 г. до конца 1930 года. 
Ее воспоминания под общим заглавием «Авгуро-
вы острова» вошли в третью книгу серии. Этот ма-
териал разделен на две тетради. Первая содержит 
собственно мемуары автора и рассказы ее соузниц. 
Вторая — повесть «Мать Вероника», отразившую 
впечатления лагерной жизни. Автор показывает 
духовную эволюцию русской интеллигенции после 
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Корожная башня и часть крепостной стены Соловецкого монастыря. 

Из коллекции П.В. Флоренского
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1917 года. В основе сюжета — судьба интеллигент-
ки-каторжанки в раннесоветскую эпоху.

В четвертый том включены воспоминания 
А.П. Скрипниковой «Соловки», характеризующие 
период существования СЛОНа с «начала летних ка-
никул» 1927 и до осени 1932 года. Особую ценность 
повествованию А.П. Скрипниковой как мемуарно-
му источнику придает информация о деталях жиз-
ни в СЛОНе, доступных только женскому взгляду (и 
пониманию). Это подробный рассказ об устройст-
ве быта и укладе жизни в женском бараке. Здесь от-
ражены и официальный порядок, и неписаные за-
коны. Охарактеризованы различные социальные 
группы женщин-заключенных и отношения между 
ними. Женскими глазами увидено и показано ощу-
щение противоестественной гендерной ситуации 
(одна женщина на тридцать мужчин) и, соответст-
венно, поведение в ней.

Выше уже говорилось, что собственно мемуар-
ный материал в рассматриваемой серии дополняет-
ся обязательным для каждого текста предислови-
ем публикатора, аналитическими тематическими 
статьями и обстоятельным справочным аппара-
том. Авторы статей и предисловий — многочи-
сленный (более тридцати человек) сборный кол-
лектив, от тома к тому несколько изменяющийся. 
В их числе доктора и кандидаты исторических 
и филологических наук, доктора культурологии 
и церковной истории, кандидаты богословия и фи-
зико-математических наук. Этот дополнительный 
материал содержит историко-культурный ком-
ментарий, дает объективную картину субъектив-
но воспринятых мемуаристами событий. Кроме 
того, многим статьям присущи элементы научно-
го анализа, поиска и новизны. Например, во всту-
пительной статье к очерку А.С.Л. Шауфельберге-
ра «Соловки», входящему в первую книгу серии, 
изложена непростая издательская история этого 
произведения. Публикатор иерей В. Умнягин пра-
ктически идентифицирует автора, который долгое 
время не был известен.

Особо следует отметить оформление серии (ху-
дожник С. Губин), создающее с текстовым мате-
риалом органическое единство. Это полноценный 
видеоряд, полностью отражающий все аспекты со-
держания и объективизирующий его. Реалистич-
ность повествования, документальность мемуаров 
и научный стиль ряда статей дополняются элемен-
тами символики и стилизации в оформлении серии. 

Из сказанного выше очевидно, что серия «Вос-
поминания соловецких узников», издаваемая Соло-
вецким монастырем, сохраняет и развивает тради-
ции мемуарного жанра. Все вошедшие в нее тексты 
автобиографичны, ретроспективны, имеют доку-
ментальную основу, субъективно окрашены. Мас-
штабность этого мегапроекта позволила объединить 
произведения самых разных подтипов мемуаристи-

ки: от бесхитростных рассказов «о том, что было» 
(С. Курейши, А.Р. Грубе и др.) до подлинно худо-
жественных обобщений (Б.Н. Ширяев, О.В. Волков 
и др.). Важными характеристиками серии являются 
ее академичность и энциклопедичность.

Специфика вошедшего в серию материала опре-
делила некоторые особенности его представления. 
Это — хронологические наложения при распреде-
лении текстов по томам; наличие сквозных темати-
ческих линий; обязательность вступительных ста-
тей; включение в серию аналитических обзоров, не 
привязанных к конкретному материалу, но входя-
щих в тематические линии; включение видеоряда 
в единое семантическое поле. 

Работа над серией еще не завершена, но уже сей-
час можно утверждать, что это современное изда-
ние станет значимым явлением отечественной ме-
муаристики, обозначащим новый этап ее развития. 
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Abstract. The article demonstrates that the new series 
“Memories of Solovki Prisoners 1923—1939” is a signifi -
cant contribution to the development of the memoir gen-
re. Its compilers (The Solovetsky Monastery Publishing) 
successfully combine the adherence to tradition and the 
innovative approach caused by the nature of the material 
(object of the memories). All the texts included in the se-
ries are autobiographical, retrospective, have a documen-
tary basis, subjective evaluation character and often in-
creased emotionality. There are resented different subtypes 
of memoiristics: from unsophisticated stories about people’s 
own experiences (S. Kureishi, A.R. Grube, etc.) to truly ar-
tistic generalizations (B.N. Shiryaev, O.V. Volkov, etc.). 
The only object common for all of the series’ memories is 
the “Soviet prison”, organized on the Solovetsky Islands in 
1923—1939. Its population consisted of a wide range of 
types in all parameters: social, age, regional, ideological, 
etc. The memoirs contain many previously unknown histor-
ical facts and varied interpretation of events. All this makes 
the publication encyclopedic. The mandatory expert com-
ments for each publication and the analytical reviews, not 
tied to a specifi c memoir, gives the series an academic cha-
racter. The specifi city of the memories’ object infl uenced 
on the distribution of the material in volumes. In gener-
al, the memoirs are arranged according to the chronologi-
cal principle. However, due to the nonlinear change of the 
population, there are quite a lot of chronological overlays. 
An important feature of the series is the presence of cross-
cutting thematic lines, represented in all volumes. They are 
the history of the monastery, escape from the camp, fates of 
the imprisoned priests, foreigners, women, etc. High qual-
ity, voluminous visuals are also included in the unifi ed se-
mantic fi eld of the series.
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